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От редакционной коллегии

В январе 2009 года создана Новая экономическая ассоциация и зареги-
стрирован ее печатный орган – Журнал Новой экономической ассоциации. 
Главная цель и ассоциации, и журнала – объединить усилия всех российских 
экономистов, работающих в Российской академии наук, в высших учебных заве-
дениях, в аналитических центрах, для повышения качества российских эконо-
мических исследований и образования.

Журнал публикует статьи как теоретического, так и эмпирического харак-
тера, представляющие интерес для достаточно широкого круга специалистов, по 
всем направлениям экономической науки. Приветствуются междисциплинарные 
разработки и экономические исследования, использующие методы других наук – 
физики, социологии, политологии, психологии и т.п. Особое внимание предпо-
лагается уделять анализу процессов, происходящих в российской экономике.

Журнал будет реагировать на самые острые проблемы, возникающие 
в мировой и российской экономике. В связи с этим создана специальная рубрика – 
«Горячая тема», где будут, в частности, помещаться материалы круглых столов, 
организованных журналом.  

Планируется также публикация рецензий и новостных материалов, 
посвященных научной жизни в России и за рубежом.

Все рассматриваемые статьи подвергаются двойному анонимному 
рецензированию. При принятии решения о публикации единственным крите-
рием является качество работы – оригинальность, важность и обоснованность 
результатов, ясность изложения. Принадлежность автора к тому или иному 
общественному движению, защита в статье тезисов, характерных для того или 
иного политического течения, не должны влиять на решение о публикации 
или отвержении статьи.

Журнал выходит ежеквартально. Как только позволят финансовые усло-
вия, мы продолжим публикацию переводов статей на английский язык.

Журнал включен ВАК Минобрнауки России в Перечень ведущих рецен-
зируемых научных журналов и изданий, в которых должны быть опубликованы 
основные научные результаты диссертаций на соискание ученой степени док-
тора и кандидата наук.
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HSE Univeristy, Moscow, Russia

D. S. Egorov
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D. S. Tkachev
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Networks under deep uncertainty concerning  
food security 1

Abstract. We propose new models to find the vulnerable countries in terms of food secu-
rity. These models are based on network analysis under deep uncertainty. The conditions of deep 
uncertainty affect the supply and demand of food, namely, carbohydrates of the countries. Under 
such conditions networks of the carbohydrate supply between countries are constructed. The 
countries vulnerability in terms of food security were studied by new centrality indices taking into 
account carbohydrate consumptions of countries and the possibility of group influence of countries 
to a country. Also, our models show direct and indirect dependence on import of carbohydrates 
from other countries. The scenario of one of such situations was constructed, and our models for 
studying this situation were tested. The vulnerable countries are identified in terms of carbohydrate 
consumption from main crops in different scenarios based on real data using our new models. The 
developed models can make the food policy of countries more efficient.

Keywords: deep uncertainty, food insecurity, network analysis, scenario analysis.
JEL Classification: C65, D85, Q18.
For reference: Aleskerov F. T., Dutta S. D., Egorov D. S., Tkachev D. S. (2024). Networks 

under deep uncertainty concerning food security. Journal of the New Economic Association, 3 (64), 
12–29 (in English).

DOI: 10.31737/22212264_2024_3_12-29
EDN: UIJYDA

1. Introduction
Global food trade network is a boon for the countries that are not sufficient 

enough to fulfill the food demand of their population. It plays a vital role for solving 
the food security problem in global arena, and there is a growing body of research to 
study food security issue using the network analysis. According to Food and Agriculture 
Organization (UN) (FAO UN), “Food security represents a situation where all the people, 
at all time, have physical, social and economic access to sufficient, safe and nutritious 
food that meets their dietary needs for healthy life” 2. Food security stands on four pillars: 
availability, access, utilization and stability based on which the food policies are formu-
lated. The four pillars can be extended to six with an addition of two more dimensions: 
agency and sustainability (Clapp et al., 2022). The additional dimensions were proposed 

1 This article is an output of a research project “Study of the models and methods of decision- making under conditions of deep 
uncertainty. Extension and testing of developed methods” implemented as part of the Basic Research Program at the National 
Research University “Higher School of Economics” (HSE University).

The authors declare that they have no known competing financial interests or personal relationships that could have appeared to 
influence the work reported in this paper.

2  FAO, 1996. World food summit plan of action (https://www. fao.org/3/w3613e/w3613e00.htm).
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by the high level panel of experts on food security and nutrition to take into account 
the importance of ecosystem in food security. The new technologies, combined with 
the conventional methods and approaches used for data collection, and analyses can 
be made more informative for the decision- makers and policy- makers to achieve food 
security (Mock, Morrow, Papendieck, 2013). Within the four pillars of food security, 
more emphasis should be given to the nutrient contain of the products traded in the 
global market rather than the staple grains (Geyik et al., 2021), especially for the deve- 
loping and least developed countries. This would diversify the network of food trade and 
reduce the dependency of the importing countries from particular exporting countries.

The problem of food security strongly depends on the possibility of the natural 
disasters, such as drought, earthquake, flood, etc., which can change the value of pro-
duction, the quantity of export or import of the products under consideration (Ali et al., 
2017; Bandara, Cai, 2014; Mall, Gupta, Sonkar, 2017). These situations highly depend 
on the factors of deep uncertainty. The problem of hunger in global terms cannot be 
solved without increasing productivity as well as without the development of science 
and technologies, new ways of preserving food products, with the advancement in the 
theory of logistic schemes, and the rational development of agricultural production 
(Birthal et al., 2014; Rosegrant, Cline, 2003; Serageldin, 1999). An early warning system 
became an essential tool for the food assistance, planning and providing information to 
the government and non-governmental organizations (Brown et al., 2007). The Global 
Information and Early Warning System on Food and Agriculture (GIEWS) maintained by 
FAO 3, keep the records of food supply and demand across the world to alerts the decision 
makers at the international and national level. It monitors crops prospects, food situation, 
and food prices, and thereby prepare reports for the decision makers with comprehen-
sive forward analyses and assessing the impact on food security. A general equilibrium 
model for agricultural trade policy with a flexible production structure was proposed in 
(Heerman, 2020). Different models (such as the Alternative and the Benchmark models) 
were presented in that paper. The advantage of the model from (Heerman, 2020) over 
the existing models is that it can handle different tariff distributions over the same sector 
by introducing policy costs and revenue into the model. Moreover, for understanding 
the complexity and the uncertainty associated with the food security, problem scenario 
based models were mostly considered by (Godfray, Robinson, 2015; Zanoli, Gambelli, 
Vairo, 2012). In particular, scenario based studies were mainly focused on food price, 
food availability and hunger (malnutrition, or undernourishment) (Hasegawa et al., 2014, 
2015; Nelson, Shively, 2014). Apart from these models, different models (Anderson, 
2022; Hasegawa et al., 2018; Nelson et al., 2013; 2018; Von Lampe et al., 2014; Wiebe et 
al., 2015) related to climate change, production and price were studied. Those studies 
shed light on how climate change may impact the global agriculture in the long run, 
while there was less progress in other dimensions of food security. In (Wu et al., 2011) 
the socio- economic and climate change scenarios were defined to predict the crop yields 
(EPIC model), crop area (crop choice decision model) and the GDP (IFPSIM model) 
for the period of 2000–2020, where the first two factors represented the food availability 
and stability, while the third reflected the food accessibility and affordability.

In recent years there was a great increase in the study of food and nutrition 
security. A variety of monitoring systems was implemented to monitor the indicators of food 
security (access and utilization) in least developed countries (FAO, IFAD, UNICEF, WFP and 

3  FAO, 2023. GIEWS — global information and early warning system on food and agriculture (https://www.fao.org/giews/en/).
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WHO, 2017). The Paris climate agreement 4, Sustainable Development Goals 5 fueled 
developing intrigued in long–run nourishment and sustenance security. Global mod-
els such as MAGNET–IMAGE (Stehfest et al., 2014; Woltjer et al., 2014) and GLOBIUM 
(Havlík et al., 2014) are now used to trade-offs between food, nutrition, inequality and 
sustainability to evaluate the multi- dimensional multifaceted attributes of global food 
security (Meijl et al., 2020). Apart from the four dimensions recognized by FAO, an 
environmental indicator is added to understand the effect of such greenhouse gases 
(GHG), as CH4, N2O and CO2 on agriculture practices and harvested area.

In this paper we consider methods of the social network analysis. The concept of 
network, in terms of social network analysis, refers to the approach of analyzing com-
plex system as interconnected networks, with nodes and connections representing the 
various components and relationships between them. This approach enables a more 
comprehensive and holistic understanding of the system, identifying patterns, dynamics 
and emergent properties that is not evident through traditional reductionist methods. 
Moreover, networks can facilitate the development of innovative solutions to real-world 
problems. Many network models based on graph theory such as social network and 
bibliometric network (Aleskerov et al., 2016, 2021; Perkins et al., 2018; Skaf et al., 2020) 
used to study the evolution and trends of the global scientific research articles on food 
security. (Wang, Dai, 2021) throws light on the feature of global food trade network, 
from the analysis of 30 years period — from 1992 to 2018.

The evolution of the global food trade network from a unipolar to a multipolar 
structure enhanced both food availability and nutritional diversity. However, the countries 
exporting food remained the same while the number of importing countries sprinkled. 
The increasing dependency on certain countries increased vulnerabilities in terms of 
food security for some countries. In (Schaffer- Smith et al., 2018) the utility of network 
analysis in metacoupled systems was explored by examining the nature of global soybean 
trade for the period of 1986 to 2013 among 217 countries. According to the study, the 
density of the network increased fivefold with only few countries dominating the trade, 
which poses serious problems concerning food security. Moreover, the authors found 
a close connection between the soybean trade and deforestation. Competition network 
modelling (Dong et al., 2018) examined the wheat trading competition on a global level 
and formulate targeted policy to promote stability and healthy environment for wheat 
trading. Clustered wireless sensor network (Bindu, Titus, Dhanya, 2023) to monitor 
the water flow in irrigation system of agriculture efficiently based on the minimum 
edge fixed geodetic sets of the connected graph. Famine early warning system network 
(Krishnamurthy, Choularton, Kareiva, 2020) helps in estimating the factors (weather 
patterns, price variability) governed by uncertainty to an acceptable rate for making 
the projection about the future food security. Along with network theory, panel data 
method (Sun et al., 2022) is used to identify the risk associated with a country using the 
Herfindahl–Hirschman Index (HHI), and other network indices such as in-degree, 
out-degree, weighted in-degree, weighted out-degree and betweenness on a global level. 
That paper also reflects an economic and political risk in correlation with global agri-
cultural trade pattern, and other food trade networks. The authors (Allan et al., 1993; 
Craven, 2017; Duncan, 2015; Erokhin, 2017; Schiff, Brunger, 2013) extensively studied 
food security problem with network theory analysis. Particularly, in (Allan et al., 1993) the 

4 UNFCCC, 2016. Report of the Conference of the parties on its twenty- first session, held in Paris from 30 November to 13 December 
2015 (https://unfccc.int/resource/docs/2015/cop21/eng/l09.pdf).

5 Transforming our world: The 2030 agenda for sustainable development. United Nations, 2015 (https://sdgs.un.org/2030agenda).
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concept of the virtual water flow was introduced to cope with the water scarcity problems 
especially in the arid regions. Later, several authors applied network analysis to study the 
problem of virtual water trade as a global network (Carr et al., 2012; D’Odorico et al., 
2012; Shutters, Muneepeerakul, 2012; Suweis et al., 2011; Tamea et al., 2013) to study 
its impact on agriculture and food supply.

The situation of deep uncertainty is defined by the absence of any statistical 
evaluations of the situation progress (Bloemen et al., 2019). We use scenario analysis to 
model the potential outcomes of events affecting exports/imports in the network under 
deep uncertainty, and consider models of food networks to identify critical countries in 
case of export/import quantities’ change. For instance, a country has reduced its exports 
because of a drought, then we find the countries which would experience a deficit of food 
consumption following the decrease in imports from the initial country. Scenario analysis 
also helps to solve problems of country’s economic policy. For instance, the potential 
replacement of food shortages with supplies from other countries may be considered.

In order to identify countries that are vulnerable in the import/export networks 
of staple crops, the per capita consumption deficit is used, taking into account production 
levels.The consumption deficit is quantified as the difference between the actual carbo-
hydrate consumption per capita for a given year and the minimum recommended value 
of carbohydrate consumption per person per year. A negative value indicates a shortage 
of carbohydrates.

The main aim of this paper is to propose new models to find the vulnerable 
countries in terms of food security.

We analyze the export/import and production data of basic crops (rice, wheat, 
maize, sorghum, barley, rye, millet, buckwheat, oats) for 2020. The consumption of 
grain crops taking into account physiological needs is analyzed. The countries most 
dependent on imports of grain products were identified in the classic work (Newman, 
2003), as well as the new centrality indices (Aleskerov, Yakuba, 2020; Aleskerov, Shvydun, 
Meshcheryakova, 2022; Aleskerov, Andrievskaya, Permjakova, 2014). Based on the data 
for 2020, scenario analysis were performed.

2. Methods

2.1. The model of a network

To represent a food network a directed weighted graph is considered. Directed 
weighted graph G 0 is a pair (V W, 0), where V  is the set of vertices, | |=V n, W 0 is the set of 
edges { , }, ,i j i j V∈  with weights wij

0.
In this article the countries are represented as the vertices, and the weights on the 

edges represent the export amounts of products from country i to country j. Consider, 
for instance, a network of four countries (A, B, C, and D) involved in the trade of a spe-
cific food product. Country A exports 100 tons of this product to country C (wAC

0 = 100), 
country B exports 50 tons to C (wBC

0 = 50). Country C, in turn, exports 200 tons to country 
D (wCD

0 = 200). Let us assume that the production volumes for countries A, B, C, and D 
are 200 tons, 210 tons, 290 tons, and 40 tons, respectively. This can be represented as 
a directed weighted graph with weights assigned to its vertices (Figure 1).
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The per capita value of food con-
sumption for each country i  , denoted as 
FCi, is defined as:

FC P I E Popi i i i i= ,+ −( )/  
where Pi is the value of production of prod-
uct under consideration in the country i ; 
I i  is the value of total import to i ; Ei  is the 
value of total export from i ; Popi is the pop-
ulation of i . It is assumed that the popula-
tions of the countries are the following: 
Pop PopA B= 800, = 1600,  Pop PopC D= 1000, = 1600.

Pop PopC D= 1000, = 1600. Then, the value of food consump-
tion per capita for each country is:

FC
P I E

PopA
A A A

A

= =
200 0 100

800
= 0.125,

+ − + −

FC
P I E

PopB
B B B

B

= =
210 0 50

1600
= 0.1,

+ − + −

FC
P I E

PopC
C C C

C

= =
290 150 200

1000
= 0.24,

+ − + −

FC
P I E

PopD
D D D

D

= =
40 200 0

1600
= 0.15.

+ − + −

To identify deficit in food consumption of the product under consideration, the 
minimum recommended value q  is considered. Suppose that the minimum recommended 
value of consumption of the product in the previous example is 0.06 tons per capita  
(q = 0.06). If countries A and B stop their export to C w wAC BC

0 0= 0, = 0( ), then the per 
capita value of food consumption in C would be 0.09 tons 290 0 200 1000+ −( )( )/ . This 
value exceeds the minimum recommended value of consumption of the product under 
consideration (0.09 > 0.06), suggesting that C does not depend on imports, its produc-
tion is sufficient to meet the minimum recommended food consumption. However, if 
country C stops exporting to D, the value of food consumption in D would be less than 
the minimum recommended value of consumption 40 0 0 1600 = 0.025 0 06+ −( )( )</ ..
This indicates that D is dependent on imports, in other words, country D would face 
a deficit of food consumption without import. In this way, it is assumed that country i  
has an influence on country j, if a reduction of export from i to j  could lead to a deficit 
in food consumption in j .

Thus, we introduce the value of deficit of food consumption per capita δi for each 
country i as δi iFC q= ,−  where q  is the minimum recommended value of consumption 
of the product under consideration.

It means that the value of the deficit per capita δi for i  is equal to the difference 
between the value of food consumption per capita in i and the minimum recommended 
value of consumption of the product under consideration per capita. In other words, 
the deficit δi is the value of excess of food consumption per capita in i  . If the value of 
deficit of food consumption per capita δi  is a negative number, then country i  has an 
excess (deficit) in food consumption, FC qi  (FC qi < ).

Fig. 1.
An example of network
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Consider the example of the food network in Figure 1. The value of deficit δi 
or countries is equal to:

δA AFC q= = 0.125 0.06 = 0.065,− −
δB BFC q= = 0.1 0.06 = 0.04,− −
δC CFC q= = 0.24 0.06 = 0.18,− −
δD DFC q= = 0.15 0.06 = 0.09.− −

Each country has an excess in food consumption of the product under consi- 
deration. Consider the situation where country C reduces its export. The value of deficit 
δi for C and D will be

δC CFC q= = 0.29 0.06 = 0.23,− −
δD DFC q= = 0.025 0.06 = 0.035.− − −

The value of excess in food consumption in C will become higher because of 
export reduction. Country D will have a deficit in food consumption, there is a need to 
increase food consumption by 0.035 tons to have the minimum recommended value. 
One of the main aims for networks analysis is to identify key vertices. There are several 
classic centrality indices such as Eigenvector centrality, PageRank centrality etc (Newman, 
2003). In (Aleskerov, Andrievskaya, Permjakova, 2014) it was argued that classical cen-
trality indices do not take into account parameters of the vertices and group influence 
of vertices to a vertex. In (Aleskerov, Yakuba, 2020; Aleskerov, Andrievskaya, Permjakova, 
2014) new classes of centrality indices in networks were introduced, which take into 
account properties of vertices and group influence. The quota q and the maximum 
number k of vertices are defined, which can simultaneously influence a node. In this 
article new centrality indices are adopted for food network.

In (Aleskerov, Yakuba, 2020) the following centrality indices are considered.
1. In-degree index C in�degree0 . The In-degree index is calculated for each i V∈ in 

graph as
C i win�degree

j ji
0 0( ) = ,∑

where w ji
0  – value of weight of the edge from j  to i.
In other words, the In-degree index for node i  in the graph G 0 is equal to the 

sum of weights of edges from other nodes to i . For the food network it is considered 
w Popji i

0 /  instead of w ji
0 , where Popi is the population of i. So, formally,

C i
Pop

win�degree

i
j ji

0 0( ) =
1

.∑
1. The In-degree index C iin�degree0 ( ) is equal to the total value of import per capita 

for i.
Consider the network in Figure 1. Assume that the population of country A is 800 

PopA = 800( ), B is 1600, C is 1000, and D is 1600. Country A exports to country С 100 tons of 
considered product, B exports to С 50 tons. The total value of import per capita for С  is 0.15 tons,

C C
Pop

w
w w

Pop
in�degree

C
j jC

AC BC

i

0 0
0 0

( ) =
1

= =
100 50

1000
= 0.15.∑ + +

Country C exports 200 tons of product to D. The total value of import per capita for D 
is 0.125 tons,

C D
Pop

w
w
Pop

in�degree

D
j jD

CD

D

0 0
0

( ) =
1

= =
200

1600
= 0.125.∑
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Countries A and B do not get any import from other countries, i. e.
C A C Bin�degree in�degree0 0( ) = 0, ( ) = 0.

Country D is the most dependent of import by the In-degree index.
2. Bundle index BI 0. It is assumed that the maximum number of nodes in G 0, 

which can simultaneously influence a node is k. For each node i it is defined a critical 
group S ,

S V i Pop wi
j S

ji i⊆ ( )−

∈
∑\ { }, .

1 0δ

In other words, critical group S is the set of vertices which can simultaneously influence 
i. It is a group of countries that has an influence on country’s i import in food network.

For each country i and its critical group of countries S  in food network is defined 
the value BI Si

0 ( ):

BI S
Pop w

i

i
j S

ji i
0

1 0

( ) =
1, ,

0,

if

otherwise.

−

∈
∑






δ

In other words, the value BI Si
0 ( ) is equal to 1 for the critical group S, if the sum of 

edges’ weights from countries to i  is not less than δi. It means that the group of coun-
tries S has an influence on i, if a reduction of its export to i can lead to a deficit in food 
consumption in i .

The Bundle index BI 0 for each country i is defined as BI i BI S
S i

0 0= .( ) ( )∑  Сonsider 
the network in Figure 1. Assume, that the maximum number of countries which can 
simultaneously influence a node is 2, i. e., k = 2. The quantities of deficit for A, B, C  and 
D  are 0.065, 0.04, 0.18 and 0.09 respectively. Since the countries A and B have no import, 
the Bundle index BI 0 for A and B is 0. So, BI A BI S

S A
0 0= = 0,( ) ( )∑  BI B BI S

S B
0 0= = 0.( ) ( )∑

Country C has 0 critical groups. The value of import per capita from A is less 
(0.1 < 0.18), from B is less (0.05 < 0.18) and from the group {A B, } is less 0 1 0 05 0 18. . .+ <( ) 
than the quantity of deficit.

Country D has one critical group {C}. The value of import per capita is higher 
than the quantity of deficit (0.125 > 0.09).

The Bundle index for C and D is calculated as
BI C BI S BI A B BI A BI B

S C C C C
0 0 0 0 0= = { , } { } { } = 0,( ) ( ) ( )+ ( )+ ( )∑

BI D BI S BI C
S D D

0 0 0= = { } = 1.( ) ( ) ( )∑
Hence, the country D is the only dependent of the import by the Bundle index.

3. Pivotal index PI 0. The node j  is called pivotal for a node i in the critical group 
S , if

k S ki i k S j ki iw w
∈ ∈∑ ∑0

{ }

0, < .δ δ
\

In other words, node j  is pivotal for node i  in the critical group S , if the sum of 
edges’ weights from the nodes without j  is less than the quota.

For food network it is considered w Popji i
0 /  instead of w ji

0, where Popi  is the po- 
pulation of i. More formally,

Pop w Pop wi k S ki i i k S j ki i( ) ( )−

∈

−

∈∑ ∑1 0 1

{ }

0, < .δ δ
\

Pivotal index PI 0 for each country is defined as
PI i S PI S

S i
0 0= | | ,( ) ( )∑

where PI Si
0 ( ) is the number of Pivotal countries in critical group S . In other words, the 
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Pivotal index PI 0 for node i  is equal to the sum of multiplication of the number of crit-
ical nodes in S  and its cardinality over all critical groups S  for i.

For example, consider the food network in Figure 1. The Pivotal index PI 0 for 
A, B is 0, i. e.

PI A S PI S
S A

0 0= | | = 0,( ) ( )∑
PI B S PI S

S B
0 0= | | = 0.( ) ( )∑

Country C has 0 critical groups. There are no pivotal countries in these critical groups, 
because the quantity of import per capita is less than the deficit δC for them.

PI C S PI S PI A B PI A PI B
S C C C C

0 0 0 0 0= | | = 2 ( , } 1 { } 1 { } =( ) ( ) × ( )+ × ( )+ × ( )∑ 00.
Country D has one critical group { }C . Country C is Pivotal because the quantity of 
import per capita from C is higher than the deficit δD.

PI D S PI S PI C
S D D

0 0 0= | | = 1 { } = 1.( ) ( ) × ( )∑
Country D is the only one which depends on import by the Pivotal index.

4. Total influence index TI 0. The Total influence index TI 0 is defined for each 
node i V∈ as

TI i CI i BI i PI i0
1

0
2

0
3

0= ,( ) ( )+ ( )+ ( )α α α
where α α α1 2 3, , 0 , α α α1 2 3 = 1+ + .

In other words, the Total influence index TI i0 ( ) is equal to weighted arithmetic 
mean of the In-degree, Bundle and Pivotal indices. For example, if α α1 2= = 0.3,; α3 = 0.4,  
then for the example considered above

TI A TI B0 0= 0, = 0,( ) ( )
TI C0 = 0.3 150 0.3 0 0.4 0 = 45,( ) × + × + ×

TI D0 = 0.3 200 0.3 1 0.4 1 = 60 0.7 = 60.7.( ) × + × + × +
Country D is the most dependent of import by the Total index.
Note that the considered indices (in-degree, Bundle, Pivotal, Total) show the 

dependence of the countries on import. The in-degree index shows the dependence 
on import by the value of import per capita. The Bundle and Pivotal indices take into 
account the amount of deficit (of cabohydrates per capita) of each country and group 
influence of its exporters’. It means that Bundle and Pivotal indices concern coalitions 
(grouping) of exporting countries, thus influencing the country in concern by blocking 
exports to it.

2.2. Cascade reactions

Consider the example of the food network in Figure 1. If countries A and B 
reduce their exports to country C, the food consumption in country C will decrease by 
150 units. To maintain its previous level of food consumption, country C could reduce 
its exports to country D by 150 units, which would lead to a reduction in food consump-
tion in country D by 150 units. The perturbation in the value of export of A and B leads 
to a change in the food consumption value in country D. This phenomenon is referred 
to as the indirect influence of countries A and B on country D of length d = 2. To assess 
indirect influence of j  on i  of length d , we evaluate

P w wjk k d i jk k d i11 1 1 11

0

1 1

0= , , ,




− −( )min


P w wjkt ktd i jkt ktd i1 1 1

0

1

0= , , ,




− −( )min w P Pji
d

jk k d jk k d i
−

− −( )1

11 1 1 21 2 1
= , , ,max
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where min w wjkn knd i1

0

1

0, ,
−( ) is the minimum of values of export from j  to i  in the supply 

chain of the length d , { }11 1 1k k d −  is the set of intermediate countries in the supply chain 
under consideration (Aleskerov, Yakuba, 2020).

The value max P Pjk k d i jkt ktd i11 1 1 1 1
, ,

 



− −( )  is equal to the maximum value of the 
minimum values of import across all food supply chains from j  to i in the food network. 
In other words, it is the highest reduction over all possible variants of decreasing export 
from j  to i.

Then we construct the directed weighted graph G V Wd d d− − −1 1 1( , ); V  is the set of 
vertices; | |=V n, W d −1 is the set of edges { , }, ,i j i j V∈  with weights w ji

d −1. The graph G d −1 
represents an indirect influence of length d  in food network G 0.

Centrality indices (C d in�degree−1 , BI d −1, PI d −1, TI d −1) for the network G d −1 are calculated 
in the same way as for G 0. The In-degree index C d in�degree−1  is defined as

C i Pop wd in�degree
i j ji

d− − −( ) ∑1 1 1( ) = ,

the Bundle index BI d −1 – as

BI S
Pop w

i
d i

j S
ji
d

i−

−

∈

−( )





∑
1

1 1

( ) =
1, ,

0,

if

otherwise.

δ
 BI i BI Sd

S i
d− −( ) ( )∑1 1= ,

the Pivotal index PI d −1 – as PI i S PI Sd

S i
d− −( ) ( )∑1 1= | | , and the Total influence index 

PI d −1 as TI i CI i BI i PI id d d d− − − −( ) ( )+ ( )+ ( )1
1

1
2

1
3

1= .α α α
Consider the example of food network in Figure 1. The values of indirect influ-

ence of the length 2 from A and B to D are
P w wACD AC CD= , = 100,0 0min( ) w PAD ACD

1 = = 100,max( )

P w wBCD BC CD= , = 50,0 0min( ) w PBD BCD
1 = = 50.max( )

In other words, if country A stops the export to C, then the value of food con-
sumption in country C will decrease. Country C can decrease the export to D by 100 tons 
to compensate the value of food consumption. It can be said that country A has an indirect 
export to D equal to 100 tons. It is similarly for an indirect export from B to D.

The graph G 1 with = {A, B, C, D}, W 1 =  
= {wAD

1 , wBD
1 } is shown in Figure 2. It shows indirect 

connections of the graph G 0.
The values of the centrality indices (CI 1,  

BI 1, PI 1, TI 1) with parameters from the previous  
examples (k = 2, δA = 0.065, δB = 0.04,  k A B C D= 2, = 0.065, = 0.04, = 0.18, = 0.09δ δ δ δ

k A B C D= 2, = 0.065, = 0.04, = 0.18, = 0.09δ δ δ δ ) are:

CI A CI B CI C CI D

BI A BI B B

1 1 1 1

1 1

= 0, = 0, = 0, 0.09,

= 0, = 0,

( ) ( ) ( ) ( ) ≈

( ) ( ) II C BI D

PI A PI B PI C PI D

TI A

1 1

1 1 1 1

1

= 0, = 1,

= 0, = 0, = 0, = 4,

( ) ( )
( ) ( ) ( ) ( )
(( ) ( ) ( ) ( ) ≈= 0, = 0, = 0, 1.93.1 1 1TI B TI C TI D

Fig. 2.
The graph of indirect influence
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2.3. Data for Basic Crops
We analyze the export/ import and production data of basic crops (rice, wheat, 

maize, sorghum, barley, rye, millet, buckwheat and oats) for the year 2018–2020. 
The import, export, and production data was collected from Food and Agriculture 
Organization (FAO) and UN Comtrade 6. The main problem of data was a mismatching 
in the reporting of import and export values by the countries under consideration. For 
example, in 2019 data of (wheat, rice, maize, millet, sorghum and rye) from FAO, out 
of 7078 reported, the equal reported values for import and export were 1461 (20.64%) 
and the different reported values were 5617 (79.36%). Among the different reported 
values, the number of missed values (either not reported in import or in export) were 654 
(11.64%) in import and 1719 (30.60%) in export. We use methods from (Meshcheryakova, 
2020) to correct discrepancies in bilateral trade data.

Carbohydrates
Food contains various nutritious — such as carbohydrates, protein, fats, vitamins 

and minerals. Carbohydrates provide energy to the body. According to the World Health 
Organization (WHO), Food and Agriculture Organization (FAO), the percentage of 
carbohydrates taken daily should be 55–75% calories per person, total fats — 15–30% 
calories, protein — 10–15% calories, fruits and vegetables greater than 400 grams per 
day. Carbohydrates play a major role to provide energy to the brain and body without 
which the body may not function properly. As carbohydrates have 4 calories per grams 
of consumption then each person should consume 220–320 grams of carbohydrates 7. 
The recommended dietary allowance (RDA) suggests the minimum intake for all adults 
is 130 grams per day (European Food Safety Authority (EFSA), 2017). The main prob-
lem of hunger in the world despite producing large volume of food grains is due to the 
fact that people still cannot have an access to adequate calories or nutrient rich foods 
(Ravallion, 1987; Sen, 1982). The minimum calories required for an adult is 2000 per day.

The calories contain in various food grains (not cooked) are given in Table 1.
The values of export/import and production of basic crops in 2020 are con-

verted to the values in tons of carbohydrates. For example, 1000 kilograms (1 ton) of 
wheat contain 725.7 kilograms of carbohydrates (0.7257 tons). For example, Afghanistan 
exported 327 tons of millet and 2 tons of wheat to Pakistan in 2018. It corresponds to 
more than 238 and 1 tons of carbohydrates, respectively. We assume that the export from 
Afghanistan to Pakistan is 239 (238+1) tons of carbohydrates represented by 327 tons of 
millet and 2 tons of wheat. Based on the total values of export/import in carbohydrates 
the food network is constructed for 2020.

6  UN Comtrade Database. 2023. Available at: https://comtrade.un.org/data; FAO (2023a). FAOSTAT. Available at: https://www.
fao.org/faostat/en/#data

7  Food and Nutrition Information Center (FNIC). National Agricultural Library. USDA, 2023. Available at: https://www.nal.usda.
gov/programs/fnic

Table 1.

Quantity of carbohydrates (grams) in 100 grams of crops

Crops Rice Wheat Maize Barley Millet Sorghum Rye Oat Buckwheat

Quantity 79.95 72.57 76.85 73.48 72.85 74.63 69.76 66.27 71.5

Source: Fatsecret, 2023. Whole grain wheat flour. Food database and calorie counter (https://www.fatsecret.com/calories- nutrition/
usda/whole- grain-wheat- flour).
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3. Results and discussion

3.1. Scenario analysis
We use scenario analysis to model the food network under deep uncertainty. 

Scenario analysis is considered as a process of modeling changes in product flows regard-
less of the reasons for this process. The main aim is to find the most vulnerable countries 
when some countries are not able to export or import products for various reasons.

For example, according to information on the official UNICEF website 8, the 
flood in Pakistan in 2022 led to almost 10 million children suffering from hunger.

We consider the scenario of the flood in Pakistan based on the food network of 
2020. It is assumed that production and export will be stopped in Pakistan after the flood. 
In other words, PPakistan = 0, EPakistan = 0 . The classic (PageRank, In-degree CI 0) and new 
(Bundle BI 0, Pivotal PI 0) centrality indices are evaluated in the food network before and 
after the flood to find the most vulnerable countries. The deficit of carbohydrates con-
sumption per capita is calculated to find countries with food insecurity before and after 
the flood. It is assumed that the maximum number of countries which can simultaneously 
influence on one country is five (k = 5). The minimum recommended value of carbohy-
drates consumption per capita per year is fixed at 47.45 kg (USDA, 2024), q = 47.45.

3.2. Classic (PageRank, In-degree C in�degree) and new (Bundle BI , Pivotal PI ) 
centrality indices
The list of TOP-5 countries with their centrality indices before and after the 

flood for direct influence (d = 1) is presented in Tables 2–3 respectively. The full list of 
countries’ centrality indices can be downloaded by the link 9.

8  Devastating floods in Pakistan (https://www. unicef.org/emergencies/devastating- floods-pakistan-2022).

9  https://www.hse.ru/en/DeCAn/networks_under_deep _uncertainty_food_security

Table 2.

TOP-5 countries by the centrality indices before the flood with direct influence

PageRank In-degree C in�degree0 Bundle BI0 Pivotal PI0

1 Israel Saint Lucia Democratic Republic of Congo Congo

2 State of Palestine Netherlands Montenegro Mauritius

3 Qatar Israel Congo Latvia

4 Oman British Virgin Islands State of Palestine Malta

5 Benin Belgium Burundi Cabo Verde

Table 3.

TOP-5 countries by the centrality indices after the flood with direct influence

PageRank In-degree C
in�degree0 Bundle BI0 Pivotal PI0

1 Israel Saint Lucia Democratic Republic of Congo Congo

2 State of Palestine Netherlands Montenegro Mauritius

3 Qatar Israel Pakistan Latvia

4 Oman British Virgin Islands Congo Malta

5 Benin Belgium State of Palestine Cabo Verde
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Note that Pakistan is on the third place by the Bundle index after the flood. It 
means that Pakistan is more dependent on import after the flood than before by the 
Bundle index.

The list of the TOP-5 countries by the centrality indices before and after the flood 
for indirect influence (d = 2) is presented in Tables 4 and 5 respectively.

The list of countries with deficit in food consumption is presented in Table 6. 
The values of deficit before and after the flood are presented in the second and the 
third columns respectively.

Table 4.

TOP-5 countries by the centrality indices before the flood with indirect 
influence

In-degree C in�degree1 Bundle BI 1 Pivotal PI 1

1 Iran Democratic Republic of Congo Congo

2 Japan Montenegro Mauritius

3 Philippines Bahamas Grenada

4 Netherlands Burundi Barbados

5 Saudi Arabia State of Palestine Maldives

Table 5.

TOP-5 countries by the centrality indices after the flood with indirect 
influence

In-degree C in�degree1 Bundle BI 1 Pivotal PI 1

1 Iran Pakistan Mauritius

2 Japan Democratic Republic of Congo Congo

3 Philippines Montenegro Grenada

4 Netherlands Bahamas Barbados

5 Saudi Arabia Burundi Maldives

Table 6.

The quantity of deficit before and after the flood, kg of carbohydrates per capita

Country Quantity of deficit before 
the flood

Quantity of deficit 
after the flood

Burundi −11.27 −11.32

Vanuatu −18.00 −18.00

Dominica −29.06 −29.06

Democratic Republic of Congo −12.30 −12.39

Pakistan 92.58 −38.14

Palestine −16.80 −16.83

Papua New Guinea −10.79 −10.79

São Tomé and Príncipe −6.92 −6.92

Solomon Islands −4.93 −4.93
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Countries with changing in deficit after the flood are highlighted in bold.
It is clear that Pakistan and Comoros have a deficit of food consumption after 

the flood. It means that food security in Pakistan depends on its production, in Comoros 
it depends on the import from Pakistan. The value of Bundle and Pivotal indices for 
Comoros is higher than 0 before and after the flood.

Consider one more scenario. Suppose Russia increases export to Pakistan by 10% 
of Russia’s total exports. The quantity of deficit after the increase in Russian export to 
Pakistan would be −23.9 kg of carbohydrates per capita, i. e., δPakistan = 23.9− . It is impor-
tant to note that the initial shortage of carbohydrates after the flood in this scenario is 
crucially reduced to a significant value of 14 kg per capita.

3.3. Policy implications

In the situation of disasters there is a need for fast detection of the problems. 
The policy of countries and the entire community should be aimed at obtaining tools for 
rapid response. In this research, we have constructed the new model to detect problems 
of basic crops consumption in the conditions under deep uncertainty. Scenario analysis 
is used in this model to respond properly to different types of disasters. Scenario analysis 
is considered as a process of modeling changes in food flows regardless of the causes of 
the process. We offer a tool for food policy instead of a specific policy.

The results of our model could be used as an early warning system (see “early 
warnings”’) for the onset of a shortage of carbohydrates and could help identifying the 
most vulnerable countries. It may be useful for effective response, for reallocation of 
trade flows between countries. For example, it is shown that the supply of grain crops 
from Russia to Pakistan in case of flood scenario leads to reduction in the shortage of 
carbohydrates by 14 kg based on our model.

Also, we introduce a new methodology to analyze situations after (Sokolov, 
Chulok, 2012; Rij, 2012). The example of analyzing the flood consequences is consi- 
dered above for scenario of the flood in Pakistan.

Thus, with the help of our model an analysis of various scenarios can help coun-
tries to manage appropriate policies and come to efficient solutions. In particular, it can 
be used as an early warning system by specialists in different spheres.

4. Conclusion
We introduced a new methodology to analyze consequences after situations 

under deep uncertianty. The new model for studying networks under deep uncertainty 
was proposed. Then we proposed the new model to identify vulnerable countries in food 
networks. This model can be used concerning disasters events. Unexpected situations 

Table 6. End

Country Quantity of deficit before 
the flood

Quantity of deficit 
after the flood

Somalia −12.49 −12.49

Comoros 44.44 −8.60

Central African Republic −25.24 −25.24

Montenegro −7.43 −7.91
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have been constructed and analysed. The food network based on the data of 2020 was 
constructed and analysed. We evaluated the consequences of the flood in Pakistan and of 
increasing export to Pakistan from Russia, and identified most vulnerable countries and 
countries with deficit in food consumption. Other scenarios can be considered as well.
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Сетевой анализ проблем продовольственной 
безопасности в условиях глубокой 
неопределенности

Аннотация. Мы предлагаем новые модели поиска уязвимых стран с точки зрения 
продовольственной безопасности. Данные модели основаны на сетевом анализе в усло-
виях глубокой неопределенности. Условия глубокой неопределенности серьезно влияют 
на спрос и предложение продовольствия, в том числе углеводов, в различных странах. 
В таких условиях нами построены сети поставок углеводов между странами. Уязвимость 
стран с точки зрения продовольственной безопасности определена с помощью новых 
индексов центральности, учитывающих потребление углеводов и возможность груп-
пового влияния экспортеров на рассматриваемую страну. Помимо этого, наши модели 
определяют прямую и косвенную зависимость конкретной страны от импорта углеводов 
из других стран. Нами построен сценарий одной из подобных ситуаций и применены 
наши модели для её исследования. Уязвимые страны определялись нами через потребле-
ние углеводов из основных зерновых культур в различных сценариях на основе реальных 
данных с использованием наших новых моделей. Разработанные модели способны сде-
лать продовольственную политику стран более эффективной.

Ключевые слова: глубокая неопределенность, продовольственная безопасность, сетевой 
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Моделирование перехода России от солидарной 
пенсионной системы к накопительной 1

Аннотация. В странах с растущим числом пожилых и сокращающейся рабочей 
силой, одной из которых является и Россия, становится невозможным поддерживать 
солидарную пенсионную систему, и возникает необходимость перейти к более устойчи-
вой накопительной системе. В этой работе анализируются различные сценарии перехода 
России к такой системе. Это — первое исследование экономики России, в рамках которого 
строится OLG-модель для моделирования пенсионного перехода. Демонстрируется, что 
в долгосрочной перспективе переход к накопительной системе незначительно сокращает 
благосостояние пенсионеров. Однако на время перехода положение пенсионеров сильно 
ухудшается, в особенности при финансировании пенсий за счет налога на сбережения. 
Не менее важен и вывод о том, что переход накладывает тяжелое бремя на все поколе-
ния, живущие во время проведения реформы. Они вынужденно потребляют меньше 
и сильно изменяют схемы накопления и при этом также часто начинают больше рабо-
тать. Подобные выводы делаются относительно среднестатистических когорт населения, 
результаты могут не совпадать для разных групп индивидов внутри когорт. В зависимости 
от механизма реформы пенсионный переход может вызвать как экономический рост, так 
и экономический спад, а также соответствующий им рост заработных плат и потребления 
или — их сокращение.

Ключевые слова: пенсионная реформа, накопительная система, солидарная система, 
динамическая модель, OLG-model.
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Введение
Переход от солидарной пенсионной системы к накопительной и его 

последствия стоят на повестке дня многих стран мира. Это связано с тем, что 
доминирующая сегодня по всему миру солидарная пенсионная система, основан-
ная на государственных выплатах пенсионерам, изжила себя.

Солидарная система пенсионных выплат была создана в большин-
стве стран в начале прошлого века. Во время «бэби бума» она стала основной, 
и именно тогда сформировались ее главные черты. Выплаты пенсий нынешним 
пенсионерам в данной системе полностью зависят от собираемых с работающего 
населения налогов. Подобная организация системы пенсионных выплат сложи-
лась в эпоху, когда на рынке труда было большое число работающего населения 
и при этом мало пенсионеров.

Сегодня же — все наоборот, коэффициент демографической нагрузки 
пожилого населения (отношение числа людей старше 65 к численности насе-
ления от 15 до 65) значительно выше, чем в середине прошлого века, а к 2030 г. 

1  Автор благодарит за консультации при подготовке статьи Джейсона ДеБакера, университет Южной Каролины и Усова Дми-
трия Владимировича, ННГУ им. Лобачевского.
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в РФ ожидается его увеличение до 50% и более — в соответствии с прогнозами 
Росстата 2. В таких условиях невозможно поддерживать солидарную пенсионную 
систему в ее текущем виде, так как изымаемых у нынешнего сокращающегося 
работающего населения денег не хватит для поддержания благосостояния расту-
щего числа пенсионеров. Необходимыми становятся либо сокращения выплат 
пенсионерам и повышение пенсионного возраста вместе со значительным уве-
личением налогов, либо переход к принципиально другой пенсионной системе.

Такой является частная накопительная система, в рамках которой не суще-
ствует государственных пенсий и пенсионного налога, пожилые индивиды обе-
спечивают себя сами из своих сбережений, накопленных за всю их жизнь.

Таким образом, объектом исследования в данной работе являются основ-
ные факторы, изменяющиеся под воздействием перехода между государствен-
ной (солидарной) и частной (накопительной) пенсионной системами. В первую 
очередь речь идет о производстве, потреблении, сбережениях и предложении 
труда. В целях исследования для российской экономики будет построена модель 
общего равновесия пересекающихся поколений с эндогенным предложением 
труда, с совершенными ожиданиями и с государственным налоговым сектором. 
На ее основе будут рассмотрены изменения вышеназванных факторов в различ-
ных сценариях перехода от солидарной пенсионной системы к накопительной.

Также следует отметить, что Россия уже вставала на путь перехода к подоб-
ной системе в 2002 г. Введенная система, однако, сразу же оказалась несостоя-
тельной и часто критиковалась за отсутствие контроля граждан над своими нако-
плениями, за чрезмерную сложность и непрозрачность для работников и плохое 
управление государственным пенсионным фондом ПФР (Арнаутова, Бекренёв, 
2016). За более чем десятилетний период ее существования было предложено 
множество способов улучшить и расширить систему (Ahuja, Yermo, McTaggart, 
2013). Однако в 2014 г. эта система, по сути, прекратила существование.

В 2014 г. был принят закон об отмене отчисления 6 из 22% страховых 
взносов с заработной платы каждого работника в накопительные пенсионные 
фонды. Официально такое решение было принято из-за неэффективности нако-
пительных фондов. Так, в частности, во многих выступлениях региональных 
председателей ПФР заявлялось, что в 20 крупнейших негосударственных пенси-
онных фондах (НПФ), в которых сосредоточено более 70% пенсионных нако-
плений, средний показатель прироста вкладов составил от 2 до 8,3% в год при 
среднем показателе уровня инфляции за этот период — 9,65% в год 3. Однако дан-
ная причина отмены пенсионных накоплений вызывает сомнения, так как в дей-
ствительности пенсионные фонды могли быть и были доходными. Например, 
в (Мищенко, Леонидова, 2018) показано, что рост многих НПФ в период с 2009 
по 2015 г. обгонял инфляцию, притом некоторых — значительно. Среди 11 круп-
нейших НПФ четыре обгоняли инфляцию, такое малое число доходных фондов 
среди крупнейших объясняется крайне высокой инфляцией за период до 2015 г. 
Например, в 2016 г., когда инфляция была достаточно низкой, доходность почти 
всех НПФ оказалась выше темпов роста потребительских цен. В целом, за период 
с 2009 по 2015 г. средняя доходность всех НПФ составила 76,6% при накоплен-
ной инфляции 79,1%. Несмотря на нестабильность цен в этот период, средняя 

2 Численность населения Российской Федерации по полу и возрасту. Росстат, 2022. Стат. бюллетень.

3 https://sfr.gov.ru/branches/alania/news/interviev/~2014/08/19/404; https://sfr.gov.ru/branches/komi/news/interviev/ 
~2014/08/08/126
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доходность НПФ оказалась достаточно близка к темпам роста цен, что может 
свидетельствовать о том, что в условиях стабильной инфляции, как, например, 
в 2016 г., рынок консервативных финансовых инструментов способен обеспечи-
вать доходность инфляции.

Таким образом, российский опыт существования в парадигме частично 
накопительных пенсионных систем едва ли можно назвать серьезной попыткой 
перейти от солидарной системы к фондированной. А значит, и вопрос реали-
стичного и выполнимого полного перехода к накопительной системе все еще 
остается актуальным для Российской Федерации.

В зарубежной периодике существует немало подробных работ, рассма-
тривающих математическое моделирование экономики во время пенсионного 
перехода при помощи модели пересекающихся поколений. В исследовании 
(Makarski, Hagemejer, Tyrowicz, 2017) поднимается вопрос о наиболее эффектив-
ной компенсации налогового разрыва после перехода к накопительной системе. 
В работах (Andersen, Bhattacharya, Liu, 2021; Andersen, Bhattacharya, 2017) рас-
сматривается динамическая и Парето- эффективность солидарной и накопитель-
ной систем. Вопрос об эффективности на примере экономики США также под-
нимается в (Nishiyama, Smetters, 2007). В статье (Lin, Tanaka, Wu, 2021) наиболее 
полно моделируется и описывается динамика перехода к накопительной системе 
на примере экономики Тайваня. В работе (Song et al., 2015) детально анализиру-
ется перераспределение богатства между поколениями во времени.

В отечественной литературе данная тема представлена слабо, комплекс-
ные же исследования с применением моделирования отсутствуют.

В разд. 1 даются определения ключевым понятиям. В разд. 2 формулиру-
ется модель, дается определение функции полезности домохозяйств от потребле-
ния и труда, задается бюджетное ограничение. Затем рассматривается производ-
ственная функция Кобба–Дугласа, задача максимизации прибыли фирм. Далее 
формулируются условия адекватности в виде условий равенств на рынке спроса 
и предложения. В конце выводятся динамические уравнения Эйлера, модель пол-
ностью решается и находится равновесие; дается определение стационарному 
равновесному состоянию. В разд. 3 методом наименьших квадратов оцениваются 
параметры для производственной функции Кобба–Дугласа. Из литературы под-
бираются параметры для функции полезности от потребления; обобщенным 
методом моментов находятся параметры для функции полезности от труда; 
институциональные параметры задаются на основе теории, и этому выбору при-
дается мотивация. Далее рассматривается качество подгонки параметров про-
изводственной функции. В разд. 4 сначала рассматривается качество подгонки 
модели в изначальном стационарном равновесии, затем анализируются изме-
нения агрегированных показателей после реформы в сравнении с экономикой 
в изначальном равновесии. Далее в деталях объясняется динамика переходного 
пути ключевых показателей благосостояния: производства, сбережений, потре-
бления и предложения труда. В разд. 5 подводятся итоги.

1. Теоретические аспекты пенсионных систем
Солидарная пенсионная система — вид государственной пенсионной 

системы, в которой определяется связь между поколениями. В такой системе 
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государственные выплаты пенсионерам финансируются за счет отчислений 
с доходов нынешних работников.

Накопительная пенсионная система работает на принципе установлен-
ных пенсионных взносов, т. е. накопления, созданные взносами на протяжении 
жизни, выплачиваются пенсионеру после его выхода на пенсию. В накопитель-
ной пенсионной системе накопления аккумулируются на индивидуальном пенси-
онном счете, который находится в банках или пенсионных фондах.

Переход от солидарной пенсионной системы к накопительной подра-
зумевает, что после него работники более не будут выплачивать часть своих дохо-
дов в государственный фонд для обеспечения пенсионеров, вместо этого каждый 
будет иметь индивидуальный накопительный счет в одном из банков, где на про-
тяжении всего периода его занятости будут копиться сбережения, которые он 
будет регулярно отчислять из своих доходов.

Однако процесс перехода бывает разным. Это может быть как резкая 
отмена всяческих пенсий, так и постепенный переход на накопительную систему. 
Соответственно, макроэкономические показатели и показатели благосостояния 
в разных сценариях будут изменяться по-разному.

2. Модель
Используемая модель представляет собой модель пересекающихся поко-

лений (OLG — overlapping generations), индивидов, живущих S периодов, с совер-
шенными ожиданиями, эндогенным предложением труда и государственным 
налоговым сектором. Она основана на модели из (Evans, DeBacker, 2017).

В модели нет роста населения, потому что в модели рассматриваются воз-
растные группы, в каждом периоде их число равно S, а уровень смертности инди-
вида (или же возрастной группы, в данном случае это синонимы) равен 0 в каж-
дом периоде, кроме последнего, где он равен 1.

2.1. Домохозяйства

Некоторое число идентичных индивидов рождается каждый период 
и живет S  периодов. Пускай возраст индивида будет обозначен как s S= { }1,..., . 
Каждый индивид в каждый период t  наделен единицей времени l  и может потра-
тить это время либо на труд n ls t, ,∈ 0  , либо на отдых l ls t, ,∈ 0  ; при этом 
l n l s ts t s t, , ,+ = ∀ . Число когорт- поколений S  остается неизменным, в модели отсут-
ствует демографическая компонента.

В каждом периоде своей жизни индивиды выбирают наборы потребле-
ния { },cs t s s

S
+ − =1 1, предложения труда { },ns t s s

S
+ − =1 1 и сбережений { },bs t s s

S
+ + =

−
1 1

1 так, чтобы мак-
симизировать свою пожизненную функцию полезности
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ограничивая себя попериодным бюджетным ограничением:

  c b w n r b Xs t s t s t
l

t s t t s t
k

s t s t, , , , , , , ,+ = −( ) + + −( )( ) ++ +1 1 1 1 1τ τ  (3)

где β — субъективный коэффициент дисконтирования; σ — коэффициент относи-
тельного неприятия риска (Wakker, 2008); b  и υ — параметры эллиптической 
полезности труда, аппроксимирующие уравнение (Evans, Phillips, 2017):

   u n ns t s
n

s t, ,

/
/ / ,( ) = − ( ) +( )+

χ θ
θ1 1

1 1  (4)

χs
n — параметр, отвечающий за относительную важность полезности труда в срав-

нении с полезностью потребления; bs t+ +1 1,  — сбережения индивида s в периоде t, 
которые должны вернуться к нему с процентом в следующем периоде; bs t,  — сбере-
жения, с которыми индивид s вошел в период t и которые, соответственно, были 
выбраны в периоде t −1. Текущие заработные платы wt и ставка процента rt — оди-
наковы для всех индивидов. Доходы от труда и процентов по вкладам облага-
ются налогами по ставкам τs t

l
, ≥ 0 и τs t

k
, ≥ 0 соответственно, они могут варьировать 

в зависимости от периода t  и от когорты s . Xs t,  — трансферт индивиду s в период t; 
с его помощью осуществляются выплаты пенсий в данной модели.

В силу предположения о сбалансированности государственного бюджета 
имеем X S R Tt t= −( )−1 , где R — пенсионный возраст, а Tt — величина всех собран-
ных за период t  налогов.

Второе слагаемое функции попериодной полезности (2), т. е. эллипти-
ческая функция антиполезности труда (Evans, Phillips, 2017), с целью соблю-
дений условий Инады на всем множестве значений аппроксимирует функцию 
постоянной эластичности труда Фриша (constant Frisch elasticity, CFE) (Frisch, 
1959) (см. (4)), где θ > 0 — коэффициент эластичности предложения труда 
Фриша.

2.2. Фирмы

В экономике существует определенное число идентичных, совершенно 
конкурентных фирм, которые арендуют инвестиционный капитал Kt у инди-
видов под реальный процент rt и нанимают работников за реальную заработ-
ную плату wt . Фирмы используют их капитал Kt и рабочую силу Lt для выпуска 
продукции Yt в каждом периоде в соответствии с производственной функцией 
Кобба–Дугласа

   Y AK L At t t= ∈( ) >−α α α1 0 1 0, , , ,  (5)

где α — доля капитала в доходе, а A — общая производительность факторов 
производства.

Предполагается, что цена единицы выпуска в каждом периоде равна 1  
(Pt = 1). Каждая фирма выбирает, какой объем капитала арендовать и как много 
работников нанять для максимизации функции налогооблагаемой прибыли

  max max ,
,

π τ δα α= −( ) − −( )−−

K L t
c

t t t t t t t
t t

AK L w L K r K1 1  (6)

где δ ∈ 0 1,  — коэффициент амортизации капитала; τt
c  — ставка налога на бухгал-

терскую прибыль, поэтому расходы на оплату труда и амортизационные отчисле-
ния подлежат вычету, а выплаты процентов по капиталу нет.
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2.3. Равенство спроса и предложения на рынках
В этой модели на рынках труда, капитала и товара устанавливается равно-

весие спроса и предложения:
      L n tt s

S

s t= ∀
=∑ 1 , ,   (7)

      K b tt s

S

s t= ∀
=∑ 2 , ,  (8)

        Y C I tt t t= + ∀ ,  (9)
I K Kt t t= − −( )+1 1 δ .

А также соблюдается условие сбалансированности бюджета

  X
S R

w n r b Y w L Kt s

S

s t
l

t s t s t
k

t s t t
c

t t t t=
−

+ + − −( )=∑1
1
τ τ τ δ, , , , ,  (10)

где R — пенсионный возраст.

2.4. Стационарное равновесие системы уравнений
Подстановка условий равенства спроса предложению (7) и (8) в уравне-

ния максимизации прибыли фирм на основе (6) показывает, что в равновесии 
заработная плата и ставка процента — функции от распределения капитала 
Γt s t s

Sb= ={ }, 2:
   w A b nt t s
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Максимизация пожизненной функции полезности (1) приводит к динами-
ческим уравнениям Эйлера при s S∈{ }1,..., :
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Подстановка (11), (12) и (3) в уравнения Эйлера (13) и (14) дает систему 
из 2 1S −  уравнений. Продленная на все периоды времени t  эта система полно-
стью характеризует равновесие:
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(16)

s S t∈ −{ } ∀1 1,..., .
Из этих уравнений можно найти равновесное стационарное состояние 

системы уравнений. Обозначим его условной переменной xt (т. е. x x xt t= =+1 ).
Определение 1 (равновесное стационарное состояние). Равновесное ста-

ционарное состояние в модели пересекающихся поколений индивидов, живущих 
S периодов, с совершенными ожиданиями и эндогенным предложением труда, 
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определено константным во всех периодах распределением потребления { }cs s
s
=1; 

индивидуальным предложением труда { }ns s
s
=1 и сбережений { }bs s

s
=2, а также заработ-

ной платой w  и процентной ставкой r  таким образом, что: 1) домохозяйства 
оптимизируют (13) и (14); 2) фирмы оптимизируют (6); 3) спрос и предложение 
уравновешиваются (7), (8).

3. Калибровка модели

3.1. Эконометрическая оценка параметров A,α{ }
В уравнении Кобба–Дугласа с постоянным масштабом (5) существует огра-

ничение на параметр 0 1< <α , так как α α+ −( ) =1 1. Для того чтобы корректно 
оценить параметры производственной функции (5), необходимо провести следу-
ющие преобразования:

        Y AK L Y A K Lt t t t t t= ⇒ = + + −( )−α α α α1 1ln ln ln ln ,  (17)

   ln ln ln ln .Y A K Lt t t− − −= + + −( )1 1 11α α  (18)
Вычтем из прологарифмированного уравнения (17) в периоде t его версию 
в периоде (t  − 1) (18):

 ∆ ∆ ∆ ∆ ∆ ∆ ∆ln ln ln ln ln ln ln .Y K L Y L K Lt t t t t t t= + −( ) ⇒ −[ ] = −[ ]α α α1           (19)
Уравнение (19) можно оценить методом наименьших квадратов. Получив 

оценку параметра α α+ −( ) =1 1, можно найти и оценку параметра A.
ln ln ln ln ln ln ln ln .Y A K L Y K L At t t t t t= + + −( ) ⇒ − − −( ) = ( )α α α α1 1

Тогда
   A Y K Lt t t= − − −( )( )exp ln ln ln .α α1  (20)
Заменив константу A из регрессии на константу (20), можно получить ее 

оценку.
Для построения регрессий (19) и (20) были выбраны следующие данные 

за период с 1999 по 2021 г.:
1) валовой внутренний продукт в ценах 1999 г. в качестве переменной 

агрегированного выпуска Yt;
2) валовое накопление основного капитала в ценах 1999 г. в качестве пере-

менной агрегированного капитала Kt;
3) численность занятых в качестве переменной агрегированного предло-

жение труда Lt.
Как регрессор ∆ ∆ln lnK Lt t−[ ], так и регрессант ∆ ∆ln lnY Lt t−[ ] из урав-

нения (19) стационарны в соответствии с тестом Дики–Фуллера, p-value- теста 
1 46 10 29, × −  и 0 0012,  для регрессора и зависимой переменной соответственно.

Оценка регрессии (19) методом наименьших квадратов показала, что 
α = 0 3573, . Оценка A из уравнения (20) — равносильна

             A
n

Y K L
t

N

t t t= − − −( )( )=∑ exp ln ln ln
1

1
1

α α  (21)

с подстановкой оценки α. Тогда общая производительность факторов производ-
ства A , .=1 889

Оценки для α и для A  позволяют сформировать модель для предсказания 
Yt  (рис. 1) и rt (рис. 2). Рассмотрим качество подгонки таких моделей с получен-
ными ранее оценками A = 1 889,  и α = 0 357,  для экономики России.

ˆ ˆ
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Оцененная модель производственной функции Кобба–Дугласа в целом 
сонаправлена с ВВП и позволяет достаточно точно предсказывать фазы роста 
и падения, однако неточно определяет их размер. Так, на протяжении первых 
10 лет модель дает оценки выше реального ВВП, а на протяжении последних 
10 лет — ниже реального выпуска. Тем не менее, для модели пересекающихся 
поколений, внимание которой акцентировано скорее на домохозяйствах, подоб-
ная оценка производственной функции будет приемлемой.

Оцененная в соответствии с уравнением (12) модель предсказания 
ставки процента достаточно точно показывает реальную ставку рефинансирова-
ния с 2000 по 2014 г., и лишь в последние годы оценка недостаточно точна (см. 
рис. 2). Для расчета ставки из уравнения (12) использовалась оценка коэффици-
ента амортизации капитала ,δ = 0 05, полученная в п. 3.2.

Рис. 1.
Агрегированный выпуск РФ в ценах 1999 г.

Источник: Росстат.

Рис. 2.
Ключевая ставка (ставка рефинансирования) в РФ

Источник: Банк России.
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3.2. Подбор параметров δ θ σ β, , ,{ }
Последний неопределенный параметр задачи максимизации прибыли 

репрезентативных фирм (6), от которого зависит в том числе и ставка про-
цента, — коэффициент амортизации капитала δ. Следуя (Voskoboynikov, 2012), 
он был взят равным δ = 0,05. В литературе приводится мало макрооценок этого 
параметра для экономики РФ. Данная оценка, несмотря на то что была сделана 
более 10 лет назад, — оказалась самой последней.

Эластичность предложения труда Фриша θ из (4), примем равной 1 1 77/ , , 
следуя работе (Shulgin, 2018), где она была оценена на микроданных; межвремен-
ная эластичность замещения потребления — σ = ,1 97 (Shulgin, 2018; Charnavoki, 
2019); субъективный коэффициент дисконтирования — β = ,0 905 (Khvostova, 
Larin, Novak, 2014).

3.3. Теоретическое обоснование параметров l S R s
n, , , ,τ χ{ }

Время, распределяемое каждый период каждым индивидом на труд 
и отдых, l l n s ts t s t ,, ,= + ∀ , задано равным 1. Число когорт населения S задано 
отталкиваясь от возрастных групп экономически активных индивидов, так как 
индивиды в нашей модели получают заработную плату, сберегают и т. д. Поэтому 
в рамках модели люди в возрасте до 20 лет не включаются в рассмотрение, так 
как их участие в экономике — около нуля, что следует из (Лайкам, 2022).

Таким образом, S = − =73 20 53, где 73 — средняя продолжительность жизни 
в стране, а 20 — возраст, до которого граждане экономически неактивны.

Возраст выхода на пенсию будет взят усредненный по полу, так как в рам-
ках модели нет разделения индивидов на мужчин и женщин. Начиная с 2028 г., 
когда кончится переходный период к новому пенсионному возрасту, пенсион-
ные возраста составят 65 и 60 лет для мужчин и женщин соответственно. Тогда, 
R = +( )− =0 5 60 65 20 42, , где 20 вычтено, чтобы привести пенсионный возраст к 
{ }si i

S
=
=
1
53 множеству когорт.

В модели не учитывается досрочный выход на пенсию, так как доля пен-
сионеров, получающих пенсию до достижения пенсионного возраста, мала 
и сокращается. В (Деркач, 2015) показано, что, начиная с 2010 и до 2014 г. доля 
досрочных пенсионеров сократилась c 15,4 до 13% общей численности пенсио-
неров, и эта тенденция продолжается. Так, в 2023 г. общая численность трудо-
вых пенсионеров составила 41,7 млн человек, из которых только 4,5 млн человек 
не достигли общеустановленного пенсионного возраста, что составляет 10,7% 
пенсионеров 4. Так как тенденция сокращения этой доли, вероятнее всего, про-
должится и в будущем, то учитывать досрочных пенсионеров в рамках данной 
долгосрочной модели не представляется необходимым.

Ставка налогообложения, полностью расходуемого на выплаты пенсио-
нерам подоходного трудового налога, τl = 0 22, , так как именно столько любой 
работодатель отчисляет в пенсионный фонд с заработной платы каждого работа-
ющего 5. Ставки пенсионного налога на прибыль τc = 0 и пенсионного налога 
на доход по процентам с вкладов τk = 0, так как эти налоги не используются для 
выплат пенсий в начальном равновесии.

4  СФР, Сведения о численности пенсионеров, состоящих на учете в системе СФР, получающих пенсии в соответствии с Феде-
ральным законом «О страховых пенсиях», не достигших общеустановленного пенсионного возраста (в том числе работаю-
щих и неработающих).

5  В соответствии со ст. 425 Налогового кодекса РФ.
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В действительности порядка 2,8 трлн руб. из 8,8 трлн руб., расходуемых 
на выплату страховых пенсий по старости, Пенсионный фонд получает из источ-
ников, не связанных с соответствующим τl  налогом. Межбюджетные трансферты 
ПФР на выплату страховых пенсий составляют порядка 1 трлн руб., остальные 
необходимые средства (1,8 трлн руб.) Пенсионный фонд получает из своих про-
чих доходов и нецелевых бюджетных трансфертов 6. В целях моделирования 
данное софинансирование бюджета ПФР предполагается экзогенным и не учи-
тывается в модели. Для упрощения модели и вычислений параметр χs

n ( { }s si i

S∈ =

=

1

53)  
принят за единицу.

3.4. Калибровка параметров b,υ{ }
Для оценки параметров эллиптической функции антиполезности труда 

из (2) b  и υ необходимо, чтобы она аппроксимировала функцию постоянной эла-
стичности труда Фриша (4), где θ = =1 1 77 0 565/ , , .

Оценки b и υ получены с помощью обобщенного метода моментов, где в каче-
стве момента была выбрана квадратичная норма предельной полезности труда:

 L MU MU n b l n l n lcfe ellip
2 1 1 1

1= − = ∑ − ( )( ) − ( )( )


− −( )
/

/

/ / /θ υ υ υ υ
  




2

.  (22)

 Минимизировав (22) в границах ns,t ∈ + 
− −10 1 1010 10,  за счет подбора 

параметров b и υ методом L-BFGS (Limited- memory Broyden–Fletcher–Goldfarb–
Shanno algorithm) (Zhu, Byrd, 1997), были получены оценки b = =0 43 1 765, , ,υ .

Предельный эффект функции эллиптической антиполезности труда 
достаточно точно аппроксимирует предельный эффект функции полезности 
труда Фриша, что видно из графика на рис. 3.

Итоговая калибровка всех параметров представлена в табл. 1.

6  Структура доходов и расходов бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации за 2022 г.

Рис. 3.
Предельная полезность труда для функции Фриша и эллиптической функции
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4. Анализ результатов моделирования
В этом разделе откалиброванная (см. табл. 1) модель используется для 

симулирования экономических последствий разных сценариев перехода к нако-
пительной пенсионной системе.

4.1. Базовая экономика

Прежде чем рассматривать влияние институциональных изменений 
и динамику перехода в новое равновесие, необходимо оценить качество под-
гонки модели базовой экономики (далее — базовой модели, т. е. модели для срав-
нения). Так как главная цель данной работы — анализ влияния отмены пенсион-
ных выплат на благосостояние граждан, важно удостовериться в том, что модель 
точно описывает распределение предложения труда, от которого зависит доход, 
потребление и благосостояние граждан.

На рис. 4 показана структура рабочей силы по разным возрастным груп-
пам в данных и в базовой модели. Данные взяты из отчета Росстата о занятости 
в 2022 г. (Лайкам, 2022). В целом базовая модель демонстрирует схожую с дан-
ными динамику. Кривая данных и кривая модели выпуклы вверх по оси жизнен-
ного цикла, т. е. с возрастом индивиды начинают предлагать все меньше труда, — 
меньше всего работают люди пенсионного возраста. В модели молодые и старые 
индивиды предлагают несколько больше труда, чем в данных, — это отражено 
в предпосылках модели о том, что индивиды рождаются и входят в экономику без 
сбережений.

Таблица 1.

Калибровка параметров модели

Параметр Описание Значение

α Доля капитала в доходе 0,3573

A Общая производительность факторов производства 1,889

δ Попериодный коэффициент амортизации 0,05

θ Коэффициент эластичности предложения труда Фриша 0,565

σ Межвременная эластичность замещения 1,97

β Субъективный коэффициент дисконтирования 0,905
l Запас времени в каждом периоде 1

s Число периодов в жизни индивида 53

R Период выхода на пенсию 42

τl Ставка трудового налога в период t = 0 0,22

τc Ставка налога на прибыль в период t = 0 0

τk Ставка налога на проценты по вкладам в период t = 0 0

χs
n Коэффициент относительного масштаба полезности труда 1

b Параметр эллиптической полезности труда 0,431

υ Параметр эллиптической полезности труда 1,765
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Качество подгонки производственной функции можно оценить по рис. 1 и 2.

4.2. Проведение реформ и переходов в модели

Существует популярная концепция разделения пенсионных выплат 
на три типа, называемых «столпами» (Yermo, 2002). Первый «столп» представ-
ляет собой государственные фиксированные пенсионные выплаты, как правило, 
основанные на подоходном налоге, их целью является обеспечить в старости 
все, даже самые бедные слои населения, минимальным уровнем благосостоя-
ния. Второй «столп» — контролируемые самим работником схемы пенсионных 
выплат, предоставляющиеся в рамках трудового договора. В соответствии с кон-
цепцией Мирового банка второй «столп» также подразумевает создание накопи-
тельных счетов (Holzmann, 2005). Третий «столп» — частные сбережения на спе-
циальных пенсионных счетах, которые в том числе направлены на сглаживание 
во времени доходов обеспеченных слоев населения.

Так как второй «столп» почти не представлен в России, то в целях данной 
работы он будет концептуально объединен с третьим в рамках частных накопле-
ний, управляемых гражданами, в том числе с закреплением в трудовом договоре.

Цель данной работы — исследовать благосостояние во время перехода от соли-
дарной пенсионной системы к накопительной. Для того чтобы проанализировать все 
изменения ключевых показателей благосостояния, вводятся следующие сцена-
рии реформ и для сравнения — базовая модель экономики.

1. «Базовый сценарий». Данный сценарий подразумевает отсутствие пен-
сионной реформы и сопутствующих изменений.

2. Сценарий перехода «Трудовой налог». В данной модели в 2024 г. отме-
няется солидарная пенсионная система и начинается 30-летний переходный 

Рис. 4.
Структура рабочей силы по возрастным группам
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период, в рамках которого всем вышедшим на пенсию до или во время этого 
периода пенсионерам будет выплачиваться минимальный размер оплаты труда, 
который с 2024 г. составляет 19 242 руб.7 После окончания переходного периода 
выплаты продолжатся на уровне прожиточного минимума пенсионеров в раз-
мере 13 290 руб.8 Выплаты МРОТ, а затем прожиточного минимума в данном 
случае представляют собой выплаты первого «столпа», в то время как платежи 
второго и третьего «столпов» представлены в виде частных накоплений индиви-
дов. Финансирование этих выплат будет осуществляться при помощи трудового 
налога τs t

l
,  — как и прежде.

3. Сценарий перехода «Налог на прибыль». Дизайн модели аналогичен 
сценарию трудового налога, однако финансирование выплат будет осущест-
вляться за счет налога на прибыль фирм τt

c.
4. Сценарий перехода «Налог с процентов по вкладам». Дизайн модели 

аналогичен сценарию трудового налога. Однако финансирование выплат будет 
осуществляться за счет налога с процентов по вкладам индивидов τs t

k
, .

В сценариях 2–4 за размер выплат пенсионерам во время переходного 
периода берется МРОТ, а не прожиточный минимум, так как последний для пен-
сионеров значительно ниже, чем МРОТ. Его уровень часто критикуют за недоста-
точность для поддержания адекватной жизни 9. Впоследствии выплаты первого 
«столпа» устанавливаются на уровне прожиточного минимума, так как подра-
зумевается, что за время перехода индивиды успели накопить необходимые им 
средства для адекватных пенсий второго и третьего «столпов».

Также в литературе рассматриваются сценарии с финансированием пере-
хода за счет внешнего долга (Makarski, Hagemejer, Tyrowicz, 2017), что могло бы 
стать удобным способом балансирования бюджета во время перехода, так как 
средняя ставка Мирового банка для кредитования России очень низкая и состав-
ляет rwb = 0 018,  10. Моделирование подобного перехода показало, что за весь 
период соотношение внешнего долга к ВВП составило бы 600% и такой сцена-
рий не является возможным, так как доступ к внешнему кредитованию в таких 
объемах (в том числе у Мирового банка) для России стал сильно затруднен после 
введения санкций в 2022 и 2023 г. Поэтому такой сценарий в дальнейшем не будет 
рассматриваться.

4.3. Макродинамика перехода

Проанализируем динамику переходного пути от солидарной пенсионной 
системы к накопительной в разных сценариях, все изменения показателей будут 
отображены на графиках. Отметим, что эти изменения рассчитываются путем 
сравнения значений в случае различных реформ со значениями, если реформа 
не проводилась (базовая модель). Будут обсуждаться изменения вплоть до 2124 г. 
(100 лет после 2024 г.), так как к тому моменту экономика приблизится к значе-
ниям в итоговом равновесии.

Для интерпретации результатов удобно будет поделить переходный 
период на три фазы.

7  В соответствии с Федеральным законом от 27.11.2023 № 548-ФЗ.

8  В соответствии с Федеральным законом от 27.11.2023 № 540-ФЗ.

9  https://www.rbc.ru/economics/19/10/2020/5f8d79879a7947929631f66c

10  World Bank (https://finances.worldbank.org/Loans-and- Credits/IBRD-Statement-of- Loans- Latest- Available- Snapshot/sfv5-tf7p).
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Фаза 1 (2024–2054 гг.): переходный период, в его рамках все пенсионеры 
получают МРОТ.

Фаза 2 (2054–2065 гг.): среди людей пенсионного возраста находятся как 
индивиды, получающие МРОТ, так и те, кто уже не получает государственных 
пенсионных выплат и живет на собственные сбережения.

Фаза 3 (2065–2124 гг.): все пенсионеры в стране обеспечивают себя сами. 
Население страны все больше состоит из когорт, рожденных после внедрения 
реформы в 2024 г. И здесь достигается итоговое стационарное равновесие.

Для начала рассмотрим изменения в ВВП (рис. 5). Модель базовой эко-
номики представляет собой горизонтальную линию в ноле. Видно, что сценарии 
с налогом на прибыль и с налогом на доход по вкладам в первой фазе сокращают 
ВВП, вероятно, из-за шока изменения налоговой пенсионной политики в стране, 
поскольку в то же время переход с налогов на прибыль в первой фазе заставляет 
производство расти в отсутствии налоговых изменений. Во второй фазе, после 
завершения переходного периода, сценарии с нетрудовым налогом демонстри-
руют рост ВВП. Этот рост замедляется в третьей фазе, однако нетрудовые сцена-
рии так и не достигают дореформенного уровня. Сценарий с подоходным нало-
гом в конечном итоге увеличивает ВВП примерно на 1,5%.

Следует отметить, что производство представляет собой композицию 
агрегированных капитала и предложения труда, которые сами зависят от других 
переменных. Чтобы понять механизмы внутри переходной динамики и опреде-
лить их влияние на ВВП, рассмотрим динамику и других макроэкономических 
показателей.

На рис. 6 показаны изменения других агрегированных макроэкономиче-
ских величин, капитала и предложения труда — слева и справа соответственно. 

Рис. 5.
Агрегированный выпуск, % изменений от уровня 2024 г.
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Динамика изменений агрегированного капитала в целом схожа с изменениями 
производства на рис. 5. Так как агрегированный капитал состоит из сбережений 
индивидов, мы видим также изменения накоплений населения во времени. В сце-
нарии с использованием трудового налога население ожидаемо начинает больше 
сберегать, среднестатистические взрослые индивиды увеличивают сбережения, 
так как будут получать меньшую пенсию в будущем, молодые же наращивают 
накопления, так как в старости их пенсия будет еще меньше.

Сценарии с налогом на прибыль и налогом на процент по вкладам в пер-
вой фазе вызывают резкое сокращение капитала и сбережений. В случае налога 
на прибыль это происходит, из-за того что выплата процентов на капитал не под-
лежит вычету перед налогообложением и, таким образом, оптимальная вели-
чина капитала относительно числа занятых сокращается, поэтому фирмы сни-
жают размеры заемных средств на пользу труда. В сценарии налога с процентов 
по вкладам индивидам в первой фазе становится значительно менее выгодно 
сберегать из-за появившегося налога на сбережения и накопления сокращаются. 
После окончания переходного периода налоги на прибыль и с процента по вкла-
дам сокращаются, поэтому фирмам становится выгоднее арендовать капитал, 
а индивидам — привлекательнее открывать вклады. Здесь начинается стреми-
тельный рост сбережений. Этот рост во второй фазе затухает, по мере того как 
в экономике становится все больше индивидов, в среднем оптимально сберегав-
ших всю жизнь, в третьем периоде все когорты становятся таковыми и достига-
ется новое равновесие:

  
∂
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Рис. 6.
Агрегированные макроэкономические показатели, % от базового уровня
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На рис. 6 (справа) показано, как предложение труда в каждом сценарии 
изменяется обратным образом по отношению к капиталу, что можно объяснить 
предельной продуктивностью труда (23). В сценарии трудового налога произво-
дительность труда растет, в прочих сценариях она сокращается. При финансиро-
вании перехода за счет налога на прибыль фирмам становится выгоднее сместить 
производственный фокус на наём бóльшего числа рабочих, поскольку выплаты 
заработных плат подлежат вычету, поэтому занятость растет. Сценарий налога 
на процент по вкладам, как упоминалось ранее, сильно затрудняет процесс сбе-
режения для населения, из-за этого работающие ориентируются больше на доход 
не от накоплений, а от заработных плат. Поэтому они вынужденно резко нара-
щивают предложение труда, во второй фазе вместе с сокращением налога они 
стремительно увеличивают сбережения и сокращают свой труд.

В случае сценария перехода за счет трудового налога, несмотря на сокра-
щение ставки налога, предложение труда падает, что объясняется предельной 
продуктивностью труда (23). Также в каждом сценарии после начала перехода 
выплаты пенсионеров сокращаются относительно изначальных, из-за этого 
пожилые когорты населения наращивают предложение труда с целью возме-
стить часть потерянного потребления. Однако в реальной жизни многие пен-
сионеры неспособны оптимально нарастить предложение труда из-за возраста, 
тогда благосостояние некоторых из них значительно ухудшится.

На рис. 7 показаны изменения в заработной плате и агрегированном 
потреблении. Тренд заработной платы следует за производством, так как в рав-
новесии заработная плата равна предельной доходности труда w AK Lt t t= −( ) −α αα1 ,  
т. е. подобно выпуску полностью определяется уровнем сбережений и рабочей 
силы. Динамика также аналогична и развитию капитала (см. рис. 6). В равно-

Рис. 7.
Заработные платы и агрегированное потребление, % от базового уровня
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весии в сценарии финансирования перехода за счет трудового налога заработ-
ные платы растут. Однако в прочих сценариях заработные платы сокращаются, 
несмотря на рост занятости, что происходит из-за куда бóльшего падения сбере-
жений и капитала в той же фазе.

На правом графике на рис. 7 представлено агрегированное потребление. 
Сценарии с налогом на прибыль характеризуются умеренным падением потре-
бления в первой фазе, умеренным ростом во второй и выходом в равновесие 
в третьей — на уровне ниже начального. Потребление же в случае налога на труд 
растет во всех фазах, кроме третьей. В сценарии налога на процент по вкладам 
потребление стремительно сокращается в первой фазе; во второй падение замед-
ляется; в третьей потребление достигает нового равновесия, которое на 15% 
ниже начального. Для того чтобы увидеть влияние разных групп населения 
на итоговое потребление, необходимо рассмотреть потребление репрезентатив-
ных индивидов и возрастных групп, живших на момент реформы.

4.4. Анализ благосостояния
На рис. 8 приведено потребление за всю жизнь индивидов, живущих 

на момент реформы. Их возраст на момент реформы отложен на горизонталь-
ной оси. Мы видим, что в сценариях без трудового налога молодые когорты 
в среднем проигрывают от реформы. Это происходит, из-за того что во время 
перехода сильно снижается реальная ставка по сбережениям (как следствие 
выросшего налога с процентов по вкладам в случае соответствующего сценария 
и как следствие этого — меньшей нормы дохода на капитал в производстве фирм 
в случае сценария налога на прибыль (см. рис. 6)). Молодые индивиды в первой 
половине жизни значительно меньше сберегают и впоследствии могут позво-
лить себе меньше потребления. Для сценария с трудовым налогом канал шока 

Рис. 8.
Пожизненное потребление, % от базового уровня
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доходности накоплений отсутствует и поэтому молодые индивиды закономерно 
улучшают жизненное потребление.

Средневозрастные и зрелые индивиды в среднем получают дополнитель-
ное пожизненное потребление во всех сценариях. В случае налога на труд это 
связано с тем фактом, что рабочие одновременно платят меньший налог, про-
должают получать пенсии и сталкиваются с ростом производства (см. рис. 5), 
что увеличивает их доход. В прочих сценариях это объясняется относительной 
непривлекательностью инвестирования, вместо этого индивиды предпочитают 
заработанные деньги тут же конвертировать в потребление.

Среднестатистические пожилые индивиды получают незначительный 
рост или даже снижение потребления. Малый по модулю размер изменений объ-
ясняется тем, что они продолжают получать пенсию, пускай и уменьшенную, 
и никакие изменения в экономике не успевают сильно повлиять на их потребле-
ние в немногочисленные оставшиеся годы жизни.

Рис. 9 демонстрирует динамику усредненного потребления в рамках воз-
растной группы 35–45 лет и 62–72 года. Каждая реформа в среднем увеличивает 
потребление зрелых индивидов во всех фазах. Однако все реформы уменьшают 
потребление пенсионеров.

Зрелые индивиды после реформы сталкиваются с меньшим налогом 
и большим располагаемым доходом, что позволяет им в среднем больше потре-
блять. Притом эффект тем сильнее, чем меньше относительная ожидаемая при-
влекательность сбережения средств, поэтому в сценарии перехода с налогом 
на процент по вкладам наблюдается самый стремительный рост потребления 
и копить деньги становится относительно невыгодно. В первой фазе наблюда-

Рис. 9.
Потребление репрезентативных индивидов, % от базового уровня
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ется особенно большой рост потре-
бления, так как в первые 30 лет после 
реформы индивиды могут рассчиты-
вать на выплату им государственных 
пенсий на достаточно высоком уровне 
МРОТ и поэтому не стремятся значи-
тельно наращивать свои сбережения.

Для пенсионеров первая фаза 
перехода характеризуется самым боль-
шим падением потребления, что свя-
зано с сокращением государственных 
пенсионных выплат до уровня МРОТ 
и с тем фактом, что пенсионерами 
в первые десятки лет после реформы 
являются индивиды, сберегавшие 
неоптимально большую часть жизни. 
Во второй фазе потребление начинает 
в среднем медленно расти, несмотря 
на то что пенсионеров, получающих 
государственную пенсию на уровне 
МРОТ, все меньше, так как все боль-
шую часть вышедших на пенсию людей 

составляют индивиды, оптимально сберегавшие всю жизнь и скопившие доста-
точно средств на безбедную старость.

Сценарий трудового налога накладывает в среднем наименьшие бремя 
на пожилых индивидов, что достигается за счет отсутствия налогового искаже-
ния рынка сбережений, что позволяет индивидам во время переходного периода 
сберегать больше, чем в прочих сценариях, и вой ти в старость с более пригод-
ным для безбедной жизни размером накоплений.

Сценарий налога на процент по вкладам характеризуется самым драматич-
ным падением потребления пожилых индивидов. Это связано с тем, что во всех 
фазах и далее в новом равновесии существует налог на сбережения, делающий 
реальную доходность по ним недостаточной для целей большинства индивидов. 
Таким образом, пенсионные выплаты в рамках второго и третьего «столпов» 
значительно ниже, чем в прочих сценариях, и поэтому потребление пенсионе-
ров в новом равновесии на четверть (см. рис. 9) ниже, чем было изначально.

Отметим, что, несмотря на средние показатели в реальности во всех сце-
нариях, будут существовать подгруппы пожилых индивидов за чертой бедности, так 
как  какая-то часть населения будет неспособна сберечь к старости необходи-
мые средства. А пенсии первого «столпа» смогут обеспечить лишь минимальное 
потребление на уровне выживания.

Выводы о большей «мягкости» сценария перехода с применением тру-
дового налога подтверждаются (рис. 10 демонстрирует величину изымаемого 
налога по отношению к ВВП). Нетрудно заметить, что трудовой налог на про-
тяжении всего переходного периода накладывает наименьшее относительное 
налоговое бремя на фирмы и население, в том числе и на будущих пенсионеров. 

Рис. 10.
Изымаемый налог по отношению к ВВП
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Это происходит за счет того что в сценариях прочих налогов, в отличие от сце-
нария трудового налога, первая фаза характеризуется спадом в агрегированном 
выпуске, в то время как при переходе с трудовым налогом ВВП растет, а значит, 
и доля налога относительно него сокращается.

5. Выводы
Солидарная пенсионная система является главным «столпом» пенсион-

ной системы, в том числе и в России, она служит как страховка от рисков поте-
рять сбережения перед старостью и как канал перераспределения богатств между 
поколениями. Но, несмотря на плюсы такой системы, ее становится невозможно 
поддерживать в странах с растущим числом пожилых людей и сокращением чис-
ленности рабочей силы. Это относится к ситуации в России.

В данной работе представлен анализ того, как перейти от солидарной 
системы к более устойчивой системе пенсионных выплат — накопительной. 
В рамках исследования строится модель общего равновесия пересекающихся 
поколений для анализа динамики изменений показателей в переходном периоде 
в разных сценариях. Особое внимание уделяется рассмотрению эффектов, вли-
яющих на благосостояние и макроэкономические показатели. Также детально 
показаны последствия такого перехода как для нынешних, так и для будущих 
поколений.

Проведенный анализ показал, что переход к накопительной пенсионной 
системе, финансируемый за счет налога на прибыль или налога на доход от сбе-
режений, накладывает бремя на всех индивидов, живущих на момент реформы, 
они вынужденно сберегают меньше оптимального уровня, при этом начинают 
больше работать и меньше потреблять. В то же время переход с помощью трудо-
вого налога не сопряжен с такими тяжелыми последствиями и поэтому является, 
пожалуй, самым желательным.

Переход к накопительной системе особенно сильно ухудшает положение 
пенсионеров, живущих во время переходного периода. Однако в долгосрочной 
перспективе их положение почти не меняется при переходе к новой системе, 
финансируемой налогами на прибыль или на трудовые доходы.

Тем не менее, результаты моделирования справедливы для среднестати-
стических индивидов. В действительности благосостояние многих людей после 
реформы будет изменяться иначе. Многие люди в будущем не смогут скопить 
необходимые на старость средства и в пожилом возрасте столкнутся с бедностью.

Наконец показано, что плавный пенсионный переход почти не изменяет 
ВВП в долгосрочной перспективе. При переходе за счет трудового налога наблю-
дается экономический рост. Это происходит в первую очередь через канал сбере-
жений, которые следуют вышеописанному тренду ВВП. В новом равновесии, т. е. 
после перехода к накопительной системе, заработная плата и занятость также 
незначительно возрастают в сценарии трудового налога, однако в прочих сцена-
риях наблюдается их сокращение.

Стоит упомянуть, что моделирование осуществлялось на основе предпо-
сылки о совершенном горизонте инвестиционного планирования индивидов. 
В реальности же данная предпосылка не соблюдается, работающие скорее прояв-
ляют «инвестиционную близорукость». Для решения этой проблемы можно ввести 
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систему сбережения «по умолчанию», в рамках которой работодатель будет отчис-
лять определенную долю заработной платы в выбранный индивидом пенсионный 
фонд. При этом у граждан будет возможность как отказаться от такой системы 
в пользу другой, так и изменить в ней ставку сберегаемой части заработной платы. 
Подобные пенсионные планы уже существуют во многих странах ОЭСР (Stéphanie, 
2023), это позволяет значительно большей доле индивидов сберечь достаточную 
сумму к старости, несмотря на проблему «инвестиционной близорукости».
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Устойчивость к шокам экономик регионов России 
в условиях санкций

Аннотация. Внешние шоки для экономики России в 2022–2023 гг. во многом свя-
заны с введением санкционных ограничений. В статье на базе авторской методики дана 
оценка устойчивости экономик российских регионов к этим шокам по восьми базовым 
отраслям. Эконометрически выявлены факторы, повлиявшие на вероятность сокраще-
ния экономической активности в 2022 г. и ее восстановление в первой половине 2023 г. 
Из 85 рассмотренных региональных экономик 55 оказались относительно устойчивы 
к стрессу, в том числе крупнейшие: Москва, Татарстан, Новосибирская, Ростовская, 
Нижегородская и Челябинская области, Краснодарский и Приморский края. Крупные 
агломерации благодаря размеру и разнообразию внутреннего рынка могли адаптиро-
ваться быстрее, а сильнее пострадали отдельные ориентированные на мировые рынки 
сырьевые центры, например Ямало- Ненецкий автономный округ. Краткосрочная устой-
чивость экономики в целом выше у регионов с более диверсифицированной внешней 
торговлей и со сложной структурой хозяйства, впрочем, экономическая активность 
не снижалась и в ряде слаборазвитых и дотационных регионов, менее интегрированных 
в глобальные процессы. С высокой вероятностью не восстановили активности за рас-
сматриваемый период большинство северозападных регионов, ранее тесно связанных 
с ЕС. В отдельных центрах обрабатывающей промышленности значения среднеотрасле-
вых показателей в 2022 г. снижались из-за разрыва производственных цепочек, например 
в Ленинградской, Калининградской и Калужской областях. Однако уже в 2023 г. началось 
их восстановление благодаря переориентации связей и процессам импортозамещения. 
Повышенная шокоустойчивость (резильентность) наблюдалась в регионах с высокой 
предпринимательской активностью, особенно в 2023 г., когда малый и средний бизнес 
частично заняли рыночные ниши ушедших иностранных компаний, например в Москве 
и Подмосковье. Росли объемы параллельного импорта и внутреннего туризма, например 
в Кабардино- Балкарии. Большую роль в сохранении экономической активности сыграл 
инвестиционный стимул со стороны государства. В конце приведены некоторые научные 
обобщения; на их основе предложены рекомендации по повышению шокоустойчивости 
экономики.

Ключевые слова: внешние шоки, экономическая активность, шокоустойчивость, уход 
иностранных компаний, экономическая политика, импортозависимость, регионы России.
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Введение
В 2022–2023 гг. экономика России в целом и отдельные экономические 

агенты подверглись беспрецедентному числу внешних ограничений, вклю-
чая разрыв внешнеторговых связей, заморозку активов, сокращение финан-
совых заимствований и страхования, запрет экспорта некоторых видов про-
дукции и инвестиций, персональные санкции против отдельных юридических 
и физических лиц и т. д. (Mahlstein et al., 2022; Зубаревич, 2022; Ушкалова, 2022; 
Timofeev, 2022; Kuznetsova, 2023; Земцов, Баринова, Михайлов, 2023; Zemtsov, 
2024). Предполагалось существенное падение валового внутреннего продукта 
(ВВП) России в 2022 г. — на −8,9% (по оценке Всемирного банка в июне 2022 г.1), 
но, по обновленным данным Росстата 2, сокращение составило лишь −1,2%, 
а по предварительной оценке, в 2023 г. наблюдался его рост на 3,6%. На наш 
взгляд, понимание причин подобной устойчивости российской экономики невоз-
можно без изучения ее пространственных особенностей.

Внешний шок, по оценкам экспертов (Зубаревич, 2022; Михеева, 2023; 
Kuznetsova, 2023; Zemtsov, 2024), различным образом повлиял на экономическую 
динамику регионов — в зависимости от их географического положения, отрасле-
вой структуры хозяйства, уровня внешних связей, роли иностранного капитала 
и других характеристик. Отдельные территории с преобладанием более инте-
грированных в глобальную экономику отраслей и предприятий, в том числе гра-
ничащие со странами Европейского союза (ЕС), могли сильнее пострадать из-за 
разрыва/ограничения торговых, финансовых и иных связей с так называемыми 
недружественными странами 3. Потребовалось время и ресурсы на переориента-
цию потоков, связей и перестройку экономики 4. В некоторых регионах экономи-
ческие агенты сумели воспользоваться новыми возможностями.

Реакции региональных экономик на различного рода внешние шоки 
(пандемии, глобальные кризисы и т. д.), их последующая трансформация явля-
ются значимым объектом научных исследований во всем мире (Martin, Sunley, 
2015; Жихаревич, Климанов, Марача, 2020; Кузнецова, 2020; Зубаревич, 2022; 
Трушкова, 2023), что помогает понять факторы и инструменты адаптации, в том 
числе для выработки более взвешенной экономической политики.

Цель статьи — описать основные отраслевые тенденции и оценить устой-
чивость экономики регионов России к внешним шокам 2022–2023 гг., а также 
выявить региональные характеристики, которые повышали или снижали шоко-
устойчивость (резильентность).

Обзор литературы
В современных турбулентных условиях с возрастающими глобальными 

рисками (изменения климата, геополитическая напряженность, смена техноло-
гий и т. д.) повышается роль теорий и концепций, объясняющих возможность 

1 IMF. Global economic Prospects. 2022 (https://thedocs.worldbank.org/en/doc/18ad707266f7740bced755498ae030
7a-0350012022/original/Global- Economic- Prospects- June-2022.pdf).

2 Росстат (https://rosstat.gov.ru/folder/313/document/227269; https://rosstat.gov.ru/folder/313/document/230009).

3 Страны, которые ввели различного рода ограничения против России. В соответствии с Распоряжением Правительства РФ 
от 05.03.2022 № 430-р (ред. от 29.10.2022) (https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_411064/e8730c96430f0f246
299a0cb7e5b27193f98fdaa/).

4 Столь серьезные изменения в мировой и российской экономике получили пристальное внимание исследователей. Возмож-
но, речь идет даже о формировании нового научного направления — санкциономики.
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преодоления упомянутых угроз. В экономической литературе термином «рези-
льентность», или «шокоустойчивость» (resilience — стойкость, упругость, эластич-
ность), обозначается способность системы противостоять внешним шокам, 
адаптироваться, восстанавливаться и возвращаться на траекторию устойчивого 
развития 5 (Martin, Sunley, 2015; Жихаревич, Климанов, Марача, 2020; Klimanov, 
Kazakova, Mikhaylova, 2020). Консенсус относительно применения самого тер-
мина, его определения и методики измерения вряд ли может быть достигнут 
из-за существенных особенностей русского и английского языков, рассматрива-
емых систем (технические, социальные, экономические и т. д.) и внешних шоков 
(Sutton, Arku, 2022): экономические кризисы, пандемии, военные столкнове-
ния, санкции и т. д. Поэтому определения и методики подбираются исходя из конкрет-
ной задачи исследования с учетом географического охвата и доступности данных 
(OECD, 2014; ESPON, 2014). Но можно найти и ряд общих черт. Так, например, 
выделяют три ключевых подхода (Martin, Sunley, 2015; Жихаревич, Климанов, 
Марача, 2020): инженерный — как оценка динамики возвращения системы 
к докризисному (равновесному) состоянию; экологический — как оценка ста-
бильности / изменчивости структуры и адаптационный — как оценка способно-
сти системы трансформироваться. Первые два подхода предполагают условное 
разделение шокоустойчивости системы на стадии сопротивления и восстановления. 
Последний подход требует более глубокого анализа структурных изменений.

Важным аспектом в изучении устойчивости территориальных социально- 
экономических систем (страны, регионы, города и т. д.) представляется опреде-
ление временных границ внешнего шока, кризиса и восстановления 6. Поэтому 
мы предлагаем различать кратковременную устойчивость к шокам (Климанов, 
Казакова, Михайлова, 2018, 2019; Klimanov, Kazakova, Mikhaylova, 2020), которая 
оценивается как реакция на временный шок (например, экономический кризис) 
в течение нескольких лет, и долгосрочную жизнестойкость (Замятина и др., 2020; 
Glaeser, 2022), описывающую способность выживать и развиваться на протя-
жении долгого периода неблагоприятных условий. В нашей статье приводится 
оценка краткосрочной устойчивости к шокам; более того — вероятное долгосроч-
ное сохранение внешних ограничений потребует иных инструментов оценки 
жизнестойкости экономик различных регионов.

Для оценки устойчивости регионов к шокам большинство исследова-
телей используют описательный метод и анализ ряда оперативных показате-
лей социально- экономического развития (Kuznetsova, 2023; Зубаревич, 2022; 
Ушкалова, 2022; Malkina, 2023). Однако для учета общеэкономической ситуации 
часто прибегают к построению интегральных индексов (Климанов, Казакова, 
Михайлова, 2019; Гришина, Полынев, 2020; Коломак, 2020; Malkina, 2023). 
Приводятся различного рода типологии регионов в зависимости от реакции 
на внешний шок (Михеева, 2023). Часто используется количественная оценка 
факторов шокоустойчивости, например с помощью регрессионного анализа, 
при этом приводятся расчеты для периода падения и восстановления. Как пра-
вило, в качестве зависимых переменных выступают: параметры экономической 
динамики (объем и динамика валового регионального продукта, производства, 

5 Термин «резильентность», или «шокоустойчивость», не является синонимом термину «устойчивость», соответствующему 
английскому слову «sustainability».

6 Стадия восстановления может и не наступить. Например, часть российских регионов и городов с точки зрения демографии 
не восстановилась после Великой Отечественной вой ны или после кризисов 1990-х годов.
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услуг), показатели состояния рынка труда (безработица, структура занятости), 
деловой активности (коэффициент рождаемости новых фирм) и т. п. В условиях 
статистических ограничений встречаются и нестандартные оценки, например 
изменение освещенности в ночное время — как мера экономической динамики 
(Li Z., Li T., 2022).

В научной литературе выявлены многочисленные факторы, влияющие 
на устойчивость экономик разного уровня к шокам: стран, регионов и городов.

Во-первых, большинство внешних шоков имеют отраслевую специфику. 
В период мирового кризиса 2008 г. серьезно пострадали взаимосвязанные 
отрасли: строительство, недвижимость и финансовый сектор, а также некото-
рые отрасли обрабатывающей промышленности (автомобилестроение), ориен-
тированные на потребительский спрос, который падал вслед за снижением дохо-
дов и ростом безработицы (Davies, 2011; Oprea, 2020; Giannakis, Bruggeman 2017; 
Holtermann, Hundt, 2018). В период пандемии 2020 г. из-за ограничений передви-
жения населения и товаров сильнее пострадали сервисные центры с большим 
набором услуг (транспорт, гостиницы, рестораны и т. д.), а также некоторые про-
изводства, интегрированные в глобальные цепочки поставок (например, автомо-
билестроение), а вот выиграли медицина и цифровые сервисы (Кузнецова, 2020; 
Баринова, Земцов, Царева, 2023). Более устойчивыми к экономическим кризи-
сам оказываются аграрные территории благодаря востребованности продуктов 
питания у населения в любой период (Giannakis, Bruggeman, 2017; Zubarevich, 
Safronov, 2020). Добывающие центры в целом более подвержены изменению 
мировой конъюнктуры, но могут быстро восстанавливаться при последующем 
росте спроса на сырье (Кузнецова, 2020; Бабурин, 2019).

Во-вторых, на способность экономики быстро адаптироваться к шокам 
может влиять уровень ее сложности. В целом более резильентными оказываются 
страны и регионы с высоким уровнем диверсификации отраслей благодаря воз-
можности трансформировать экономику в сторону менее подверженных кри-
зису отраслей (Boschma, 2015; Bristow, Healy, 2020; Oprea, 2020; Кузнецова, 2020; 
Кузнецова, 2022). Регионы с низким ВРП на душу населения могут быть менее 
подвержены внешним шокам, в том числе из-за низкой исходной базы и стабиль-
ной государственной поддержки (Кузнецова, 2020; Zubarevich, Safronov, 2020).

В-третьих, влияние внешних шоков зависит от вовлеченности экономи-
ческих агентов конкретной территории в глобальные сети, что оценивается 
показателями внешнеторговых операций, транспортной доступности, геогра-
фического положения вблизи морей, представленности иностранного капитала. 
Но их влияние неоднозначно: хотя внешняя открытость может повышать под-
верженность системы глобальным шокам (Zubarevich, Safronov, 2020; Кузнецова, 
2022), но она же позволяет лучше адаптироваться к изменениям — перестраивать 
потоки, привлекать внешние ресурсы и т. д. (Meng et al., 2022; Li Z., Li T., 2022).

В-четвертых, способность противостоять и восстанавливаться после 
внешних шоков характерна для территорий, концентрирующих человеческий 
капитал, например плотно населенные агломерации с высокообразованным 
и быстро адаптирующимся населением и большими разнообразными рынками 
(Коломак, 2020). Поэтому дефицит высококвалифицированных кадров и твор-
ческих профессионалов может серьезно ограничивать устойчивость экономики. 
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Уровень ее технологического развития — также значимый фактор, так как более 
технологически компетентные жители имеет больше возможностей проходить 
переподготовку, осваивать и создавать новые продукты и т. д. (Eraydin, 2016; 
Giannakis, Bruggeman 2017; Oprea, 2020; Кузнецова, 2022). В целом экономики 
с накопленным предпринимательским капиталом, т. е. умением жителей созда-
вать и развивать бизнесы, лучше адаптируются к внешним изменениям, так как 
именно предприниматели приспособлены активно действовать в меняющихся 
условиях (Eraydin, 2016; Bristow, Healy, 2020; Коломак, 2020; Zemtsov et al., 2022; 
Баринова, Земцов, Царева, 2023).

В-пятых, хотя инструменты государственного регулирования и под-
держки, применяемые для повышения устойчивости экономики, традиционно 
вызывают научные споры, тем не менее, такие меры, как улучшение делового 
климата и бюджетные инвестиции, могут положительно повлиять на устойчи-
вость к шокам (Meng et al., 2022; Oprea, 2020; Holtermann, Hundt, 2018; Zemtsov 
et al., 2022).

Восстановление экономики требует также выстраивания новых 
цепочек создания стоимости с дружественными странами и внутри страны 
(Смородинская, Катуков, 2022), формирования недостающих технологических 
и управленческих компетенций для импортозамещения (Кузык, Симачев, 2023; 
Иванов, Бухвальд, 2022). Необходимо повышать качество государственного 
управления (Казанцев, 2015; Кузнецова, 2022), в частности риск-менеджмента, 
стимулирования предпринимательских инициатив для переориентации тор-
говых потоков, в том числе с помощью инструментов параллельного импорта 
и расширения цифровых торговых платформ (Баринова, Земцов, Царева, 2023).

К факторам, снижающим устойчивость к санкционным шокам, могут 
быть отнесены:

– тесные экономические связи со странами, вводившими санкции, и гео-
графическая близость к недружественным странам (Ушкалова, 2022);

– высокая интегрированность в глобальные цепочки добавленной стои-
мости, в том числе через представительство крупных транснациональных ком-
паний (Землянский и др., 2022; Землянский, Чуженькова, 2023; Смородинская, 
Катуков, 2022; Бобровский, 2023);

– специализация региона на экспорте углеводородного сырья, попавшего 
под серьезные внешние ограничения, обрабатывающие отрасли с высокой долей 
импортных комплектующих (Зубаревич, 2022; Землянский, Чуженькова, 2023);

– санкции против конкретных юридических лиц, значимых для регио-
нальной экономики (Кузык, Симачев, 2023).

Методика исследования

В соответствии с обзором литературы оценку устойчивости к шокам необ-
ходимо проводить для двух периодов: 2022 г. — периода стрессового воздействия 
(снижение ВВП России на 1,2% по отношению к аналогичному периоду прошлого 
года) и первой половины 2023 г. — периода восстановления (рост аналогичного 
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показателя на 1,4% 7). Но применение описанных выше подходов связано с рядом 
технических сложностей. ВРП рассчитывается с запозданием в 1,5 года, поэтому 
актуальные данные за 2022 и 2023 г. на момент проведения расчетов отсутство-
вали. Уровень безработицы в 2022 г. (3,6%) практически во всех регионах сокра-
тился до минимальных значений 8 (табл. 1) в отличие от большинства кризисных 
явлений прошлого, поэтому не подходит для оценки устойчивости к шокам, как 
и ряд других показателей рынка труда. При этом разные отрасли по-разному реа-
гируют на внешний стресс, поэтому требуется учет отраслевых особенностей, 
для чего не подходит, например, индекс выпуска базовых отраслей.

Использованы данные Росстата 9, отражающие оперативные изменения 
по восьми значимым отраслям в сопоставимых ценах: индексы производства про-
дукции сельского хозяйства, обрабатывающих производств и добычи полезных 
ископаемых; объем производства электроэнергии; объем работ, выполненных 
по виду деятельности «Строительство»; оборот розничной торговли; объем плат-
ных услуг населению и объем перевозки грузов автомобильным транспортом 10.

Для комплексной оценки рассчитаны индексы отраслевой шокоустойчи-
вости (Ir    2022; Ir    2023) — как взвешенная сумма относительных приростов упомя-
нутых показателей:

     Ir W X X Wi
j

ij ij ij
j

ij2022 2022 2021 1
1

8 8

= −
=

∑ ∑( / )/ ,    (1)

    Ir W X X Wi
j

ij ij ij
j

ij2023 2023 2022 1
1

8 8

= −
=

∑ ∑( / )/ ,   (2)

где X2022ij/X2021ij — показатели динамики роста отрасли j для региона i за январь–
декабрь 2022 г. по отношению к соответствующему периоду предыдущего года; 
X2023ij/X2022ij — аналогичный показатель за первое полугодие 2023 г.; Wij — веса 
для отрасли j, рассчитанные на основе доли отрасли j в ВРП региона i за 2021 г.11

Предложенный индекс отражает динамику основных отраслей внебюд-
жетного сектора экономики с учетом их весов в ВРП конкретного региона. Сумма 
весов, использованных для расчета индекса, для России охватывает 87,8% ВВП, 
а по регионам — от 71,9 до 97,1% ВРП 12. Индексы Ir    2022 и Ir    2023 показывают 
статистически значимую корреляцию со значениями «Индекса выпуска товаров 
и услуг по базовым видам экономической деятельности» 13: 0,83 и 0,77.

7 Минэкономразвития России, «О текущей ситуации в российской экономике» (https://www.economy.gov.ru/material/
directions/makroec/ekonomicheskie_obzory/o_tekushchey_situacii_v_rossiyskoy_ekonomike_may_iyun_2023_goda.html).

8 Связано с демографическими тенденциями сокращения численности рабочей силы, оттоком кадров из России, мобилизаци-
ей, а также ростом потребности в трудовых ресурсах на фоне перестройки экономики (Ляшок, 2022).

9 Выбор показателей частично обусловлен ограничениями оперативного отраслевого статистического учета по регионам 
России. Источник: Росстат. Информация для ведения мониторинга социально- экономического положения субъектов Рос-
сийской Федерации (https://rosstat.gov.ru/folder/11109/document/13259).

10  Без учета субъектов малого предпринимательства.

11  ЕМИСС (https://www.fedstat.ru/indicator/61497).

12 При построении индекса есть определенные погрешности по причине сложности соотнесения структуры ВРП и рассма-
триваемых отраслевых показателей, например, вид экономической деятельности, кроме сельского, включает лесное и рыб-
ное хозяйство. Это обстоятельство необходимо учитывать при интерпретации результатов — методика требует дальнейшей 
доработки.

13 ЕМИСС. Индекс выпуска товаров и услуг по базовым видам экономической деятельности по субъектам Российской Федера-
ции (https://www.fedstat.ru/indicator/62024).
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На основе обзора литературы для исследования тенденций и факто-
ров устойчивости к шокам региональных экономик было выдвинуто несколько 
основных гипотез.

1. В регионах с более интенсивными экономическими связями со стра-
нами, вводившими торговые санкции (недружественные страны), в том числе 
в приграничных с ними регионах, выше спад экономической активности.

2. Санкции против конкретных юридических лиц, значимых для реги-
ональной экономики, могли приводить к снижению экономической активности 
в регионе. Впрочем, российские предприятия быстро адаптируются, особенно 
при получении государственной поддержки (Кузык, Симачев, 2023).

3. Уход иностранных компаний мог вести к разрыву производственных 
цепочек и экономическому спаду в отдельных регионах, но в то же время проис-
ходило высвобождение рыночных ниш для российских предприятий.

4. Сложность экономики региона, в том числе развитие несырьевых 
отраслей, могла способствовать более высокой устойчивости к шокам благо-
даря разнообразию возможностей адаптироваться и увеличивать спрос на отече-
ственные аналоги продукции. В то же время более сложные отрасли могли силь-
нее пострадать из-за разрыва глобальных связей, более высокой зависимости 
от импорта (Землянский, Чуженькова, 2023).

5. В регионах с накопленным предпринимательским капиталом и раз-
витым малым и средним предпринимательством (МСП) устойчивость к шокам 
должна быть выше: предприниматели находят и осваивают новые рыночные 
ниши, а малые фирмы способны преодолевать внешние ограничения (Баринова, 
Земцов, Царева, 2023).

6. Более качественная система регионального управления должна сни-
жать влияние внешних шоков, в частности, предшествующие усилия властей, 
направленные на улучшение делового климата, должны способствовать более 
быстрому восстановлению экономики (Zemtsov et al., 2022) в случае кризисов бла-
годаря большей привлекательности регионов для внутренних и внешних инве-
сторов, простоте открытия импортозамещающих производств.

7. На шокоустойчивость могли влиять отраслевые особенности эко-
номики: ориентированные на глобальные рынки сырьевые регионы и зависи-
мые от импорта центры обрабатывающей промышленности могли сокращать 
экономическую активность, а вот аграрные регионы, наоборот, — ее повышать 
(Зубаревич, 2022).

Гипотезы проверялись на основе анализа отраслевых и региональных 
тенденций, а затем эконометрически подтверждались с помощью многофактор-
ных регрессий:

        ln ln ln ,Y Const Control Xit t t it t it it= + + +α β ε   (3)

где Y — индекс отраслевой шокоустойчивости; i — регион; t — период; Сonst — кон-
станта; Control — контрольные переменные, используемые для учета базовых реги-
ональных условий (табл. 1); X — искомые переменные, подобранные для каждой 
гипотезы; α и β — коэффициенты при переменных, подлежащие определению; 
ε — ошибки модели.
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Таблица 1.

Региональные характеристики, предположительно влияющие на отраслевую устойчивость к шокам

Гипотеза Переменная / характеристика региона Источник данных Возможное 
влияние

Контрольные переменные

Размер экономики 
и эффект низкой базы

ВРП региона в 2021 г. на душу населения, тыс. руб. Росстат –

ВРП региона в 2021 г., млн руб. Росстат –

Прирост капитала Реальный рост инвестиций за рассматриваемый 
период по сравнению с годом ранее, % Росстат +

Прирост трудовых 
ресурсов

Прирост рабочей силы за рассматриваемый 
период по отношению к аналогичному годом 
ранее, %

Росстат
+

Независимые переменные

Влияние торговых 
ограничений со сто-
роны недружествен-
ных стран

Наличие границы с недружественными стра-
нами: 1 — есть, 0 — нет Расчеты авторов –

Удаленность от недружественных стран 
по железной дороге14, км Расчеты авторов +

Сумма долей компаний, которые осуществляли 
экспорт в недружественные страны, и компаний, 
которые осуществляли импорт из недружествен-
ных стран, от общего числа компаний в 2021 г., %

Расчеты авторов на основе 
БД «СПАРК-Интерфакс» 
и Федеральной таможенной 
службы (Земцов и др., 2023)

–

Производственная зависимость от импорта 
в среднем в 2017–2021 гг., %

(Землянский, Чуженькова, 
2023)

–

Санкции против юри-
дических лиц (ЮЛ)

Доля компаний, попавших под санкции США и ЕС, 
в выручке всех компаний региона в 2021 г., %

Расчеты авторов на основе 
БД «СПАРК-Интерфакс» 
(Zemtsov, 2024)

–

Уход иностранных 
компаний

Доля выручки от иностранных компаний, зая-
вивших об уходе из России, в выручке всех ком-
паний региона в среднем в 2017–2021 гг.,%

Расчеты на основе данных 
(Бобровский, 2023)

–/+

Т е х н о л о г и ч е с к а я 
сложность эконо- 
мики

Доля высокотехнологичного сектора экономики 
в ВРП в 2021 г., %

Расчеты на основе данных 
Росстата (Баринова, Зем-
цов, Царева, 2023)

+/–

Индекс Шеннона для оценки отраслевой дивер-
сификации ВРП в 2021 г., баллы

Расчеты на основе данных 
Росстата

+

Предприниматель-
ский капитал и разви-
тие МСП

Доля МСП в ВРП региона, умноженная на долю 
компаний, которые экспортировали и импорти-
ровали в дружественные и нейтральные страны 
в 2021 г., %

Расчеты на основе данных 
Росстата

+

Отношение числа малых (включая микро-) пред-
приятий к численности рабочей силы в рассма-
триваемые периоды, ед. на 1 тыс. человек

Расчеты на основе данных 
Росстата (Баринова, Зем-
цов, Царева, 2023)

+

Доля владельцев бизнеса в населении, умножен-
ная на логарифм расстояния до недружествен-
ных стран, %

Расчеты на основе данных 
(Chepurenko, Popovskaya, 
Obraztsova, 2017)

+

Деятельность регио-
нальных властей

Индекс инвестиционного климата АСИ в 2018 г., 
баллы

Агентство стратегических 
инициатив (АСИ)

+

Число применяемых в регионе инструментов 
инвестиционной поддержки в 2022 г., ед.

Расчеты авторов на основе 
открытых источников

+

Отраслевые особен- 
ности

Доля отдельных групп отраслей в ВРП в 2021 г., % Расчеты на основе данных 
Росстата

–/+

Источник: составлено авторами.

14 Измерялось расстояние до столиц регионов как сосредоточений экономической активности. Для регионов, где отсутствуют железные 
дороги, использовались расстояния по автомобильным, речным (Ненецкий АО) или морским путям (Сахалинская область, Камчат-
ский край, Чукотский АО).
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В условиях отсутствия теоретической модели дизайн эмпирического 
исследования был построен на основе контроля базовых характеристик эко-
номической активности (размер экономики 15, прирост капитала и труда 16) 
с последующим последовательным тестированием значимости исследуемых 
переменных. В конечную модель отбирались совместно значимые переменные; 
на последнем этапе к этой модели добавлялись отраслевые характеристики 
(см. Приложение). Сложность моделирования факторов шокоустойчивости 
заключается в их постоянном изменении и взаимном пересечении. При этом 
для анализа доступен лишь короткий промежуток времени, недостаточный для 
построения пространственно- временных моделей, поэтому следует рассматри-
вать не факторы устойчивости (причинно- следственные связи), а скорее харак-
теристики регионов, которые повышали или снижали вероятность устойчиво-
сти к внешнему шоку. Это обстоятельство следует учитывать при интерпретации 
результатов

Результаты

1. Отраслевые компоненты устойчивости регионов к шокам

В целом по России среди исследуемых отраслей (рис. 1) отрицательная 
динамика в 2022 г. наблюдалась только в сфере розничной торговли, что можно 
объяснить падением доступности импортной продукции, ростом ее стоимости, 
а также макроэкономической неопределенностью, ведущей к снижению спроса 
на товары длительного пользования. В первом полугодии 2023 г. из-за ограни-
чений на внешних рынках сокращались объемы добычи полезных ископаемых 17 
и производства электроэнергии. Объем строительных работ показал устойчивый 
рост в обоих периодах, что можно объяснить длительным периодом реализации 
строительных проектов и масштабной государственной поддержкой жилищной 
сферы. Устойчиво рос объем платных услуг населению в результате расшире-
ния жилищно- коммунальной инфраструктуры (как результат активного жилищ-
ного строительства) и развития внутреннего туризма и сферы рекреации 18. 
Сельскохозяйственная продукция также пользовалась устойчивым спросом 19.

Для большинства регионов изменения отраслевых компонент индекса 
лежат в пределах 5%, что свидетельствует о сравнительной устойчивости с уче-
том масштаба шока (рис. 2).

Среди лидеров в динамике сельского хозяйства — крупные производи-
тели готовой пищевой продукции: Башкортостан, Татарстан, Волгоградская 
и Брянская области; среди отстающих — регионы с неблагоприятными услови-
ями для товарного растениеводства (Курганская область, Калмыкия). В целом 

15 Малые и менее развитые регионы (с низкой базой) могут расти быстрее и падать незначительно.

16 В соответствии с моделью производственной функции.

17 Санкционный потолок нефтяных цен и другие ограничения в нефтяной промышленности вступили в силу с 2023 г. Возмож-
но проявление влияния высокой базы 2022 г.

18 Закрытие доступа большей части граждан к туристическим объектам недружественных стран привело к существенному 
росту гостинично- ресторанного бизнеса в России. Поддержка мобилизованных и их семей также приводит к некоторому 
росту в секторе рекреаций и сфере услуг в 2023 г.

19 Роль недружественных стран в российском экспорте сельхозпродукции невысока. Большая часть продукции направляется 
в развивающиеся страны, но и здесь из-за санкций возникли транспортно- логистические ограничения.
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Рис. 1.
Компоненты индекса отраслевой устойчивости к шокам для России

Примечание. Площадь кружков пропорциональна весу отрасли в ВВП.

в большинстве регионов сельское хозяйство росло: в 73 и 63 регионах в 2022 г. 
и первой половине 2023 г. — соответственно.

Добыча полезных ископаемых в ряде регионов серьезно пострадала: 
в 2023 г. она росла лишь в 36 регионах, при этом доля добывающего сектора оста-
валась значительной, хотя и различалась от 85% ВРП (Ненецкий АО) до нуля — 
(г. Москва). Среди отстающих встречаются также крупные центры добычи: Ямало- 
Ненецкий АО, Оренбургская область (добыча газа и нефти), пострадавшие 
от резкого падения экспорта газа в страны ЕС; Сахалинская область (нефть, газ, 
уголь), откуда ушли иностранные инвесторы (ExxonMobil, Shell и другие), а также 
Курская (железо) и Мурманская (металлы) области, попавшие под ограничения 
внешних рынков продаж. В 2023 г. из-за ужесточения санкций негативная дина-
мика также наблюдалась в Ненецком АО (нефть и газ), республиках Коми (нефть, 
газ, уголь) и Саха (Якутия) (алмазы, нефть). Снижение добычи в ряде регионов 
(Курской, Кемеровской, Оренбургской областях) можно также объяснить огра-
ниченной пропускной способностью железных дорог, по которым возрос грузо-
поток по направлению в Китай и страны Азии из-за переориентации внешних 
экономических связей страны.

Обрабатывающая промышленность, подверженная внешним шокам, соз-
дает в среднем примерно 17% ВРП регионов, хотя различия могут быть велики: 
около половины — в Вологодской области (черная металлургия), а в Ненецком 
АО — около нуля. Среди отстающих выделяются центры автомобилестроения, 
пострадавшие из-за разрыва производственных цепочек и ухода иностран-
ных инвесторов (концерны BMW, Volkswagen Group и др.): Калининградская, 
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Калужская (не восстановились в 2023 г.), Ульяновская, Самарская области; 
лесопромышленные центры, пострадавшие в результате ухода инвесторов 
и ограничения рынков продаж в странах ЕС: Карелия, Архангельская область, 
Республика Коми. Спад продолжается и в ряде других северо- западных регионов: 
Мурманская и Новгородская области. Так, Архангельская область в 2023 г. смогла 
воспользоваться переориентацией спроса с зарубежных на отечественные судо-
строительные заводы, но остается много нерешенных проблем, связанных 
с поставками оборудования. Крупные индустриальные центры, ориентирован-
ные в том числе на нужды оборонно- промышленного комплекса (ОПК), пред-
ставлены среди растущих в оба периода регионов — Брянская, Владимирская, 
Омская, Новосибирская, Рязанская, Тульская, Ярославская, Курганская области, 
Удмуртия, г. Москва, а также среди восстановившихся в 2023 г. — Вологодская, 

Рис. 2.
Компоненты индекса отраслевой устойчивости к шокам для российских регионов, по оси 
X — за 2022 г. по отношению к 2021 г., по оси Y — за первое полугодие 2023 г. по отношению 
к аналогичному периоду 2022 г.
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Свердловская, Тверская и Челябинская области. Восстановление в обрабаты-
вающей промышленности во многом связано с ростом государственного заказа 
и потребностями в импортозамещении.

Показатели производства электроэнергии в большинстве субъектов 
Российской Федерации изменились незначительно. Лидируют регионы, где 
активно создавались солнечные и ветровые электростанции: Бурятия, Калмыкия, 
Кабардино- Балкария, Оренбургская область 20, хотя в условиях санкций дальней-
шее расширение мощностей оказалось под вопросом. Снижались темпы произ-
водства электроэнергии в регионах, которые ранее экспортировали электро-
энергию в недружественные страны: Псковская, Курская, Калининградская, 
Ленинградская области. Впрочем, роль электроэнергетики в структуре ВРП 
большинства регионов остается невысокой.

Строительство росло в большинстве субъектов федерации в оба пери-
ода (в 51 и 62 регионах соответственно) благодаря бюджетному стимулу: росту 
капиталовложений государства в инфраструктуру и жилье. Последнему способ-
ствовало также льготное ипотечное кредитование. Среди отстающих регио-
нов можно отметить некоторые северные регионы, пострадавшие в результате 
внешних шоков и сократившие инвестиционную активность: Республика Коми, 
Архангельская область, Ямало- Ненецкий АО.

В транспортной сфере заметна переориентация торговых потоков 
с запада на восток. Грузоперевозки росли на востоке, например в Приморском 
крае в 2022 г., в Хабаровском крае — в 2023 г., а среди отстающих — регионы 
северо- запада.

Оборот розничной торговли в 2022 г. сократился в 80% регионов из-за 
снижения спроса и ухода зарубежных брендов (ИКЕА, автодилеры, производи-
тели одежды), но уже в 2023 г. вырос в 75% регионов благодаря росту доходов 
населения, переориентации на других поставщиков и инструментам параллель-
ного импорта. Доля торговли в ВРП в среднем составляла около 6%, но в круп-
ных агломерациях была существенно выше (например, в г. Санкт- Петербург — 
39,7%). Оборот розничной торговли в 2022 г. сократился сильнее всего в Москве, 
Московской области, Севастополе, Санкт- Петербурге, Воронежской обла-
сти; в 2023 г. среди отстающих по-прежнему остается Москва, Севастополь, 
Ленинградская область.

Объем платных услуг населению отражает оперативную динамику вне-
бюджетного сектора услуг, включая бытовые, транспортные, жилищные, меди-
цинские, туристические, образовательные и иные услуги. В ВРП слаборазвитых 
регионов услуги могут достигать 42% (Республика Тыва), но в среднем — 23%. 
В большинстве регионов в оба периода наблюдался рост потребления в резуль-
тате увеличившихся доходов населения: рост заработных плат на дефицитном 
рынке труда, социальная поддержка государства и выплаты мобилизованным.

2. Интегральный индекс отраслевой устойчивости к шокам

В среднем по всем базовым отраслям в 2022 г. более стабильны были 
отдельные крупные центры с диверсифицированной экономикой (рис. 3): 
Татарстан, Москва, Новосибирская, Волгоградская, Ростовская, Нижегородская 
области, Краснодарский край. В ряде регионов, ориентированных на восточные 

20 Рынок возобновляемой энергетики России: текущий статус и перспективы развития (https://www.eprussia.ru/upload/
iblock/c24/c2427f62343750bc3126c43e87d02c37.pdf).
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рынки, ситуация оказалось лучше — например в Приморском крае. Лидерами 
в устойчивости к шокам оказались менее развитые регионы в результате низ-
кой интеграции в мировую экономику («преимущество отсталости»). В гранича-
щих с нейтральными странами северокавказских республиках этот эффект мог 
сочетаться с возможностями параллельного импорта. Также из-за санкционных 
ограничений пострадали регионы с развитым автомобилестроением, интегри-
рованным в глобальные цепочки: Калужская, Ленинградская и Калининградская 
области.

В первом полугодии 2023 г. происходит восстановление экономической 
активности (рис. 4): в большинстве регионов индекс шокоустойчивости выше 
нуля (69 из 85 рассмотренных). Среди лидеров роста — диверсифицирован-
ные центры с развитой обрабатывающей промышленностью благодаря росту 
спроса на отечественную продукцию и государственным заказам — Челябинская, 

Рис. 3.
Индекс отраслевой шокоустойчивости за 2022 г.

Примечание. Чем выше балл интегрального индекса шокоустойчивости, тем выше средне-
отраслевые темпы экономической активности (шкала справа); в структуре столбцов указаны 
отдельные отраслевые компоненты индекса, умноженные на их веса в ВРП регионов (шкала 
слева).

Источник: расчеты авторов по данным Росстат.
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Свердловская, Саратовская, Тюменская, Рязанская, Тульская, Новосибирская, 
Самарская области, Татарстан, г. Москва.

Несмотря на внешние потрясения, индекс шокоустойчивости выше 
нуля в обоих периодах наблюдался в каждом втором субъекте федерации (в 43), 
а в 12 субъектах явно выраженной динамики не отмечалось 21. Таким образом, 
из рассматриваемых 85 региональных экономик 55 можно считать устойчивыми 
к стрессу 2022–2023 гг. Большая их часть (рис. 5) находится вблизи границ с ней-
тральными и дружественными странами, а также в центральной части страны, 
что дало возможность перенаправить товарные потоки в другие российские 
регионы и/или страны. Еще 20 регионов можно считать восстанавливающи-
мися: для них падение экономической активности в 2022 г. сменилось ростом 
в первом полугодии 2023 г. Можно выделить группу из 22 экономик, которые, 
вероятно, еще полностью не восстановились к уровню 2021 г.: некоторые цен-

21 Квадратный корень из суммы квадратов индекса в двух периодах менее 3%.

Рис. 4.
Индекс отраслевой шокоустойчивости за первое полугодие 2023 г.

Примечание. Чем больше балл интегрального интегрального индекса шокоустойчивости, 
тем выше среднеотраслевые темпы экономической активности (шкала справа); в струк-
туре столбцов указаны отдельные отраслевые компоненты индекса, умноженные на их веса 
в ВРП регионов (шкала слева).

Источник: расчеты авторов по данным Росстата.
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тры газо- и нефтедобычи с низким уровнем диверсификации (по возраста-
нию сложности ситуации: Коми; Астраханская, Томская, Сахалинская области, 
Ямало- Ненецкий АО), а также северо- западные регионы, ранее тесно связанные 
со странами Европейского союза: г. Санкт- Петербург, Карелия, Вологодская, 
Калининградская, Псковская, Новгородская, Ленинградская, Архангельская, 
Мурманская области. Отрицательные значения индекса в обоих периодах наблю-
дались лишь в пяти регионах: Ленинградской, Мурманской и Томской областях, 
Ямало- Ненецком АО и в Ингушетии (рис. 5).

3. Выявление факторов устойчивости к шокам

Описания отраслевых и региональных тенденций недостаточно для выяв-
ления закономерностей из-за пересечения различных факторов, поэтому приме-
нялось многофакторное моделирование. Согласно эконометрическим расчетам 
(см. Приложение и табл. 2) можно выделить значимые и условно значимые характе-
ристики регионов, влияющие на их устойчивость к шокам (модели 2–9 приложе-
ния). Последние значимы в моделях только с контрольными переменными, т. е. 
хотя они и могут влиять на экономическую активность, но не вошли в финаль-
ные модели (10–11 в Приложении, в табл. 2 выделены полужирным), где пред-
ставлены наиболее значимые (искомые) характеристики.

Подтвердилось описанное ранее при анализе литературы и простран-
ственных паттернов (см. рис. 3): внешний шок сильнее воздействовал на наибо-
лее производительные, в первую очередь богатые сырьевые регионы с высоким 
удельным ВРП, а более слаборазвитые регионы воспользовались «преимуще-
ством отсталости», или эффектом низкой базы. В то же время крупные эконо-

Рис. 5.
Изменение среднеотраслевой экономической активности на основе значений индекса отраслевой 
шокоустойчивости

Примечание. Черным цветом показаны регионы, в которых индекс выше нуля и в 2022 г., 
и в первой половине 2023 г., темно- серым — выше нуля только в 2023 г., серым — только 
в 2022 г., а белым — ниже нуля в оба периода.
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мики продемонстрировали более высокую степень устойчивости, что ранее 
в литературе связывалось с доступностью и разнообразием рынков, адаптиро-
ваться в которых бизнесу оказалось проще (Zemtsov et al., 2022).

Рост инвестиций — положительно значимый фактор повышения устой-
чивости к шокам в 2022 гг. (модель 10) благодаря бюджетному стимулу: инфра-
структурным бюджетным кредитам, инфраструктурному меню, внедрению инве-
стиционных стандартов в регионах, реализации национальных проектов. Для 

Таблица 2.

Основные региональные характеристики, повлиявшие на устойчивость к шокам в 2022 г. 
и I полугодии 2023 г.

Гипотеза Краткое обозначение переменной, 
характеризующей регион

Направление 
влияния в 2022 г.

Направление 
влияния 

в I полугодии 
2023 г.

Низкая база и размер 
экономики

ВРП на душу населения в 2021 г. – –

ВРП в 2021 г. + + / н. з.

Прирост капитала Прирост инвестиций + н.з.

Прирост труда Прирост рабочей силы – н.з.

Влияние торговых ограни-
чений со стороны недруже-
ственных стран

Граница с недружественной страной – –

Расстояние до недружественной страны + +

Производственная импортозависимость + н.з.

Доля компаний- экспортеров и импортеров 
из недружественных стран

– + / н. з.

Санкции против ЮЛ Доля компаний под санкциями в выручке – н.з.

Уход иностранных 
компаний

Доля компаний, заявивших об уходе, в выручке + +/ н. з.

Технологическая слож-
ность экономики

Доля высокотехнологичного сектора в ВРП – +

Уровень отраслевой диверсификации н.з. +

Предпринимательский 
капитал и развитие МСП

Доля МСП в ВРП региона × Доля компаний, 
торгующих с дружественными странами

+ +

Плотность малого бизнеса н.з. +

Предпринимательская активность × Рассто-
яние до недружественной страны

+ +

Деятельность региональ-
ных властей

Индекс инвестиционного климата АСИ н.з. +

Отраслевые особенности 
экономики

Доля сельского хозяйства н.з. н.з.

Доля добычи полезных ископаемых – –

Доля обрабатывающей промышленности – н.з.

Доля строительства и ЖКХ – н.з.

Доля транспорта н.з. н.з.

Доля социальных и государственных услуг н.з. н.з.

Доля иных услуг – н.з.

Примечание. «+» — положительное значимое влияние; «–» — отрицательное значимое влияние; «н.з.» — не обна-
ружено значимой зависимости. Полужирным шрифтом выделены переменные, использованные в финальных 
моделях, а курсивом — изменившие свое влияние в следующем периоде.
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первой половины 2023 г. эта закономерность не проявилась, хотя коэффициент 
близок к положительному значению; отсутствие эффекта может быть связано 
с продолжительностью инвестиционного цикла, когда основные результаты 
фиксируются статистикой в конце года. Влияния дефицита кадров не выявлено: 
в 2022 г. экономическая активность была ниже в регионах с растущей числен-
ностью рабочей силы, например в Ленинградской, Калининградской областях, 
Ингушетии, и выше — в старопромышленных центрах с сокращающимся насе-
лением: Пензенская, Челябинская, Ярославская области, Удмуртия, где ускоре-
ние роста требует мер, направленных на автоматизацию производств. При этом 
в регионах с высокой плотностью малого бизнеса (модель 8 в Приложении) 
в 2023 г. рост инвестиций и доступности рабочей силы, которые требуются для 
создания и масштабирования предприятий, положительно влияли на устойчи-
вость к шокам. В регионах с высоким предпринимательским капиталом в сред-
нем отдача от инвестиций была выше, что ведет к более заметным мультиплика-
тивным эффектам (Баринова, Земцов, Царева, 2023).

В соответствии с гипотезой 1 в регионах с более интенсивными эконо-
мическими связями со странами, вводившими торговые санкции, снижение 
экономической активности в 2022 г. было более серьезным из-за разрыва поста-
вок, ограничения доступа к рынкам. Впрочем, в первой половине 2023 г. это нега-
тивное воздействие проявляется слабее в результате переориентации потоков. 
К тому же значимую роль могло сыграть развитие малого и среднего бизнеса 
после организации параллельного импорта.

Близость к недружественным странам можно условно назвать негативным 
фактором экономической динамики (модели 2–3) в оба периода, но более зна-
чимо именно ориентация торговых связей бизнеса региона (модель 10), а не гео-
графическое положение региона как таковое. Неожиданным результатом стала 
среднеотраслевая положительная динамика в регионах с высокой зависимостью 
производства от импорта в 2022 г. (модель 4), хотя ожидалось, что разрыв произ-
водственных связей приведет к ее снижению. Вероятно, были накоплены запасы 
сырья и комплектующих производителями, стремившимися снизить риски 
на основе опыта пандемии, а в 2023 г. импортозависимость от недружествен-
ных стран удалось частично преодолеть благодаря серьезной переориентации 
потоков.

В регионах с высокой долей на рынке компаний, находящихся под санк-
циями (гипотеза 2), устойчивость к шокам могла быть ниже в 2022 г. (модель 
5), но эта закономерность не прослеживается с учетом других характеристик. 
США и страны ЕС ввели санкционные ограничения в отношении 567 юридиче-
ских лиц (ЮЛ) в России на момент подготовки статьи 22, которые представлены 
в 53 регионах, но составляют лишь 2,3% выручки всех компаний (Zemtsov, 2024). 
Российские предприятия довольно быстро адаптировались благодаря государ-
ственной поддержке и государственному заказу — многие из них входят в число 
системообразующих.

Уход иностранных компаний в ряде случаев, в частности в автомобиле-
строении, авиастроении, фармацевтике, приводил к разрыву производственных 
цепочек (гипотеза 3), но одновременно происходило высвобождение рыночных 
ниш для российских фирм, например в ресторанном бизнесе, торговле, пище-

22 Данные о вхождении компании в санкционные списки предоставляет «СПАРК-Интерфакс» (https://spark- interfax.ru/
quick- search/sanktsionnye- spiski).
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вой промышленности. Многие иностранные собственники передавали произ-
водственные и иные мощности российским предпринимателям, менеджменту 
предприятий, что, соответственно, не всегда снижало объемы хозяйственной 
деятельности 23 (Бобровский, 2023). Поэтому в регионах с большой ролью ушед-
ших иностранных компаний при одновременном высоком уровне развития пред-
принимательства экономическая динамика в 2022 г. не снижалась (модель 10).

Более диверсифицированные регионы с высокой долей высокотехно-
логичного сектора экономики быстрее восстанавливались в 2023 г. в соответ-
ствии с гипотезой 4, хотя в 2022 г. ситуацию нельзя считать однозначной (модель 
6), так как многие технологически сложные предприятия серьезно зависели 
от импорта из недружественных стран (Землянский, Чуженькова, 2023).

В соответствии с гипотезой 5 в регионах с высокой предприниматель-
ской активностью, особенно ориентированной на дружественные страны, 
устойчивость экономики к шокам выше (модель 10). Это связано с более быстрой 
переориентацией торговых потоков силами малого и нового бизнеса, в том 
числе благодаря инструментам параллельного импорта и развития цифровых 
торговых платформ («Ozon», «Wildberries» и др.).

Деятельность региональных властей, направленная на улучшение дело-
вого климата, в предыдущие годы — в соответствии с гипотезой 6 — могла спо-
собствовать быстрой адаптации в 2023 г. (модель 9), несмотря на то что в конеч-
ных моделях этой закономерности не прослеживается, так как многие регионы 
с благоприятным деловым климатом (например, Калужская, Калининградская, 
Ленинградская, Московская области, Татарстан) пострадали сильнее всего 
в условиях санкций из-за высокой вовлеченности в глобальные цепочки создания 
стоимости.

Согласно гипотезе 7 в сырьевых регионах среднеотраслевая динамика 
была ниже, особенно в 2023 г. (модель 11). Регионы–центры обрабатывающей 
промышленности пострадали в 2022 г. из-за разрыва производственных связей, 
ухода иностранных инвесторов, но уже в первой половине 2023 г. это влияние 
не прослеживается благодаря активному росту государственного заказа и запу-
ску производств новой продукции на старых мощностях. В регионах с высокой 
долей строительного сектора, где реализовывались крупные инвестиционные 
проекты, экономическая активность снижалась в 2022 г. из-за завершения / при-
остановки проектов, но уже в начале 2023 г., благодаря бюджетному стимулу, этот 
эффект уже не проявился. В 2022 г. в регионах с высокой долей различного рода 
туристических, развлекательных и иных внебюджетных услуг экономическая 
активность падала из-за снижения потребительского спроса, чего уже не просле-
живается в 2023 г. на фоне роста доходов населения.

Выводы и рекомендации
При научной интерпретации результатов анализа шокоустойчивости эко-

номик могут использоваться представления, сформировавшиеся в рамках эволю-
ционного подхода (Бабурин, 2002; Martin, Stunly, 2020), так как в преобладающей 
классической и неоклассической парадигме, на наш взгляд, этим вопросам не уде-
лялось достаточного внимания. Так, сложные (саморазвивающиеся) открытые 
системы, к которым относятся страны и регионы, могут отвечать на внешнее 

23 Показателен пример сети общественного питания «МакДональдс», ушедшей из России, но довольно быстро продолжившей 
свою деятельность при российских собственниках под новым брендом «Вкусно — и точка».
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давление различными способами, включая повышение своей закрытости или 
через внутреннюю трансформацию.

России удалось воспользоваться уникальными географическими преиму-
ществами большой протяженной страны с относительно развитой инфраструкту-
рой, имеющей множество соседей и выходов к Мировому океану, и перестроить 
экономику, увеличивая взаимодействие с более дружественными и быстро разви-
вающимися странами. При этом страна изначально была сравнительно невысоко 
интегрирована в мировую экономику 24, но не стала двигаться по ошибочному 
с эволюционной 25 и практической 26 точки зрения пути большей изоляции и сни-
жения разнообразия, в частности огосударствления экономики. Успешность пре-
одоления кризиса системой зависит от плотности, разнообразия и связанности 
ее элементов, поэтому регионы с большей плотностью бизнес- агентов, с более 
развитым МСП и более сложной структурой экономики (развитым несырьевым 
сектором) сумели быстрее адаптироваться к внешнему шоку, компенсировав раз-
рыв производственных связей параллельным импортом и заменив иностранных 
собственников и инвесторов российскими. Разнообразие внешних связей в про-
тивовес замкнутости на взаимодействие с европейскими странами также позво-
лило отдельным регионам быстрее преодолеть кризис и переориентировать 
внешнюю торговлю.

Трансформация экономики требует существенных ресурсов, поэтому 
невысокий государственный долг России и большинства регионов, финансовые 
накопления государства обеспечили стабильность бюджетного сектора и рост 
государственных расходов (Дерюгин, 2023). Большую роль в адаптации сыграл 
бюджетный стимул, способствующий росту объема инвестиций и внутреннего 
спроса. Распределение инвестиций по территории отражало как потребности 
федерального центра (например, поворот на восток), так и эффективность дей-
ствия региональных властей, применявших различные инвестиционные инстру-
менты (например, инвестиционные бюджетные кредиты); сформированный 
благоприятный инвестиционный климат, согласно нашим расчетам, мог сыграть 
дополнительную позитивную роль в адаптации экономики регионов.

С эволюционной точки зрения основной целью подсистемы управления 
для обеспечения большей устойчивости всей системы должно быть повышение 
уровня сложности 27 (экосистемная политика): диверсификация хозяйства (несы-
рьевых секторов) и внешних связей, развитие импортозамещающих произ-
водств, одновременно ориентированных на поставку продукции в другие страны, 
рост числа и связанности бизнес- агентов, накопление человеческого и предпри-
нимательского капитала. Среди важных принципов экосистемной политики 
(Баринова, Земцов, Царева, 2023) — инклюзивность (участие основных заинтере-
сованных сторон — власти, бизнеса и жителей), взаимосвязанность (кооперация 
науки, властей, бизнеса и общества), согласованность (координация городских, 
региональных и федеральных программ с учетом глобальных трендов), публич-

24 По данным Всемирного банка, отношение внешней торговли к ВВП не превышает 44%, что меньше, чем в большинстве 
стран мира; в среднем по миру — 73,6% (https://data.worldbank.org/indicator/NE.TRD.GNFS.ZS?locations=RU).

25 Закрытые системы обычно перестают развиваться.

26 Успешные примеры контрсанкционной политики (например, Китая) связаны с активным расширением связей (Кнобель, 
Багдасарян, Прока, 2019).

27 При этом важен не только общий, или межотраслевой, уровень диверсификации — так называемое несвязанное разнообра-
зие (Boschma, 2015), но и связанное, или внутриотраслевое, разнообразие. Последнее служит целям дальнейшего усложне-
ния экономики регионов путем достраивания производственных цепочек в отраслях их специализации.
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ность (оценка идей и проектов через публичное обсуждение), локальность (учет 
местной специфики) и приоритетность (выбор проектов с высоким потенци-
алом роста). В соответствии с этими принципами могут быть сформулированы 
некоторые рекомендации.

Во-первых, чтобы учесть изменившиеся реалии и будущие вызовы, важно 
включить в документы стратегического планирования меры, связанные с дивер-
сификацией экономики и внешней торговли, особенно в регионах с низкой 
устойчивостью перед внешними шоками 2022–2023 гг.: Республиками Коми, 
Ингушетия и Карелия; Ненецкий и Ямало- Ненецкий АО, Мурманская, Псковская 
и Ленинградская области. Система управления регионами должна в большей сте-
пени опираться на механизмы долгосрочного и оперативного индикативного 
планирования (Полтерович, 2022): разработка и публичная отчетность по целе-
вым индикаторам развития, мониторинг, проведение оценки эффективности 
и корректировка мер. Региональным властям необходимо включить в струк-
туру администраций управления риск-менеджмент (Жихаревич, 2020; Иванов, 
Бухвальд, 2022) для отслеживания рисков и нештатных ситуаций, например 
в рамках центров управления регионами или региональных координационных 
центров (РКЦ) 28.

Во-вторых, в регионах могут быть созданы отдельные институты опере-
жающего развития, например агентства развития (Полтерович, 2022) с более 
широкими полномочиями в области инвестиционной, научно- технологической, 
предпринимательской политики, чем у существующих корпораций развития. 
Последние ранее показали эффективность в некоторых проактивных регионах, 
особенно в привлечении и взаимодействии с иностранными инвесторами (при-
меры — Калужская область, Татарстан), выстраивании связей между местными 
предпринимателями. Важно, чтобы новые институты подчинялись напрямую 
губернатору и работали в координации с экспертным сообществом и бизнесом. 
В первые годы наиболее значимой целью таких агентств станет импортозамеще-
ние на основе заимствований (реинжиниринг), ускоренная автоматизация и циф-
ровизация производств, а затем — стимулирование разработки новых технологий 
путем выстраивания кооперации между бизнесом и научно- образовательными 
организациями.

В-третьих, необходимо расширение мер инвестиционной политики как 
эффективного инструмента повышения устойчивости к шокам: увеличение 
числа и разнообразия механизмов государственно- частного партнерства (ГЧП), 
выпуск облигаций проектного финансирования, офсетных контрактов с гаран-
тированным спросом на будущую продукцию, в особенности в наиболее импор-
тозависимой производственной сфере. Рост объемов региональных фондов 
развития промышленности должен сочетаться с повышением прозрачности 
и эффективности отбора проектов. Важным может стать создание в большин-
стве регионов малых частных инвестиционных компаний, которые бы на усло-
виях государственного софинансирования (например, со стороны Корпорации 
МСП) выделяли бы средства под процент уставного капитала фирмам (в том 
числе стартапам) с высоким потенциалом роста 29.

28 РКЦ уже функционируют в 7 регионах (https://ac.gov.ru/news/page/rkc-pomogaut- socialno-ekonomiceskomu- razvitiu-
regionov-27678).

29  Аналогичный опыт США (SBIC) привел к зарождению венчурных фондов и росту числа профессиональных инвесторов.
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В-четвертых, необходимы меры, направленные на стимулирование пред-
принимательской деятельности (Баринова, Земцов, Царева, 2023). Так, для улуч-
шения делового климата потребуется инвентаризация и оценка эффективности 
существующих преференциальных режимов с последующим распространением 
лучших практик. Важны меры для формирования более тесных связей между 
предпринимателями (кластеры, бизнес- объединения и т. д.) с дополнительной 
поддержкой локализации производственных и иных цепочек внутри регионов. 
Отдельное направление — меры, связанные с расширением предприниматель-
ского образования и направленные на открытие и ведение бизнеса.

В конце отметим, что внешний шок 2022–2023 гг. принес не только новые 
вызовы для регионов, требующие ответа (ограничение доступа к рынкам, техно-
логиям, финансам, отток и нехватка кадров) (Zemtsov, 2024), но и создал новые 
возможности (Земцов и др., 2023): после ухода зарубежных компаний появились 
незаполненные рыночные ниши для российских предпринимателей, возрос 
спрос на внутренний туризм, отечественную продукцию и импортозамещение, 
а дефицит кадров привел к росту доходов и потребительского спроса, увеличи-
лись государственные расходы на технологически сложные проекты.



75

Устойчивость к шокам экономик регионов России в условиях санкцийЖурнал НЭА,
№   3 (64), 2024, 
с. 54–83

Журнал НЭА,
№   3 (64), 2024, 
с. 54–83

П
Р

И
Л

О
Ж

Е
Н

И
Е

Та
б

л
и

ц
а 

А
1.

О
це

нк
а 

вл
и

ян
и

я 
ре

ги
он

ал
ьн

ы
х 

ха
ра

кт
ер

ис
ти

к 
на

 у
ст

ой
чи

во
ст

ь 
к 

ш
ок

ам
 в

 2
02

2 
г.

Ги
по

те
за

К
ра

тк
ое

 н
аз

ва
ни

е 
пе

ре
м

ен
но

й
М

од
ел

ь

1
2

3
4

5
6

7
8

9
10

11

К
он

ст
ан

та
0,

09
(0

,8
8)

1,
1*

(0
,6

5)
0,

15
(0

,7
8)

0,
3

(0
,8

4)
0,

83
(0

,6
4)

1,
5*

(0
,8

2)
0,

42
(1

,1
4)

0,
43

(0
,6

7)
0,

50
(0

,8
9)

1,
5**

(0
,6

2)
0,

76
(0

,7
0)

Н
из

ка
я 

ба
за

 и
 р

аз
-

м
ер

 э
ко

но
м

ик
и

В
РП

 н
а 

ду
ш

у 
на

се
ле

ни
я

−0
,0

5**
*

(0
,0

1)
−0

,0
5**

*

(0
,0

1)
−0

,0
5**

*

(0
,0

1)
−0

,0
5**

*

(0
,0

1)
−0

,0
5**

*

(0
,0

1)
−0

,0
7**

*

(0
,0

1)
−0

,0
4**

*

(0
,0

09
)

−0
,0

3**

(0
,0

1)
−0

,0
5**

*

(0
,0

1)
−0

,0
3**

*

(0
,0

1)
−0

,0
5**

*

(0
,0

17
)

В
РП

0,
02

**
*

(0
,0

06
)

0,
02

**

(0
,0

06
)

0,
02

**
*

(0
,0

05
)

0,
01

2**

(0
,0

06
)

0,
02

**
*

(0
,0

06
)

0,
02

**
*

(0
,0

06
)

0,
01

**
*

(0
,0

05
)

0,
01

(0
,0

06
)

0,
02

**
*

(0
,0

06
)

0,
01

**

(0
,0

04
)

0,
01

*

(0
,0

07
)

П
ри

ро
ст

 к
ап

ит
ал

а
П

ри
ро

ст
 и

нв
ес

ти
ци

й
0,

06
**

*

(0
,0

21
)

0,
07

**
*

(0
,0

24
)

0,
06

**
*

(0
,0

20
)

0,
08

**

(0
,0

2)
0,

05
**

(0
,0

20
)

0,
08

**
*

(0
,0

20
)

0,
1**

*

(0
,0

13
)

0,
06

**
*

(0
,0

19
)

0,
06

**
*

(0
,0

20
)

0,
09

**
*

(0
,0

09
)

0,
09

**
*

(0
,0

14
)

П
ри

ро
ст

 т
ру

да
П

ри
ро

ст
 р

аб
оч

ей
 с

ил
ы

−0
,0

6
(0

,1
9)

−0
,2

8*

(0
,1

4)
−0

,0
8

(0
,1

7)
−0

,1
1

(0
,1

8)
−0

,2
2

(0
,1

4)
−0

,3
4*

(0
,1

7)
−0

,1
6

(0
,2

46
)

−0
,1

5
(0

,1
4)

−0
,0

9
(0

,1
7)

−0
,3

8**
*

(0
,1

3)
−0

,2
2**

(0
,1

1)

В
ли

ян
ие

 т
ор

го
вы

х 
ог

ра
ни

че
ни

й 
со

 с
то

-
ро

ны
 н

ед
ру

ж
ес

тв
ен

-
ны

х 
ст

ра
н

Гр
ан

иц
а 

с 
не

др
уж

ес
тв

ен
но

й 
ст

ра
но

й
−0

,0
2**

(0
,0

09
)

Ра
сс

то
ян

ие
 д

о 
не

др
уж

ес
тв

ен
-

но
й 

ст
ра

ны
0,

01
**

(0
,0

03
)

П
ро

из
во

дс
тв

ен
на

я 
за

ви
си

-
м

ос
ть

 о
т 

им
по

рт
а

0,
00

3**

(0
,0

1)

Д
ол

я 
ко

м
па

ни
й-

 эк
сп

ор
те

ро
в 

и 
им

по
рт

ер
ов

 и
з 

не
др

уж
е-

ст
ве

нн
ы

х 
ст

ра
н

−0
,0

1**

(0
,0

04
)

−0
,0

1*

(0
,0

05
)

С
ан

кц
ии

 п
ро

ти
в 

Ю
Л

Д
ол

я 
ко

м
па

ни
й 

по
д 

са
нк

ци
-

ям
и 

в 
вы

ру
чк

е
−0

,0
1**

*

(0
,0

03
)

У
хо

д 
ин

ос
тр

ан
ны

х 
ко

м
па

ни
й

Д
ол

я 
ко

м
па

ни
й,

 з
ая

ви
вш

их
 

об
 у

хо
де

, в
 в

ы
ру

чк
е

0,
00

8**

(0
,0

04
)

0,
01

7**
*

(0
,0

06
)

Те
хн

ол
ог

ич
ес

ка
я 

сл
ож

но
ст

ь 
эк

он
ом

ик
и

Д
ол

я 
вы

со
ки

х 
те

хн
ол

ог
ий

 
в 

В
РП

−0
,0

3**
*

(0
,0

1)

У
ро

ве
нь

 о
тр

ас
ле

во
й 

ди
ве

рс
иф

ик
ац

ии
0,

07
(0

,0
6)



76

С.П. Земцов, А.А. Волошинская Журнал НЭА,
№   3 (64), 2024, 
с. 54–83

О
ко

н
ча

н
и

е 
 т

аб
л

и
ц

ы
  А

1.

Ги
по

те
за

К
ра

тк
ое

 н
аз

ва
ни

е 
пе

ре
м

ен
но

й
М

од
ел

ь

1
2

3
4

5
6

7
8

9
10

11

К
он

ст
ан

та
0,

09
(0

,8
8)

1,
1*

(0
,6

5)
0,

15
(0

,7
8)

0,
3

(0
,8

4)
0,

83
(0

,6
4)

1,
5*

(0
,8

2)
0,

42
(1

,1
4)

0,
43

(0
,6

7)
0,

50
(0

,8
9)

1,
5**

(0
,6

2)
0,

76
(0

,7
0)

П
ре

дп
ри

ни
м

ат
ел

ь-
ск

ий
 к

ап
ит

ал
 и

 р
аз

-
ви

ти
е 

М
С

П

Д
ол

я 
М

С
П

 в
 В

РП
 р

ег
ио

на
 ×

 
Д

ол
я 

ко
м

па
ни

й-
 эк

сп
ор

те
ро

в 
и 

им
по

рт
ер

ов
 и

з 
др

уж
ес

тв
ен

-
ны

х 
ст

ра
н

0,
02

**

(0
,0

08
)

П
ло

тн
ос

ть
 м

ал
ог

о 
би

зн
ес

а
−0

,0
2

(0
,0

1)

(П
ре

дп
ри

ни
м

ат
ел

ьс
ка

я 
ак

ти
вн

ос
ть

)×
 (

Ра
сс

то
ян

ие
 

до
 н

ед
ру

ж
ес

тв
ен

но
й 

ст
ра

ны
)

0,
01

**

(0
,0

05
)

0,
02

**
 

(0
,0

07
)

Д
ея

те
ль

но
ст

ь 
ре

ги
он

ал
ьн

ы
х 

вл
ас

те
й

И
нд

ек
с 

ин
ве

ст
иц

ио
нн

ог
о 

кл
им

ат
а 

А
С

И
−0

,0
5 

(0
,0

7)

О
тр

ас
ле

вы
е 

ос
об

ен
но

ст
и 

эк
он

ом
ик

и

Д
ол

я 
се

ль
ск

ог
о 

хо
зя

йс
тв

а
0,

00
2

(0
,0

04
)

Д
ол

я 
до

бы
чи

 п
ол

ез
ны

х 
ис

ко
па

ем
ы

х
−0

,0
1**

*  
(0

,0
02

)

Д
ол

я 
об

ра
ба

ты
ва

ю
щ

ей
 

пр
ом

ы
ш

ле
нн

ос
ти

−0
,0

2**
*

(0
,0

05
)

Д
ол

я 
ст

ро
ит

ел
ьс

тв
а 

и 
Ж

К
Х

−0
,0

3**
 

(0
,0

12
)

Д
ол

я 
тр

ан
сп

ор
та

−0
,0

1 
(0

,0
12

)

Д
ол

я 
со

ци
ал

ьн
ы

х 
и 

го
су

да
р-

ст
ве

нн
ы

х 
ус

лу
г

−0
,0

3 
(0

,0
24

)

Д
ол

я 
ин

ы
х 

ус
лу

г
−0

,0
4*  

(0
,0

2)

С
ко

рр
ек

ти
ро

ва
нн

ы
й 

R
2

0,
37

0,
40

0,
42

0,
47

0,
48

0,
42

0,
49

0,
44

0,
37

0,
80

0,
75

К
ри

те
ри

й 
Ш

ва
рц

а
35

4
36

6
34

6
35

8
36

4
35

8
37

3
35

6
35

7
35

7
38

4

П
ри

м
еч

ан
ие

. З
ав

ис
им

ая
 п

ер
ем

ен
на

я 
—

 и
нд

ек
с 

от
ра

сл
ев

ой
 у

ст
ой

чи
во

ст
и 

к 
ш

ок
ам

 в
 2

02
2 

г.
 Р

ас
сч

ит
ан

о 
на

 д
ан

ны
х 

дл
я 

82
 р

ег
ио

но
в.

 М
ет

од
 н

аи
м

ен
ьш

их
 к

ва
др

ат
ов

 
с 

по
пр

ав
ко

й 
на

 г
ет

ер
ос

ке
да

ст
ич

но
ст

ь.
 В

се
 п

ер
ем

ен
ны

е,
 к

ро
м

е 
би

на
рн

ы
х,

 п
ро

ло
га

ри
ф

м
ир

ов
ан

ы
. С

ко
рр

ек
ти

ро
ва

нн
ы

й 
R

 2  —
 м

од
иф

иц
ир

ов
ан

на
я 

ве
рс

ия
 R

 2 , у
чи

-
ты

ва
ю

щ
ая

 ч
ис

ло
 п

ер
ем

ен
ны

х 
в 

м
од

ел
и.

 A
C

И
 —

 А
ге

нт
ст

во
 с

тр
ат

ег
ич

ес
ки

х 
ин

иц
иа

ти
в;

 М
С

П
 —

 м
ал

ое
 и

 с
ре

дн
ее

 п
ре

дп
ри

ни
м

ат
ел

ьс
тв

о;
 Ю

Л
 —

 ю
ри

ди
че

ск
ое

 л
иц

о.



77

Устойчивость к шокам экономик регионов России в условиях санкцийЖурнал НЭА,
№   3 (64), 2024, 
с. 54–83

Журнал НЭА,
№   3 (64), 2024, 
с. 54–83

Та
б

л
и

ц
а 

А
2.

О
це

нк
а 

вл
и

ян
и

я 
ре

ги
он

ал
ьн

ы
х 

ха
ра

кт
ер

ис
ти

к 
на

 у
ст

ой
чи

во
ст

ь 
к 

ш
ок

ам
 в

 I 
по

ло
ви

не
 2

02
3 

г.

Ги
по

те
за

К
ра

тк
ое

 н
аз

ва
ни

е 
пе

ре
м

ен
но

й
М

од
ел

ь

1
2

3
4

5
6

7
8

9
10

11

К
он

ст
ан

та
−0

,3
4 

(0
,2

9)
−0

,0
2

(0
,2

9)
−0

,0
6

(0
,2

9)
−0

,4
5*

(0
,2

6)
−0

,2
9

(0
,3

1)
−0

,5
1

(0
,3

3)
0,

02
(0

,2
8)

−0
,4

9**

(0
,2

2)
−0

,7
6**

(0
,3

3)
−0

,0
9

(0
,3

2)
−0

,2
5

(0
,4

6)

Н
из

ка
я 

ба
за

 и
 р

аз
-

м
ер

 э
ко

но
м

ик
и

В
РП

 н
а 

ду
ш

у 
на

се
ле

ни
я

−0
,0

33
**

*

(0
,0

08
)

−0
,0

35
**

*

(0
,0

08
)

−0
,0

47
**

*

(0
,0

08
)

−0
,0

4**
*

(0
,0

07
)

−0
,0

33
**

*

(0
,0

08
)

−0
,0

26
**

*

(0
,0

1)
−0

,0
24

**

(0
,0

10
)

−0
,0

4**
*

(0
,0

08
)

−0
,0

37
**

*

(0
,0

07
)

−0
,0

39
**

*

(0
,0

06
)

−0
,0

47
**

*

(0
,0

12
)

В
РП

0,
01

**

(0
,0

04
)

0,
01

**

(0
,0

04
)

0,
02

**
*

(0
,0

04
)

0,
01

*

(0
,0

05
)

0,
01

**

(0
,0

04
)

0,
01

**

(0
,0

05
)

0,
01

*

(0
,0

04
)

0,
00

4
(0

,0
05

)
0,

01
**

(0
,0

04
)

0,
01

*

(0
,0

04
)

0,
00

7
(0

,0
05

)

П
ри

ро
ст

 к
ап

ит
ал

а
П

ри
ро

ст
 и

нв
ес

ти
ци

й
0,

02
(0

,0
19

)
0,

00
1

(0
,0

19
)

0,
01

(0
,0

17
)

0,
02

(0
,0

19
)

0,
02

(0
,0

2)
0,

02
0,

01
7)

0,
00

6
(0

,0
19

)
0,

03
*

(0
,0

2)
0,

01
(0

,0
18

)
0,

02
(0

,0
18

)
0,

00
6

(0
,0

12
)

П
ри

ро
ст

 т
ру

да
П

ри
ро

ст
 р

аб
оч

ей
 с

ил
ы

0,
08

 
(0

,0
7)

0,
03

(0
,0

7)
0,

00
6

(0
,0

7)
0,

11
*

(0
,0

6)
0,

07
(0

,0
7)

0,
09

(0
,0

7)
−0

,0
07

(0
,0

7)
0,

11
**

(0
,0

5)
0,

00
7

(0
,0

7)
0,

04
(0

,0
7)

0,
04

(0
,0

7)

В
ли

ян
ие

 т
ор

го
вы

х 
и 

те
хн

ол
ог

ич
ес

ки
х 

са
нк

ци
й

Гр
ан

иц
а 

с 
не

др
уж

ес
тв

ен
но

й 
ст

ра
но

й

−0
,0

2**
*

(0
,0

07
)

Ра
сс

то
ян

ие
 д

о 
не

др
уж

е-
ст

ве
нн

ой
 с

тр
ан

ы
0,

00
6**

*

(0
,0

02
)

П
ро

из
во

дс
тв

ен
на

я 
за

ви
си

-
м

ос
ть

 о
т 

им
по

рт
а

0,
00

4
(0

,0
03

)

Д
ол

я 
ко

м
па

ни
й-

 
эк

сп
ор

те
ро

в 
и 

им
по

рт
е-

ро
в 

из
 н

ед
ру

ж
ес

тв
ен

ны
х 

ст
ра

н

0,
00

7*  
(0

,0
04

)
0,

00
5

(0
,0

03
)

С
ан

кц
ии

 п
ро

ти
в 

Ю
Л

Д
ол

я 
ко

м
па

ни
й 

по
д 

са
нк

-
ци

ям
и 

в 
вы

ру
чк

е
0,

00
4 

(0
,0

04
)

Ух
од

 и
но

ст
ра

нн
ы

х 
ко

м
па

ни
й

Д
ол

я 
ко

м
па

ни
й,

 з
ая

ви
в-

ш
их

 о
б 

ух
од

е,
 в

 в
ы

ру
чк

е
0,

02
**

(0
,0

08
)

0,
00

6
(0

,0
07

)

Те
хн

ол
ог

ич
ес

ка
я 

сл
ож

но
ст

ь 
эк

он
ом

ик
и

Д
ол

я 
вы

со
ки

х 
те

хн
ол

ог
ий

 
в 

В
РП

0,
02

**

(0
,0

07
)

У
ро

ве
нь

 о
тр

ас
ле

во
й 

ди
ве

рс
иф

ик
ац

ии
0,

08
*

(0
,0

46
)



78

С.П. Земцов, А.А. Волошинская Журнал НЭА,
№   3 (64), 2024, 
с. 54–83

О
ко

н
ча

н
и

е 
 т

аб
л

и
ц

ы
  А

2.

Ги
по

те
за

К
ра

тк
ое

 н
аз

ва
ни

е 
пе

ре
м

ен
но

й
М

од
ел

ь

1
2

3
4

5
6

7
8

9
10

11

К
он

ст
ан

та
−0

,3
4 

(0
,2

9)
−0

,0
2

(0
,2

9)
−0

,0
6

(0
,2

9)
−0

,4
5*

(0
,2

6)
−0

,2
9

(0
,3

1)
−0

,5
1

(0
,3

3)
0,

02
(0

,2
8)

−0
,4

9**

(0
,2

2)
−0

,7
6**

(0
,3

3)
−0

,0
9

(0
,3

2)
−0

,2
5

(0
,4

6)

П
ре

дп
ри

ни
м

а-
те

ль
ск

ий
 к

ап
ит

ал
 

и 
ра

зв
ит

ие
 М

С
П

Д
ол

я 
М

С
П

 в
 В

РП
 р

ег
и-

он
а 

× 
Д

ол
я 

ко
м

па
ни

й-
 

эк
сп

ор
те

ро
в 

и 
им

по
рт

ер
ов

 
из

 д
ру

ж
ес

тв
ен

ны
х 

ст
ра

н

0,
02

**

(0
,0

09
)

П
ло

тн
ос

ть
 м

ал
ог

о 
би

зн
ес

а
0,

02
**

(0
,0

08
)

П
ре

дп
ри

ни
м

ат
ел

ьс
ка

я 
ак

ти
вн

ос
ть

 ×
 Р

ас
ст

оя
-

ни
е 

до
 н

ед
ру

ж
ес

тв
ен

но
й 

ст
ра

ны

0,
02

**
*  

(0
,0

07
)

0,
01

**

(0
,0

06
)

Д
ей

ст
ви

я 
ре

ги
он

ал
ьн

ы
х 

вл
ас

те
й

И
нд

ек
с 

ин
ве

ст
иц

ио
нн

ог
о 

кл
им

ат
а 

А
С

И
0,

15
**

(0
,0

60
)

О
тр

ас
ле

вы
е 

ос
об

ен
но

ст
и 

эк
он

ом
ик

и

Д
ол

я 
се

ль
ск

ог
о 

хо
зя

йс
тв

а
−0

,0
05

 
(0

,0
04

)

Д
ол

я 
до

бы
чи

 п
ол

ез
ны

х 
ис

ко
па

ем
ы

х
−0

,0
03

**

(0
,0

01
)

Д
ол

я 
об

ра
ба

ты
ва

ю
щ

ей
 

пр
ом

ы
ш

ле
нн

ос
ти

−0
,0

02
(0

,0
04

)

Д
ол

я 
ст

ро
ит

ел
ьс

тв
а 

и 
Ж

К
Х

−0
,0

2*

(0
,0

1)

Д
ол

я 
тр

ан
сп

ор
та

−0
,0

03
(0

,0
05

)

Д
ол

я 
со

ци
ал

ьн
ы

х 
и 

го
су

-
да

рс
тв

ен
ны

х 
ус

лу
г

−0
,0

3
(0

,0
18

)

Д
ол

я 
ин

ы
х 

ус
лу

г
−0

,0
2

(0
,0

17
)

С
ко

рр
ек

ти
ро

ва
нн

ы
й 

R
2

0,
25

0,
29

0,
40

0,
38

0,
25

0,
36

0,
26

0,
5

0,
34

0,
57

0,
56

К
ри

те
ри

й 
Ш

ва
рц

а
33

2
34

4
33

3
34

0
34

1
34

6
36

2
35

7
33

4
35

0
34

7

П
ри

м
еч

ан
ие

. З
ав

ис
им

ая
 п

ер
ем

ен
на

я 
—

 и
нд

ек
с 

от
ра

сл
ев

ой
 у

ст
ой

чи
во

ст
и 

к 
ш

ок
ам

 в
 п

ер
во

м
 п

ол
уг

од
ии

 2
02

3 
г.

 Р
ас

сч
ит

ан
о 

на
 д

ан
ны

х 
дл

я 
82

 р
ег

ио
но

в.
 М

ет
од

 
на

им
ен

ьш
их

 к
ва

др
ат

ов
 с

 п
оп

ра
вк

ой
 н

а 
ге

те
ро

ск
ед

ас
ти

чн
ос

ть
. В

се
 п

ер
ем

ен
ны

е,
 к

ро
м

е 
би

на
рн

ы
х,

 п
ро

ло
га

ри
ф

м
ир

ов
ан

ы
. A

C
И

 —
 А

ге
нт

ст
во

 с
тр

ат
ег

ич
ес

ки
х 

ин
иц

иа
ти

в;
 М

С
П

 —
 м

ал
ое

 и
 с

ре
дн

ее
 п

ре
дп

ри
ни

м
ат

ел
ьс

тв
о;

 Ю
Л

 —
 ю

ри
ди

че
ск

ое
 л

иц
о.



79

Устойчивость к шокам экономик регионов России в условиях санкцийЖурнал НЭА,
№   3 (64), 2024, 
с. 54–83

Журнал НЭА,
№   3 (64), 2024, 
с. 54–83

ЛИТЕРАТУРА / REFERENCES
Бабурин В. Л. (2002). Эволюция российских пространств: от большого взрыва до наших дней: 

инновационно- синергетический подход. М.: Издательская группа URSS. [Baburin V. L. 
(2002). Evolution of the Russian space: From the Big Bang up to the present day. Innovation and 
synergetic approach. Moscow: URSS (in Russian).]

Бабурин В. Л. (2019). Устойчивость экономики регионов России к конъюнктурным циклам 
// Вестник Московского университета. Серия 5. География. № 1. С. 46–52. [Baburin V. L. 
(2019). Resistance of the economy of Russian regions to the market cycles. Moscow University 
Bulletin. Series 5, Geography, 1, 46–52 (in Russian).]

Баринова В. А., Земцов С. П., Царева Ю. В. (2023). В поисках предпринимательства в России. 
Часть I. Что мешает малому и среднему бизнесу развиваться. М.: Дело. [Barinova V.A, 
Zemtsov S.P., Tsareva U. V. (2023). In search of entrepreneurship in Russia. Part 1. What prevents 
small- and medium-size business to develop. Moscow: Delo (in Russian).]

Бобровский Р. О. (2023). Роль уходящих иностранных компаний в экономике регионов 
России // Федерализм. Т. 28. № 2 (110). С. 197–219. DOI: 10.21686/2073-1051-2023-
2-197-219 [Bobrovskiy R. O. (2023). The role of withdrawing foreign companies in the 
economy of Russian regions. Federalism, 28 (2), 197–219. DOI: 10.21686/2073-1051-2023-2-
197-219 (in Russian).]

Гришина И. В., Полынев А. О. (2020). Региональные особенности реакции на глобальный 
кризис // Российский внешнеэкономический вестник. № 10. С. 62–76. [Grishina I. V., 
Polynev A. O. (2020). Regional features of the response to the global crisis. Russian Foreign 
Economic Journal, 10, 62–76 (in Russian).]

Дерюгин А. Н. (2023). Региональные бюджеты в первом полугодии 2023 г. // Экономическое 
развитие России. Т. 30. № 9. С. 67–71. [Deryugin A. N. (2023). Regional budgets in h1 2023. 
Russian Economic Development, 30 (9), 67–71 (in Russian).]

Жихаревич Б. С. (2020). Риски и угрозы в стратегиях российских регионов // Региональная 
экономика. Юг России. Т. 8. № 4. С. 19–29. [Zhikharevich B. S. (2020). Risks and threats 
in Russian regional strategies. Regional Economics. South of Russia, 8 (4), 19–29 (in Russian).]

Жихаревич Б. С., Климанов В. В., Марача В. Г. (2020). Шокоустойчивость территории: 
концепция, измерение, управление // Региональные исследования. № 3 (69). C. 4–15. 
[Zhikharevich B. S., Klimanov V. V., Maracha V. G. (2020). Resilience of the territory: 
Concept, measurement, governance. Regional Studies, 3 (69), 4–15 (in Russian).]

Замятина Н. Ю., Медведков А. А., Поляченко А. Е., Шамало И. А. (2020). Жизнестойкость 
арктических городов: анализ подходов // Вестник Санкт- Петербургского университета. 
Науки о Земле. Т. 65. № 3. С. 481–505. DOI: 10.21638/spbu07.2020.305 [Zamyatina N. Yu., 
Medvedkov A. A., Polyachenko A. E., Shamalo I. A. (2020). Resilience of arctic cities: An 
analysis of the approaches. Vestnik of Saint- Petersburg University. Earth Sciences, 65 (3), 481–505. 
DOI: 10.21638/spbu07.2020.305 (in Russian).]

Землянский Д. Ю., Калиновский Л. В., Медведникова Д. М., Чуженькова В. А. (2022). 
Оценка рисков приостановки деятельности иностранных компаний для экономики 
и рынков труда регионов России // Экономическое развитие России. № 4 (29). C. 4–14. 
[Zemlianskii D.Yu., Kalinovskii L. V., Medvednikova D. M., Chuzhenkova V. A. (2022). 
Risk assessment of foreign companies’ withdrawal for the economy and labor markets of 
Russian regions. Russian Economic Development, 4 (29), 4–14 (in Russian).]



80

С.П. Земцов, А.А. Волошинская Журнал НЭА,
№   3 (64), 2024, 
с. 54–83

Землянский Д. Ю., Чуженькова В. А. (2023). Производственная зависимость от импорта 
в российской экономике: региональная проекция // Известия РАН. Серия географиче-
ская. T. 87. № 5. С. 651–665. [Zemlyanskii D.Yu., Chuzhen’kova V.A. (2023). Production 
dependence on imports in the Russian economy: Regional projection. Izvestiya Rossiiskoi 
Akademii Nauk. Seriya Geograficheskaya, 87, 5, 651–665 (in Russian).]

Земцов С. П., Баринова В. А., Михайлов А. А. (2023). Санкции, уход иностранных компа-
ний и деловая активность в регионах России // Экономическая политика. № 2 (18). 
С. 44–79. [Zemtsov S. P., Barinova V. A., Mikhailov A. A. (2023) Sanctions, exit of foreign 
companies and business activity in the Russian regions. Economic Policy, 2 (18), 44–79 
(in Russian).]

Зубаревич Н. В. (2022). Регионы России в новых экономических условиях // Журнал Новой 
экономической ассоциации. № 3 (55). С. 226–234. [Zubarevich N. V. (2022). Regions 
of Russia in the new economic  conditions. Journal of the New Economic Association, 3 (55), 
226– 234 (in Russian).]

Иванов О. Б., Бухвальд Е. М. (2022). Санкции и контрмеры в российской экономике (реги-
ональный аспект) // ЭТАП: экономическая теория, анализ, практика. № 4. C. 7–27. 
[Ivanov O. B., Buchwald E. M. (2022). Sanctions and countermeasures in the economy of 
Russian Federation (regional aspect). Economic Theory: Analysis and Practice (Journal “ETAP”), 
4, 7–27 (in Russian).]

Казанцев С. В. (2015). Антироссийские санкции и угрозы для субъектов Российской 
Федерации // Регион: экономика и социология. № 1 (85). С. 20–38. [Kazantsev S. V. (2015). 
Anti- Russian Sanctions and threats for the subjects of the Russian Federation. Region: 
Economics and Sociology, 1 (85), 20–38 (in Russian).]

Климанов В., Казакова С., Михайлова А. (2018). Региональная резилиентность: тео-
ретические основы постановки вопроса // Экономическая политика. Т. 13. № 6. 
С. 164– 187. DOI: 10.18288/1994-5124-2018-6-164-187 [Klimanov V. V., Kazakova S. M., 
Mikhaylova A. A. (2018). Regional resilience: Theoretical basics of the question. Economic 
Policy, 13 (6), 164–187. DOI: 10.18288/1994-5124-2018-6-164-187 (in Russian).]

Климанов В. В., Казакова С. М., Михайлова А. А. (2019). Ретроспективный анализ устойчи-
вости регионов России как социально- экономических систем // Вопросы экономики. 
№ 5. С. 46–64. DOI: 10.32609/0042-8736-2019-5-46-64 [Klimanov V. V., Kazakova S. M., 
Mikhaylova A. A. (2019). Retrospective analysis of the resilience of Russian regions as 
socio- economic systems. Voprosy Ekonomiki, 5, 46–64. DOI: 10.32609/0042-8736-2019-5-46-6 
(in Russian).]

Кнобель А. Ю., Прока К. А., Багдасарян К. М. (2019). Международные экономические санк-
ции: теория и практика их применения // Журнал Новой экономической ассоциации. 
№ 3 (43). С. 152–162. [Knobel A. Y., Proka K. A., Bagdasaryan K. М. (2019). The theory 
and practice of international economic sanctions. Journal of the New Economic Association, 3 
(43), 152–162 (in Russian).]

Коломак Е. А. (2020). Экономические последствия COVID-19 для регионов России // ЭКО. 
№ 12. С. 143–153. [Kolomak E. A. (2020). Economic consequences of COVID-19 for the 
regions of Russia. ECO Journal, 12, 143–153 (in Russian).]

Кузнецова О. В. (2020). Уязвимость структуры региональных экономик в кризисных условиях 
// Федерализм. № 2. С. 20–38. [Kuznetsova O. V. (2020). Vulnerability of the structure of 
regional economies in crisis conditions. Federalism, 2, 20–38 (in Russian).]



81

Устойчивость к шокам экономик регионов России в условиях санкцийЖурнал НЭА,
№   3 (64), 2024, 
с. 54–83

Журнал НЭА,
№   3 (64), 2024, 
с. 54–83

Кузнецова О. В. (2022). Трансформация пространственной структуры экономики в кри-
зисные и посткризисные периоды // Регион: Экономика и Социология. № 2. C. 33–57. 
[Kuznetsova O. V. (2022). Transformation of spatial economic structure in the crisis and 
post-crisis periods. Region: Economics and Sociology, 2, 33–57 (in Russian).]

Кузык М. Г., Симачев Ю. В. (2023). Стратегии адаптации российских компаний к санкциям 
2022 г. // Журнал Новой экономической ассоциации. № 3 (60). 172–180. [Kuzyk M. G., 
Simachev Yu.V. (2023). Strategies of Russian companies to adapt to the 2022 sanctions. 
Journal of the New Economic Association, 3 (60), 172–180 (in Russian).]

Ляшок В. Ю. (2022). Санкции и российский рынок труда: эффект пока неочеви-
ден  // Экономическое развитие России. Т. 29. № 8. С. 50–55. [Lyashok V. Yu. Sanctions 
and Russian labor market: The effect is not yet evident. Russian Economic Development, 29, 8, 
50–55 (in Russian).]

Михеева Н. Н. (2023). Устойчивость экономики российских регионов к внешним шокам: 
оценка на основе оперативной информации // Научные труды: Институт народ-
нохозяйственного прогнозирования РАН. Т. 21. № 1. C. 151–174. [Mikheeva N. N. (2023). 
Resilience of the economy of the Russian regions to external shocks: Evaluation on the basis 
of operational data. Scientific Notes: Institute of Economic Forecasting, Russian Academy of Sciences 
(IEF RAS), 21 (1), 151–174 (in Russian).]

Полтерович В. М. (2022). Еще раз о том, куда идти: к стратегии развития в условиях изоля-
ции от Запада // Журнал Новой экономической ассоциации. № 3 (55). С. 238–244. DOI: 
10.31737/2221-2264-2022-55-3-17 [Polterovich V. M. (2022). Once again about where to 
go: Toward a development strategy in isolation from the West. Journal of the New Economic 
Association, 3 (55), 238–244. DOI: 10.31737/2221-2264-2022-55-3-17 (in Russian).]

Смородинская Н. В., Катуков Д. Д. (2022). Россия в условиях санкций: пределы адапта-
ции // Вестник Института экономики Российской академии наук. № 6. C. 52–67. 
[Smorodinskaya N. V., Katukov D. D. (2022). Russia under sanctions: Limits of adaptation. 
Bulletin of the Institute of Economics of the Russian Academy of Sciences, 6, 52–67 (in Russian).]

Трушкова Е. А. (2023). Региональная неоднородность адаптаций к внешним вызовам: мето-
дологические особенности оценки // Вестник Московского университета. Серия 6. 
Экономика. № 6. С. 214–230. [Trushkova E. A. (2023). Regional heterogeneity in adapting 
to external challenges: Methodological features of assessment. Moscow University Economics 
Bulletin. Series 6, 6, 214–230 (in Russian).]

Ушкалова Д. И. (2022). Внешняя торговля России в условиях санкционного давления // Журнал 
Новой экономической ассоциации. № 3 (55). С. 218–226. DOI: 10.31737/2221-2264-2022-
55-3-14 [Ushkalova D. I. (2022). Russia’s foreign trade under sanctions pressure. Journal 
of the New Economic Association, 3 (55), 218–226. DOI: 10.31737/2221-2264-2022-55-3-14 
(in Russian).]

Boschma R. (2015). Towards an evolutionary perspective on regional resilience. Regional Studies, 49, 
5, 733–751. DOI: 10.1080/00343404.2014.959481

Bristow G., Healy A. (2020). Regional resilience: An agency perspective. In: Handbook on regional 
economic resilience. Cheltenham: Edward Elgar Publishing, 36–53.

Chepurenko A., Popovskaya E., Obraztsova O. (2017). Cross-regional variations in the motivation 
of early- stage entrepreneurial activity in Russia: Determining factors. In: Entrepreneurship in 
transition economies: Diversity, trends, and perspectives. Charm: Springer, 315–342.



82

С.П. Земцов, А.А. Волошинская Журнал НЭА,
№   3 (64), 2024, 
с. 54–83

Davies S. (2011). Regional resilience in the 2008–2010 downturn: Comparative evidence from 
European countries. Cambridge Journal of Regions, Economy and Society, 4, 3, 369–382.

Eraydin A. (2016). Attributes and characteristics of regional resilience: Defining and measuring the 
resilience of Turkish regions. Regional Studies, 50, 4, 600–614.

ESPON (2014). ESPON2013 Programme. Territorial dynamics in Europe. Economic crisis and the 

resilience of regions. Available at: https://archive.espon.eu/topics- policy/publications/
territorial- observations/economic- crisis-and-resilience- regions

Giannakis E., Bruggeman A. (2017). Economic crisis and regional resilience: Evidence from 
Greece. Papers in Regional Science, 96, 3, 451–476.

Glaeser E. L. (2022). Urban resilience. Urban Studies, 59, 1, 3–35.
Holtermann L., Hundt C. (2018). Hierarchically structured determinants and phaserelated 

patterns of economic resilience: An empirical case study for European regions. Working 

Papers on Innovation and Space. Philipps University, 02.18.
Klimanov V., Kazakova S., Mikhaylova A. (2020). Economic and fiscal resilience of Russia’s regions. 

Regional Science, Policy and Practice, 12, 4, 627–640 (in English). DOI: 10.1111/rsp3.12282 
Available at: https://elibrary.ru/item.asp?id=45518963

Kuznetsova О. (2023). New patterns in the modern dynamics of socioeconomic development 
of Russian regions. Regional Research of Russia, 13, 671–681 (in English). Available at: 
https://elibrary.ru/item.asp?id=59644393

Li Z., Li T. (2022). Economic sanctions and regional differences: Evidence from sanctions on Russia. 
Sustainability, 14, 10, 6112.

Mahlstein K., McDaniel C.A., Schropp S., Tsigas M. (2022). Estimating the economic effects of 
sanctions on Russia: An allied trade embargo. The World Economy, 45, 11, 3344–3383.

Malkina M.Yu. (2023). Resilience of Russian regions in the context of the pandemic and sanctions. 
Journal of Siberian Federal University. Humanities and Social Sciences, 16, 3, 454–467 (in English).

Martin R., Sunley P. (2015). On the notion of regional economic resilience: Conceptualisation and 
explanation. Journal of Economic Geography, 15, 1–42.

Martin R., Sunley P. (2020). Regional economic resilience: Evolution and evaluation. In: Handbook 

on regional economic resilience. Cheltenham: Edward Elgar Publishing, 10–35.
Meng T., Congying T., Henglong Zh., Koo Ch.K. (2022). What effects of COVID-19 on regional 

economic resilience? Evidence from 31 provinces in China. Frontiers in Public Health, July 
28, 10, 973107.

OECD (2014). Guidelines for resilience systems analysis. OECD Publishing. Available at: https://www.
oecd-ilibrary.org/development/guidelines-for-resilience- systems-analysis-how-to-analyse-
risk-and-build-a-roadmap-to-resilience_3b1d3efe-en

Oprea F. (2020). The determinants of economic resilience. The case of Eastern European regions. 
Sustainability, 12, 4228.

Sutton J., Arku G. (2022). Regional economic resilience: Towards a system approach. Regional 

Studies. Regional Science, 9, 1, 497–512.
Timofeev I. (2022). Sanctions on Russia: A new chapter. Russia in Global Affairs, 20, 4, 103–119 

(in English).
Zemtsov S. P. (2024) Sanctions risks and regional development: Russian case. Baltic Region, 16, 1, 

23–45. DOI: 10.5922/2079-8555-2024-1-2 (in English).



83

Устойчивость к шокам экономик регионов России в условиях санкцийЖурнал НЭА,
№   3 (64), 2024, 
с. 54–83

Журнал НЭА,
№   3 (64), 2024, 
с. 54–83

Zemtsov S., Barinova V., Semenova R., Mikhailov A. (2022). Entrepreneurship policy and SME 
development during pandemic crisis in Russia. Regional Research of Russia, 12 (3), 321–334 
(in English).

Zubarevich N. V., Safronov S. G. (2020). Russian regions in the acute phase of the coronavirus crisis: 
Differences from previous economic crises of the 2000s. Regional Research of Russia, 10, 4, 
443–453 (in English).

Поступила в редакцию 17.01.2024

Received 17.01.2024

S. P. Zemtsov
Russian Presidential Academy of National Economy and Public Administration 
(RANEPA), Center for Economic Geography and Regional Studies, Moscow, Russia

A. A. Voloshinskaya
Russian Presidential Academy of National Economy and Public Administration 
(RANEPA), ANO “NIIDPO, Center for Economic Geography and Regional studies, 
Moscow, Russia

Russian regional resilience under sanctions

Abstract. External shocks in 2022–2023, caused by sanctions and other restrictions, 
had a varied impact on economic dynamics in the Russian regions. The article assesses the 
regional shock resilience and identifies some trends and factors determining the decline in 
economic activity in 2022 and its recovery in the first half of 2023. 55 of the 85 regions under 
consideration can be called stress- resistant in 2022–2023. The short-term ability to withstand 
external shocks is generally higher in regions with more diversified foreign trade, and a diverse 
economic structure. In general, in 2022–2023, richer resource centres were hit harder by 
the external shock, but larger regions were able to adapt due to the size and diversity of the 
domestic market. In the centres of the manufacturing industry, economic activity decreased in 
2022 because of disrupted production chains, but this negative effect was not detected in 2023 
due to the state policy of import substitution and increased government procurement. Similar 
picture was observed in resilient regions specializing in consumer services. Resilience is also 
higher in regions with high entrepreneurial activity, especially in 2023, as small and medium- 
sized businesses contributed to the adaptation of the economy by occupying market niches of 
companies that left the market and expanding (diversifying) foreign trade through parallel 
imports. Significant investment incentives from the state played major role in maintaining 
economic activity. At the end of the article, some generalizations and recommendations are 
proposed.

Keywords: external shocks, economic activity, resilience, exit of foreign companies, economic 
policy, import dependency, Russian regions.

JEL Classification: O11, O47, R11, R15.
For reference: Zemtsov S. P., Voloshinskaya A. A. (2024). Russian regional resilience 

under sanctions. Journal of the New Economic Association, 3 (64), 54–83 (in Russian).
DOI: 10.31737/22212264_2024_3_54-83
EDN: RXIDCD



84

Е.С. Вакуленко, А.Е. Рыжкина Журнал НЭА,
№   3 (64), 2024, 
с. 84–102

Е. С. Вакуленко
НИУ «Высшая школа экономики», Москва

А. Е. Рыжкина
НИУ «Высшая школа экономики», Москва

APC-моделирование связи коэффициентов 
рождаемости по очередности рождения  
с экономическими шоками в России 1

Аннотация. В статье исследуется связь экономических шоков с рождением пер-
вых, вторых и третьих детей в России с применением моделей возраст–период–когорта 
(age–period–cohort, APC-модель). Анализ проведен на основе годовых данных по 39 регио-
нам РФ с 2004 по 2021 г., представленных Росстатом и Российской базой данных по рожда-
емости и смертности Центра демографических исследований Российской экономической 
школы. В данной работе впервые на российских данных применен наиболее продвинутый 
метод APC-моделирования, основанный на механизмах взаимодействия между перемен-
ными (mechanism- based approach), реализация которого осуществляется с использова-
нием промежуточных переменных (медиаторов) для идентификации эффектов возраста, 
периода и когорты в динамике рождаемости и выявления причинно- следственных свя-
зей. В качестве таких медиаторов для эффекта когорты использовалось соотношение 
браков и разводов, для влияния прошлого периода (годом ранее) — уровень безработицы 
(общий, мужской и женской), а также промежуточный медиатор влияния позапрошлого 
года — инвестиции в основной капитал. Помимо этого мы оценили влияние на рождае-
мость прокси- переменных прошлого периода: федеральной и региональных программ 
материнского капитала, а также нефтегазовых доходов федерального бюджета. Для про-
верки устойчивости результатов был применен метод механического введения ограниче-
ний на параметры модели (Intrinsic Estimator), позволяющий выполнить декомпозицию 
показателя рождаемости на эффекты возраста, периода и когорты. Исследование пока-
зало, что существует прямая связь между динамикой коэффициентов рождаемости по оче-
редности рождений детей с экономическими шоками, которые соответствуют послед-
ствиям прошлого и позапрошлого периодов.

Ключевые слова: рождаемость, очередность рождения детей, отрицательные эконо-
мические шоки, APC-моделирование, уровень безработицы, материнский капитал, нефтегазовые 
доходы.
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1. Введение
В последние десятилетия наблюдается отрицательный естественный 

прирост населения России. По данным Росстата, суммарный коэффициент 
рождаемости снизился с 1,75 в 1991 г. до 1,41 в 2022 г. Чаще всего такая дина-
мика объясняется вступлением в репродуктивные возраста малочисленного 
поколения родившихся в 1990-е годы (Захаров, Фрейка, 2014). Также актуальны 
признаки Второго демографического перехода, представляющие собой преоблада-

1 Исследование выполнено при финансовой поддержке Российского научного фонда (проект 22-28-00952).
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ние ценностей материализма и постматериализма, трансформацию моделей 
брачно- партнерских отношений и рождаемости: распространение сожитель-
ства, контроль и откладывание рождения ребенка, снижение числа планируемых 
и рожденных детей (Frejka, Zakharov, 2013; Реэр, 2015). Другая возможная при-
чина снижения рождаемости связана с тем, что индивиды, планируя рождение 
детей, принимают в расчет социально- экономическое положение в стране, кото-
рое может находиться под влиянием экономических шоков (Sobotka, Skirbekk, 
Philipov, 2011), в том числе возникших вследствие кризиса 2008–2010 гг., санк-
ционного давления, начавшегося в 2014 г., а также COVID-19 (Вакуленко, 2023).

Такие предположения о причинах снижения рождаемости в России ста-
вят перед исследователями ряд вопросов: «Какие факторы в большей степени 
влияют на динамику рождения детей различной очередности— возраст, период 
или когорта?»; «Существует ли связь между коэффициентами рождаемости детей 
различной очередности и экономическими шоками?»; «Какую роль играют госу-
дарственные и региональные меры поддержки рождения детей?».

Фактор «возраст» влияет на изменение предпочтений в зависимости 
от возраста человека. Очевидно, что с возрастом у людей меняются приоритеты, 
накапливается жизненный опыт, который сказывается на принятии решений. 
Также от возраста может зависеть положение в обществе, социальная роль, уро-
вень жизни. Фактор «когорта» учитывает определенные социальные характери-
стики и установки, присущие группе людей, рожденных в один и тот же период. 
В данном случае к ним относятся взгляд на семейные и материальные ценности, 
отношения до брака, разводы, желаемое число детей, численность когорты. 
Фактор «период» связан с изменением характеристик во времени вне зависимо-
сти от когорты. Данный эффект учитывает внешние, не зависящие от человека 
факторы. К таковым могут относиться экономические шоки, государственные 
программы поддержки материнства, проводимая в государстве политика по раз-
ным направлениям.

 Большая сложность при моделировании возникает при идентификации 
этих трех факторов, которые действуют на каждого человека одновременно. 
В данной статье впервые на российских данных о рождаемости используется наи-
более продвинутый метод идентификации APC-моделей, основанный на моде-
лировании механизмов взаимодействия между переменными (mechanism- based 
approach, (Winship, Harding, 2008)). Подход реализуется с помощью промежу-
точных переменных (медиаторов) между указанными тремя факторами и зависи-
мой переменной «число рожденных детей определенной очередности». Данный 
метод позволяет выявить причинно- следственные связи при анализе влияния 
эффектов возраста, периода и когорты. Он может стать основанием для форми-
рования рекомендаций и реализации в дальнейшем необходимых мер поддержки 
рождаемости.

В данной работе для проверки робастности рассматривается также метод 
механического введения ограничений на параметры модели (IE-метод) (Intrinsic 
estimator method, см. (Yang, Land, 2013)), основанный на методе главных ком-
понент для различных порядков рождаемости в России, что является продол-
жением и расширением исследования, приведенного в работе (Вакуленко, 
2023). Используемый подход позволяет выполнить декомпозицию показателя 
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рождаемости на факторы (возраст, период и когорта) и представить их в графи-
ческом виде, что способствует наилучшему восприятию и анализу полученных 
результатов.

Наибольший интерес в данной работе представляет влияние эффекта 
периода и реализация его медиаторов, так как они напрямую отражают реакцию 
рождаемости детей определенной очередности на экономические шоки, а также 
на воздействие федеральных и региональных программ материнского капитала.

2. Обзор теоретических основ и эмпирических исследований
На данный момент не существует единого мнения о направлении влия-

ния экономических шоков на рождаемость. Рассмотрим основные.
1. Отрицательные экономические шоки негативно влияют на рождаемость (про-

циклическая связь).
В данном случае предполагается, что шоки провоцируют рост неопреде-

ленности, которая влияет на ожидание снижения будущих доходов, что, в свою 
очередь, ведет к перераспределению потребления в пользу базовых потребно-
стей и ухудшает уровень жизни. При этом потенциальным родителям необходимо 
учесть будущие расходы на деторождение, что выразится в еще большем сниже-
нии уровня жизни. В таком случае родители принимают решение отложить или 
отказаться от беременности, что приводит к снижению рождаемости в целом.

Данные выводы согласуются с результатами большинства эмпирических 
исследований. Так, например, в работе (Örsal, Goldstein, 2010) проанализирована 
взаимосвязь между безработицей и рождаемостью в 22 странах ОЭСР в период 
1978–2008 гг. Вывод данной работы состоит в том, что и мужская, и женская без-
работица отрицательно влияют на рождаемость, причем это влияние со време-
нем возрастает. В работе (Adsera, 2010) обнаружено, что высокий уровень без-
работицы привел к откладыванию рождения 1-, 2- и 3-го ребенка во всех странах 
Европы, начиная с 1980-х годов. В статье (Adsera, Menendez, 2009) показано, что 
рождаемость в странах Латинской Америки действительно снижалась во время 
экономических спадов, которые были связаны в большей степени с ростом 
безработицы.

В работе (Cherlin et al., 2013) выявлена закономерность для регионов 
США в период Великой рецессии: чем выше уровень безработицы, тем значи-
тельнее снижается рождаемость. Также отмечается связь рождаемости с имми-
грацией, так как сократился поток мигрантов из латиноамериканских стран, 
которые относились к группе с самой высокой рождаемостью.

В странах Восточной Азии наблюдается аналогичное отрицательное вли-
яние безработицы на рождаемость (для Японии см. (Ogura, Tamotsu, 2010), для 
Тайваня — (Huang, 2003)).

2. Отрицательные экономические шоки положительно влияют на рождаемость 
(контрциклическая связь).

Основываясь на работе (Becker, 1960), мы будем исходить из предполо-
жения о том, что дети имеют определенную «стоимость». Чем более успешны 
матери, тем выше для них альтернативная «стоимость» детей. После рожде-
ния ребенка женщине придется отказаться от работы — уйти в отпуск по уходу 
за ребенком, упуская возможности своего развития и теряя имеющийся уровень 
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заработной платы. Во время кризисов происходит рост безработицы и снижение 
заработной платы, что ведет к снижению альтернативной «стоимости» детей 
и может привести к росту рождаемости.

В работе (Vikat, 2002) рассматривается пример Финляндии в период глу-
бокой рецессии в 1992–1994 гг. В этот период снизилась рождаемость первых 
детей в семье, но при этом увеличилось число рождений вторых и последую-
щих детей. В это же время происходила реализация мер социальной политики, 
направленная на стимулирование рождаемости, что нивелировало влияние воз-
никшего тогда шока.

Стоит отметить, что реакция индивидов на экономические шоки в странах 
с разным уровнем развития может быть различной (Wrong, 1958). Такие выводы 
согласуются с теорией У. Томпсона о том, что страны проходят несколько после-
довательных этапов, характеризующихся особым типом воспроизводства населе-
ния (Thompson, 1929). Также возможно наличие неоднородной реакции на шоки 
людей, проживающих в одной стране, но относящихся к разным социально- 
экономическим слоям.

В данной работе мы ставим цель оценить воздействие экономических 
шоков на рождаемость в России, принимая во внимание действие прочих факто-
ров, которые также влияют на рождаемость.

3. Спецификация модели и методы ее оценивания
При объяснении тенденций показателей рождаемости возраст матери при 

рождении ребенка является одним из важнейших факторов, влияющих на репро-
дуктивные, физические и физиологические условия, так же как период и когорта 
связаны с социально- экономическими условиями и историческими событиями 
(Вакуленко, 2023). Доступные нам данные по возрастным коэффициентам рож-
даемости позволили использовать методы APC-моделирования. Классический 
вид модели «Возраст–период–когорта» (age–period–cohort, APC) с учетом спе-
цифики нашего исследования можно представить в следующей линейной форме 
(Yang, Land, 2013):

        R I Pitad itad ita i a k t itad= = + + + + +/ ,µ η α π γ ε   (1)
где Ritad  — возрастной коэффициент рождаемости детей очередности d, рожденных 
матерями возраста a в регионе i  в период  t. Соответственно, I itad  — общее число детей 
очередности d, рожденных матерями возраста a в регионе i  в период t; Pita — сред-
негодовая численность женщин возраста a, проживающих в регионе i в период t; 
μ — константа модели; εitad  — случайная ошибка модели с Ε εitad( ) = 0 и var ε σitad( ) = 2;  
ηi — детерминированный эффект региона (в исследовании использовались реги-
ональные данные). Мы предполагаем наличие в модели детерминированного 
эффекта, так как регионам присущи определенные, неизменные во времени 
характеристики, которые также могут влиять на результат. Стоит отметить, что 
тест Вальда, который позволяет протестировать значимость детерминированного 
эффекта регионов, для наших дамми- переменных региона во всех моделях показал, 
что гипотеза о равенстве нулю всех детерминированных эффектов в модели отвер-
гается на любом разумном уровне значимости, т. е. детерминированные эффекты 
значимы; , ,α πa k , γ t — эффект возраста, когорты и периода соответственно. Чаще 
всего эти эффекты вводятся в модель как набор дамми- переменных.
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Обычно в исследованиях рассматривают логлинейную форму (2):
        ln( ) ln ,E Pitad ita i a k t= ( ) + + + + +' ' ' ' 'µ η α π γ  (2)

где Eijad  — ожидаемое число детей для рассматриваемого случайного процесса при 
условии на факторы модели; ′µ  — константа; η'i  — детерминированный эффект 
региона; α 'a — эффект возраста; π 'k — эффект когорты; γ 't — эффект периода.

Для моделирования ожидаемого числа детей обычно применяют модели 
счетных данных, а именно Пуассоновские или отрицательные биномиальные 
модели. Тесты показали, что параметр сверхдисперсии отличается от 0, поэ-
тому в нашем случае наиболее подходящей является отрицательная биномиальная 
модель. Данная модель оценена с помощью метода максимального правдоподобия 
с учетом кластеризованных стандартных ошибок по регионам, позволяющих 
учесть гетероскедастичность и автокорреляцию внутри кластеров.

АРС-модель является полезным инструментом при анализе социально- 
экономических явлений, однако для нее характерна проблема идентификации. 
Она возникает из-за линейной связи между возрастом, периодом и когортой в виде 
age cohort period    + = , что не дает возможности идентифицировать влияние кон-
кретного фактора. Данная проблема обсуждается в литературе с 1970-х годов, однако 
до сих пор не удалось прийти к однозначному решению (Fosse, Winship, 2019).

Существуют разнообразные методы оценивания, которые пытаются 
решить проблему идентификации APC-моделей. Чаще других в исследованиях 
применяется подход intrinsic estimator (Yang, Land, 2013), или механическое вве-
дение ограничений на параметры модели (Вакуленко, 2023). Это достаточно 
простой метод, он позволяет провести декомпозицию зависимой перемен-
ной на эффекты возраста, периода и когорты без внешнего вмешательства. 
Данный подход основан на методе главных компонент, он не может определить 
причинно- следственные связи, но на основании полученных оценок возможно 
графически представить произведенную декомпозицию и наглядно оценить вли-
яние того или иного фактора на динамику рождаемости.

Новизна данной работы состоит в использовании наиболее продвину-
того подхода APC-моделирования — MB-подход (Mechanism- based approaches 
(Winship, Harding, 2008)), который до этого не применялся на российских дан-
ных о рождаемости. Этот метод реализуется на промежуточных переменных 
(медиаторах) между факторами и зависимой переменной. Применение данного 
метода позволяет выявить причинно- следственные связи при анализе влияния 
эффектов возраста, периода и когорты и может стать основанием для формиро-
вания рекомендаций необходимых мер поддержки рождаемости.

На рис. 1 представлена схема причинно- следственных связей для реали-
зации MB-подхода. На схеме показаны направления влияния рассматриваемых 
факторов на промежуточные переменные.

В качестве медиаторов для эффекта периода используется безработица как 
индикатор экономических шоков, что согласуется с проанализированными нами 
выше теоретическими и эмпирическими работами. Рассматривается как общая 
безработица, так мужская и женская в отдельности.

Помимо этого мы предполагаем, что положительные технологиче-
ские сдвиги снижают уровень безработицы (как минимум, не провоцируют 
ее роста). Аналогичные выводы можно найти и в эмпирических исследова-
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ниях (Güriş, Yaman, 2018). Используя значение инвестиций в основной капитал 
(логарифм), можно оценить влияние периода жизни на безработицу. При этом 
данный показатель рассматривается с лагом в 1 год по сравнению с безработи-
цей во избежание эндогенности. Таким образом, нам удастся оценить влияние 
позапрошлого периода на рождаемость.

Что касается влияния когорт, мы учитываем размер когорты с помощью 
численности женщин определенных возрастов при рассмотрении возрастного 
коэффициента рождаемости, а для учета социальных характеристик и сложив-
шихся семейных и репродуктивных установок для разных когорт в качестве меди-
атора на основе доступных нам данных мы используем соотношение браков и раз-
водов за определенный период как показатель, который отражает происходящие 
изменения в брачно- партнерских отношениях. За последнее столетие отношение 
к браку изменилось с точки зрения его пожизненного и принудительного харак-
тера. Браки не заключаются навсегда, пара может развестись. Повышается воз-
раст вступления в первый брак, возрастает тенденция вступать в брак повторно. 
Наблюдаются различия в принципах формирования семей для разных когорт 
населения России (Захаров, 2007).

Для эффекта возраста нет возможности подобрать медиаторы на основе 
макроданных, которые мы используем в данной работе, так как его влияние свя-
зано скорее с характеристиками на микроуровне.

Помимо медиаторов рассматриваемых эффектов, мы выделили прокси- 
переменные эффекта периода. Эти переменные отражают влияние, которое дей-
ствует одновременно на всех женщин репродуктивного возраста в отдельно 
взятый период времени. При конечном расчете оценки выделенных прокси- 
переменных и эффектов периода могут быть просто сложены и представлять 
общее значение рассматриваемого воздействия.

Рис. 1.
Схема причинно- следственных связей для реализации MB-подхода

Источник: составлено авторами.

Женская (M2)
Мужская (М3)
Общая (М4)
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В качестве одной из таких прокси- переменных взят логарифм нефтегазовых 
доходов федерального бюджета РФ в ценах 2004 г., что позволяет в сопоставимом 
виде оценить влияние их динамики. На протяжении анализируемого периода 
доля нефтегазовых доходов в общем объеме доходов федерального бюджета 
составляла от 35 до 50%. Доходы бюджета перераспределяются и покрывают 
в том числе расходы на социальную политику, поддержку семей и материнства, 
развитие инфраструктуры, что может влиять на повышение рождаемости, фор-
мируя положительные ожидания у потенциальных родителей. Эта переменная 
отражает экономические шоки. Подобная логика была в работе (Вакуленко, 
2023), где в качестве влияющего фактора рассматривались цены на нефть.

Важно отметить введение материнского капитала на федеральном уровне 
в 2007 г. и на региональном уровне в большинстве регионов в 2011 г. (и в последу-
ющие годы — для части регионов). Как показывают проводимые исследования, 
введение региональных мер поддержки рождаемости, которые в основном 
распространялись на третьих и последующих детей, положительно повлияло 
на рождаемость (Вакуленко, Ивашина, Свистильник, 2023). После введения 
федерального материнского капитала исследователи не делают однозначных 
выводов, но большинство из них склоняются к наличию положительного влия-
ния: возрастает рождаемость как в краткосрочном, так и в долгосрочном пери-
оде (Слонимчик, Юрко, 2015).

Все объясняющие переменные в моделях используются с лагом, как мини-
мум, в 1 год в связи с очевидным выводом о том, что решение родить ребенка 
принимается минимум за год до самого факта рождения, который мы можем 
наблюдать.

Реализацию MB-подхода можно разделить на два этапа. На первом этапе 
оцениваются вспомогательные модели отдельно для каждого медиатора с дамми- 
переменными влияния возраста, периода жизни или когорты в качестве объяс-
няющих (в зависимости от того, какие связи предполагаются в схеме на рис. 1). 
На втором этапе оценивается отрицательная биномиальная модель рождае-
мости (2), где в качестве объясняющих переменных берется возраст, регион, 
а также предсказанные по модели значения медиаторов первого этапа и прокси- 
переменные (согласно схеме на рис. 1) вместо влияния периода жизни и когорты.

Для наилучшего применения данного метода необходимо подобрать пол-
ный набор медиаторов для идентификации влияния хотя бы одного эффекта. 
В реальных условиях это практически невозможно, что грозит искажением 
результатов. Однако формирование схемы взаимодействий может совершен-
ствоваться, что позволит улучшать качество результатов.

MB-подход разработан для использования в моделях линейной и пробит- 
регрессии как для объясняемой переменной, так и для медиаторов. В данном слу-
чае расчет итогового влияния возраста, периода жизни и когорты производится 
с помощью перемножения коэффициентов по ходу реализации механизма. Если 
влияние распространяется на несколько медиаторов, то посчитанные по каж-
дому произведению результаты складываются (Mulaik, 2009). В нашем случае 
используются счетные переменные, оценка которых производится с помощью 
нелинейных моделей, детали применения метода механизмов в таких случаях 
описаны в работе (Bijlsma et al., 2017).
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4. Данные
В работе рассмотрены региональные данные России за период 2004–2021 гг. 

Большая часть данных взята с сайта Росстата 2. Особый интерес представляет возраст-
ной коэффициент рождаемости (ВКР) по очередности рожденных детей для каждого 
возраста матери в отдельности, который удалось найти на сайте Российской базы дан-
ных по рождаемости и смертности (РосБРиС) 3 Центра демографических исследований 
Российской экономической школы. Проведен анализ ВКР матерей от 18 до 45 лет.

В связи с пропусками наблюдений ВКР для большинства регионов мы рассмо-
трели данные 39 регионов (области: Амурская, Белгородская, Брянская, Волгоградская, 
Ивановская, Калужская, Кемеровская, Кировская, Костромская, Ленинградская, 
Московская, Мурманская, Нижегородская, Новгородская, Новосибирская, Омская, 
Орловская, Пензенская, Псковская, Самарская, Томская, Тульская, Ульяновская, 
Челябинская, Ярославская; края: Красноярский, Приморский, Ставропольский; респу-
блики: Адыгея, Башкортостан, Калмыкия, Карелия, Коми, Марий Эл, Татарстан, Хакасия, 
Удмуртия; Ненецкий автономный округ; город Санкт- Петербург).

Среди рассматриваемых регионов отсутствует подавляющее число регионов 
Северного Кавказа и Сибири, которым в вопросах рождаемости присущи факторы куль-
туры и традиций, а не социально- экономического положения региона и страны и вли-
яния трансформации брачно- партнерских отношений (Сивоплясова, 2016). В итоге 
размер выборки составляет 18 654 наблюдения с учетом временного, регионального 
и возрастного разреза.

В качестве объясняемой переменной мы рассматриваем возрастной коэффици-
ент рождаемости, представляющий собой отношение числа рожденных детей опреде-
ленной очередности рождений за год у женщин конкретной возрастной группы к сред-
негодовой численности женщин этой же возрастной группы. Именно этот показатель 
рождаемости позволит нам проанализировать влияние возраста матери на рождение 
ребенка. Однако при непосредственных вычислениях мы будем рассматривать число 
рожденных детей матерями определенного возраста с выделением поправки на числен-
ность женщин этого возраста для логлинейной модели (2).

На рис. 2 отражена динамика ВКР первого ребенка для различных возрастов 
матерей, рассчитанных нами для выбранных регионов.

Число рождений первых детей матерями более младших возрастов (18–25 лет) 
имеет убывающую динамику в течение рассматриваемого периода. Обратная динамика 
наблюдается для рожениц 33–45 лет до 2017 г. Число матерей, родивших первенцев, 
за данный период увеличивается. Динамика между указанными возрастами (26–32 лет) 
также интересна: в очень большом приближении она имеет форму параболы с ветвями 
вниз, на вершину параболы приходится пик рождаемости матерями определенного воз-
раста. Мы наблюдаем тенденцию сдвига вправо пика рождаемости по мере увеличения 
возраста матери и анализируемых лет. Это может свидетельствовать о росте возраста 
матерей при рождении первого ребенка на рассматриваемом промежутке времени. 
Также мы можем сделать вывод о значимом влиянии эффекта периода на рождаемость 
среди матерей данных возрастов.

2 Федеральная служба государственной статистики (rosstat.ru).

3 http://demogr.nes.ru/index.php
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Для вторых и третьих рождений графически не наблюдается сдвига 
в календаре рождений 4, но отмечается влияние фактора периода и когорты, что 
будет рассмотрено в следующих разделах.

5. Результаты исследования
Проанализируем полученные нами результаты отдельно по очередно-

сти рожденных детей у матерей разных возрастных групп. Наибольший интерес 
представляют медиаторы эффекта периода, так как они напрямую отражают 
реакцию числа рождений на экономические шоки.

5.1. Рождение первенца
На рис. 3 представлены результаты декомпозиции эффектов возраста, 

периода и когорты для динамики числа рождений первых детей с помощью 
IE-метода (Yang, Land, 2013).

На основании проведенной нами декомпозиции исследуемых факторов 
проведем анализ динамики рождаемости первых детей.

Отмечается слабая реакция на кризис 2008–2009 гг. (эффект периода). 
Вероятнее всего, как мы можем заметить, наибольший вклад внесли матери, 
родившиеся в конце 1980-х годов, скомпенсированный влиянием когорты 
(многочисленная когорта). Этот вывод подтверждает и анализ значений рож-

4  Не представлены в работе из-за экономии места, но могут быть представлены по запросу.

Рис. 2.
Динамика ВКР первого ребенка для матерей 18–45 лет в 2005–2021 гг.
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Рис. 3.
Декомпозиция динамики числа рождений первых детей на эффект возраста, периода жизни 
и когорты

даемости по годам для всех возрастов, представленных на рис. 3. Если принять 
во внимание пиковое значение возраста матерей при рождении первого ребенка 
(23 года), то предположение о компенсировании представляется соответствую-
щим действительности.

С 2012 г. начало наблюдаться снижение показателя до конца рассматри-
ваемого нами периода, т. е. 2021 г. Приблизительно в это время началось всту-
пление в активный репродуктивный возраст малочисленных когорт 1990-х годов 
и рождаемость начала постепенно снижаться.

Напомним, что под параметрами когорты (см. рис. 3) мы понимаем 
не столько размер когорты, который в данном случае уже учтен в модели (так 
как мы рассматриваем возрастные коэффициенты рождаемости в качестве зави-
симой переменной), сколько социальные нормы, репродуктивные установки 
и т. д., которые сложились у населения данной когорты. У многочисленных 
и малочисленных когорт репродуктивные установки могут различаться. Здесь 
речь идет об особенностях поведения когорт различного размера, как о внутрен-
ней по отношению к  среде родительской семьи (воспитание, традиции), так 
и о внешней (экономика, социум). Последняя может влиять и на внутреннюю 
среду, побуждая родителей воспитывать детей иначе, чем воспитывали их самих, 
что может отразиться на трансформации брачно- партнерских отношений и пла-
нировании детей. Заметим, что и эффект периода (см. рис. 3) с 2016 г. снижает 
динамику рождаемости. Велика вероятность, что это является следствием паде-
ния цен на нефть, а также санкционного давления, которое, безусловно, повли-
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яло на рост неопределенности. Также ранее мы отметили сдвиг в календаре 
рождений первого ребенка в семье. Отсюда мы делаем вывод, что вступление 
в активный репродуктивный период малочисленной когорты 1990-х годов, попав-
шей под влияние эффектов Второго демографического перехода, с одной стороны, 
и повышенной неопределенности в экономике — с другой, привело к сдвигам в кален-
даре рождений первых детей на уровне всего населения, начиная с 2012 г. (влия-
ние возраста).

Таким образом, по нашему мнению, все три рассматриваемых параметра 
влияют на динамику рождаемости первого ребенка, причем не обязательно одно-
моментно: до 2012 г. — влияют когорта и частично период, после 2012 г. — возраст, 
период и когорта.

Теперь более подробно рассмотрим воздействие медиаторов, через кото-
рые, по нашему мнению, период и когорта могут воздействовать на рождаемость. 
В табл. 1 представлены результаты реализации MB-подхода.

5Число разводов, приходящихся на 1000 браков.

Таблица 1.

Результаты реализации этапа 2 MB-подхода для динамики рождаемости 
первых детей (согласно схеме на рис. 1)

Переменная
Рождение первого ребенка

1 2 3

Логарифм нефтегазовых доходов в ценах 
2004 г.

0,149***

(0,0187)
0,0426***

(0,0154)
0,0330**

(0,0160)

Федеральный материнский капитал (дамми) 0,303***

(0,0140)
0,267***

(0,0140)
0,258***

(0,0129)

Региональный материнский капитал (дамми) 0,278***

(0,0327)
0,246***

(0,0324)
0,244***

(0,0321)

Соотношение браков и разводов5 (медиатор 
когорты)

−3,344***

(0,324)
−3,169***

(0,221)
−3,176***

(0,222)

Безработица женская (медиатор периода) 3,184***

(0,696)

Безработица мужская (медиатор периода) −1,449**

(0,711)

Безработица общая (медиатор периода) −2,071**

(0,886)

Константа −1,833***

(0,197)
−1,523***

(0,130)
−1,470***

(0,124)

Дамми-переменные на возраст матери 
и дамми- переменные на регионы

Да Да Да

Количество наблюдений 18564 18564 18564

Примечание. В скобках приведены кластеризованные стандартные ошибки по реги-
онам. Символами «*», «**», «***» отмечены оценки, значимые на уровне 10, 5 и 1% соот-
ветственно. Дамми-переменные возраста матерей и регионов не представлены в таблице 
для компактного изложения. Коэффициенты в таблице не могут быть проинтерпретиро-
ваны количественно, для чего требуется расчет предельных эффектов для отрицательно- 
биномиальных моделей.
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На основании данных в табл. 1 можно сделать вывод о том, что мужская 
безработица отрицательно влияет на динамику рождаемости первых детей 
(столбец 2), а женская безработица — положительно (столбец 1). Такие резуль-
таты могут быть связаны с преобладающими в обществе патриархальными 
консервативными настроениями: мужчина исполняет роль добытчика в семье, 
а женщина, если не вынуждена дополнительно работать наравне с мужчиной 
для обеспечения достойного уровня жизни семьи, может стать безработной 
(или домохозяйкой), и такая безработица будет фрикционной. Также, согласно 
работам Г. Беккера, в период кризисов снижается альтернативная «стоимость» 
детей, что может объяснять положительную связь с безработицей у женщин. 
Увеличение нефтегазовых доходов федерального бюджета положительно влияет 
на рождение первых детей. На основании этого мы делаем вывод, что отрица-
тельные экономические шоки снижают число рождений первых детей. При этом меры 
поддержки рождаемости оказывают положительное влияние (как федеральные, 
так и региональные). Таким образом, прошлый период значимо влияет на рожде-
ние первого ребенка в текущем периоде. Так же выявлено влияние позапрошлого 
периода на рождение первого ребенка. Оно связано с тем, что воздействие инве-
стиций в основной капитал на каждый из рассматриваемых показателей безра-
ботицы оказалось отрицательным. А это означает, что снижение инвестиций 
в основной капитал, происходящий при отрицательных экономических шоках, 
повышает уровень безработицы.

Медиатор когорты демонстрирует отрицательную связь с рождаемо-
стью. Рост разводов по отношению к бракам связан не только с числом разво-
дов, но и с сокращением числа браков. Возможно, в данном случае играет роль 
не только откладывание рождения ребенка, но и откладывание момента вступле-
ния в брак, что согласуется с приведенными выше представлениями о значитель-
ных изменениях в брачно- партнерских отношениях.

5.2. Динамика рождения вторых детей

Теперь рассмотрим результаты декомпозиции динамики рождения вто-
рых детей на эффекты возраста, периода и когорты (рис. 4).

На рис. 4 заметно влияние эффекта периода. Кризис 2008–2009 гг. спро-
воцировал замедление динамики рождаемости. Спада не случилось, скорее всего 
в результате влияния введенного в 2007 г. права на материнский капитал. Его 
влияние наблюдается и в последующие годы: помимо введенных государствен-
ных мер поддержки материнства, происходил подъем экономики, что положи-
тельно повлияло на рождаемость.

С 2011 г. наблюдался активный рост рождаемости, что связано также 
с эффектом когорты: самый активный возраст рождения второго ребенка — 
29 лет (согласно рис. 4) —приходился на матерей многочисленной когорты 1980-х 
годов. Спад рождаемости в предшествующий этому кризис 2008–2009 гг. также 
мог быть смягчен влиянием многочисленных когорт 1970–1980-х годов. Мы 
можем проследить данный эффект по графику: матери указанных многочислен-
ных когорт внесли значительный вклад в динамику рождения вторых детей в ана-
лизируемом периоде.
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После 2016 г. отмечается снижение числа рождений вторых детей (рис. 4). 
Мы можем сделать аналогичные выводы и в отношении числа рождений первого 
ребенка: влияние экономических шоков с лагом и сформировавшихся до этого 
негативных ожиданий ситуации в экономике у населения, а также постепенное 
вступление в активный репродуктивный период малочисленного поколения 
1990-х годов.

Учитывая, что динамика рождений второго ребенка почти полностью 
идентична динамике эффекта периода, мы делаем вывод, что этот фактор наи-
более сильно влияет на рождение детей рассматриваемого порядка. Также, по 
нашему мнению, наименьшее воздействие оказывает когорта.

Реализация MB-подхода к рождениям вторых детей представлена в табл. 2.
Для рождений вторых детей почти все результаты оказались аналогич-

ными результатам для рождения первенцев. Федеральный материнский капитал 
бо́льше влияет на рождение второго ребенка, чем первого, что логично, так как 
его введение подразумевает дополнительное стимулирование рождению именно 
второго ребенка. Также в данном случае значимым оказалось отрицательное 
влияние только общего уровня безработицы. Таким образом, мы можем сделать 
вывод о влиянии прошлого и позапрошлого периодов (через влияние инвестиций 
в основной капитал на уровень безработицы) на рождение вторых детей в анали-
зируемом периоде как с точки зрения экономических шоков, так и влияния вве-
денных мер поддержки рождаемости. Отрицательные экономические шоки снижают 
рождаемость вторых детей.

Рис. 4.
Декомпозиция динамики рождения вторых детей на эффекты (возраст, период и когорта)
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Реализация механизма эффекта когорты через соотношение браков и раз-
водов так же, как и для рождения первых детей, имеет отрицательное влияние. 
Выводы аналогичны выводам для первых рождений.

5.2. Рождение третьего ребенка

На рис. 5 представлены результаты применения IE-метода для декомпози-
ции динамики рождений третьих детей.

Для СКР третьих детей наблюдается связь с эффектом периода (рис. 5), 
но она не настолько ярко выражена, как в отношении рождений вторых детей. 
До 2017 г. также с некоторым лагом заметна связь между динамикой рождаемости 
и экономическими шоками. Ожидаемого спада рождаемости с 2017 г. не произо-
шло, прослеживается лишь стабилизация этой динамики, которая затем начала 
расти с 2020 г. Вероятнее всего, после введения в 2011 г. регионального материн-
ского капитала, а также в связи с внедрением различных мер поддержки мате-
ринства основа влияния периода изменилась: с преимущественного воздействия 
экономических шоков — на значительное влияние социальных мер поддержки. 
Экономические шоки также влияют на рождаемость, но в менее ощутимой сте-

Таблица 2.

Результаты реализации этапа 2 MB-подхода к динамике рождения вторых 
детей (согласно схеме на рис. 1  и модели (2))

Переменная
Рождение вторых детей

1 2 3

Логарифм нефтегазовых доходов в ценах 
2004 г.

0,0939***

(0,0163)
0,0827***

(0,0137)
0,0668***

(0,0125)

Федеральный материнский капитал (дамми) 0,418***

(0,0132)
0,420***

(0,0152)
0,410***

(0,0133)

Региональный материнский капитал (дамми) 0,264***

(0,0330)
0,255***

(0,0361)
0,249***

(0,0355)

Соотношение браков и разводов (медиатор 
когорты)

−2,441***

(0,318)
−2,513***

(0,249)
−2,539***

(0,247)

Безработица женская (медиатор периода) −0,253
(0,609)

Безработица мужская (медиатор периода) −1,028
(0,773)

Безработица общая (медиатор периода) −2,017**

(0,955)

Константа −4,580***

(0,216)
−4,456***

(0,157)
−4,355***

(0,155)

Дамми-переменные на возраст матери 
и дамми- переменные на регионы

Да Да Да

Число наблюдений 18564 18564 18564

Примечание. В скобках приведены кластеризованные стандартные ошибки по регионам. 
Символами «*», «**», «***» отмечены оценки, значимые на уровне 10, 5 и 1% соответ-
ственно. Дамми-переменные возраста матерей и регионов не представлены в таблице для 
компактного изложения.



98

Е.С. Вакуленко, А.Е. Рыжкина Журнал НЭА,
№ 3 (64), 2024, 
с. 84–102

пени. Это может стать выводом об эффективности введенных мер поддержки 
рождаемости, смягчающих в том числе влияние экономических шоков и возрас-
тающей неопределенности.

Стоит отметить влияние фактора когорты (см. рис. 5). Наибольший вклад 
внесли многочисленные когорты 1970–1980-х годов, что также могло стать причи-
ной более мягкой реакции на кризис 2008–2009 гг. в отличие от влияния на рож-
дения детей другого порядка. В данном случае влияние когорты может в качестве 
основы иметь не только многочисленные когорты, но и установки и ценности 
семьи (например, большая семья, много детей, наличие братьев и сестер), в кото-
рых были воспитаны наблюдаемые родители. Кроме того, самый активный воз-
раст рождения третьего ребенка –33 года (согласно рис. 5) — приходился на мате-
рей данных когорт.

В табл. 3 рассмотрены результаты применения MB-подхода для рождения 
третьего ребенка.

Выводы по медиаторам и прокси- переменным для эффекта периода оказа-
лись аналогичны результатам для предыдущих периодов. Кроме того, на рождения 
третьих детей значимо отрицательно влияет безработица у мужчин (помимо общего 
уровня безработицы); воздействие же безработицы среди женщин оказалось незна-
чимым. Эффекты прошлого и позапрошлого периодов (через влияние инвестиций 
в основной капитал на уровень безработицы) влияют на рождение третьих детей. 
Отрицательные экономические шоки снижают рождаемость третьих детей.

Интересно, что медиатор для когорты — отношение браков к разводам — 
в данной модели положительно влияет на рождение третьих детей. Если смотреть 
с точки зрения эффекта когорты, то в этом прослеживается логика: установки 

Рис. 5.
Декомпозиция динамики рождаемости третьих детей на эффекты (возраст, период жизни 
и когорта)
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и семейные ценности в родительских семьях потенциальных родителей напря-
мую влияют на их решение стать многодетной семьей. Если обратить внима-
ние именно на соотношение браков и разводов (число разводов, приходящееся 
на 1000 браков), можно предложить следующее объяснение (согласно нынешним 
тенденциям трансформации брачно- партнерских отношений): потенциальные 
родители разводятся с предыдущими супругами и переходят в новые отношения 
без заключения брака, при этом решаясь на рождение третьего ребенка (порядок 
рождения ребенка считается по матери).

6. Заключение
В данном исследовании бо́льший интерес представляла оценка влияния 

экономических шоков, которые характеризуются в APC-моделях эффектом пери-
ода. Мы рассмотрели два подхода к решению проблемы выявления влияния воз-
раста, периода и когорты в APC-моделях: MB-подход и IE-метод. Для MB-подхода 
была предложена схема механизмов и переменных- медиаторов. Для выявления 
влияния экономических кризисов в качестве медиаторов применялись пока-
затели общего и отдельно мужского и женского уровней безработицы, а также 

Таблица 3.

Результаты реализации этапа 2 MB-подхода для динамики рождений третьих 
детей (согласно схеме на рис. 1  и модели (2))

Переменная
Рождение третьих детей

1 2 3

Логарифм нефтегазовых доходов в ценах 
2004 г.

0,112**

(0,0490)
0,0736**

(0,0330)
0,0536

(0,0348)

Федеральный материнский капитал (дамми) 0,396***

(0,0250)
0,397***

(0,0210)
0,379***

(0,0197)

Региональный материнский капитал (дамми) 0,253***

(0,0372)
0,227***

(0,0389)
0,223***

(0,0381)

Соотношение браков и разводов (медиатор 
когорты)

1,669***

(0,375)
1,481***

(0,289)
1,464***

(0,286)

Безработица женская (медиатор периода) −0,368
(0,924)

Безработица мужская (медиатор периода) −2,850***

(0,748)

Безработица общая (медиатор периода) −4,144***

(0,917)

Константа −10,20***

(0,257)
−9,836***

(0,197)
−9,723***

(0,192)

Дамми-переменные на возраст матери 
и дамми- переменные на регионы

Да Да Да

Число наблюдений 18564 18564 18564

Примечание. В скобках приведены кластеризованные стандартные ошибки по регионам. 
Символами «*», «**», «***» отмечены оценки, значимые на уровне 10, 5 и 1% соответ-
ственно. Дамми-переменные возраста матерей и регионов не представлены в таблице для 
компактного изложения.
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нефтегазовые доходы. Результаты показали, что существует прямая связь между 
рождаемостью и влиянием прошлого и позапрошлого периодов. В частности, 
если происходят отрицательные экономические шоки, значит, влияние периода 
также отрицательное в отношении рождения первых, вторых и третьих детей. 
Оно же будет положительным в случае положительных шоков.

Это означает, что рождаемость активно реагирует на экономические шоки, 
в частности через показатели рынков труда, которые напрямую влияют на возмож-
ности материального обеспечения будущих детей. Только для рождения первенцев 
была найдена положительная связь с безработицей женщин, что может свидетель-
ствовать в пользу гипотезы о снижении альтернативной «стоимости» детей для мате-
рей в периоды кризисов. Для вторых и последующих детей нет значимой связи с без-
работицей женщин, но есть устойчивая отрицательная связь с общей безработицей.

При этом наблюдается сглаживающее влияние федеральной и региональ-
ных программ материнского капитала на динамику рождения рассмотренных 
порядков детей. Кроме того, значимо влияют когорты (через соотношение браков 
и разводов), в которых проявляются сложившиеся традиции, репродуктивные уста-
новки, социальные нормы населения одной когорты и возраст, что может стать 
основой для дальнейших исследований по данному направлению с расширением 
предложенной нами схемы механизмов причинно- следственных связей (см. рис. 1). 
Было показано, что пики возрастных кривых за рассмотренный период времени 
(2004–2021 гг.) приходятся на 23 года при рождении первого ребенка, 29 лет — вто-
рого и 33 года — третьего ребенка.

Несмотря на возможности выявления причинно- следственных связей, кото-
рые предоставляет MB-подход, в нем есть недостатки, связанные с чувствительностью 
результатов моделирования к предложенной схеме механизмов. В текущей работе 
мы рассмотрели один из возможных вариантов, но могут быть предложены и другие. 
Стоит заметить, что основные результаты двух рассмотренных подходов (MB-подход 
и IE-метод) оказались схожими, что частично подтверждает робастность результатов.

В качестве перспектив будущих исследований можно обозначить построение 
APC-моделей на микроданных, а также рассмотрение оценок попарного совмест-
ного влияния возраста, периода жизни и когорты.
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1. Introduction
The Russian M&A market was growing steadily for more than 20 years since 

2000. Despite this, not all the deals lead to an increase in the value of the acquiring 
company. One important theory that reveals the reasons for this phenomenon is the 
behavioral theory. This theory argues that instead of being rational, people often make 
decisions based on cognitive biases.

A separate strand in the behavioral finance literature is research aimed at 
examining the impact of CEO personal characteristics on their decisions in M&A trans-
actions. This is due to the fact that CEO is the key decision- maker at all stages of the 
transaction.
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Among the various personal characteristics, experience and education are of 
particular interest because they directly affect the CEO’s ability to make competent 
decisions in transactions. According to Q. Ying and S. He (Ying, He, 2020) in recent 
years, it became a strategic choice for more and more companies to hire people with 
relevant experience as CEO. The authors provided empirical evidence of the posi-
tive impact of economic education on M&A performance using a sample of Chinese 
A-share listed companies from 2008 to 2016. In the same year, Bhattacharya et al. 
(Bhattacharya, Kao, Li, 2020) conducted a study in the U.S. market and found that 
if Board members of a buyer company have experience in the industry in which the 
target company operates, it had a positive effect on the stock market reaction to deal 
announcements, regardless of the CEO’s experience in the target’s industry.

Academics and practitioners are interested in the impact of CEO education 
and experience on M&A performance but emphasize this question only for compa-
nies from some developed (US, Denmark) and emerging capital markets (China, Saudi 
Arabia) (Ying, He, 2020; Altuwaijri, Kalyanaraman, 2020; Field, Mkrtchyan, 2017; 
Bhattacharya, Kao, Li, 2020).

We believe that these results cannot be extrapolated to the Russian companies, 
since the vast majority of the Russian managers of the 2000–2020s were educated in 
the USSR. Education in the USSR had several important features, for example, greater 
prevalence of technical specialties and faculties in comparison with economic. Detailed 
systematic evidence on CEO education in Russian publicly traded companies are pre-
sented by A. Muravyev and A. Zakharova where authors show that almost all CEOs have 
higher education and the majority of them have multiple degrees. And that was also pre-
viously shown by (Ovanesova, Zotov, 2017). The first degree is usually in Engineering 
& Science. The second degree is, however, more likely to be in Business & Economics. 
The authors also show that PhD degrees are very common among CEOs of the Russian 
companies. In their research PhD includes Russian lower and upper doctorate degrees 
as well as foreign PhDs. In contrast to the prevalence of PhD degrees among CEOs, the 
share of CEOs with MBA degrees is quite low (Muravyev, Zakharova, 2022). These cha- 
racteristics point to some specific features of Russian CEOs’ education that need to be 
studied separately. Addressing an identified gap in the existing M&A literature, this 
paper has a potential to contribute to an understanding of the implications of educa-
tional characteristics that can impact CEO performance and M&A success for Russian 
acquiring companies. We also contribute to the existing literature by examining the 
impact of CEO’s PhD (which includes Russian lower and upper doctorate degrees as 
well as foreign PhDs) and MBA degree on M&A outcomes and by analyzing both edu-
cation and CEO’s experience on M&A success.

The remainder of the paper is organized as follows. Section 2 provides the theo-
retical background of the studied question, discusses the features of Russian education, 
and presents the results of recent empirical research on the effect of CEO education 
and experience on M&A performance as well as gives the hypotheses. The method-
ology section describes the measure of M&A performance and variables used in the 
regression model and show the criteria for the sample selection procedure. Section 4 
provides a discussion of the results, and the penultimate section shows the limitations 
of the research, and suggests the directions for future research. The last section con-
cludes the paper.
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2. Theoretical framework, literature review and hypotheses development

2.1. Theoretical and conceptual framework

The opinion of top managers, including the CEO, when making important stra-
tegic decisions under high uncertainty is often decisive (Tushman, 1977; Finkelstein, 
Hambrick, 1996). The authors describe how the experience of the individual team 
member has a strong influence on the decisions made. Furthermore, the aforemen-
tioned researchers conclude that if the CEO has a high degree of competence, he or 
she is the one who has the most influence on the decision- making process.

In recent times, companies have become increasingly dependent on the CEO’s 
policies, behavior and characteristics. Top managers hold entire corporations in their 
hands and their decisions can determine the fate not only of their own company, but 
also of competitors and the market as a whole. The personal characteristics and beha-
vior of the CEO often determine the success of the company. Top managers influence 
the diverse aspects of a company’s operations, issues related to the company’s strategy, 
capital structure and payout policy, and investment decisions. Thus, the role of the 
CEO and his (her) characteristics will also play an important role in a company’s corpo-
rate control activity and influence the performance of its M&A transactions.

According to the “upper echelon” theory proposed by (Hambrick, Mason, 
1984), a number of observable personal characteristics of top managers, such as edu-
cation, experience, age and career history, can be used as proxy variables to determine 
their managerial ability, which in turn affects the managers’ decisions and firm perfor-
mance. The theory of the “upper echelons” is based on the research of the Carnegie 
school in relation to the issues of bounded rationality and behavioral decision- making 
theory. This theory implies that the decision- making is influenced by the values, prin-
ciples, and style of behavior of the executive director. D. Hambrick and F. Mason argue 
that managers usually act based on their personalized perception of the situations they 
face. And how they interpret a particular situation directly depends on the experience, 
values and personal qualities of the leader. There is empirical evidence that goes in this 
direction and documents the impact of the characteristics of the CEO on the compa-
ny’s performance. Of the personal characteristics of a CEO, researchers are particu-
larly interested in the education of the CEO.

In 2017 it was found that graduating from highly ranked universities and hav-
ing more qualifications does not guarantee that a CEO is able to improve firm perfor-
mance significantly (Morresi, 2017), while later (Jaggia, Thosar, 2021) concluded that 
an elite education leads to higher market performance as measured by Tobin’s “Q” 
coefficient. In a number of papers written by researchers from the USA, special atten-
tion is paid to the quality of the selection of applicants and the classification of “selec-
tive” universities. The authors proved that companies in which CEOs attended colleges 
and universities with a reputation for a more thorough approach to the selection of 
students demonstrate higher performance indicators (Chevalier, Elkison, 1999).

The researchers also attempted to discover the relationship between the 
degree of education received and operational efficiency. The authors (Bhagat, Bolton, 
Subramanian, 2010), analyzing data for the USA, concluded that there is a slight boost 
in operational performance measured by ROA and Tobin’s “Q” when newly appointed 
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CEOs had an MBA degree. And conversely: companies in which new CEOs had 
a non-business master’s degree showed a slight decline in operating performance.

Proponents of the theory of resource dependence (Barney, 1991) argue that 
human capital is a competitive advantage that allows companies to increase perfor-
mance. However, it is important that such human capital may be unique and scarce. 
According to (Barney, Arikan, 2001), given that the impact that top managers can have 
on a firm’s strategy is outstanding. It follows that firms employing high-quality top man-
agers are likely to outperform firms employing low-quality managers. The choice of 
highly qualified managers is strategically important and should be based on reasona-
ble criteria, such as education or relevant experience. For example, experience in the 
relevant industry may be an indicator of an increase in the company’s human capital, 
which will provide the company with a competitive advantage and lead to a significant 
increase in performance. The previous professional experience gives the CEO a clearer 
vision of the company’s external environment, including its customers, suppliers and 
regulation in the legal environment (Anderson, Spataro, Flynn, 2008).

The CEO’s experience makes possible to evaluate potential investment projects 
from the point of a compromise between risk and profitability (Orens, Reheu, 2013). 
CEOs with extensive professional experience are also more able to notice problems 
in the functioning of the company. It is important to indicate in which area the CEO 
had work experience: for example, CEO-lawyers have a broader vision of the legislative 
aspects of regulating their company’s activities.

CEOs with business/finance experience are more knowledgeable in financial 
matters, while CEO engineers/scientists tend to invest more in R&D (Lin C., Lin F., 
Li, 2011). In other words, the CEO’s previous experience increases the efficiency and 
“ability to survive” of the company, since special knowledge increases the general level 
of CEO competence and influences corporate strategy (Fischer, Pollock, 2004).

According to the theory of human capital (Becker, 1964; Mincer, 1958), a com-
pany can have a number of advantages that it receives from the cognitive abilities and 
productivity of an individual. One of the most important CEO personal characteristics 
is the level of education which reflects his potential productivity and is considered as 
one of the proxies for the quality of “human capital” (Waildersak, Suehiro, 2004). The 
authors (Bhagat, Bolton, Subramanian, 2010) found that the higher the level of educa-
tion of the CEO, the greater the indicators of the financial leverage of the company. If 
the CEO has several levels of education (for example, bachelor’s plus master’s degree, 
bachelor’s degree plus MBA etc.) while studying various specialized disciplines, he 
(she) is more able to bring new points of view, paradigms and ideas to the company 
for the professional development of employees (Anderson et al., 2011). In addition, 
mergers and acquisitions is a complex investment decision that requires deep financial 
knowledge in the field of business valuation, because it is important to acquire an asset 
at fair value, taking into account possible synergies. Financial education and an MBA 
degree allows CEOs to make strategic decisions that increase the value of their com-
panies. This conclusion was reached by (Graham, Harvey, 2002), empirically proving 
that CEOs with an MBA degree understand complex investment valuation techniques, 
which increases the professionalism of CEOs when making important investment deci-
sions for companies. The authors (Hayes, Abernathy, 2007) also show that managers 
with degrees in business, law or other social sciences pay great attention to choosing the 
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right projects that have a clear and quantifiable net present value. Based on the sample 
of Indian firms the article by (Gupta, Mahakud, Verma, 2021) proves the importance 
of CEO financial education for corporate investment decisions for Indian firms.

Considering the above arguments such personal characteristics of CEOs as 
education and experience significantly influence companies’ performance, decision- 
making and investment decisions, among which M&A decisions are the most impor-
tant in modern corporations, in which CEOs usually have the crucial decision- making 
power. CEO’s knowledge, skills and experience have critical importance at the stage of 
deal preparation and negotiation (searching for the target company, target valuation, 
synergy valuation, deal premium estimation, method of payment selection) and at the 
stage of the integration process, which is considered as one of the important factors of 
the deal’s performance (Figure 1).

2.2. Features of Russian education

Despite the high level of research on the impact of various CEO characteristics 
(age, gender, CEO tenure etc.) of M&A performance, education remains an understu- 
died CEO characteristic. Analyzing the scientific literature, in which authors try to deter-
mine the impact of CEO education and experience on the performance of M&A deals, 
one can find that these works are performed on the data of deals initiated by companies 
from Europe, the USA and China, while there are no studies of Russian companies and, 
consequently, of Soviet- educated CEOs. Nevertheless, it is not possible to interpret the 
results obtained earlier for other countries in the realities of the post- Soviet space, since 
Soviet education in the 1980s (the time when CEOs holding their positions in 2000–2020 
received higher education) had a number of distinctive features.

The State policy in higher education reflected the political and economic goals 
of the Soviet Union. According to the strategic goals of accelerating technological pro-
gress, it was deemed necessary to increase the training of technical personnel, particu-
larly engineers. This led to an imbalance between the other specialties, in particular 

Fig. 1.
Conceptual framework of the impact of CEO education and experience on M&A performance
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the economic ones, and technical education in favor of the latter. As a result, in the 
1980s the number of engineering graduates was 44% of the total number of graduates 
(Alekhina, 2008).

While in the USSR the emphasis was on training specialists in natural sciences 
and technical professions rather than on training economists and lawyers, the opposite 
was true in Europe (Shishkin, Misko, 2015).

The explanation of this fact is: the centralized economy required fewer spe-
cialists in various fields of the economy than the market economy. Another reason 
for the fact that there were relatively few economists in the USSR is: senior managers 
were formed mainly from party nomenclature figures and employees of technical spe-
cialties. Such a system had both advantages and disadvantages. Managers with engi-
neering education had a better understanding of the company’s technological pro-
cesses, while they were not effective in increasing the economic performance of the 
enterprise. Moreover, the lack of high-quality economic knowledge among some ma- 
nagers could have a noticeable negative impact on the company’s activities during the 
period of perestroika, since the vertically integrated economy began to transform into 
a free market, and it was necessary to know how to act in the new reality.

However, it can be expected that due to some similarities in the economies and 
education systems of the USSR and China, it is worth assuming similar results of empi- 
rical studies aimed at studying the influence of CEO education on the performance of 
M&A deals. Nevertheless, despite the fact that the USSR and China had a number of 
common features: a strong role of the state in the economy, the absence of market rela-
tions etc. and despite the fact that Chinese universities largely borrowed the pedago- 
gical experience of the USSR, it seems impossible to apply the research results obtained 
for China, because Chinese educational reform began much earlier and significantly 
affected many aspects of the educational system.

If we turn to the results of existing empirical studies examining the impact 
of CEO education on the performance of Russian companies, we can notice that the 
authors mostly do not confirm the significance of such an impact (Ovanesova, Zotov, 
2017; Ruzhanskaya, Sizikov, 2020; Prosvirkina, Wolfs, 2021).

Additionally, the Soviet education at that time was an illustrative example of the 
impact of socio- economic problems of society on education. It has become a main stream 
to get an obligatory higher education as people wanted to improve their lives by raising 
social status through receiving research degrees. Due to this trend Russia quickly became 
the leader in proportion of people with higher education and research degrees.

An interesting observation was noticed in the article by (Muravyev, Zakharova, 
2022). The authors found that PhD degrees are very popular among CEOs of public 
companies in Russia. It is worth to mention that in Russia PhD includes Russian lower 
and upper doctorate degrees (“candidate of science” and “doctor of science”) as well as 
foreign PhDs. According to the authors, CEOs are mostly holders of Russian degrees, of 
which the predominant degree is “candidate of science”. The authors also found that 
these degrees are twice more popular as MBA degrees. Despite the popularity of higher 
education, access to MBA programs was difficult due to the closed borders. In addi-
tion, the relevance of the MBA to the realities of the USSR was debatable, so not many 
people aimed to receive it. However, such popularity of PhD and MBA distinguishes 
Russia from other countries. The results of empirical studies are mixed on whether 
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executives with MBAs are more effective. However, there is empirical evidence that the 
degree in management improves CEO’s understanding of complex investment evalua-
tion techniques that can affect M&A performance (Graham, Harvey, 2002).

All these points necessitate a study based on a thorough understanding of the 
historical features of Russian education and its impact on M&A performance.

2.3. Literature Review and Hypotheses

The M&A performance was a key issue among academics and practitioners for 
many years. A particular focus of researchers was on this issue in emerging capital mar-
kets. The increasing share of these markets in the global transaction volume, as well 
as their specificity and complexity due to weak institutional environment, high ope- 
rational and investment risks, uncertainty, information asymmetry, government inter-
ference, as well as weak corporate governance and less effective market mechanisms 
require a special approach to studying them. To date, however, the number of papers 
examining the performance of transactions in these markets is significantly lower than 
in developed capital markets, and the results show the ambiguity of researchers’ opin-
ions on this issue (Thanos, Papadakis, 2012; Yaghoubi et al., 2016a, 2016b; Grigorieva, 
2020). This is also the case for Russian M&A transactions. The limited data on Russian 
companies, the prevalence of deals in which non-public companies are acquired, and 
the low liquidity of firms are important factors explaining the small number of empi- 
rical papers based on Russian market data, as well as their contradictory conclusions 
(Bertrand, Betschinger, 2012; Maricheva, Rogova, 2016; Mikhalchuk, 2020). The 
majority of papers studying the performance of M&A deals in the Russian market are 
based on the event study method, examining how the market reacts to announcements 
of M&A deals (Bertrand, Betschinger, 2012; Maricheva, Rogova, 2016; Reznichenko, 
2022). The use of this method seems most appropriate given the limited data on the 
deals themselves and their participants. In this study, we also employ event study ana- 
lysis to assess the performance of M&As. The Russian stock market is quite young, and 
the issues of regulation and valuation companies are relatively opaque, which often 
causes the market to overestimate or underestimate the prospects of a particular trans-
action at the negotiation stage. However, several studies show a positive reaction of 
the Russian market to transactions announcement (Nikitushkina, Bolotnikova, 2011; 
Chirkova, Chuvstvina, 2011; Reznichenko, 2022).

In this study, we also expect a positive stock market reaction to the announce-
ments of M&As initiated by Russian firms in view of the fact that in an imperfect insti-
tutional environment large and diversified companies, which are formed, among  
others, as a consequence of M&As, can be valuable because they can mimic the useful 
functions of different institutions in the developed markets and thus create a potential 
source of value growth for integrated firms (Khanna, Palepu, 1997). Moreover, our 
expectation of the positive market reaction is target firms being private in most M&As. 
A number of previous studies showed that, on average, acquiring companies received 
higher returns when acquiring private firms since they suffer from the discount for 
lack of marketability, have lower bargaining power vis-à-vis acquirers because of higher 
failures in the market for corporate control of private firms, and less transparency that 
creates more opportunities for acquirers for exploiting private information (Faccio, 
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McConnel, Stolin, 2006; Carpon, Shen, 2007; Moeller, Schlingemann, Stulz, 2008; 
Chirkova, Chuvstvina, 2011). Hence, we expect that:

H1: The Russian stock market positively reacts to the announcements of M&A deals.
As we mentioned earlier, we will use the event study method to assess the per-

formance of M&A deals and calculate cumulative average abnormal returns (CAAR) 
for the sample of deals to understand the market reaction to the M&A transactions, so 
the null hypothesis H0 and alternative H1 are:

H0: E CAAR[ ] = 0;
H1: E CAAR[ ] > 0.
If H0 is rejected in favor of the alternative H1, it can be concluded that the mar‑

ket reacts positively to the announcements of M&As. A more detailed description of the 
method and its application in our empirical study is provided below, in the methodo- 
logy section.

Analyzing the influence of personal characteristics of the CEO related to edu-
cation and work experience on the performance of M&A deals, one can find that this 
topic was not widely studied. So, by now there is a limited number of scientific papers 
on the subject.

Ying Q. W. and S. Y. He (Ying, He, 2020) wrote one of the first papers on this 
topic where the main question was whether having a financial or accounting education 
affects the performance of M&A deals. Based on the sample of Chinese companies, the 
authors found that managers with such education keep the effective performance of 
M&A transactions.

A key element in M&A deals is the estimation of a synergetic effect of a trans-
action, which often aims to increase the value of a company. To assess the synergetic 
effect, it is necessary to value the target company correctly and think over the pro-
cess of asset consolidation applying financial theory and accounting in particular 
in (Morkoetter, Wetzer, 2015). Education is one of the most important channels for 
obtaining professional knowledge. Though companies may hire outside consultants 
to provide financial advice, this carries risks of poor due diligence, misjudgment or 
fraud (Ying, He, 2020). Therefore, financial and economic education of CEO, as 
a key decision maker, should influence the success of the deal. Thus, we assume that:

H2: The reaction of the Russian stock market to M&As of companies the CEOs of 
which have a degree in economics or finance will be greater than that of companies the CEOs of 
which do not have such a degree.

Some researchers point out that CEOs with technical education are often bet-
ter managers for the companies as long as they better understand the specifics of 
the production process (Shishkin, Misko, 2015). The same may characterize M&As. 
For companies across a number of industries in both telecommunications and ma- 
nufacturing, it is very important to properly integrate the target company’s resources, 
which implies a deep understanding of the technology of the acquired company. In 
this regard, an M&A transaction can be more effective acquiringб if the CEO has 
education in technology.

H3: The reaction of the Russian stock market to M&As of companies the CEOs of 
which have a degree in technical sciences will be greater than that of companies the CEOs of 
which do not have such a degree.
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The experience in acquisitions enriches the quality of CEO’s strategic deci-
sions and consequently deal performance. There are several researchers providing 
evidence that CEO’s prior acquisition experience positively impacts on M&A success. 
The authors (Harford, Schonlau, 2013) conclude that firms consider the number of 
transactions previously conducted by a CEO a valuable characteristic. They tend to 
hire a CEO with acquisition experience, no matter that experience was positive or 
negative. These results are also consistent with (Field, Mkrtchyan, 2016 2017), who 
also show that CEO experience has a positive and significant relationship with acqui-
sition announcement returns. Moreover, CEO’s previous experience in M&A trans-
actions that did not destroy the value of the company, but rather increased it, having 
a positive effect on further deals conducted by this CEO, according to (Kupatadze, 
Rogova, 2019).

H4: The reaction of the Russian stock market to M&As of companies the CEOs of 
which have previous experience in M&A will be greater than that of companies the CEOs of 
which do not have such an experience.

The results of empirical studies examining the effectiveness of managers with 
an MBA degree are mixed. While some studies show that an MBA degree does not ne- 
cessarily provide competencies important for improving CEO effectiveness (Lindorff, 
Jonson, 2013). Most studies show that such degree improves a CEO’s understanding 
of complex investment valuation techniques (Graham, Harvey, 2002).

A study of companies in Saudi Arabia shows the importance of having a PhD 
for a CEO, but the importance of an MBA is not confirmed (Altuwaijri, Kalyanaraman, 
2020). Lack of consensus among researchers determines the verification of the pres-
ence of this dependence in the Russian market. The importance of this is confirmed 
by the fact that CEOs holding positions in 2000–2021 mostly passed the first stage of 
higher education during the period of Soviet Union, when the market functioned 
within a command economy, and, accordingly, higher education involved the study 
of relevant disciplines. However, subsequent degrees of education were obtained 
after the transition to a market economy. Thus, we expect that:

H5: The reaction of the Russian stock market to M&As of companies the CEOs of 
which have PhD in economics or MBA degree will be greater than that of companies the CEOs of 
which do not have such degrees.

Experience in any particular industry is accompanied by an understanding 
of the opportunities, competitive environment, advanced technologies and rules 
specific to this industry, as well as the valuable connections with other industry par-
ticipants, making industry experience the most important form of managerial expe-
rience (Harris, Helfat, 1997). Acquirers with CEOs with industry experience of the 
target company yield an average return of 1.16% if the Board has no industry experi-
ence, and more than 3.91% if the Board also has industry experience (Bhattacharya, 
Kao, Li, 2020). Thus, the industry experience of the CEO should be a significant 
factor influencing the performance of the deal.

H6: The reaction of the Russian stock market to M&As of companies the CEOs of 
which have industry experience in the target company’s industry will be greater than that of 
companies the CEOs of which do not have such an experience.

So, despite the academic community’s interest in the impact of CEO’s edu-
cation and experience on M&A deals and key investment decisions, the theme is not 
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well developed. First, the analysis comes with limited explanatory factors. In addi-
tion, many characteristics, such as the CEO’s PhD or MBA degree, are not consi- 
dered at all when the authors examine the impact of CEO personal characteristics on 
M&A performance.

3. Methodology and Data

3.1. Event study methodology and regression analysis

Our study involves a two-step procedure. At the first step, we use the standard 
event study analysis (MacKinlay, 1997; Weston, Siu, Johnson, 2002) to assess the stock 
market reaction to the announcements of M&A deals, initiated by Russian companies. 
Stock market reaction is a popular proxy for M&A performance measure and allows us 
to test our hypothesis 1 (H1), in which we expect a positive reaction to M&A announce-
ments, expressed by positive values of cumulated abnormal returns of acquiring firms. 
At the second step the abnormal returns are then used as the depended variables in 
the regression model in order to reveal the impact of CEO education and experience 
on company performance and test our hypotheses H2–H6. The following is a detailed 
description of the two phases of our study.

Event study analysis was chosen for several reasons:
1) this method is one of the most popular in assessing the performance of 

M&As (Zollo, Meier, 2008; Krishnakumar, Sethi, 2012; Grigorieva, 2020; King et 
al., 2021);

2) it directly measures shareholder value analysing stock performance (Kale, 
Dyer, Singh, 2002; Malhotra, Sivakumar, Zhu, 2011; Narayan, Thenmozhi, 2014);

3) this method is not subject to manipulation by companies compared with 
methods using accounting measures to evaluate the impact of acquisitions on cor-
porate performance. The method is simple in implementation, allows the successful 
examination of cross- border deals, when the accounting standards of merged firms are 
different (Cording, Christman, King, 2008; Thanos, Papadakis, 2012);

4) a number of empirical studies confirm a statistically significant positive rela-
tionship between post- M&A operating performance and cumulative abnormal returns 
(CAR) at the announcement date, indicating that investors’ expectations are effective 
and they can correctly estimate possible synergies (Healy, Palepu, 1992; Krishnan, 
Krishnan, Lefanowicz, 2009).

However, this approach has a significant implicit assumption that might be 
treated as a disadvantage. The event study method is based on the efficient market 
hypothesis (EMH), where short-term excess returns or lack of returns thereof can be 
observed, which is an indicator of a successful transaction. Furthermore, event studies 
measure market expectations of an M&A deal and not its actual performance. This 
measure of performance can be used only for public companies and not for private 
ones. Finally, this method is more often used to catch only the short-term reaction of 
the stock market because of challenges connected with the requirement to eliminate 
the impact of other events in the analyzed period. Despite the above drawbacks, the 
short-term event window studies remain one of the main methods used by research-
ers to assess M&A performance, including emerging capital markets for which this 
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method should be used with caution. Given that most of the companies in our sample 
are non-public, the use of an alternative popular method of assessing the performance 
of M&As — accounting studies — is not feasible.

Normal (predicted) returns are generated using the market model, which 
is the most popular among the researchers (MacKinlay, 1997; Hamza, 2009; 
Grigorieva, 2020):

    R Rjt j j mt jt= + +α β ε ,  (1)
where Rm  is the return on a market index (MOEX Russia Index) on day t; β j  measures 
the sensitivity of firm j to the market; α j  measures the mean return over the period that 
is not explained by the market; t t tn∈( )1;  is the estimation period; ε jt  is the statistical 
error; E jtε( ) = 0, var .ε σjt( ) = 2

We take 120 trading days prior to the event window as the estimation period, 
which corresponds to the half-year before the announcement and which (in empir-
ical studies) use data on companies from emerging markets (Grigorieva, Morkovin, 
2014; Stepanova, Savelyev, Shaikhutdinova, 2018). The chosen length of the estimation 
period is also partly due to the fact that quotes for many stocks are available for a short 
period of time.

The next step is to calculate the abnormal return, AR jτ, for each day in the 
window and for each company:

    AR R Rj j j j mτ τ τα β= − + ,  (2)

where R jτ is the actual return, τ ∈( )T Tm1;  is the event window.
Following the previous researchers we use a 3-days [−1; +1], 21-days [−10; 

+10], 31-days [−15; +15], and 41-days [−20; +20] event windows to calculate cumula-
tive abnormal returns (CARs) (MacKinlay, 1997; Weston, Siu, Johnson, 2002; Hamza, 
2009; Narayan, Thenmozhi, 2014; Reznichenko, 2022). The selected event window 
(−20; +20) is wider than the windows considered in the research papers in developed 
countries, due to the unique characteristics of emerging markets. Because of their 
lower efficiency, information about deals may hit the market earlier than the official 
announcement, or it may take longer for the market to react to the news and repro-
duce it in the share price. We therefore also consider little longer windows in our 
research.

To calculate cumulative abnormal returns (CAR) we use the following formula:

    CAR ARiT

Tm=
=∑ ττ 1

.  (3)

If not one event is used, but a group of N homogeneous events, the average 
abnormal return (AAR) and the cumulative average abnormal return (CAAR) is calcu-
lated over the whole sample.

To test our expectation of a positive stock market reaction to M&As announce-
ments, we test the statistical hypothesis of a significant difference from zero the expected 
value of the CAAR. Therefore, the final step of the event study method algorithm can 
be written as follows (as we also showed above):

H0: E CAAR[ ] = 0;
H1: E CAAR[ ] > 0.
The null hypothesis is rejected if the value of the actual t-statistic is greater than 

the t-table value. In this case it can be concluded that the market reacts positively to the 

ˆ ˆ
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announcements of M&As. To check the significance, we use the standard one-tailed 
t-test (MacKinlay, 1997).

At the second step, we build the regression model to identify the impact of 
CEO education and experience on M&A outcomes. Our model considers different le- 
vels and types of CEO education and experience, as well as control variables:

    
CAR FeEd TechEd MAexp PhDMBA

IndExp
i i i i i

i

= + + + + +
+ +

α β β β β
β β

0 1 2 3 4

5 6CCEOage CEOtenure DeputyChairman
BS Relative

i i i

i

+ + +
+ +

β β
β β

7 8

9 10 SSize CB Pay ROAi i i i i+ + + +β β β ε11 12 13 .

  (3)

According to the proposed hypotheses, the independent variables include: FeEd — 
a binary variable that takes the value 1 if CEO has financial or economic education, and 
0 otherwise (Ying, He, 2020); TechEd — a binary variable that takes the value 1 if CEO has 
technical education, and 0 otherwise (Fabbri, Beber, 2012); MAexp — a binary variable that 
takes the value 1 if CEO has M&A experience, and 0 otherwise (Field, Mkrtchyan, 2017); 
PhDMBA — a binary variable that takes the value 1, if CEO has a PhD in economics (both 
Russian lower and upper doctorate degrees (“candidate of science” and “doctor of science”) 
as well as foreign PhDs or MBA status, otherwise it is 0 (Bhagat, Bolton, Subramanian, 
2010); IndExp — if CEO of the acquiring firm has experience as an executive director in 
a firm that has the same 4-digit SIC code as the target firm within five years prior to acquisi-
tion, the value of IndExp is 1, otherwise it is 0 (Bhattacharya, Kao, Li, 2020).

To check the adequacy of the model, it is necessary to include control variables. 
There are three types of control variables in total: 1) of CEO and board of directors, 
2) the deal characteristics and 3) the acquiring company characteristics.

Control variables of the first type: CEOage — CEO’s age at the time of the deal. 
As CEOs become less risky with age, age is expected to have a negative impact on the 
performance of M&A deals (Ding et al., 2021); CEOtenure — the number of years CEO has 
been in office. As the CEO gains experience and competence over time, a positive impact 
is expected (Walters, Kroll, Wright, 2007); DeputyChairman — a binary variable that takes 
the value 1, if CEO is also a Deputy Chairman of the Board of Directors. According to the 
agency theory, a negative relationship is expected (Jensen, Meckling, 1976); BS — number 
of members on the board of directors. Since a large board is associated with an inability 
to negotiate and a lack of coordination, a negative impact is expected (Jensen, 1993).

Control variables of deals' characteristics (second type): RelativeSize — the 
ratio of the transaction volume to the market capitalization of the acquiring company. 
Large deals result (average) in value creation for shareholders and confirm the exist-
ence of size effect in acquisition announcement returns (Moeller, Schlingemann, Stulz, 
2004). That is why a positive relationship is assumed. CB — a binary variable that takes 
the value 1, if transaction is cross- border, and 0 otherwise. Cross-border transactions 
enables companies to exploit differences in tax systems and to capture rents resulting 
from market inefficiencies (Servaes, Zenner, 1994); Pay — a binary variable that takes 
the value 1, if the payment for the transaction was in stock, and 0, if it was in cash. 
Bidders prefer to pay in stock when they believe the market is overvaluing their stock 
and in cash when the stock is undervalued, which is an important signal to the market 
(Myers, Majluf, 1984).

Control variables of acquirer’s characteristics (third type): ROA — return on 
assets of the acquiring company. The coefficient shows the ability of an organization to 
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create profit without taking into account the structure of its capital (financial leverage), 
as well as the quality of asset management (Ding at al., 2021).

3.2. Sample selection procedure
For further research we use the Zephyr M&As database from Bureau Van Dijk, 

Bloomberg, Thomson Reuters and Capital IQ to identify an initial sample of 1937 pub-
licly traded deals that fit into the categories of complete transaction during the period 
of 2000–2021. We further require that:

1) only acquirers are publicly traded firms;
2) the acquiring firm controls less than 50% of the shares of the target firm 

before the deal and more than 50%+1 after the deal;
3) the size of the deals is more than $1 million as small transactions do not have 

a significant impact on performance and can be neglected (Ahn, Jiraporn, Kim, 2010; 
Masulis, Wang, Xie, 2007; Teti et al., 2017);

4) acquirers do not belong to financial and utility sectors. We follow the litera-
ture to omit deals with acquirers operating in the finance (SIC codes 6000–6999)) or 
utility (SIC codes 4000–4999) industries. Since financial firms are often subject to spe-
cific regulations and because they file their financial reports under different account-
ing standards, and utility firms are often state or municipal organizations (Defrancq, 
Huyghebaert, Luypaert., 2016; Ding et al., 2021; Bhattacharya, Kao, Li, 2020);

5) the deals were not initiated during the crises of 2008, 2014, 2020.
We also removed outliers. Our requirements yield the sample of 

172 transactions.
Descriptive statistics of the main variables are presented in Table 1. The maxi-

mum average value of cumulative abnormal returns (CAR) refers to the window [−1; 1] 
and is 0.33%, and the minimum — to the window [−20; 20] and is −0.13%.
Table 1.

Descriptive statistics

Variables Mean Median SD Minimum Maximum

Panel A: deal characteristics

CAR [−1; +1] 0.00326 0.00015 0.02875 −0.06469 0.08686

CAR [−10; +10] 0.00012 −0.00523 0.08223 −0.21867 0.27521

CAR [−15; +15] −0.00094 −0.00872 0.09465 −0.18999 0.25325

CAR [−20; +20] −0.00130 −0.00380 0.10959 −0.34022 0.29601

Relative Size 0.02970 0.00574 0.08661 1.30E-05 0.86686

Pay 0.15116 0.00000 0.35925 0.00000 1.00000

CB 0.25581 0.00000 0.43759 0.00000 1.00000

Panel B: CEO and board characteristics

FeEd 0.51020 1.00000 0.50161 0.00000 1.00000

TechEd 0.34014 0.00000 0.47537 0.00000 1.00000

MAexp 0.87075 1.00000 0.33663 0.00000 1.00000

PhDMBA 0.53061 1.00000 0.50077 0.00000 1.00000

IndExp 0.55102 1.00000 0.49909 0.00000 1.00000

CEOage 47.9122 47.0600 8.99511 29.2100 68.6500

CEOtenure 5.25340 4.38000 4.18396 0.71000 18.7200
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All companies in the sample are managed by male CEOs. About 34% of deals 
are made by CEOs who have degree of a specialist in technical sciences, and 51% of 
deals — by CEOs with a degree of a specialist in economic sciences. 53% of deals are 
made by CEOs who have a PhD or MBA degree. In 87% of cases, the CEO already 
had deal experience, and in 55% of cases, he had industry experience in the target 
company. On average, CEOs hold this position at this company for 5.3 years before the 
transaction, and the average age of CEOs at the time of the transaction was 48. Most 
often, the CEO is also a Deputy Chairman of the Board of Directors.

The analysis of the sample shows that the period when the CEO received his first 
education can be attributed to the Soviet period. Since it was only in 1987 that the pro-
ject of reform of higher and secondary specialized education was developed in order to 
improve the quality of teaching and, among other things, to introduce elements of market 
economy into the planned mechanism on which the system of specialist training was based 
(Kuzminov, Yudkevich, 2021). The transition from teaching Marxist- Leninist political 
economy to studying the theory of market economy took place in the Russian universities 
in the early 1990s. It was largely facilitated by non-state educational centers. The first such 
center, the “Economic School”, was established in 1991 on the basis of the St. Petersburg 
State University of Economics and Finance. In 1992–1994, several hundred teachers from 
many cities of Russia and CIS countries were retrained there. In 1992, a non-state educa-
tional institution “Russian Economic School (Institute) — NES” was founded in Moscow. In 
the same year the Higher School of Economics (HSE) Master’s Training center was estab-
lished, and later was transformed into a state university. In 1991, the youngest CEO in our 
sample was already 21 years old, indicating that the education he and the other directors in 
the sample received can be more attributed to the Soviet period.

The average value of “Relative Size” is 3% and does not vary much across the 
sample. The same indicator of the binary variable “Pay” is 15%, which indicates that 
most transactions were paid in cash. A quarter of the transactions from the sample were 
cross- border. The average ROA value for the selected trades is 12% and this parameter 
is also characterized by a low standard deviation.

In the sample, 34% of companies belong to the oil and gas sector; 22% of com-
panies — to telecommunications; 14% — to the mining and metallurgical industry. The 
remaining part is made up of construction companies, chemical industry companies, 
retail and others. In the dynamics of the number of transactions by year, the peak values 
fall on 2006 and 2013, in which 18 and 19 transactions were carried out, respectively 
(Figure 2). The minimum average daily trading volume for the sample is 80 million 

Table 1. End

Variables Mean Median SD Minimum Maximum

Panel B: CEO and board characteristics

DeputyChairman 0.90476 1.00000 0.29455 0.00000 1.00000

BS 9.81633 10.0000 1.95854 5.00000 15.0000

Panel C: acquirer characteristics

ROA 0.11604 0.10090 0.07214 −0.04280 0.35680

Source: authors’calculations.
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Rubles, which satisfies the liquidity conditions. Of the 172 deals, 78 are characterized 
by the coincidence of the target and acquirer industries. On average, the sample com-
panies conducted transactions under the guidance of the same CEO about three times.

Below we present the changes in the educational characteristics of CEOs who 
participated in the transactions. The Figure 3 shows the percentage of CEOs with an 
MBA or PhD degree as a percentage of the total number of CEOs in the sample for 

Fig. 2.
Number of deals over the period on vertical axis — number of M&As

Fig. 3.
The dynamics of different characteristics of CEO education over the period (with the exception of 2009 and 
2020 due to the crisis)
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a given year. For 2009 and 2020 the value indicator is zero, that is because deals con-
ducted during these years were removed from the sample. In other cases, zero values 
for a particular type of education indicate that the CEOs who managed transactions 
in a given year did not receive such education. It is worth noting that the number of 
CEOs with a PhD degree significantly exceeds the number of those who received an 
MBA during the entire study period. Such dynamics could be explained by Russia’s late 
transition to the Bologna education system, as well as by the fact that MBA programs 
began to develop in Russia relatively recently. However, such a hypothesis cannot be 
confirmed due to the lack of growth in the popularity of MBA programs (Muravyev, 
Zakharova, 2022).

A series of tests were carried out to verify the model and the results. In order 
to perform a regression analysis, it is necessary to check the residuals of the model 
for normality. The Jarque–Bera test showed that the distribution became normal after 
the outliers were removed. In addition, the absence of multicollinearity was confirmed 
using the variance inflation factor (VIF) test.

4. Empirical results
The first step in our empirical analysis is devoted to M&A performance estima-

tion, using the event study analysis. Table 2 shows that the stock market reacts ambi- 
guously to the announcements of M&A deals on the Russian market. CAARs for a 3- 
and 21-days event windows are positive, while CARs for a 31- and 41-days event windows 
are negative. Taking into account the fact that CAARs for all event windows are statisti-
cally insignificant, based on the one-tailed t-test our null hypothesis H0: E(CAAR) = 0 is 
not rejected. So the market does not react to the event. Our results are consistent with 
the results of previous researchers (Bertrand, Betschinger, 2012; Fedorova, Rybalkin, 
Bedretdinova, 2016).

Table 3 shows four models for 
different event windows. The models 
for event windows [−1, +1], [−5; +5] and 
[−10; +10]) are significant at the level 
of 1%. The model for event window 
[−20, +20] is significant at the level of 5%. 
The results of our regression analysis pre-
sented in Table 3 show a significant nega-
tive impact of CEOs economic/financial 
education on acquirer’s CARs for one out 
of the four event windows.

Thus, the hypothesis 2 about the 
positive influence of CEOs economic/financial education on M&A performance 
is rejected for a sample of M&As initiated by Russian firms at 10% level for 31-days 
event window. This result may be explained by the fact that economic education was 
received, on average, during the period, when the planned economy prevailed in 
the Soviet Union. Thus, the knowledge acquired may not be as useful and may not 
be properly applied in the work of a CEO in a market economy. This negative effect 
is consistent with (Malmendier, Tate, 2008) study, in which the authors also found 
a negative relationship between business education and M&A performance, explain-

Table 2.

CAARS for the bidder on different event 
windows

Event window % t-statistics

[−1; +1] 0.3257 0.1614

[−10; +10] 0.0124 0.0117

[−15; +15] −0.0940 −0.2836

[−20; +20] −0.1299 −0.0254

Source: authors’ calculations.
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ing that such education increases CEO overconfidence and the number of deals in 
which CEO is involved.

The opposite results were found for technical education. As can be seen in 
Table 3 the presence of such education contributes to a positive stock market reaction 
to deal announcements, implying that this type of education allows CEOs to better 
understand the production process and make better decisions on company develop-
ment and target company choice. Thus, our proposed hypothesis 3 cannot be rejected 
at 5% level for 3-days event window and at 10% level for 31-days event window. This 
result corresponds to the theory of human capital (Becker, 1964; Mincer, 1958) accord-

Table 3.

Regression analysis results

Variable
Event window

[−1;+1] [−10;+10] [−15;+15] [−20;+20]

FeEd −0.009383
(0.005970)

−0.026914
(0.016805)

−0.031762*
(0.019591)

−0.028209
(0.023086)

TechEd 0.013395**
(0.006159)

0.023195
(0.017339)

0.035605*
(0.020214)

0.037213
(0.023821)

MAexp 0.010259
(0.006782)

0.032763*
(0.019093)

0.037405*
(0.022259)

0.043075*
(0.026230)

PhDMBA 0.006420
(0.006081)

0.025408
(0.017119)

0.038937**
(0.019958)

0.045594*
(0.023518)

IndExp −0.005329
(0.004685)

−0.048201***
(0.013188)

−0.046125***
(0.015375)

−0.050675***
(0.018118)

CEOage −3.48E-05
(0.000329)

−0.001801**
(0.000926)

−0.001631*
(0.001080)

−0.001415
(0.001272)

CEOtenure −0.000726
(0.000585)

0.001789
(0.001647)

0.000181
(0.001920)

0.001488
(0.002263)

DeputyChairman −0.013989**
(0.007143)

−0.050679***
(0.020108)

−0.045680**
(0.023442)

−0.028070
(0.027624)

BS −0.002810**
(0.001365)

−0.001379
(0.003842)

−0.006585
(0.004479)

−0.006780
(0.005278)

RelativeSize 0.009429
(0.025763)

0.098345
(0.072526)

0.083669
(0.084551)

0.020913
(0.099635)

CB −0.004531
(0.005283)

0.006423
(0.014874)

0.013166
(0.017340)

0.026759
(0.020433)

Pay −0.011899*
(0.006308)

−0.024531
(0.017758)

−0.029604
(0.020702)

0.001240
(0.024396)

ROA 0.062035*
(0.032638)

0.036697
(0.091879)

0.049065
(0.107113)

0.108824
(0.126223)

c 0.038113*
(0.020394)

0.131741**
(0.057411)

0.163524**
(0.066930)

0.111526
(0.078870)

Adj. R2 0.091769 0.120069 0.097340 0.064810

F-statistic 2.329079 2.794873 2.628748 1.911587

Prob (F-statistic) 0.007350 0.001285 0.001868 0.032373

*** Significant at the 1% level; ** Significant at the 5% level; * Significant at the 10% level.

Source: authors’ calculations.
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ing to which level of CEO education reflects his potential productivity and is considered 
as one of the proxies for the quality of “human capital” (Waildersak, Suehiro, 2004).

Our fourth hypothesis tests the effects of previous CEO’s experience in M&A 
transactions on M&A success. As the data in Table 3 shows, such experience has a pos-
itive impact on CARs for [–10, +10], [–15, +15] and [–20; +20] event windows at 10% 
level, which allow us not to reject our hypothesis 3. This result is consistent with (Field, 
Mkrtchyan, 2017), who argued that prior experience in acquisitions improves the 
quality of strategic decision- making by company CEOs. Previous experience gives the 
CEO an understanding of the specifics of mergers and acquisitions, as well as methods 
of evaluating companies, which is consistent with the theory of resource dependence 
(Barney, 1991) as well as with the “upper echelon” theory (Hambrick, Mason, 1984).

Significant positive results were also obtained if the CEO had a PhD in eco-
nomics or an MBA (see Table 3). Thus, our hypothesis 5 is not rejected for the 31- and 
41-days event windows at the 5% and the 10% levels correspondingly. This result is 
consistent with the findings of (Graham, Harvey, 2002), who found that such a degree 
enhances understanding of the complex processes involved in a transaction. This 
result also corresponds to the theory of human capital (Becker, 1964; Mincer, 1958).

In contrast to the positive influence of the CEO’s previous experience on M&As 
on the deals success, we found that the CEO’s prior experience in the target company’s 
industry has a negative effect on the stock market’s response to M&A announcements. 
According to the results in Table 3 we observe negative coefficients for the IndExp va- 
riable for three out of the four event windows. Thus, our hypothesis 6 is rejected at 
the 10% level. The observed negative effect can be explained by the CEO overconfi-
dence when he or she overestimates his or her industrial experience, which leads to 
a decrease in M&A performance.

5. Limitations and future research
Our study has a number of limitations that should be addressed in the future 

research.
This study is the first to examine the impact of CEO education and experience 

on M&A performance in the Russian market. We obtained interesting results, but we 
do not claim to have fully explored the issue, as we used only one method to evaluate 
M&A performance and our results were not always robust when looking at different 
event windows (as in case of financial education), suggesting the need for further inves-
tigation of this issue. Moreover, the event study analysis shows the short-term market 
reaction to the announcements of M&A deals, leaving open the question of value crea-
tion due to M&A transactions on a long-term time horizon.

We also want to draw attention to the fact that we consider the effect of each 
transaction separately, while the same CEO can conduct several transactions during his 
term of office. From a theoretical point of view, it would be worth considering together 
all the mergers and acquisitions that are conducted by each CEO.

Another limitation of our work is the problem of distinguishing a person’s 
talent and his education. Not always talented people with pronounced abilities have 
a certain higher education and vice versa. Moreover, in our study, we do not consider 
obtaining several types of education, for example, simultaneous financial and techni-
cal educations, as well as we do not include control variables for industry and state 
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ownership. This is due to the fact that there are very few such managers in our sample, 
so with a sample of 172 observations, the quality of the model deteriorates greatly, and 
it is not possible to conduct econometric analysis. The addition of control variables 
described above also worsened the model.

In addition, we do not consider the quality of education and university rank-
ings. So, in the future, this study can be expanded by assessing the impact of the quality 
of higher education and higher education institutions.

6. Conclusion
Practitioners and researchers have been discussing the factors that influence the 

performance of M&A deals for many years and have not yet reached a consensus. In this 
paper, we assess the impact of CEO personal characteristics on deal success, focusing 
on different levels of CEO education and experience. In contrast to the previous lite- 
rature, we first examine this issue for deals made by Russian companies. Most of today’s 
CEOs have a Soviet education, which imposes its own specifics on their knowledge, skills, 
abilities, and decision- making style generating interest in exploring the issue; second, 
we study the impact of both education and CEO experience on M&A success; third, we 
test the influence of CEO’s PhD and MBA degree on deals performance, and fourth, we 
study the longest period for the Russian market, from 2000 to 2021.

Based on a sample of 172 M&A deals initiated by Russian firms, we find that 
CEO economic/financial education, obtained mostly during the Soviet Union, has 
a negative impact on the performance of M&As, while the technical education can have 
a positive impact on M&As outcomes. This is in line with the findings of (Shishkin, 
Misko, 2015), who argued that understanding the production process is essential for 
implementing strategic decisions. A PhD in economics and an MBA degree has a pos-
itive impact on deal success, unlike a first degree in finance or economics, suggest-
ing that this education, obtained at a later stage, in a market economy. This type of 
education allows top management to make better decisions that increase the value of 
companies during mergers and acquisitions. Our results also show that the prior deal 
experience increases M&A performance, while the CEO experience in the target com-
pany’s industry reduces the success of transactions. A possible reason is the CEO’s over-
confidence, which leads to ineffective strategic decisions.

To achieve significant positive results from M&A deals, companies need to 
pay attention to their human resources policies and governance structure. This will 
facilitate more informed decisions regarding M&A transactions that can increase the 
value of the company rather than destroy it. When hiring a CEO, leadership abilities, 
interpersonal skills, and the ability to think strategically are important qualities, but 
these qualities are difficult to measure. So boards and shareholder meetings rely on 
the characteristics they can observe when hiring a CEO, — education and experience. 
These CEO characteristics are critical at important stages of a deal such as finding the 
target company, valuing it, evaluating synergies, assessing the deal premium, selecting 
the payment method and the integration process, which together are determinants of 
a deal success.

The results we obtained in this study show that the type and level of education 
and experience of the CEO matters in M&A transactions. Investors react favorably to 
deal announcements initiated by companies where the CEO has a higher level of edu-
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cation and experience. These results can be useful for acquiring companies to analyze 
and compare the skills and qualities of CEO candidates in order to choose the future 
CEO during whose tenure the greatest M&A performance will be achieved. For exam-
ple, data on current level of education can be an indicator of academic knowledge and 
specialization, which has great potential to contribute to future M&A performance. 
The CEO’s work experience is also an important factor that can be taken into account 
when evaluating his or her performance in mergers and acquisitions. For example, if 
a candidate has a proven track record of successful M&A transactions, this may indicate 
his (her) ability to effectively manage resources, analyze risk and make the right strate-
gic decisions.

Thus, the results obtained on the current level of education and experience of 
the CEO can be used as additional criteria in the choice of candidates for leadership 
positions and in assessing their potential in mergers and acquisitions. This will help 
acquiring companies make informed decisions and reduce the risk of inappropriate 
personnel policies.

In addition, the results of this study can serve as a recommendation and guid-
ance on the level and scope of education for people applying for executive positions in 
large M&A companies.
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Аннотация. Данная статья вносит вклад в литературу, исследуя влияние 
образования и опыта генерального директора (CEO) на эффективность сделок слияний 
и поглощений (M&A) в России. Исследование основано на выборке 172 сделок, 
совершенных в период 2000–2021 гг. Мы используем метод событий (event study) 
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экономическое, техническое образование, PhD или MBA. Опыт генерального директора 
описывается переменными, которые отражают предыдущий опыт участия конкретного 
CEO в сделках слияний и поглощений и его (ее) опыт в отрасли, в которой ведет свою 
деятельность компания-цель. Наши результаты показывают, что экономическое/
финансовое образование генерального директора, полученное в Советском Союзе, 
отрицательно влияет на результативность сделок, в то время как техническое образование 
положительно влияет на успешность или эффективность слияний и поглощений. 
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MBA и PhD в образовании CEO. Наши результаты также показывают, что предыдущий 
опыт заключения сделок повышает эффективность слияний и поглощений, в то время 
как опыт работы генерального директора в отрасли целевой компании не способствует 
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Ожидаемая продолжительность здоровой жизни 
как компонент развития человеческого капитала

Аннотация. Оценка качества жизни в регионе невозможна без учета обществен-
ного здоровья. В этих целях часто используется Индекс человеческого развития (ИЧР), 
который оценивает человеческий потенциал. Однако индекс ожидаемой продолжитель-
ности жизни при рождении (ОПЖ), входящий в состав ИЧР как индикатор долголетия, 
не учитывает состояния здоровья населения. Исследование доказывает возможность 
использования показателя ожидаемой продолжительности здоровой жизни (ОПЗЖ) 
в интегральной оценке качества жизни. Сравнительная оценка ситуации в регионах 
России в 2019–2020 гг. на основе предложенной методики, включая результаты дисперси-
онного анализа, показывает, что использование ОПЗЖ в качестве показателя здоровья 
более точно объясняет различия между регионами России по ИЧР. Различия в качестве 
жизни жителей регионов в основном определяются такими детерминантами здоровья, 
как доступность медицинских услуг, экологическая ситуация и условия труда. Доступность 
образования практически не влияет на различия в ИЧР между регионами. Полученные 
результаты подчеркивают необходимость сравнительного анализа Индекса ОПЗЖ и его 
использования в качестве показателя здоровья. Данные выборочных обследований 
в России позволяют уточнить методику ОПЗЖ и использовать характеристики ограниче-
ний по здоровью, что улучшит оценку состояния здоровья населения.

Ключевые слова: развитие, регионы, здоровье, дисперсионный анализ, Индекс человече-
ского развития, ожидаемая продолжительность жизни, ожидаемая продолжительность здоровой 
жизни, долголетие, качество жизни.
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1. Введение
Сравнительный анализ качества жизни с помощью интегральных показа-

телей представляет собой одну из сложных и актуальных задач современной иссле-
довательской практики. Популярность тематики обусловлена необходимостью 
проведения достоверного сравнительного анализа регионов и содержательной 
интерпретации качественных характеристик полученных различий и их причин.

Оценку благополучия общества сложно обоснованно проводить в отрыве 
от оценки общественного здоровья. При оценке человеческого развития страны или 
региона часто используется Индекс человеческого развития (ИЧР). Внимание 
к расчету и анализу ИЧР обусловлено возможностью получать сравнительные 
оценки ситуации в странах или регионах с учетом важнейших характеристик 
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качества и уровня жизни. Но входящий в его состав показатель ожидаемой про-
должительности жизни при рождении (ОПЖ) основан только на возрастных 
коэффициентах смертности в год расчета показателя и не учитывает состояния 
здоровья населения, а его изменения зависят от многих факторов, не имею-
щих прямого отношения к здоровью. Этого недостатка в значительной степени 
лишен показатель ожидаемой продолжительности здоровой жизни (ОПЗЖ).

Регионы России различаются по уровню ожидаемой продолжительности 
жизни и ожидаемой продолжительности здоровой жизни. Значительная ожидае-
мая продолжительность жизни отнюдь не является гарантией того, что для насе-
ления территории характерна и высокая продолжительность здоровой жизни. 
Опора только на значение показателя ожидаемой продолжительности жизни 
при оценке ситуации с общественным здоровьем приводит к недостоверным 
результатам, весьма вольной их интерпретации с потерей смысла. Например, 
в 2020 г. в Ненецком автономном округе и Курской области ожидаемая продолжи-
тельность жизни была равна 70,5 годам. Однако показатель ожидаемой продол-
жительности здоровой жизни значительно различался: в Ненецком автономном 
округе он составил 43,9 года, в Курской области — 52,4 года. Можно предполо-
жить, что при одинаковой продолжительности жизни ее качество в Курской 
области (по разным причинам) выше. Ситуация со столь значительной разницей 
в показателях не является единичной, хотя набор факторов может отличаться. 
Так, в Москве и Республике Дагестан при практический одинаковой продол-
жительности предстоящей жизни (76,2 и 76,4 года соответственно) показатель 
ожидаемой продолжительности здоровой жизни отличался на 7,4 года (61,6 года 
в Москве и 68,2 года — в Республике Дагестан).

Проблемы в подборе данных и методике расчета показателей приводят 
к недостатку исследований, достоверно оценивающих благополучие общества 
с учетом состояния здоровья населения, как на страновом уровне, так и на уровне 
регионов России.

Цель работы — оценка индекса человеческого развития (ИЧР) в регионах 
России с учетом состояния здоровья населения с использованием в качестве 
показателя «ожидаемой продолжительности здоровой жизни при рождении» 
(ОПЗЖ), а также сравнение результатов с расчетами ИЧР, включающими в каче-
стве характеристики здоровья индекс ОПЖ.

Задачи работы состоят в выявлении вариации показателей ОПЖ и ОПЗЖ 
и индексов, рассчитанных на их основе по регионам России; оценке изменений 
показателей под воздействием CОVID-19; определении связи изменений индек-
сов долголетия с изменениями в значениях ИЧР.

2. Источники данных и методы
Источниками информации для исследования послужили данные об ожи-

даемой продолжительности жизни за 2013–2020 гг., ожидаемой продолжитель-
ности здоровой жизни за 2019–2020 гг. в регионах России (Росстат), данные 
текущего статистического учета (статистика образования, экономическая ста-
тистика — для расчета компонент ИЧР), а также материалы «Выборочного 
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наблюдения состояния здоровья населения», проводимого Росстатом, раунды 
2019 и 2020 г.1

Индекс ОПЗЖ был рассчитан для 2019 и 2020 г. Выбор периода обуслов-
лен наличием данных о показателе «ожидаемая продолжительность здоровой 
жизни» на сайте Росстата. Кроме того, сравнение результатов анализа за 2019 
и 2020 г. позволяет выявить влияние пандемии COVID-19 на величину ОПЖ 
и ОПЗЖ, ИЧР, дифференциацию этих показателей по регионам страны.

Для оценки ИЧР в регионах России с учетом состояния здоровья населе-
ния, в том числе влияния COVID-19 вместо ОПЖ в расчетах использовался пока-
затель ОПЗЖ при рождении, вместо индекса долголетия использовался индекс 
ОПЗЖ, который рассчитывался по формуле

     Индекс_ОПЗЖ = (X − 40)/(75 − 40), (1)
где Х — значение ОПЗЖ для конкретного региона; 40 и 75 — минимальные и мак-
симальные границы значения ОПЗЖ при рождении по странам мира в 2019 г. 
Значение индекса варьирует в интервале от 0 до 1. Причем чем величина ближе 
к 1, тем выше значение ОПЗЖ в исследуемом регионе по сравнению с другими.

В целях сопоставимости результатов эти границы ОПЗЖ были использо-
ваны и в расчетах для 2020 г. Под влиянием эпидемиологических и социальных 
факторов в 2020 г. в большинстве регионов ОПЗЖ сократилась по сравнению 
с 2019 г. В Чукотском автономном округе ее величина оказалась меньше 40 лет. 
В силу этого для данного региона в 2020 г. величина индекса ОПЗЖ была при-
нята равной 0.

Индекс образования:
      Индекс_образования = (О1 + 2О2)/3, (2)

где О1/3 — доля лиц, обучающихся в общеобразовательных и профессиональных 
организациях в общей численности населения в возрасте от 7 до 24 лет; 2О2/3 — 
доля грамотного населения.

Индекс дохода:
  Индекс_дохода = − −(ln ln )/(ln ln ),Y 100 40000 100  (3)

где Y — ВРП на душу населения региона, пересчитанный с учетом паритета поку-
пательной способности (ППС); 100 и 40 000 — минимальные и максимальные гра-
ницы значения показателя.

Для сравнительного анализа дифференциации регионов по показателям 
человеческого развития с учетом характеристик ожидаемой продолжительности 
жизни и ожидаемой продолжительности здоровой жизни как характеристик здо-
ровья населения был рассчитан также ИЧР на основе ожидаемой продолжитель-
ности жизни. Для корректного сравнения полученных результатов (при исполь-
зовании в качестве индексов здоровья индексов, основанных на ОПЖ и ОПЗЖ) 
была использована методика Аналитического центра при Правительстве 
Российской Федерации 2: индекс образования и индекс дохода и в том, и в дру-
гом случае рассчитывался одинаково. На данном этапе исследования основной 
задачей выступал сравнительный анализ регионов России. В силу этого авторы 
опирались на методику Аналитического центра, применение которой к россий-
ским данным на протяжении ряда лет доказало возможность проводить сравни-

1 Объем выборочной совокупности 60 тыс. домохозяйств во всех субъектах Российской Федерации. 
«Выборочное наблюдение состояния здоровья населения», 2019 (https://gks.ru/free_doc/new_site/ZDOR/2019/
PublishSite/index.html; 2020 (https://gks.ru/free_doc/new_site/ZDOR20/PublishSite_2020/index.html).

2 «Доклад Аналитического центра при Правительстве Российской Федерации», 2021 г. (https://ac.gov.ru/uploads/2-
Publications/analitika/2022/ICR_2021_long.pdf).
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тельный анализ в территориальном и временном разрезах. В частности, при рас-
чете индекса образования использовались данные о доле грамотного населения 
и о доле обучающихся в общей численности населения в возрасте от 7 до 24 лет, 
а не показатель числа лет обучения, который используется в настоящее время 
«Программой развития» ООН 3. Последний не рассчитывается официальной 
статистикой в России, отсутствуют данные в разрезе регионов страны, он может 
быть получен только по результатам специальных исследований.

Важно отметить, что при расчете индекса дохода по регионам России 
в ходе исследования использовались максимальная и минимальная границы ВРП 
на душу населения 40 000 и 100 долл. США по паритету покупательной способ-
ности на душу населения в год. Данные величины соответствовали дифферен-
циации показателя для российских регионов в 2019–2020 гг., однако отличались 
от принятых граничных величин в расчетах индекса человеческого развития, 
используемых Аналитическим центром при Правительстве России (верхняя гра-
ница 75 000 долл. США по паритету покупательной способности на душу населе-
ния в год) 4. Данная граница используется и в расчетах индекса для стран мира. 
Однако для большинства российских регионов величина 75 000 долл. на душу 
населения при характеристике ВРП является завышенной, что сказывается 
на распределении регионов по величине этого показателя.

Оценка влияния на величину ИЧР его компонент осуществлялась с помо-
щью дисперсионного анализа при помощи средств программных пакетов RStudio 
и IBM SPSS Statistics.

Для представления полученных результатов был использован метод груп-
пировки. В частности, проведена группировка регионов России по значению 
ИЧР (индекс долголетия — ОПЖ) в 2019–2020 гг. и по значению ИЧР (индекс дол-
голетия — ОПЗЖ) в 2019–2020 гг.; по разнице в значениях индексов долголетия 
в 2020 г. (индекс долголетия ОПЗЖ минус индекс долголетия ОПЖ). Исходные 
таблицы вынесены в Приложение, их графическая визуализация дает представ-
ление о дифференциации показателей по регионам страны.

3. Подходы к интегральной оценке качества жизни
Индекс человеческого развития (ИЧР) является одним из популярных 

интегральных показателей качества жизни и благополучия населения. Он рас-
считывается на основе трех индексов. Индекс измеряет достижения страны 
(региона) с точки зрения состояния здоровья, получения образования и факти-
ческого дохода ее граждан, для чего рассчитываются соответствующие индексы.

Индекс ожидаемой продолжительности жизни: оценивает здоровье 
через долголетие, которые измеряются с помощью показателя ожидаемой про-
должительности предстоящей жизни при рождении.

Индекс образования: доступ к образованию, который измеряется сред-
ней ожидаемой продолжительностью обучения детей школьного возраста и сред-
ней продолжительностью обучения взрослого населения.

3 Программа развития ООН (ПРООН), Нью- Йорк, 2022 г. «Отчет о человеческом развитии 2021–2022: неопределенные 
времена, нестабильная жизнь: формирование нашего будущего в меняющемся мире». (https://hdr.undp.org/content/
human- development-report-2021–22).

4 «Доклад Аналитического центра при Правительстве Российской Федерации», 2021 г. (https://ac.gov.ru/uploads/2-
Publications/analitika/2022/ICR_2021_long.pdf).
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Индекс валового национального дохода: достойный уровень жизни, 
измеряемый величиной валового национального дохода (ВНД) на душу населе-
ния в долларах США по паритету покупательной способности (ППС).

Эти три измерения стандартизируются для получения числовых значений 
от 0 до 1 (чем ближе значение индекса к 1, тем лучше ситуация в данной области). 
Методика оценки каждого индекса заключается в сравнении конкретной ситуа-
ции в максимальных и минимальных значениях. Среднее геометрическое трех 
индексов представляет собой совокупный показатель ИЧР в диапазоне от 0 до 1. 
Страны ранжируются на основе величины данного показателя.

Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации с 2013 г. 
рассчитывает ИЧР по регионам России.

Ожидаемая продолжительность здоровой жизни (ОПЗЖ) представляет 
собой показатель, для расчета которого ожидаемую продолжительность жизни 
необходимо скорректировать на состояние здоровья индивида. Этот индикатор 
показывает промежуток времени (годы, месяцы, дни), в течение которого, как 
ожидается, индивид будет обладать определенным состоянием здоровья при 
неизменном уровне смертности и заболеваемости. В основе ОПЗЖ лежат воз-
растные показатели смертности и состояние здоровья человека.

Внимание к этому показателю обусловлено возможностью получать 
оценки потерь от плохого здоровья населения для социума. Акцент на здоровье 
населения позволяет более детально охарактеризовать человеческий потенциал 
общества. Кроме того, показатель ожидаемой продолжительности предстоящей 
жизни испытывает влияние совокупности факторов, далеко не всегда связанных 
с характеристиками здоровья населения.

Идея интегрального измерителя потерь от плохого состояния выдви-
нута Б. Сандерсом в 1964 г. (Sanders, 1964). Методология расчета и назва-
ние — «Ожидаемая продолжительность здоровой жизни» или «Ожидаемая про-
должительность жизни без ограничений в дееспособности» (Disability Free Life 
Expectancy), была предложена Д. Салливаном в 1971 г. (Sullivan, 1971). Для рас-
чета ожидаемой продолжительности здоровой жизни методом Салливана необ-
ходимо располагать таблицей смертности и долями здоровых лиц по возрастам 
в населении (не имеющих статуса инвалидности), которые получают на основе 
специальных выборочных обследований.

С 1960-х годов интегральные показатели здоровья стали активно приме-
няться при мониторинге здоровья населения США, Японии и стран Европы для 
анализа динамики здоровья населения, а также разработки практических реко-
мендаций в сфере здравоохранения. Широкий пласт исследований преимуще-
ственно с начала 2000-х годов посвящен доказательствам необходимости введения 
поправки на общественное здоровье при расчете ожидаемой продолжитель-
ности предстоящей жизни в разрезе отдельных стран: Австрии (Doblhammer, 
Kytir, 2001), Бельгии (Oyen et al., 2008), Китая (Lai, 2009; Liu et al., 2009), Чехии 
(Hrkal, 2004), Дании (Brønnum- Hansen, 2005), Франции (Cambois, Clavel, Robine, 
2006), Германии (Kroll et al., 2008), Италии (Burgio, Murianni, Folino- Gallo, 2009), 
Японии (Yong, Saito, 2009), Литвы (Kalédiené, Petrauskiené, 2004), Испании 
(Sagardui- Villamor et al., 2005), Швейцарии (Guilley, 2005), США (Crimmins, Saito, 
2001; Manton, 2008), Великобритании (Kelly, Baker, Gupta, 2000; Smith et al., 2008) 
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и др. Крупное панельное исследование, проведенное на основе данных по 187 
странам, показало, что в среднем по миру ожидаемая продолжительность пред-
стоящей здоровой жизни при рождении возросла за период с 1990 по 2010 г., 
однако не такими быстрыми темпами по сравнению со значениями классиче-
ского аналогичного показателя без поправки на компоненту здоровья (Salomon 
et al., 2012). При этом наблюдается значительная дифференциация показателя 
по странам. Согласно этому исследованию по данным на 2010 г. ОПЗЖ варьирует 
для мужчин от 27,9 до 68,8 лет, а для женщин — от 37,1 до 71,7 лет. Лидером среди 
стран по значению этого показателя для обоих полов остается Япония. Самые 
низкие показатели ОПЗЖ для обоих полов были зафиксированы для Гаити 
и в значительной степени объясняются тем, что в январе 2010 г. там произошло 
катастрофическое землетрясение. Значения ОПЗЖ следующей по рангу страны, 
Центрально- Африканской Республики (ЦАР), составили 37,7 и 41,6 года для муж-
чин и женщин соответственно. Для сравнения: ОПЖ за 2010 г. варьирует от 32,5 
до 80,0 — для мужчин и от 43,6 до 85,9 — для женщин (крайние нижние значения 
у Гаити; крайние верхние: для мужчин — у Исландии, для женщин — у Японии).

С течением времени показатель ОПЗЖ в странах мира растет, однако 
сохраняется его значительная дифференциация. В целом для всего мира показа-
тель ОПЗЖ составил в 2019 г. 64 года, увеличившись с 2000 г. на 6 лет (Healthy 
life). Максимальных величин он достигал в странах с высоким уровнем доходов 
(70 лет), однако наиболее интенсивно показатель рос в странах с низким уровнем 
дохода, увеличившись с 2000 г. к 2019 г. на 21,3% (в странах с высоким уровнем 
дохода — лишь на 2,9%). Для России за этот же период показатель увеличился 
с 57,3 лет до 64,2 лет.

Важный методологический вопрос, требующий ответа в данном случае, — 
что понимать под «здоровьем, здоровой жизнью». Для оценки уровня ограничений 
по здоровью используется «Международная классификация функционирования, 
ограничений жизнедеятельности и здоровья» (МКФ) 5, разработки Вашингтонской 
группы по статистике инвалидности, являющейся подразделением «Центра по кон-
тролю и профилактике заболеваний» США (CDC). В 2006 г. Вашингтонская группа, 
специализирующаяся на статистике инвалидности, разработала краткий перечень 
вопросов, предлагаемых для включения в переписи населения, и длинный спи-
сок — для использования в выборочных обследованиях 6. Опираясь на рамки, задан-
ные МКФ, она ставила перед собой задачу выявить группы населения, испытыва-
ющие ограничения как в повседневной деятельности, так в общественной жизни 
из-за проблем здоровья. Короткий список вопросов включает четко обозначенные 
типы повседневной деятельности, с которыми у человека могут быть сложности 
из-за проблем здоровья, в том числе сложности:

– зрения (при условии пользования очками),
– слуха (при условии пользовании слуховым аппаратом),
– движения (подъем по лестнице или ходьба),
– концентрации и памяти,
– самообслуживания (одевание, прием душа),
– понимания и выражения мыслей, при использовании родного языка.

5 «Международная классификация функционирования, ограничений жизнедеятельности и здоровья». Всемирная организация 
здравоохранения, Женева, 2001 г. (https://extranet.who.int/iris/restricted/bitstream/10665/85389/1/924454542X.pdf).

6  European disability statistics: Progress and challenges. European Commission, 2015 (https://pdffox.com/european- disability-
statistics-pdf-free.html).
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На каждый вопрос предлагается четыре варианта ответа:
1) нет, сложности отсутствуют;
2) да, есть некоторые сложности;
3) да, серьезные сложности;
4) не могу полностью выполнять самостоятельно.
На основе этих показателей человек относится к группе лиц с высоким 

риском быть ограниченным в базовых видах деятельности, при наличии серьезных 
ограничений (ответы (3 или (4)), как минимум, в одной из базовых сфер жизни.

В настоящее время показатели ожидаемой продолжительности здоровой 
жизни (ОПЗЖ) активно использует ВОЗ 7 и его подразделения в Европейском 
союзе для мониторинга ситуации в сфере здоровья в различных странах и раз-
работки практических рекомендаций для роста его среднего уровня, а также для 
снижения различия между странами по этому показателю.

ВОЗ использует при расчете ОПЗЖ данные о заболеваемости и оцени-
вает потери лет от тех или иных болезней на основе статистической информации 
(см., например, (Murray, 2002; Wang et al., 2012)). Однако не все страны собирают 
необходимую информацию, кроме того, данные о заболеваемости отражают 
«обращаемость» в медицинские учреждения по поводу заболеваний и не соответ-
ствуют реальному распространению проблем здоровья (заболеваний).

Статистическая служба Европейского союза рассчитывает показатель 
ОПЗЖ, опираясь на самооценку населением состояния своего здоровья 8 в том 
числе с использованием блока вопросов о наличии и степени функциональных 
ограничений. Учитывается также наличие травм и показатели здоровья (индекс 
массы тела; занятие физкультурой; потребление фруктов и овощей; потребление 
табака и алкоголя).

В зарубежных исследовательских практиках, как и в работе статистиче-
ских служб, используется широкий пласт прокси- параметров для расчета доли 
«здорового» населения. Например, в исследовании для Бельгии (Van Oyen et 
al., 2008), помимо вопроса о самооценке здоровья, нездоровое население иден-
тифицировалось с помощью вопросов о наличии хронических заболеваний 
(респонденты, которые положительно отвечают на вопрос о том, страдают ли 
они  какими-либо хроническими заболеваниями), о наличии коморбидности 
(респонденты, которые отмечали у себя два и более заболеваний, проявляв-
шихся одновременно в последние 12 месяцев из перечисленного списка: болезни 
сердца, респираторные и скелетно- мышечные заболевания, рак, неврология, 
диабет), а также на основе вопроса об инвалидности. Интересно, что нездоро-
вье населения фиксировалось не как отметка о наличии / отсутствии инвалид-
ности у респондента, а только среди тех респондентов, которые отметили у себя 
инвалидность — им задавался вопрос, в какой степени они чувствуют себя огра-
ниченными в повседневной деятельности. Респонденты выбирали один из четы-
рех вариантов ответа: «постоянно», «время от времени», «редко», «не чувствую». 
К нездоровому населению относили только тех, кто выбирал первый или второй 
вариант ответа. На наш взгляд, такой методологический подход, основанный 
на оценке собственных ощущений респондента, хорошо соответствует содержа-

7 Сайт Всемирной организации здравоохранения (https://www.who.int/data/gho/data/indicators/indicator- details/GHO/
gho-ghe-hale-healthy-life-expectancy-at-birth).

8 «Self-perceived long-standing limitations in usual activities due to health problem by sex, age and labour status», 2023 г. (https://
ec.europa.eu/eurostat/databrowser/product/page/hlth_silc_06); «Self-perceived health by sex, age and labour status», 2023 г. 
(https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/HLTH_SILC_01/default/table?lang=en&category=hlth.hlth_state.hlth_sph).
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нию понятия «здоровая жизнь», поскольку позволяет исключить установленную 
официально медико- социальной экспертной комиссией инвалидность, кото-
рая в действительности не всегда сопряжена с более низким качеством жизни 
населения.

В исследовании, посвященном измерению продолжительности здоровой 
жизни в США (Crimmins, Saito, 2001), учет людей, страдающих от ограничений 
при выполнении ежедневных обязанностей, сочетается с учетом институцио-
нального населения — лиц, помещенных в лечебные учреждения для лечения 
хронических психических или физических заболеваний.

Однако большинство страновых исследований (например, в Австрии 
(Doblhammer, Kytir, 2001), Литве (Kalédiené, Petrauskiené, 2004) или Японии 
(Yong, Saito, 2009)) все же опираются на классический вопрос о самооценке здо-
ровья респондентами как на базовый измеритель доли здорового населения.

В России публикуются сравнительные данные ВОЗ, включающие ОПЗЖ 
в России и ряде других стран по всему миру 9. Исследования здоровья населе-
ния России с применением показателей ОПЗЖ начали появляться только 
с конца 1990-х годов (Комаров, Ермаков, Иванова, 1997; Андреев, Школьников, 
МакКи, 2002; Рамонов, 2011; Шульгин, Щербов, 2018; Синдяшкина, 2022; и др.). 
Показатель ОПЗЖ рассчитывается Росстатом для России и ее регионов с 2019 г.10 
на основе таблиц смертности и итогов «Выборочного наблюдения состояния 
здоровья населения» 11 методом Салливана 12 по формуле:

           e
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x x n x x n= −( )
=

+ +∑1
1 π , , ,  (4)

где ex
h — ОПЗЖ в точном возрасте х лет; lx  — табличное число доживающих 

до точного возраста х лет; w — наиболее старший возраст, лет; i — индекс сум-
мирования; 1− +πx x n,  — доля здорового населения, в возрастном интервале от x 
до x + n лет; πx x n, +  — удельный вес респондентов, оценивших состояние своего 
здоровья как «плохое» и «очень плохое», в возрастном интервале от x до x + n 
лет; Lx x n, +  — табличное число человеко-лет, прожитое в возрастном интервале 
от x до x + n лет.

Данные о смертности берутся из таблиц смертности, ежегодно рассчи-
тываемых Росстатом. К сожалению, пока для расчета ОПЗЖ в России использу-
ются только ответы на вопрос о самооценке здоровья респондентов, хотя анкета 
«Выборочного наблюдения состояния здоровья населения» включает и блок 
вопросов, рекомендуемых вопросником, составленным Вашингтонской группой, 
которые позволяют получить более точные оценки ограничений по здоровью. 
Тем не менее, зарубежный опыт показывает, что использование самооценки здо-
ровья хорошо зарекомендовало себя для оценок продолжительности здоровой 
жизни и может быть использовано для достижения цели нашего исследования.

9  https://extranet.who.int/iris/restricted/bitstream/10665/85389/1/924454542X.pdf

10 «Методика расчета показателя “Ожидаемая продолжительность здоровой жизни (лет)” (2019)» (утверждена приказом 
Росстата от 25 февраля 2019 года № 95) (https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_319186/?ysclid=lms0x6vs
tb148321785).

11 «Данные Выборочного наблюдения состояния здоровья населения, раунд 2021 г.», 2021 г. (https://gks.ru/free_doc/new_
site/zdor21/PublishSite_2021/index.html)

12  «Методика расчета показателя “Ожидаемая продолжительность здоровой жизни (лет)”».
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4. Результаты и обсуждение
4.1. Индекс человеческого развития с учетом ОПЖ и ОПЗЖ
На протяжении последних лет (табл. 1) в целом по России и ее регионам 

наблюдался рост показателя ИЧР, рассчитанного по традиционной методике. 
Корректировку внесла пандемия COVID-19.

Роль отдельных компонентов, используемых при расчете ИЧР, в динамике 
роста показателя различается. В значительной степени относительно невысокие зна-
чения обусловлены отставанием показателей ожидаемой продолжительности жизни 
в регионах России от многих стран мира. Распространение COVID-19 не могло 
не повлиять на значения показателя. В 2019 г. значение ИЧР по России в целом 
и по подавляющему большинству регионов страны продолжало расти, снижение кос-
нулось ряда северных регионов, однако подобная ситуация наблюдалась и в предыду-
щие годы. В 2020 г. произошло сокращение ИЧР по России в целом (на 0,005 пункта), 
прежде всего за счет сокращения индекса долголетия (на 0,031 пункта).

Анализ индекса долголетия, рассчитанного на основе показателя ожи-
даемой продолжительности здоровой жизни, демонстрирует для России и ее 
регионов значительно более низкие значения ИЧР, что свидетельствует о суще-
ственных проблемах здоровья у населения страны. При расчете индекса долголе-
тия и по величине ОПЖ, и по величине ОПЗЖ использовалась стандартизация 
по максимальным и минимальным значениям по странам мира. Однако в России 
значение индекса долголетия, рассчитанного на основе ОПЗЖ в 2019 г., на 28%, 
а в 2020 г. — на 30% ниже значения индекса, рассчитанного на основе ОПЖ. 
В 2020 г. разница показателей увеличилась во всех регионах.

Графики демонстрируют, что распределение регионов по ИЧР, рассчи-
танному с учетом ОПЖ и ОПЗЖ, значительно отличается (рис. 1 и 2). На гра-

Таблица 1.

Динамика ИЧР (2013–2020 гг.) и ИЧР с учетом ОПЗЖ (2019–2020 гг.) в России

ИЧР= Индекс_долголетия — ОПЖ ИЧР = Индекс_долголетия – ОПЗЖ

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2019 2020

0,871 0,875 0,877 0,881 0,880 0,888 0,891 0,886 0,798 0,785

Источник: рассчитано авторами на основе данных Росстата.

Рис. 1.
ИЧР, рассчитанный с учетом ОПЖ, 2019 г.

Источник: составлено авторами на основе 
данных Росстата.

Рис. 2.
ИЧР, рассчитанный с учетом ОПЗЖ, 2019 г.

Источник: составлено авторами на основе 
данных Росстата.
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фиках представлены данные за 2019 г., что позволяет рассмотреть ситуацию 
без влияния пандемии COVID-19. Регионы со сравнительно более благоприят-
ной ситуацией (по показателю ИЧР с учетом ожидаемой продолжительности 
жизни) отнюдь не всегда относятся к группе благополучных, когда в расчет 
берется ОПЗЖ.

4.2. Динамика индексов долголетия
Мы располагаем индексом долголетия, рассчитанным на основе ОПЖ, 

за длительный период времени (2013–2020 гг.), а индексом долголетия на основе 
ОПЗЖ — только за 2019––2020 гг. Поэтому подробнее остановимся на сравни-
тельном анализе индексов в период 2019–2020 гг.

Существуют различия в распределении регионов России по величине 
индекса ОПЖ и индекса ОПЗЖ в 2019 и 2020 г. Наличие значимых статистиче-
ских различий в распределении регионов по этим двум показателям (р ≤ 0,0001) 
подтверждено двухфакторным ранговым дисперсионным анализом Фридмана.

Динамика индексов долголетия, рассчитанных на основе ОПЖ и ОПЗЖ, 
выглядит по-разному. Хотя сокращение в 2020 г. коснулось обоих показателей 
в большинстве регионов России, в 2019 г. прирост индекса долголетия на основе 
ОПЖ был более равномерным по сравнению с динамикой 2020 г. (рис. 3). 
Сокращение Индекса долголетия в 2020 г. по сравнению с 2019 г. отличалось 
большей вариацией по регионам.

Рис. 3.
Разница в значениях Индекса долголетия на основе ОПЖ

Источник: рассчитано авторами на основе данных Росстата.
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Среднее квадратическое откло-
нение для разницы значений индекса 
составило для 2019–2018 гг. 0,0039, для 
2020–2019 гг. — 0,010. Вариация показа-
теля увеличилась в 10 раз, и различий 
в изменениях в 2020 г. значительно при-
бавилось. Это свидетельствует о значи-
тельном межрегиональном неравен-
стве в индексах долголетия в России 
в 2020 г. Так, в Чеченской Республике 
снижение составило 0,063 пункта; 
Республике Дагестан и Ненецком авто-
номном округе — 0,045 пункта. С дру-
гой стороны, минимальное снижение 
наблюдалось в ряде регионов Дальнего Востока — Магаданской области (0,008 
пункта), Сахалинской области и Еврейской автономной области (0,010 пункта).

Если в 2019 г. с учетом ОПЗЖ для России в целом и в подавляющем боль-
шинстве регионов России наблюдался прирост значений индекса долголетия 
(пусть и небольшой) — как продолжение тенденции предыдущих лет (рис. 4), 
то в 2020 г. ситуация изменилась. В 2019 г. только в 10 регионах из 85 произошло 
снижение индекса не более чем на 0,009. В 2020 г. снижение наблюдалось во всех 
регионах страны, кроме Севастополя (+0,001) (Чудиновских, 2021), что свидетель-
ствует о потерях ожидаемой продолжительности жизни, вызванных COVID-19.

Изменение индекса долголетия, основанного на ОПЗЖ, в 2020 г. было еще 
более неоднозначным. В 19 регионах произошел рост показателя. В Мурманской 
области он не изменился, в остальных регионах (65 регионах) показатель сни-
зился. Снижение индекса долголетия (ОПЗЖ) было гораздо более значитель-
ным: если в целом по России снижение индекса долголетия (ОПЖ) составило 
0,031 пункта, то индекс долголетия (ОПЗЖ) сократился на 0,040 пункта. Однако 
такое среднее значение сложилось за счет противоречивых тенденций. В тех 
регионах, где происходило снижение индекса долголетия (ОПЗЖ), оно было 
подчас весьма значительным: Чукотский АО (−0,346), Ненецкий АО (−0,337), 
Республика Мордовия (−0,220), Республика Алтай (−0,217), Курская область 
(−0,214), Республика Ингушетия и Республика Тыва (−0,189).

Причем наиболее заметное снижение произошло отнюдь не в тех реги-
онах, где произошло значимое сокращение индекса долголетия, основанного 
на ОПЖ. Это может свидетельствовать о различиях в комплексах факторов, вли-
яющих на исследуемые показатели.

4.3. Разница в значениях индексов долголетия

Хотя в 2020 г. происходило сокращение индексов долголетия, рассчи-
танных на основе ОПЖ и ОПЗЖ, разница в значениях между двумя индексами, 
рассчитанными по разной методике, в 2020 г. в большинстве регионов увели-
чилась (рис. 5). Ситуация в регионах менялась в 2020 г. по сравнению с 2019 г. 
по-разному. Разница между значениями индексов долголетия, рассчитанными 

Рис. 4.
Индекс долголетия, рассчитанный на основе 
ОПЗЖ, 2019 г.

Источник: составлено авторами на основе 
данных Росстата.
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по разным методикам, колебалась от 0,458 до 0,1 (в 2019 г.) и от 0,766 до 0,025 
(в 2020 г.).

В 2019 г. на состояние здоровья в России COVID-19 не повлиял. Под 
воздействием обычных для России факторов разница в индексах долголетия 
(основанных на показателях ОПЖ и ОПЗЖ) была во многих регионах весьма 
существенной. Наиболее заметной разница была в 17 регионах, представля-
ющих разные территории страны — Воронежская, Тамбовская, Ростовская 
области, Алтайский край, Ханты- Мансийский автономный округ, Липецкая 
и Белгородская области, Карачаево- Черкесская Республика, Брянская область, 
Республика Марий Эл, Орловская область, Еврейская автономная область, 
Ямало- Ненецкий автономный округ, Севастополь, Ненецкий автономный округ, 
Кабардино- Балкарская Республика и Чукотский автономный округ. Это — цен-
тральная Россия, северо- восточные регионы и республики Закавказья. Столь же 
разнообразна и территориальная представительность регионов с минималь-
ной разницей в показателях — Чеченская Республика, Республика Татарстан, 
Республика Дагестан, Республика Мордовия, Иркутская и Калининградская 
области, Хабаровский край, г. Москва, Сахалинская и Московская области, 
Республика Хакасия, Калужская и Костромская области, Удмуртская Республика, 
Забайкальский край, Республика Ингушетия и Чувашская Республика.

Можно предположить, что на разнице между индексами долголетия, 
основанными на показателях продолжительности жизни и продолжительности 
здоровой жизни, сказывается влияние уровня жизни в регионах, доступности 

Рис. 5.
Разница в значениях индекса долголетия на основе ОПЖ и ОПЗЖ (2019 и 2020 г.)

Источник: рассчитано авторами на основе данных Росстата.
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услуг системы здравоохранения и моделей самосохранительного поведения. Эта 
гипотеза требует дальнейшей проверки.

Еще одна особенность, выявленная при сравнительном анализе проис-
ходящих изменений индексов долголетия состоит в том, что в 2020 г. измене-
ния в большей степени касались Индекса долголетия, рассчитанного на основе 
ОПЗЖ (рис. 6). Следует отметить, что вариативность регионов по величине 
Индекса ОПЖ в 2020 г. практически не изменилась (коэффициент вариации 
составил в 2019 г. 4,99; в 2020 г. — 4,67%), значения этого показателя оказались 
весьма однородными по регионам России. Коэффициент вариации для Индекса 
ОПЗЖ увеличился с 13,9 до 23,6%. Регионы оказались более чувствительными 
к изменению этого показателя, и ситуация 2020 г. в более значительной мере 
повлияла на его дифференциацию по территории всей страны.

Наиболее заметно увеличилась разница между значениями индексов 
долголетия в 2020 г. в Курской области, Республике Карелии, Ненецком АО, 
Республике Ингушетии, Республике Мордовии, Республике Алтай, Сахалинской 
области, Чукотском АО. В этих регионах на фоне пандемии COVID-19 состоя-
ние здоровья населения (самооценка здоровья) ухудшилась гораздо более значи-
тельно, чем сократилась продолжительность жизни.

Минимальная разница в значениях наблюдалась в Московской области, 
Архангельской, Волгоградской, Воронежской, Ростовской и Самарской областях. 
В этих регионах сравнительное сокращение ожидаемой продолжительности 

Рис. 6.
Разница в значениях индексов долголетия (2020–2019 гг.)

Источник: рассчитано авторами на основе данных Росстата.
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жизни совпадает с масштабами ухудшения здоровья (самооценки состояния здо-
ровья). Пандемия COVID-19 однозначно снизила ожидаемую продолжительность 
предстоящей жизни, однако далеко не во всех регионах способствовала сниже-
нию состояния общественного здоровья (по крайней мере, его самооценке).

Значительное сокращение различий отмечено в Белгородской области, 
Республике Дагестан, ХМАО. Здесь на фоне сравнительного сокращения ОПЖ 
произошло увеличение ОПЗЖ. Таким образом, сокращение продолжительно-
сти жизни здесь не сопровождалось ухудшением оценки состояния здоровья. 
Видимо, сокращение продолжительности жизни в этих регионах произошло пре-
жде всего за счет причин (в том числе инфекционных заболеваний), не сопрово-
ждавшихся длительным ухудшением здоровья.

Вероятно, под влиянием эпидемии COVID-19 (и сопряженных с ней фак-
торов) произошла перегруппировка регионов по разнице между сравнительным 
уровнем ОПЖ и ОПЗЖ. Лишь немногие регионы сохранили свое место в груп-
пах по разнице в показателях (Приложение, табл. А4, значения выделены полу-
жирным шрифтом). Однако в группе из 17 регионов с самой большой разницей 
в восьми регионах такая же ситуация наблюдалась и в 2019 г.

Потери от плохого здоровья значительно превосходят потери ожидаемой 
продолжительности жизни во многих регионах России. При этом потери, свя-
занные с ухудшением здоровья (его самооценкой), в 2020 г. значительно превы-
шали потери в продолжительности жизни, обусловленные ростом смертности.

4.4. Дисперсионный анализ в оценке ИЧР

Для оценки влияния на ИЧР различных компонент, в том числе в случае 
расчета с использованием ОПЖ и ОПЗЖ, был использован метод дисперсион-
ного анализа. Суть дисперсионного анализа заключается в проверке зависимости 
результативного признака как нормально распределенной случайной величины 
от факторных признаков (Мхитарян и др., 2013). В нашем случае результативным 
признаком выступает агрегатный индекс человеческого развития, измеренный двумя 
способами — с учетом ОПЖ и с учетом ОПЗЖ. Покомпонентное разложение 
вариации ИЧР для определения компонент ИЧР, которые вносят наибольший 
вклад в его региональную вариацию, позволяет проверить гипотезу о том, что 
индекс долголетия с учетом ОПЗЖ в большей степени определяет дифференци-
ацию регионов России по ИЧР, качеству жизни.

Исходный набор регионов не удовлетворял предпосылке о нормально-
сти распределения ИЧР. Поэтому для дальнейшего анализа была использована 
усеченная выборка из 69 регионов, удовлетворяющая требованию нормального 
распределения (табл. 2). Итоговый список регионов, использованных в диспер-
сионном анализе, приведен в Приложении.

В ходе дисперсионного анализа были использованы следующие условные 
обозначения переменных: ИЧР, ВРП, ОБР (индекс образования), ОПЖ, ОПЗЖ.

Предварительно каждая из компонент ИЧР была перекодирована в ран-
говую переменную (индексы ВРП, ОБР, ОПЖ, ОПЗЖ), а затем проведен рас-
чет по данным за 2019 и 2020 г. В табл. 3–6 приведены оценки вклада отдельных 
компонент ИЧР в общую вариацию индекса, а также значение коэффициента η2, 
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позволяющего оценить вклад каждой переменной (компоненты) в дисперсию 
ИЧР. В качестве проверки робастности результатов мы провели аналогичные 
расчеты для 2020 г. (табл. 5–6).

В случае использования классического подхода к расчету ИЧР на основе 
ОПЖ в регионах России разнообразие уровней человеческого развития преиму-
щественно объясняется различиями в объемах ВРП (для компоненты ВРП зна-
чение F-статистики является наибольшим и составляет 31,755 в 2019 г. и 30,577 

Таблица 2.

Результаты проверки нормальности распределения на основе теста 
Андерсона–Дарлинга

Переменная Расчетное значение 
статистики p-значение теста

ИЧР с ОПЖ_2019 0,54727 0,1536

ИЧР с ОПЗЖ_2019 0,57682 0,129

ИЧР с ОПЖ_2020 0,34213 0,4828

ИЧР с ОПЗЖ_ 2020 0,5553 0,1465

Примечание. Во всех случаях p-значение теста превзошло 10%, что не позволяет нам отвер-
гнуть нулевую гипотезу о нормальности выборок.

Источник: рассчитано авторами в программном пакете RStudio.

Таблица 3.

Результаты трехфакторного дисперсионного анализа ИЧР за 2019 г. 
(с использованием ОПЖ; скорректированный R2 = 0,799)

Субиндекс
Частичная 

сумма 
квадратов

F-статистика Prob > F

Частичная η2 (оценка 
величины эффекта 
в дисперсионном 

анализе)

ВРП 0,017 31,755 0,000 0,704

ОБР 0,001 2,625 0,064 0,164

ОПЖ 0,002 4,346 0,010 0,246

Примечание. Частичная η2 — оценка величины эффекта в дисперсионном анализе — пока-
зывает долю дисперсии в зависимой переменной, которая учитывается независимой пере-
менной. Значения η2 варьируются от 0 до 1, причем большие значения указывают на боль-
ший размер эффекта.

Источник: рассчитано авторами в программном пакете IBM SPSS Statistics.

Таблица 4.

Результаты трехфакторного дисперсионного анализа ИЧР за 2019 г. 
(с использованием ОПЗЖ; скорректированный R2 = 0,733)

Субиндекс Частичная сумма 
квадратов F-статистика Prob > F Частичная η2

ВРП 0,015 9,932 0,000 0,446

ОБР 0,002 1,101 0,361 0,082

ОПЗЖ 0,037 24,744 0,000 0,667

Источник: рассчитано авторами в программном пакете IBM SPSS Statistics.
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в 2020 г., значение коэффициента η2 равно 0,704 и 0691 соответственно — 
см. табл. 3, 5). На втором месте — показатель ОПЖ. Влияние образовательной 
компоненты минимально в 2019 г. и незначимо в 2020 г.

Однако при введении поправки на общественное здоровье (ОПЗЖ) 
в регионах России компонента, отражающая долголетие людей в регионе, начи-
нает приобретать значительно больший вес при объяснении региональной вари-
ации ИЧР (для компоненты ОПЗЖ значение F-статистики в 2019 г. составляет 
24,744, что превышает вклад ВРП. Для 2020 г. значение F-статистики составило 
6,835, что также является максимальным значением среди всех факторов) (см. 
табл. 4, 6). Влияние компонент ВРП и образования на фоне пандемии становится 
незначимым.

Полученные результаты могут указывать на то, что при расчете индексов 
долголетия введение поправки на общественное здоровье может иметь большое 
значение для более точной оценки уровня человеческого развития в регионах 
России и выявления вклада здоровья населения в его формирование. В условиях 
масштабных социальных шоков влияние ОПЗЖ на вариацию ИЧР по регионам 
России сохранялось.

5. Выводы

При оценке благополучия населения с помощью ИЧР индекс долголетия, 
основанный на ОПЗЖ, позволяет оценить влияние состояния здоровья (его 
самооценку) на интегральную оценку благополучия.

Таблица 5.

Результаты трехфакторного дисперсионного анализа ИЧР за 2020 г. 
(с использованием ОПЖ; скорректированный R2 = 0,769)

Субиндекс Частичная 
сумма квадратов F-статистика Prob > F Частичная η2

ВРП 0,024 30,577 0,000 0,691

ОБР 0,000 0,557 0,647 0,039

ОПЖ 0,006 7,343 0,000 0,350

Источник: рассчитано авторами в программном пакете IBM SPSS Statistics.

Таблица 6.

Результаты трехфакторного дисперсионного анализа ИЧР за 2020 г. 
(с использованием ОПЗЖ; скорректированный R2 = 0,595)

Субиндекс Частичная сумма 
квадратов F-статистика Prob > F Частичная η2

ВРП 0,019 0,713 0,550 0,052

ОБР 0,011 0,429 0,734 0,032

ОПЗЖ 0,178 6,835 0,001 0,345

Источник: рассчитано авторами в программном пакете IBM SPSS Statistics
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Динамика индексов долголетия, основанных на ОПЖ и ОПЗЖ, в 2020 г. 
по сравнению с 2019 г. была различной. Это может свидетельствовать о различ-
ном влиянии на показатели распространения COVID-19.

Проведенный дисперсионный анализ показывает, что использование 
в качестве индикатора здоровья показателя ОПЗЖ при расчете ИЧР в большей 
степени объясняет дифференциацию регионов России по итоговому показа-
телю. Если исходить из сути ИЧР как показателя качества жизни, то в большей 
степени различия в качестве жизни жителей российских регионов определя-
ются детерминантами здоровья (доступностью медицинских услуг и качествен-
ных продуктов, экологической ситуацией и условиями труда, распространением 
стратегии самосохранительного поведения и т. д.), совокупное влияние которых 
проявляется в величине ОПЗЖ. Доступность образовательных услуг практиче-
ски не влияет на межрегиональную дифференциацию ИЧР. Полученные резуль-
таты свидетельствуют о необходимости сравнительного анализа индекса ОПЗЖ 
в режиме мониторинга и целесообразности использования его в качестве пока-
зателя здоровья, — тем более что данные выборочных обследований, проводи-
мых в России, позволяют уточнить методику ОПЗЖ, использовать не просто 
самооценку состояния здоровья респондентов, а характеристики распространен-
ности ограничений здоровья (в соответствии с рекомендациями Вашингтонской 
группы по статистике инвалидности).

Важной исследовательской задачей остается выявление факторов, вли-
яющих на дифференциацию показателей ОПЗЖ, различий в совокупности 
детерминант ОПЖ и ОПЗЖ по российским регионам. Кроме того, продолже-
ние исследования видится и в уточнении методики расчета индексов, обеспечи-
вающих сопоставимость результатов для внутрироссийских и международных 
сопоставлений.

ПРИЛОЖЕНИЕ
1. Список регионов для дисперсионного анализа
Края: Алтайский, Забайкальский, Камчатский, Краснодарский, 

Красноярский, Пермский, Приморский, Ставропольский, Хабаровский.
Области: Амурская, Архангельская, Астраханская, Белгородская, 

Брянская, Владимирская, Волгоградская, Вологодская, Воронежская, 
Ивановская, Иркутская, Калининградская, Калужская, Кемеровская, Кировская, 
Костромская, Курганская, Курская, Ленинградская, Липецкая, Московская, 
Мурманская, Нижегородская, Новгородская, Новосибирская, Омская, 
Оренбургская, Орловская, Пензенская, Псковская, Ростовская, Рязанская, 
Самарская, Саратовская, Свердловская, Смоленская, Тамбовская, Тверская, 
Томская, Тульская, Ульяновская, Челябинская, Ярославская.

Республики: Адыгея, Башкортостан, Бурятия, Дагестан, Ингушетия, 
Кабардино- Балкария, Калмыкия, Карачаево- Черкессия, Карелия, Коми, Крым, 
Мордовия, Северная Осетия–Алания, Хакасия, Удмуртия, Чувашия.

Город: Севастополь.
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Таблица А1.

Динамика ИЧР (2013–2020 гг.) и ИЧР с учетом ОПЗЖ (2019–2020 гг.)

Регион
ИЧР (Индекс долголетия — ОПЖ)

ИЧР (индекс 
долголетия — 

ОПЗЖ)

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2019 2020

Россия 0,871 0,875 0,877 0,881 0,880 0,888 0,891 0,880 0,798 0,780

Центральный ФО 0,890 0,892 0,896 0,901 0,906 0,912 0,916 0,907 0,826 0,807

Белгородская обл. 0,886 0,890 0,892 0,896 0,889 0,893 0,896 0,888 0,756 0,810

Брянская обл. 0,826 0,827 0,835 0,839 0,831 0,839 0,845 0,837 0,700 0,716

Владимирская обл. 0,831 0,831 0,838 0,843 0,840 0,845 0,853 0,844 0,750 0,773

Воронежская обл. 0,858 0,864 0,869 0,873 0,865 0,871 0,875 0,870 0,755 0,744

Ивановская обл. 0,816 0,810 0,822 0,821 0,817 0,822 0,827 0,825 0,708 0,718

Калужская обл. 0,855 0,855 0,857 0,863 0,865 0,872 0,878 0,868 0,802 0,753

Костромская обл. 0,838 0,841 0,842 0,843 0,834 0,838 0,842 0,834 0,769 0,753

Курская обл. 0,864 0,870 0,874 0,873 0,859 0,866 0,869 0,863 0,780 0,670

Липецкая обл. 0,860 0,871 0,875 0,877 0,867 0,876 0,875 0,863 0,740 0,700

Московская обл. 0,855 0,858 0,868 0,873 0,882 0,888 0,892 0,881 0,822 0,809

Орловская обл. 0,853 0,851 0,859 0,861 0,850 0,854 0,862 0,851 0,713 0,632

Рязанская обл. 0,851 0,852 0,858 0,862 0,859 0,862 0,865 0,855 0,751 0,746

Смоленская обл. 0,840 0,839 0,838 0,840 0,841 0,845 0,850 0,843 0,733 0,764

Тамбовская обл. 0,844 0,855 0,860 0,863 0,850 0,855 0,858 0,853 0,739 0,680

Тверская обл. 0,827 0,832 0,833 0,839 0,838 0,845 0,849 0,841 0,743 0,757

Тульская обл. 0,836 0,845 0,853 0,858 0,853 0,864 0,868 0,859 0,763 0,752

Ярославская обл. 0,864 0,866 0,869 0,870 0,865 0,871 0,876 0,866 0,791 0,798

г. Москва 0,940 0,942 0,949 0,952 0,958 0,957 0,961 0,973 0,894 0,873

Северо- Западный 
федеральный округ

0,878 0,879 0,887 0,892 0,893 0,901 0,905 0,895 0,813 0,788

Республика Карелия 0,845 0,849 0,846 0,852 0,854 0,858 0,865 0,852 0,764 0,683

Республика Коми 0,883 0,882 0,883 0,882 0,884 0,890 0,890 0,875 0,786 0,765

Ненецкий авт. округ 0,855 0,889 0,892 0,893 0,890 0,892 0,899 0,954 0,740 0,504

Архангельская обл. 0,846 0,852 0,855 0,857 0,856 0,866 0,865 0,859 0,764 0,754

Вологодская обл. 0,848 0,853 0,863 0,862 0,860 0,867 0,869 0,863 0,766 0,737

Калининградская 
обл.

0,850 0,853 0,855 0,866 0,867 0,873 0,877 0,875 0,811 0,784

Ленинградская обл. 0,840 0,838 0,849 0,855 0,854 0,863 0,867 0,856 0,772 0,753

Мурманская обл. 0,856 0,857 0,861 0,864 0,869 0,872 0,879 0,879 0,784 0,796

Новгородская обл. 0,843 0,857 0,860 0,861 0,845 0,848 0,850 0,846 0,758 0,682

Псковская обл. 0,811 0,813 0,816 0,822 0,816 0,823 0,828 0,822 0,712 0,696

г. Санкт- Петербург 0,919 0,919 0,931 0,935 0,942 0,951 0,957 0,947 0,865 0,829
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Продолжение таблицы А1.

Регион
ИЧР (Индекс долголетия — ОПЖ)

ИЧР (индекс 
долголетия — 

ОПЗЖ)

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2019 2020

Южный федераль-
ный округ

0,857 0,862 0,865 0,860 0,858 0,866 0,867 0,858 0,771 0,756

Республика Адыгея 0,831 0,829 0,828 0,832 0,829 0,837 0,841 0,844 0,766 0,737

Республика 
Калмыкия

0,819 0,830 0,831 0,845 0,845 0,850 0,858 0,850 0,763 0,747

Республика Крым 0,810 0,817 0,815 0,824 0,828 0,825 0,744 0,731

Краснодарский край 0,867 0,866 0,865 0,868 0,872 0,880 0,877 0,868 0,786 0,777

Астраханская обл. 0,865 0,865 0,867 0,869 0,871 0,886 0,890 0,872 0,810 0,758

Волгоградская обл. 0,850 0,857 0,856 0,859 0,854 0,859 0,862 0,851 0,768 0,753

Ростовская обл. 0,843 0,846 0,854 0,859 0,858 0,864 0,868 0,861 0,746 0,735

г. Севастополь 0,809 0,820 0,835 0,846 0,850 0,841 0,701 0,716

Северо- Кавказский 
федеральный округ

0,823 0,826 0,827 0,830 0,824 0,830 0,834 0,826 0,753 0,746

Республика Дагестан 0,830 0,835 0,834 0,839 0,826 0,835 0,839 0,829 0,789 0,813

Республика 
Ингушетия

0,826 0,833 0,822 0,824 0,809 0,819 0,827 0,816 0,767 0,699

Кабардино- Балкар-
ская Республика

0,809 0,814 0,810 0,820 0,815 0,821 0,824 0,819 0,686 0,699

Карачаево- 
Черкесская 
Республика

0,819 0,814 0,815 0,817 0,814 0,819 0,823 0,820 0,698 0,662

Республика Северная 
Осетия–Алания

0,845 0,845 0,839 0,844 0,836 0,840 0,843 0,840 0,766 0,722

Чеченская 
Республика

0,796 0,803 0,797 0,800 0,802 0,806 0,809 0,790 0,775 0,779

Ставропольский край 0,829 0,832 0,838 0,840 0,838 0,843 0,846 0,841 0,736 0,725

Приволжский феде-
ральный округ

0,858 0,860 0,864 0,868 0,861 0,869 0,873 0,859 0,788 0,776

Республика 
Башкортостан

0,856 0,855 0,854 0,859 0,850 0,860 0,864 0,847 0,760 0,773

Республика Марий Эл 0,830 0,834 0,842 0,842 0,835 0,837 0,842 0,830 0,699 0,595

Республика 
Мордовия

0,837 0,848 0,849 0,853 0,847 0,851 0,855 0,844 0,792 0,692

Республика 
Татарстан

0,891 0,892 0,899 0,905 0,897 0,906 0,911 0,894 0,870 0,884

Удмуртская 
Республика

0,859 0,863 0,868 0,871 0,862 0,871 0,874 0,859 0,798 0,741

Чувашская 
Республика

0,840 0,838 0,841 0,843 0,834 0,839 0,844 0,832 0,768 0,742

Пермский край 0,858 0,863 0,863 0,866 0,861 0,867 0,871 0,857 0,788 0,759

Кировская обл. 0,832 0,841 0,845 0,849 0,841 0,843 0,845 0,840 0,753 0,697

Нижегородская обл. 0,849 0,851 0,856 0,863 0,863 0,867 0,873 0,860 0,769 0,783

Оренбургская обл. 0,867 0,865 0,866 0,870 0,856 0,869 0,872 0,855 0,779 0,765
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Окончание таблицы А1.

Регион
ИЧР (Индекс долголетия — ОПЖ)

ИЧР (индекс 
долголетия — 

ОПЗЖ)

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2019 2020

Пензенская обл. 0,844 0,847 0,851 0,853 0,843 0,848 0,855 0,849 0,746 0,746

Самарская обл. 0,858 0,863 0,870 0,874 0,870 0,880 0,883 0,866 0,798 0,780

Саратовская обл. 0,847 0,849 0,852 0,858 0,846 0,850 0,852 0,845 0,770 0,735

Ульяновская обл. 0,840 0,841 0,843 0,848 0,844 0,846 0,853 0,845 0,773 0,751

Уральский федераль-
ный округ

0,895 0,898 0,902 0,905 0,907 0,908 0,911 0,895 0,806 0,777

Курганская обл. 0,830 0,830 0,829 0,832 0,826 0,826 0,829 0,824 0,717 0,717

Свердловская обл. 0,870 0,872 0,874 0,877 0,876 0,879 0,882 0,872 0,791 0,745

Ханты- Мансийский 
(Югра) АО

0,898 0,901 0,902 0,908 0,907 0,910 0,914 0,932 0,782 0,865

Ямало- Ненецкий АО 0,889 0,895 0,892 0,894 0,898 0,901 0,902 0,960 0,750 0,821

Тюменская обл. 0,904 0,904 0,906 0,908 0,903 0,912 0,910 0,897 0,795 0,762

Челябинская обл. 0,850 0,856 0,862 0,868 0,859 0,863 0,864 0,855 0,761 0,751

Сибирский феде-
ральный округ

0,850 0,856 0,860 0,863 0,849 0,866 0,869 0,863 0,768 0,747

Республика Алтай 0,808 0,817 0,814 0,824 0,819 0,820 0,819 0,814 0,728 0,613

Республика Бурятия 0,818 0,826 0,829 0,826 0,817 0,824 0,826 0,826 0,741 0,755

Республика Тыва 0,770 0,776 0,778 0,786 0,783 0,790 0,797 0,790 0,704 0,599

Республика Хакасия 0,839 0,843 0,841 0,848 0,844 0,856 0,856 0,852 0,781 0,719

Алтайский край 0,831 0,833 0,835 0,835 0,820 0,823 0,828 0,824 0,706 0,675

Забайкальский край 0,821 0,822 0,818 0,822 0,818 0,820 0,820 0,824 0,741 0,692

Красноярский край 0,868 0,875 0,882 0,885 0,880 0,889 0,896 0,887 0,796 0,752

Иркутская обл. 0,849 0,857 0,860 0,865 0,860 0,867 0,869 0,860 0,798 0,792

Кемеровская обл. 0,837 0,842 0,847 0,848 0,840 0,846 0,840 0,828 0,737 0,730

Новосибирская обл. 0,860 0,864 0,871 0,877 0,868 0,875 0,880 0,867 0,779 0,739

Омская обл. 0,866 0,869 0,870 0,872 0,859 0,865 0,868 0,855 0,751 0,763

Томская обл. 0,873 0,878 0,886 0,891 0,885 0,895 0,891 0,876 0,800 0,767

Дальневосточный 
федеральный округ

0,849 0,857 0,862 0,868 0,887 0,873 0,874 0,861 0,782 0,755

Республика Саха 
(Якутия)

0,871 0,883 0,888 0,897 0,902 0,917 0,919 0,902 0,802 0,826

Камчатский край 0,832 0,836 0,839 0,845 0,881 0,887 0,882 0,876 0,782 0,761

Приморский край 0,829 0,836 0,841 0,848 0,855 0,859 0,864 0,860 0,755 0,743

Хабаровский край 0,841 0,845 0,850 0,857 0,862 0,870 0,868 0,863 0,797 0,729

Амурская обл. 0,820 0,827 0,833 0,840 0,834 0,839 0,844 0,840 0,743 0,719

Магаданская обл. 0,867 0,868 0,884 0,893 0,912 0,918 0,909 0,918 0,774 0,727

Сахалинская обл. 0,874 0,878 0,884 0,886 0,888 0,885 0,889 0,918 0,814 0,769

Еврейская АО 0,790 0,796 0,795 0,801 0,822 0,821 0,814 0,816 0,653 0,567

Чукотский АО 0,841 0,852 0,863 0,858 0,864 0,842 0,864 0,850 0,616 0*

* В Чукотском АО в 2020 г. величина ОПЗЖ оказалась меньше 40 лет, нижней границы индекса. В силу этого 
для данного региона в 2020 г. величина индекса ОПЗЖ была принята равной 0.

Источник: рассчитано авторами на основе данных Росстата.
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Таблица А2.

Группировка регионов России по значению ИЧР (индекс долголетия — ОПЖ) в 2020 г.

Интервалы 
значений

Число 
регионов Регионы

0,790 0,840 22 Чеченская Республика, Республика Тыва, Республика Алтай, Еврейская авт. обл., 
Республика Ингушетия, Кабардино- Балкарская Республика, Карачаево- Черкесская 
Республика, Псковская обл., Курганская обл., Алтайский край, Забайкальский край, 
Ивановская обл., Республика Крым, Республика Бурятия, Кемеровская обл., Респу-
блика Дагестан, Республика Марий Эл, Чувашская Республика, Костромская обл., 
Брянская обл., Кировская обл., Амурская обл.

0,840 0,855 21 Республика Северная Осетия–Алания, г. Севастополь, Тверская обл., Ставрополь-
ский край, Смоленская обл., Республика Адыгея, Владимирская обл., Республика 
Мордовия, Саратовская обл., Ульяновская обл., Новгородская обл., Республика Баш-
кортостан, Пензенская обл., Республика Калмыкия, Орловская обл., Волгоградская 
обл., Республика Карелия, Республика Хакасия, Тамбовская обл., Рязанская обл., 
Челябинская обл.

0,855 0,870 20 Оренбургская обл., Омская обл., Ленинградская обл., Пермский край, Тульская обл., 
Архангельская обл., Удмуртская Республика, Приморский край, Иркутская обл., 
Нижегородская обл., Ростовская обл., Вологодская обл., Липецкая обл., Хабаровский 
край, Курская обл., Ярославская обл., Самарская обл., Новосибирская обл., Калуж-
ская обл., Краснодарский край

0,870 0,973 22 Воронежская обл., Астраханская обл., Свердловская обл., Республика Коми, Кали-
нинградская обл., Томская обл., Камчатский край, Мурманская обл., Московская 
обл., Красноярский край, Чукотский авт. округ, Белгородская обл., Республика 
Татарстан, Тюменская обл., Республика Саха (Якутия), Сахалинская обл., Магадан-
ская обл., Ханты- Мансийский авт. округ (Югра), г. Санкт- Петербург, Ненецкий авт. 
округ, Ямало- Ненецкий авт. округ, г. Москва.

Источник: рассчитано авторами на основе данных Росстата.

Таблица А3.

Группировка регионов России по значению ИЧР (индекс долголетия — ОПЗЖ) в 2020 г.

Интервалы 
значений

Число 
регионов Регионы

0,0 0,716 21 Чукотский авт. округ, Ненецкий авт. округ, Еврейская автономная обл., Респу-
блика Марий Эл, Республика Тыва, Республика Алтай, Орловская обл., Карачаево- 
Черкесская Республика, Курская обл., Алтайский край, Тамбовская обл., Новго-
родская обл., Республика Карелия, Забайкальский край, Республика Мордовия, 
Псковская обл., Кировская обл., Кабардино- Балкарская Республика, Республика 
Ингушетия, Липецкая обл., г. Севастополь

0,716 0,746 21 Брянская обл., Курганская обл., Ивановская обл., Амурская обл., Республика Хакасия, 
Республика Северная Осетия- Алания, Ставропольский край, Магаданская обл., Хаба-
ровский край, Кемеровская обл., Республика Крым, Саратовская обл., Ростовская 
обл., Вологодская обл., Республика Адыгея, Новосибирская обл., Удмуртская Респу-
блика, Чувашская Республика, Приморский край, Воронежская обл., Свердловская 
обл.

0,746 0,765 21 Рязанская обл., Пензенская обл., Республика Калмыкия, Ульяновская обл., Челя-
бинская обл., Красноярский край, Тульская обл., Костромская обл., Калужская обл., 
Ленинградская обл., Волгоградская обл., Архангельская обл., Республика Бурятия, 
Тверская обл., Астраханская обл., Пермский край, Камчатский край, Тюменская 
обл., Омская обл., Смоленская обл., Республика Коми

0,765 0,884 22 Оренбургская обл., Томская обл., Сахалинская обл., Республика Башкортостан, Вла-
димирская обл., Краснодарский край, Чеченская Республика, Самарская обл., Ниже-
городская обл., Калининградская обл., Иркутская обл., Мурманская обл., Ярославская 
обл., Московская обл., Белгородская обл., Республика Дагестан, Ямало- Ненецкий авт. 
округ, Республика Саха (Якутия), г. Санкт- Петербург, Ханты- Мансийский авт. округ 
(Югра), г. Москва, Республика Татарстан

Источник: рассчитано авторами на основе данных Росстата.
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Таблица А4.

Группировка регионов по разнице в значениях индексов долголетия в 2020 г. (Индекс 
долголетия ОПЗЖ — Индекс долголетия ОПЖ)

Интервалы 
значений

Число 
регионов Регионы

–0,766 –0,3318 17 Алтайский край, Республика Ингушетия, Республика Мордовия, Липецкая обл., 
Новгородская обл., Республика Карелия, Магаданская обл., Тамбовская обл., Респу-
блика Тыва, Карачаево- Черкесская Республика, Курская обл., Республика Алтай, 
Орловская обл., Еврейская АО, Республика Марий Эл, Ненецкий АО, Чукотский 
автономный округ

–0,3318 –0,2854 17 Новосибирская обл., Вологодская обл., Псковская обл., Ставропольский край, 
Хабаровский край, Красноярский край, Воронежская обл., Ямало- Ненецкий авт. 
округ, Забайкальский край, Ростовская обл., Тюменская обл., Республика Северная 
Осетия–Алания, Республика Хакасия, Сахалинская обл., г. Севастополь, Кабардино- 
Балкарская Республика, Кировская обл.

–0,2854 –0,2496 17 Архангельская обл., Томская обл., Курганская обл., Республика Калмыкия, Кам-
чатский край, Рязанская обл., Ивановская обл., Калужская обл., Саратовская обл., 
Приморский край, Амурская обл., г. Санкт- Петербург, Республика Адыгея, Астрахан-
ская обл., Удмуртская Республика, Брянская обл., Свердловская обл.

–0,2496 –0,2036 17 Оренбургская обл., Омская обл., Калининградская обл., Краснодарский край, Чуваш-
ская Республика, Пермский край, Кемеровская обл., Ульяновская обл., г. Москва, 
Республика Крым, Волгоградская обл., Челябинская обл., Ленинградская обл., Туль-
ская обл., Пензенская обл., Республика Коми, Самарская обл.

–0,2036 –0,025 17 Республика Татарстан, Чеченская Республика, Республика Дагестан, Ханты- 
Мансийский АО (Югра), Иркутская обл., Ярославская обл., Владимирская обл., 
Московская обл., Республика Бурятия, Республика Саха (Якутия), Республика Баш-
кортостан, Нижегородская обл., Белгородская обл., Смоленская обл., Мурманская 
обл., Тверская обл., Костромская обл.

Источник: рассчитано авторами на основе данных Росстата.

ЛИТЕРАТУРА / REFERENCES

Андреев Е. М., Школьников В. М., МакКи М. (2002). Продолжительность здоровой 
жизни // Вопросы статистики. № 11. C. 16–21. [Andreev E. M., Shkolnikov V. M., 
McKee M. (2002). Healthy life expectancy. Voprosy Statistiki, 11, 16–21 (in Russian).]

Комаров Ю. Н., Ермаков С. П., Иванова А. Е. (1997). Продолжительность жизни населения 
России с учетом инвалидности: динамика, региональные аспекты, основные причины 
потерь. М.: Научно- производственное объединение медико- социальных исследо-
ваний экономики и информатики. [Komarov Yu.N., Ermakov S. P., Ivanova A. E. 
(1997). Life expectancy of the Russian population taking into account disability: Dynamics, 
regional aspects, the main causes of disability. Moscow: Scientific and Production Association 
of Medical and social studies of economics and computer science (in Russian).]

Мхитарян В. С., Астафьева Е. В., Миронкина Ю. Н., Трошин Л. И. (2013). Теория вероят-
ностей и математическая статистика. Под общ. ред.: В. С. Мхитарян. М.: МФПУ 
«Синергия». [Mkhitaryan V. S., Astafyeva E. V., Mironkina Yu.N., Troshin L. I. 
(2013). Theory of probability and mathematical statistics. V. S. Mkhitaryan (gen. ed.). Moscow: 
MIUF “Synergy” (in Russian).]

Рамонов А. В. (2011). Ожидаемая продолжительность здоровой жизни как интеграль-
ная оценка здоровья россиян // Экономический журнал Высшей школы экономики. 
№ 15 (4). С. 497–518. [Ramonov A. V. (2011). Healthy life expectancy as health summary 
measure of Russian population. HSE Economic Journal, 15 (4), 497–518 (in Russian).]



151

Ожидаемая продолжительность здоровой жизни как компонент развития Журнал НЭА,
№   3 (64), 2024, 
с. 129–153

Журнал НЭА,
№   3 (64), 2024, 
с. 129–153

Синдяшкина Е. Н. (2022). Ожидаемая продолжительность здоровой жизни в контексте 
Десятилетия здорового старения ООН // Анализ и прогноз. Журнал ИМЭМО РАН. 
№ 1. С. 40–53. DOI: 10.20542/afij-2022-1-40-53 [Sindyashkina E. N. (2022). Healthy life 
expectancy in the context of the United Nations decade of Healthy Ageing. Analysis and 
Forecasting. IMEMO Journal, (1), 40–53. DOI: 10.20542/afij-2022-1-40-53 (in Russian).]

Чудиновских О. С. (2021). О росте численности населения города Севастополя и парадок-
сах статистики // Демоскоп weekly. № 913–914. С. 21. [Chudinovskikh O. S. (2021). 
On the growth of the population of the city of Sevastopol and the paradoxes of statistics. 
Demoscope Weekly, 913–914, 21 (in Russian).]

Шульгин С. Г., Щербов С. Я. (2018). Продолжительность здоровой жизни населения 
России. В сб.: Моделирование, региональные оценки и прогнозирование. М.: РАНХиГС. 
84 с. DOI: 10.2139/ssrn.3139631 [Shulgin S. G., Scherbov S. Ya. (2018). Length of 
a healthy life of the population of Russia. In: Modeling, regional assessments and forecasting. 
Moscow: RANEPA. DOI: 10.2139/ssrn.3139631 (in Russian).]

Brønnum- Hansen H. (2005). Health expectancy in Denmark, 1987–2000. The European Journal 
of Public Health, 15 (1), 20–25.

Burgio A., Murianni L., Folino- Gallo P. (2009). Differences in life expectancy and disability free 
life expectancy in Italy. A challenge to health systems. Social Indicators Research, 92, 1–11.

Cambois E., Clavel A., Robine J. M. (2006). L’espérance de vie sans incapacité. Dossiers Solidarité 
et Santé, 2, 5–85.

Crimmins E. M., Saito Y. (2001). Trends in healthy life expectancy in the United States, 1970–
1990: Gender, racial, and educational differences. Social Science & Medicine, 52 (11), 
1629–1641.

Doblhammer G., Kytir J. (2001). Compression or expansion of morbidity? Trends in healthy-
life expectancy in the elderly Austrian population between 1978 and 1998. Social Science 
& Medicine, 52 (3), 385–391.

Guilley E. (2005). Longévité et santé. Ages et Générations. La vie Après, 50, 55–71.
Hrkal J. (2004). Strední délka zdravého života [Healthy life expectancy based on limitation of 

usual activities]. In: J. Kríž. (ed.), Zdravotní stav populace ˇCR. Jak jsme na tom se zdravím, 
24–25.

Kalėdienė R., Petrauskienė J. (2004). Healthy life expectancy–an important indicator for 
health policy development in Lithuania. Medicina, 40 (6), 582–588.

Kelly S., Baker A., Gupta S. (2000). Healthy life expectancy in Great Britain, 1980–96, and its 
use as an indicator in United Kingdom government strategies. Health Statistics Quarterly, 
7, 32–37.

Kroll L. E., Lampert T., Lange C., Ziese T. (2008). Entwicklung und einflussgrößen der gesunden 
lebenserwartung. Trends and determinants of healthy life expectancy, WZB Discussion Paper 
no. SP I 2008-306. Berlin: WZB Berlin Social Science Center.

Lai D. (2009). A comparative study of handicap-free life expectancy of China in 1987 and 2006. 
Social Indicators Research, 90, 257–265.

Liu J., Chen G., Song X., Chi I., Zheng X. (2009). Trends in disability-free life expectancy 
among Chinese older adults. Journal of Aging and Health, 21 (2), 266–285.

Manton K. G. (2008). Recent declines in chronic disability in the elderly US population: Risk 
factors and future dynamics. Annual Review of Public Health, 29, 91–113.



152

О.В. Кучмаева, Н.М. Калмыкова, А.В. Колотуша Журнал НЭА,
№   3 (64), 2024, 
с. 129–153

Murray C. J. (ed.) (2002). Summary measures of population health: Concepts, ethics, measurement and 
applications. World Health Organization. Available at: https://apps.who.int/iris/
handle/10665/42439

Oyen H. van, Cox B., Demarest S., Deboosere P., Lorant V. (2008). Trends in health expectancy 
indicators in the older adult population in Belgium between 1997 and 2004. European 
Journal of Ageing, 5, 137–146.

Sagardui- Villamor J., Guallar- Castillón P., García- Ferruelo M., Banegas J. R., Rodríguez- 
Artalejo F. (2005). Trends in disability and disability-free life expectancy among elderly 
people in Spain: 1986–1999. The Journals of Gerontology. Series A: Biological Sciences and 
Medical Sciences, 60 (8), 1028–1034.

Salomon J. A., Wang H., Freeman M. K., Vos T., Flaxman A. D., Lopez A. D. et al. (2012). 
Healthy life expectancy for 187 countries, 1990–2010: A systematic analysis for the 
Global Burden Disease Study 2010. The Lancet, 380 (9859), 2144–2162.

Sanders B. S. (1964). Measuring community health levels. American Journal of Public Health and 
the Nation’s Health, 54 (7), 1063–1070.

Smith M., Edgar G., Groom G. (2008). Health expectancies in the United Kingdom, 2004-06. 
Health Statistics Quarterly, 40 (40), 77–80.

Sullivan D. F. (1971). A single index of mortality and morbidity. HSMHA Health Reports, 86 (4), 347.
Wang H., Dwyer- Lindgren L., Lofgren K. T., Rajaratnam J. K., Marcus J. R., Levin- Rector A. 

et al. (2012). Age-specific and sex-specific mortality in 187 countries, 1970–2010: 
A systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2010. The Lancet, 
380 (9859), 2071–2094. DOI: 10.1016/S0140-6736 (12)61719-X

Yong V., Saito Y. (2009). Trends in healthy life expectancy in Japan: 1986–2004. Demographic 
Research, 20, 467–494.

Поступила в редакцию 23.09.2023

Received 23.09.2023



153

Ожидаемая продолжительность здоровой жизни как компонент развития Журнал НЭА,
№   3 (64), 2024, 
с. 129–153

Журнал НЭА,
№   3 (64), 2024, 
с. 129–153

O. V. Kuchmaeva
Lomonosov Moscow State University, Moscow, Russia

N. M. Kalmykova
Lomonosov Moscow State University, Moscow, Russia

A. V. Kolotusha
Lomonosov Moscow State University, Moscow, Russia

Healthy life expectancy as a component  
of human capital development

Abstract. Assessment of quality of life in the region is impossible without taking 
into account public health. For this, Human Development Index (HDI) is often used, which 
evaluates human potential. However, index of life expectancy (LE), which is part of the HDI 
as an indicator of the longevity, does not take into account the health status of the population. 
The study proves the possibility of using the “indicator of healthy life expectancy” (HLE) in the 
integral assessment of life quality. Comparative assessment of the situation in the Russia’s regions 
in 2019–2020 based on the proposed methodology shows that the use of HLE as an indicator 
of health more accurately explains the differences between Russia’s regions in terms of HDI. 
Differences in the quality of life of residents of regions are mainly explained by determinants 
of health, such as the availability of medical services. The availability of education practically 
does not affect the differences in HDI between the regions. These results emphasize the need 
for a comparative analysis of HLE Index and its use as an indicator of health. The data of sample 
surveys in Russia allows us to clarify the methodology of HLE and use the characteristics of 
health restrictions, which will improve assessment of the population’s health status.
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Деинституционализация сиротства и становление 
сферы услуг замещающим семьям 1

Аннотация. Настоящая работа продолжает серию исследований, посвященных 
мониторингу реформы деинституционализации сиротства в России. В качестве инфор-
мационной базы исследования используются опубликованные данные Росстата, сведе-
ния из форм федерального статистического наблюдения, Федерального банка данных 
о детях- сиротах, а также материалы глубинных интервью с замещающими родителями 
и экспертами в сфере устройства детей без попечения. В статье выделяются содержатель-
ные уровни реформы и новейшие направления ее развития, а также показан ход реализа-
ции реформы через количественные показатели динамики процессов в сфере устройства 
детей без попечения. Авторы приходят к выводам, что публикуемая статистика сирот-
ства плохо отражает задачи реформы и ее достижения, а замедление снижения институ- 
ционального контингента детей без попечения требует разработки новых мер. С опорой 
на материалы глубинных интервью исследуется становление сферы услуг замещающим 
семьям. Однако сейчас усилия государства в роли прямого поставщика услуг конкури-
руют с сектором некоммерческих организаций, вместо того чтобы дополнять и усиливать 
работу друг друга.
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1. Деинституционализация сиротства: 2014–2023 гг.
Концептуально современный этап реформирования системы устрой-

ства детей- сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, начался 
с Постановления № 481 в 2014 г.,2 которое утвердило идеалом заботы о детях 
семейное устройство. Реформирование в этой сфере подобно тому, какое идет 
в сфере устройства детей без попечения и имеет несколько уровней.

1. Уровень идей (идеалы заботы о детях, заложенные в архитектуре 
реформы). Основная идея состоит в том, что каждый ребенок имеет право жить 
и развиваться в семье.

2. Уровень реализации программных идей в законодательных изменениях 
институционально оформляет идеалы заботы.

1 Статья подготовлена в рамках выполнения научно- исследовательской работы государственного задания РАНХиГС.

2  Постановление Правительства РФ от 24 мая 2014 г. № 481 «О деятельности организаций для детей- сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей, и об устройстве в них детей, оставшихся без попечения родителей».
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3. Уровень фактического состояния системы. Мониторинг реальных 
изменений, в частности на основе статистики сиротства, показывает, как разные 
институты справляются с задачами реформы.

4. Уровень развития. Результаты мониторинга подсвечивают проблемы 
в реализации реформы, постановке новых задач.

Социальная политика в отношении детей, оставшихся без попечения 
родителей, реализуется в том же пространстве идей, что и государственная 
семейная политика в целом. Эта политика в России концентрируется на патер-
налистской помощи семьям с детьми, находящимся в неблагоприятном положе-
нии. С 04.07.2020 вступили в силу конституционные поправки, согласно кото-
рым «государство, обеспечивая приоритет семейного воспитания, берет на себя 
обязанности родителей в отношении детей, оставшихся без попечения» (ч. 4 
ст. 67.1). Внесение этих изменений в Конституцию РФ закрепило патерналист-
скую функцию государства в отношении детей без попечения.

Второй уровень реформы подробно описан в исследовании (Шпаковская, 
Кулмала, Чернова, 2019). Исходные условия, в которых в России стартовал про-
цесс деинституционализации сиротства и результаты первых лет реформирова-
ния проанализированы в многочисленных работах (Kulmala, Rasell, Chernova, 
2017; Biryukova, Sinyavskaya, 2017; Авдеева, Русакова, 2017; Тарасенко, 2018; 
Biryukova, Makarentseva, 2020; Макаренцева, Хасанова, 2020; Макаренцева, 
Коржук, 2022). Цели настоящей статьи — анализ третьего и четвертого уровней 
реформы по состоянию на сегодняшний день.

За почти 10 лет реформирования часть поставленных задач была решена, 
часть — пока осталась недостигнутой, кроме того, возникли новые актуальные 
направления реформы. На основе предложенной ЮНИСЕФ модели улучшения 
результатов в системе ухода за детьми (Ийзендорн и др., 2020) были систематизи-
рованы промежуточные результаты (табл. 1).

Таблица 1.

Реформа деинституционализации сиротства в России с 2014 г. в свете задач улучшения 
результатов в системе ухода за детьми

Цель
Профилактика: 
дети остаются 

в семьях

Меры реагирования: дети переводятся 
из учреждений в безопасную 

и благоприятную семейную среду

Укрепление всей системы защиты 
и обеспечения благополучия детей

Задача Существенное 
уменьшение случаев 
устройства детей 
в учреждения

Значительное уве-
личение числа 
детей, реинтегри-
рованных в кров-
ные семьи

Развитие замеща-
ющего семейного 
устройства

Укрепление меха-
низмов координа-
ции, управления 
и администриро-
вания

Повышение 
качества и рас-
ширение доступа 
к системе соци-
альной работы 
и социального 
сопровождения

Актуальное 
состояние 
задачи 
(на 2023 г.)

Задача поставлена, 
но не решена. Про-
филактическая 
работа с кров-
ными семьями 
недостаточна

Есть небольшой 
прогресс в реше-
нии этой задачи

Задача в значи-
тельной степени 
решена: рост 
числа детей, 
устроенных 
на семейное 
воспитание

Задача постав-
лена, в процессе 
решения

Задача постав-
лена, в процессе 
решения
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В первые годы реформирования наиболее активные шаги предпринима-
лись в следующих направлениях: 1) введение сплошной практики школ прием-
ного родительства; 2) интенсификация семейного устройства; 3) развитие воз-
мездной формы опеки, и в частности приемных семей.

В 2018 г. стартовало «Десятилетие детства», фокусом внимания которого 
были заявлены опережающая профилактика семейного неблагополучия, при-
влечение мультидисциплинарных команд для определения потребностей и нужд 
детей и семей, имеющих детей, и дальнейшая необходимая помощь 3. Однако, 
несмотря на значительную законодательную проработку услуг социального 
сопровождения семей с детьми в трудной жизненной ситуации 4, на практике 
их роль в профилактике сиротства остается невысокой. Необходима модерни-
зация услуг сопровождения семей в группе риска изъятия детей и сопровожде-
ния замещающих семей, о чем подробнее будет рассказано во второй части ста-
тьи. Недостаточность мер профилактики сиротства означает, что фактически 
текущая реформа распадается на два плана — поддержка семейного устройства 
и трансформация учреждений для детей- сирот и детей без попечения.

К настоящему времени акторы политики в сфере устройства детей вплот-
ную подошли к решению задач нового этапа, который включает следующие 
мероприятия.

1. Дальнейшую унификацию учреждений для детей без попечения. Эта 
задача отражена в Поручении Правительства РФ от 3 марта 2020 г. № ТГ-П8–1607 
о переходе к единому ведомственному подчинению организаций для детей- сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей. В ряде регионов вопрос о пере-
ходе к единой подведомственной организации уже решен, а в отдельных регио-
нах, среди которых Москва, данная модель уже реализуется на практике 5. Однако 
развернутый мониторинг реализации плана мероприятий не публикуется.

2. Отказ от «Домов ребенка» (бывших в ведении Министерства здравоох-
ранения). С 2023 г. запущен пилотный проект реструктуризации «Домов ребенка» 
в 14 регионах России 6, означающий реальный отказ от помещения в учреждения 
детей до 4 лет и переформатирование учреждений под центры ранней помощи 
семьям с детьми- инвалидами, ясли или центры сопровождения приемных семей. 
В рамках реализации проекта государство разделило свои роли со специально 
созданной в 2022 г. Коалицией некоммерческих организаций (НКО) «Семья 
с рождения» 7. Данный шаг отражает уверенное движение сферы устройства 
детей в сторону межсекторного взаимодействия.

К настоящему моменту не определены механизмы активизации семей-
ного устройства детей этой категории. Мониторинг хода реализации проекта 
в сводном виде не публикуется, однако по заявлениям Уполномоченного при 

3  Указ Президента РФ от 29.05.2017 № 240 «Об объявлении в Российской Федерации Десятилетия детства».

4  «Модельная программа по внедрению социального сопровождения семей с детьми» и др.

5 По состоянию на 2023 г. планы перехода на единое ведомственное подчинение приняты во всех субъектах РФ, 18 регио-
нов завершили работу, связанную с переходом. Источник: выступление директора Департамента государственной полити-
ки в сфере защиты прав детей Фальковской Л. П. на XI Всероссийском съезде руководителей организаций для детей- сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей.

6  Московская, Белгородская, Воронежская, Тульская, Рязанская, Пензенская, Калининградская, Нижегородская, Новосибир-
ская, Тюменская области, Краснодарский, Ставропольский, Пермский, Приморский края.

7  АНО «Азбука семьи», АНО «Партнерство каждому ребенку», БФ «Арифметика добра», БФ «Дети ждут», БФ «Дети наши», БФ 
«Измени одну жизнь», БФ «Солнечный город», межрегиональная благотворительная общественная организация «Россий-
ский комитет “Детские деревни — SOS”», Национальный фонд защиты детей от жестокого обращения, Негосударственный 
центр поддержки семьи и детей «Вместе», Фонд Тимченко.
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Президенте РФ по правам ребенка за первый год его реализации пилотные реги-
оны уже продемонстрировали сокращение контингента детей в домах ребенка 8. 
Частично это было сделано в результате работы с кровными семьями и возврата 
в них детей.

3. Реорганизацию сети органов опеки и попечительств. С 2020 г. идет 
разработка «Концепции совершенствования деятельности органов опеки 
и попечительства» 9, предполагающей установление универсальной модели органов 
опеки и попечительства и формирование единой терминологии в области защиты 
прав детей и семьи. Вопрос о создании единого ведомства, отвечающего за все 
вопросы опеки и попечительства, поднимается на протяжении нескольких лет. 
С 2022 г. началась реализация региональных планов мероприятий, направлен-
ных на профилактику социального сиротства на 2022–2025 гг., в которых также 
отражены вопросы единой системы управления органами опеки. В 2023 г. запу-
щен пилотный проект в Москве по выведению части услуг из органов опеки 
в семейные центры и МФЦ 10.

Еще одно направление развития реформы деинституционализации 
сиротства — формирование полноценного института профессиональных приемных 
семей. О том, какие задачи может решить этот институт и как он должен созда-
ваться, мы писали в предыдущей работе (Макаренцева, Коржук, 2022). В насто-
ящее время в России действует формат профессиональной семьи, однако он 
почти не отличается от формата приемной семьи и не решает специфических 
задач в данной области.

2. Мониторинг реформы

2.1. Динамика выявления и устройства детей

Прежде чем перейти к анализу того как представленные выше шаги отра-
жаются в статистике сиротства, мы должны осветить базовый вопрос, сколько 
в России сирот. Методология сбора этой информации и противоречия между 
разными источниками данных подробно обсуждались в наших предыдущих иссле-
дованиях (Biryukova, Makarentseva, 2020; Макаренцева, Хасанова, 2020). По обоб-
щенным данным Росстата, общая численность детей- сирот и детей без попече-
ния родителей в России сокращается с 2005 г. (рис. 1). В 2021 г. она опустилась 
до 400 тыс. детей, включая тех, кто устроен на семейное воспитание (без учета 
усыновленных). Пандемия коронавируса создала флуктуации в статистике сирот-
ства. В 2020 г. ограничения, связанные с распространением коронавируса, при-
вели к снижению числа детей- сирот и детей без попечения выявленных за год — 
43,4 тыс. человек против 46,8 тыс. человек в 2019 и 2021 г. соответственно.

Абсолютная численность ежегодно выявляемых детей без попечения 
сокращается, в том числе и естественным образом, на фоне сокращения контин-
гента детей в России. Удельный вес выявляемых детей без попечения снизился 

8 «Львова- Белова рассказала о результатах пилотного проекта по сокращению количества детей до 4 лет в домах ребен-
ка» // RG.RU. 20.12.2023 (https://rg.ru/2023/12/20/lvova- belova-rasskazala-o-rezultatah- pilotnogo-proekta-po-sokrashcheniiu- 
kolichestva-detej-do-4-let-v-domah- rebenka.html).

9 «О совершенствовании деятельности органов опеки и попечительства» директор Департамента государственной поли-
тики в сфере защиты прав детей Минпросвещения РФ Л. П. Фальковская, 2021 г. (https://frcopeca.ru/wp-content/
uploads/2021/12/falkovskaja-lp-prezentacija.pdf).

10  Новый формат оказания услуг в сфере опеки в столице оценили уже свыше 2 тысяч москвичей // RG.RU. 11.05.2023 
(https://rg.ru/2023/05/11/novyj- format-okazaniia- uslug-v-sfere- opeki-v-stolice- ocenili-uzhe-svyshe-2-tysiach- moskvichej.html).
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с 2014 по 2022 г. с 2,2 до 1,5 промилле — соответственно, при этом основное сни-
жение пришлось на 2014–2017 гг.

Структура устройства учтенных за год детей без попечения почти не изме-
нилась за 2014–2022 гг. (по данным формы 103-РИК). Так, из числа выявленных 
и учтенных за год были устроены в учреждения 20% детей в 2022 г. (18,6% — 
в 2014 г.), под опеку любого вида — 67,1% в 2022 г. (63% — в 2014 г.).

Анализ сведений из Федерального банка данных (ФБД) 11 о детях- сиротах 
позволяет обогатить ведомственную статистику и показать движение контин-
гента детей, а также их демографический портрет. В течение 2023 г. — с февраля 
по ноябрь — мы проводили сбор данных из ФБД. Значительная часть анкет детей, 
представленных в нем в ноябре (78%), находились там на протяжении всего 
десятимесячного периода наблюдения («постоянный контингент»). С февраля 
по ноябрь из Банка данных выбыли 11 784 детей, поставлены на учет — 10 132 
ребенка, информация о 2 226 детях была внесена в Банк данных, а затем в тече-
ние полугода они либо были устроены в семьи, либо выбыли по достижению 
совершеннолетия (6,7%). На конец ноября в Банке данных содержалась инфор-
мация о 35 889 детях. Распределения детей по полу, возрасту, здоровью, наличию 
и числу братьев или сестер оставались практически неизменными в течение 
десяти месяцев наблюдения (колебания в пределах 2%).

Большинство детей (67%, табл. 2, столбец 1), проживающих институцио-
нально и нуждающихся в семейном устройстве, — подростки от 12 лет и старше. 
В структуре прибывших их меньше — 47% (столбец 5), однако именно они ста-
новятся абсолютным большинством постоянного контингента учреждений 
и выбывают из него гораздо чаще по достижению совершеннолетия, чем устро-

11 В ФБД содержится информация только о детях, которые могут быть переданы на семейные формы воспитания 
(со «статусом»).

Рис. 1.
Масштабы сиротства в России, 2000–2022 гг.

Источник: Российский статистический ежегодник по годам.
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енные в семью. Та же закономерность прослеживается для детей с серьезными 
нарушениями здоровья (IV или V группы здоровья). Среди поставленных на учет 
их доля составляет 9,7% (столбец 5), а среди постоянного контингента — 33,5% 
(столбец 2) (табл. 2).

В анкетах 40,6% детей (столбец 1) есть ссылки на их братьев или сестер, 
информация о которых также размещена в Банке данных. В таком случае 
сиблинги 14 могут быть устроены в семью только вместе, так как по закону разлу-
чать таких детей нельзя, если это не противоречит интересам ребенка. Однако 
нельзя утверждать, что это препятствует их устройству — среди устроенных 
в семьи их доля находится на том же уровне (44,9%), а среди постоянного кон-
тингента детей она не так высока.

Дети, которые могут быть переданы в замещающую семью только 
с сиблингами, имеют от 1 до 8 братьев или сестер. У половины детей есть один 
брат или сестра (46%), однако высока доля детей из многодетных кровных семей: 
28% имеют двух сиблингов, 15% — трех, 12% — четырех или больше. При этом 

12 По достижению совершеннолетия – 6,7%.

13 По достижению совершеннолетия – 47,5%.

14 Сиблинги (sibling) — дети, у которых общими являются оба родителя или один из родителей.

Таблица 2.

Социально- демографические характеристики детей в Банке данных в феврале–ноябре 
2023 г., % по столбцам

Социально- 
демографические 
характеристики

На ноябрь 
2023 г.

Постоянный 
контингент 
в феврале–

ноябре

Прибывшие 
за февраль–

ноябрь 
и выбывшие 

в этот же 
период

Выбывшие 
за февраль–

ноябрь 
(без столбца 3)

Прибывшие 
за февраль–

ноябрь 
(без столбца 3)

1 2 3 4 5

Пол

Мальчики 60,7 62,1 52,2 56,5 56,0

Девочки 39,3 37,9 47,8 43,5 44,0

Возраст

0–2 года 3,2 1,1 30,6 8,4 11,5

3–6 лет 7,5 5,9 20,4 10,7 13,0

7–11 лет 22,6 21,1 24,3 16,1 28,5

12–17 лет 66,8 72,0 24,712 64,813 47,0

Группа здоровья

I или II группа 41,4 36,4 61,7 47,9 59,8

III группа 30,3 30,0 33,2 33,9 30,5

IV или V группа 28,3 33,5 5,1 18,2 9,7

Наличие братьев/сестер

Нет 38,3 40,5 32,7 42,5 30,2

Есть, нет ссылки в БД 21,1 38,1 22,3 21,5 20,7

Есть, есть ссылки в БД 40,6 21,4 44,9 36,0 49,1
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сиблинги в среднем здоровее и младше детей, у которых нет братьев или сестер 
(рис. 2).

Меры, предпринятые по интенсификации семейного устройства — соци-
альная реклама, повышение выплат на детей под неродственной опекой — несли 
результаты уже в первые годы реформирования. Однако сейчас предел эффектив-
ности этих мер достигнут, что видно из замедления динамики численности детей 
в Федеральном банке данных. Контингент детей, ждущих семейного устройства, 
изменяется по мере выбывания из него наиболее простых для устройства детей.

2.2. Реинтеграция в кровную семью

О динамике процессов реинтеграции детей без попечения в кровные 
семьи можно судить из двух разрозненных показателей (табл. 3). Первый отра-
жает долю возвратов в кровные семьи из числа выявленных детей без попечения 
в течение отчетного года. Его сложно интерпретировать, так как при удлине-
нии периода работы с кровной семьей он может снижаться, что и происходит 
в последние годы. Второй показатель отражает долю реинтегрированных в кров-
ную семью из числа воспитанников учреждений. Этот показатель уверенно рос 
до 2018 г. Численность и удельный вес детей, возвращенных кровным родителям 
из замещающих семей, за наблюдаемый период снизился. В целом в абсолютных 
числах показатель реинтегрированных детей остается очень низким.

Получившее развитие помещение детей из семей в трудной жизненной 
ситуации в организации «на время» было заявлено мерой сохранения кровных 
семей, однако оно дало как положительные, так и отрицательные результаты. 
Для того чтобы временное помещение детей в организации действительно 
работало, необходимо ограничить возможности его продления, с одной сто-

Рис. 2.
Распределение детей по здоровью и возрасту в зависимости от наличия сиблингов, ноябрь 2023 г., %
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роны, и проводить активную социальную реабилитацию кровной семьи в этот 
период, — с другой.

2.3. Укрепление всей системы защиты и обеспечения благополучия детей
Помимо основного направления реформы — переориентации с государ-

ственных учреждений на семейные формы заботы о детях- сиротах — она предпо-
лагает и организационно- структурные изменения в институциональной системе 
жизнеустройства детей без попечения. Постановлением Правительства РФ № 481 
(от 24 мая 2014 г.) было установлено, помимо прочего, что воспитанники интер-
натов должны получать образование в расположенных рядом образовательных 
организациях. Была проведена реструктуризация учреждений для детей- сирот. 
Учреждения для детей- сирот и детей без попечения родителей стали частью 
системы социальной защиты, почти покинув систему образования. По замыслу 
реформаторов, это должно сделать систему социального обеспечения более 
отзывчивой к потребностям получателей услуг, т. е. кровных и замещающих 
семей. Спектр предоставляемых услуг трансформировался, и теперь государ-
ственные учреждения могут организовывать школы приемных родителей, уча-
ствовать в выявлении детей, нуждающихся в государственной защите, сопро-
вождать замещающие семьи и выпускников сиротских учреждений (Тарасенко, 
2018).

Число детей- сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, вос-
питывающихся в таких интернатах (детские дома, дома ребенка и детские дома-
интернаты) 15 снизилось с 2014 по 2022 г. с 49 370 человек до 28 603 человек. 
Частично это обусловлено структурными изменениями детского контингента, 
а отчасти — интенсификацией семейного устройства. При этом распределение 

15 По данным Росстата и Российского статистического ежегодника. Здесь не учитываются школы, так как с 2016 г. численность 
воспитанников школ-интернатов в этой статистике не публикуется.

Таблица 3.

Статистика учета детей, оставшихся без попечения, и реинтеграции в кровную семью

Учет детей, оставшихся без попечения, 
и реинтеграция в кровную семью 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Всего детей выявлено и учтено на конец 
года*:

60 111 58 716 50 531 49 106 47 640 44 210 47 545 46 074

из них возвращены родителям 3 273 3 069 2 426 2 082 1 997 1 638 1 706 1 654

доля реинтегрированных в кровную 
семью из числа выявленных в этом 
году

5,4 5,2 4,8 4,2 4,2 3,7 3,6 3,6

Выбыло воспитанников из учреждений 
для детей- сирот и детей без попечения 
родителей, всего**:

24 202 20 843 19 603 21 830 22 221 19 082 19 868 19 467

из них к родителям 2 749 3 851 4 333 6 800 6 887 5 755 5 738 6 136

доля реинтегрированных в кров-
ную семью из числа воспитанников 
учреждений

11,4 18,5 22,1 31,1 31,0 30,2 28,9 31,5

Снято с учета детей, находящихся на вос-
питании в семьях…, выбыли к родителям

13 191 13 357 13 347 12 248 11 520 10 067 8 843 8 481

доля воспитывающихся в замещаю-
щих семьях

3,0 3,0 3,1 2,9 2,8 2,5 2,3 2,3

Источник: * данные статистической формы 103-РИК, ** данные статистической формы Д-13.
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по типам учреждений почти не изменилось: больше всего детей — в детских 
домах — 63,9% (в 2022 г.), в домах- интернатах 28%, в домах ребенка — 8,1%, при-
чем численность последней категории детей сократилась за 9 лет реформирова-
ния с 14,1% (рис. 3). Данные по 2023 г. должны показать ее дальнейшее снижение.

Число домов ребенка стало сокращаться еще до 2014 г. За период наблюде-
ния с 2012 г. (табл. 4) оно упало в 1,8 раза, а число воспитанников в них — в 3 раза. 
Еще более значительное сокращение отмечается в численности детей без попече-
ния в составе воспитанников домов ребенка — в 4,8 раза. Доля детей, не имеющих 
статуса «оставшийся без попечения родителей», в домах ребенка за этот период 
выросла (в основном, это дети с инвалидностью, помещенные в дома ребенка для 
получения медико- социальных услуг). В случае полного отказа от данного вида 
учреждений значительная часть из них станет получателями услуг ранней помощи.

Рис. 3.
Структура институционального контингента детей- сирот и детей без попечения родителей 
по типам учреждений, человек

Источник: данные формы Д-13 и Росстата.

Таблица 4.

Сведения о сети домов ребенка

Сведения 2012 г. 2014 г. 2016 г. 2018 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г.

Число домов ребенка (на конец года) 207 176 161 145 136 134 116

Число детей в домах ребенка 15 993 11 530 8575 7524 6166 5968 5324

в том числе сироты и оставшиеся без 
попечения родителей 11 145 6892 4170 3504 3067 2721 2310

в среднем детей в учреждении, человек 77,3 65,5 53,3 51,9 45,3 44,5 45,9

доля детей без статуса в домах ребенка 30,3 40,2 51,4 53,4 50,3 54,4 56,6

Источник: Социальное положение и уровень жизни населения, Росстат.
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Среди новорожденных, чьи родители отказались от них, не все попа-
дают в дома ребенка — часть довольно быстро оказываются в замещающей семье. 
Статистики структуры контингента отказников в домах ребенка нет, однако 
из вторичных источников известно, что наиболее высокий риск оказаться 
там — у детей с серьезными проблемами здоровья (хромосомные аномалии, 
множественные нарушения развития генетической основы, положительный 
ВИЧ-статус, глубокая недоношенность и др.). Понимание характеристик этих 
детей необходимо для адекватного представления о том, какие семейные формы 
устройства им могут подойти. Такой формой могла бы стать профессиональная 
замещающая семья. Однако в настоящее время институт профессиональных 
замещающих семей в России не развит (Макаренцева, Коржук, 2022). Базу под 
него не успели бы создать в том же темпе, в каком идет уже запущенный проект 
реструктуризации домов ребенка.

Современный этап российской политики в отношении детей без попече-
ния идет по пути индивидуализации работы с ребенком. В статистическом учете этот 
вектор также должен найти отражение. Однако статистика сиротства остается 
слабо ориентированной на отслеживание хода реформы, из-за чего создается 
впечатление, что ее реализация затормозилась. Однако это не так, и глубинные 
изменения в сфере устройства детей без попечения продолжаются. Для адекват-
ного мониторинга реформы необходимы кардинальные преобразования в сфере 
статистики сиротства, а именно сбор и публикация показателей, отражающих 
задачи реформы. В частности, должны рассчитываться индивидуализированные 
показатели, которые при анонимной агрегации будут показывать длительность 
пребывания ребенка в учреждениях попечения. Сокращение этого времени 
в отношении всех детей без попечения заявлено среди задач социальной поли-
тики в отношении детей- сирот и детей без попечения родителей.

3. Становление сферы услуг замещающим семьям: взгляд приемных 
родителей и экспертов сферы устройства
В 2023 г. нами было проведено 20 глубинных интервью с замещаю-

щими родителями из разных регионов России (от Калининградской области 
до Забайкальского края). На момент интервью респонденты воспитывали от 1 
до 7 приемных детей, стаж замещающего родительства составлял от 1 года до более 
20 лет. Часть родителей имеют опыт воспитания детей с серьезными нарушени-
ями здоровья, подростков, сиблингов. Также было проведено три экспертных 
интервью со специалистами в сфере сиротства и защиты детства, работающими 
по профилактике социального сиротства. Анализ материалов глубинных интер-
вью с приемными родителями и экспертами позволил выявить специфику инсти-
туциональной среды в российской сфере устройства таких детей.

Становление российской сферы услуг для замещающих семей в ее совре-
менном виде берет начало с 1990-х годов 16; ее развитие в основном пришлось 
на 2000–2010-е годы. К завершению советского периода истории Россия подо-
шла с устоявшимся типом преимущественно институциональной заботы о детях. 
Тогда она представляла собой крупные учреждения на несколько сотен человек, 
которые нередко находились за пределами больших городов и были изолиро-
ваны от внешней социальной инфраструктуры. В быстро меняющихся социаль-

16  Федеральный закон № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» от 12.01.1996 г.
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ных условиях появлялись первые благотворительные фонды, НКО и программы 
в сфере альтернативной (семейной) заботы о детях без попечения. Во многом 
они опирались и продолжают опираться на западный опыт в этой сфере, адапти-
руя существующие методики к российским условиям. Особенностью институцио-
нальной среды стало быстрое, но точечное освоение наиболее достижимых ниш 
в социальной сфере сектором некоммерческих организаций (НКО).

В настоящий момент двумя наиболее крупными участниками сферы 
услуг для замещающих семей являются государство и некоммерческие организации. 
Коммерческие организации представлены значительно меньше, и обращение 
к их услугам нередко происходит через посредника в лице НКО. Например, 
такими могут быть специализированные частные медицинские организации, 
услуги которых оплачиваются через фонды 17.

Государство в сфере устройства детей без попечения, и в частности 
в сфере предоставления услуг замещающим семьям, выступает и в роли пря-
мого поставщика услуг, и того, кто формирует институциональную среду 
и условия функционирования в ней всех акторов. В настоящее время уси-
лия государства направлены на упорядочивание сектора НКО, и в том числе 
социально- ориентированных некоммерческих организаций (СО НКО), к кото-
рым относятся и организации, ведущие деятельность в сфере устройства детей 
без попечения. В 2013 г. был принят «Закон об основах социального обслужи-
вания…» 18, в котором СО НКО была отведена специальная роль. В 2017 г. изме-
нились правила финансирования НКО и были введены конкурсы с четкими 
условиями принятия заявок. В 2021 г.19 был создан реестр СО НКО, призван-
ный упорядочить критерии отбора организаций, претендующих на получение 
поддержки. В настоящий момент активно развивается прямое субсидирование 
поставщиков услуг (гранты и контракты). Однако создание реестра СО НКО 
и активизация грантовой деятельности не в полной мере решили поставлен-
ные перед ними задачи. Произошло размывание границ сектора НКО в связи 
с созданием множества организаций непосредственно под грантовые цели, 
поэтому исследование сектора НКО в сфере устройства стало затруднено.

Сектор НКО обладает рядом преимуществ в роли поставщика социаль-
ных услуг, и это является мотивацией к формированию систем смешанного 
производства общественных благ. Однако он имеет и ряд ограничений. Прежде 
всего услуги НКО плохо масштабируются. Гибкость таких организаций — их пре-
имущество перед государственным сектором, но в то же время и риск, который 
никак не компенсируется.

Вопрос: «Почему у нас очень много инновационных услуг в НКО и не так много 
в государственных?»
Ответ эксперта, представителя Благотворительного фонда: «Потому что 
у НКО нет таких обязательств, нет таких жестких требований, как в государ-
ственных учреждениях. И поэтому некоторые практики просто не передаются, 
не могут масштабироваться, потому что они держатся там на хороших людях, 

17 В частной медицинской организации GMS Clinic есть «Центр усыновительной медицины», услуги которого для детей- сирот 
оплачивают такие крупные фонды, как Русфонд, Волонтеры в помощь детям- сиротам и др.

18 Федеральный закон «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации» от 28.12.2013 № 442-ФЗ.

19 Постановление Правительства РФ от 30 июля 2021 г. № 1290 «О реестре социально ориентированных некоммерческих 
организаций».
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которые работают в НКО, но их невозможно широко распространить, потому 
что все равно нужен контроль качества».
Следует использовать преимущества НКО — способность оперативно 

и гибко реагировать на потребности населения, повышать качество услуг и апро-
бировать новые практики. СО НКО способны предлагать инновационные реше-
ния проблем целевых групп, специализируясь на узких услугах и обеспечивая 
тем самым их качество (Старшинова, Бородкина 2020). Вместе с тем они как 
поставщики зачастую не могут обеспечить комплексного подхода к предостав-
лению социальных услуг, а государство в критериях отбора проектов на гранты 
не должно этого требовать.

Отметим, что общественные настроения после 2020 г. меняются, и это 
сказывается на возможностях работы НКО в социальной сфере. Исчезновение 
источников иностранного и сокращение частного финансирования привело 
к росту веса государственной поддержки для СО НКО. В настоящее время СО 
НКО все чаще выполняют роль поставщика социальных услуг за счет бюджета.

Поддержка НКО в сфере устройства детей без попечения родителей 
должна иметь разносторонний характер. Помимо бюджетной поддержки, необ-
ходимо создавать возможности для роста данного сектора, в частности, поощ-
рять сотрудничество организаций, обмен опытом не только на межрегиональ-
ном, но и на международном уровне. В обозримом будущем государству и НКО 
следует стать равновесными участниками, охватывая разные целевые аудитории 
и оказывая разные типы услуг, реализуя свои преимущества в этой сфере.

До 2014 г. государство напрямую не предоставляло услуг сопровождения 
замещающим семьям и не занималось решением данных задач. На предыдущих 
этапах деинституционализации сферы сиротства эти услуги — точечно и сти-
хийно — предоставлял только некоммерческий сектор. Несмотря на невысокий 
охват услугами со стороны НКО, в общественном сознании именно им отдана 
главенствующая роль. Можно утверждать, что государство запоздало в сфере 
услуг замещающим семьям и проигрывает НКО в роли прямого поставщика услуг. 
Сейчас усилия государства, направленные на модернизацию своих услуг для заме-
щающих семей и семей с рисками изъятия, интенсифицировались, однако пока 
оно выбирает те видимые ниши и ту целевую аудиторию, которые уже покрыты 
НКО. Возникает конкуренция там, где должно быть дополнение и смешанное производ-
ство благ. На конкуренцию между государством и НКО указывали многие респон-
денты из нашей серии интервью:

«Опека звонила, предлагала встречи для приемных родителей, но на тот момент 
мы уже ходили на встречи в фонде; если у меня будет выбор пойти к психологу 
от опеки или пойти к психологу от некоммерческого фонда, то я пойду к психо-
логу от некоммерческого фонда» (родитель, 2 приемных ребенка).
У потребителя услуг уже сформировалось позитивное отношение к фон-

дам и настороженное — к государству. Они видят роль государства в качестве 
спонсора фондов, а не как прямого поставщика услуг:

«Я думаю, что [услуги] должны оказывать негосударственные фонды. Пусть госу-
дарство спонсирует фонды, дает им гранты» (родитель, 5 приемных детей).
Задачей текущего этапа и ближайшего будущего, помимо продолжения 

модернизации сферы поддержки замещающих семей, станет преодоление уже 
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сформированных негативных убеждений в отношении государственных услуг. 
Представители сектора НКО, сегодня — фактические конкуренты государству 
на этом поле — нередко поддерживают в общественном сознании негативные 
установки о качестве государственных услуг и роли государства.

Один из респондентов отмечает, что «опека с КДН [Комиссия по делам несо-
вершеннолетних] воспринимается как карательный орган, вызывает уйму тревог 
и опасений». Он также говорит о том, что государство уже взяло на себя работу 
с этими установками: «Часть функции органов опеки передается учреждениям 
«Мой семейный центр» <…> Теперь все в Москве называется «Моя поликлиника», 
«Мой социальный центр», «Мой семейный центр». Это делается для формирова-
ния имиджа. Я как врач высшей категории точно знаю, что профилактика начи-
нается с двух вещей. Самое первое — это безопасность и имидж… А второе — это уже 
качество услуг. То, что делает реальная государственная московская машина, — она 
меняет имидж. Появился новый сайт, новая информационная политика. Задачей 
государственной системы стало конвенциональное отношение клиентов к системе. 
Индикатором стало то, что люди должны приходить сами — отслеживается число 
тех, кто обратился самостоятельно в первый раз» (эксперт, представитель БФ).
В целом задачи модернизации услуг замещающим семьям в государствен-

ном секторе должны учитывать его особенности. К таковым относится инерци-
онность, масштабируемость, стандартизация, высокий охват и доступ к услугам, 
комплексные услуги.

Если рассматривать конкретные запросы услуг со стороны замещающих 
семей, то чаще всего звучит запрос услуг специализированных психологов:

«Безусловно есть поведенческие трудности, очень не хватает грамотных психо-
логов. Именно психологов, которые в теме приемного родительства. Психологов 
много, но далеко не все разбираются в теме особенностей приемного родитель-
ства» (родитель, 1 приемный ребенок).
Услуга психологического сопровождения приемных семей в России есть 

и в некоммерческом, и в государственном секторах, однако она нуждается в даль-
нейшем масштабировании и специализации. В связи с массовостью запроса 
сектор НКО не может покрыть его весь, и задача государства в том числе интен-
сифицировать профессиональную подготовку и переподготовку психологов, спе-
циализирующихся на сопровождении замещающих семей.

Развитие отношений между некоммерческими и государственными орга-
низациями должно идти не по модели конкуренции, а по модели открытого 
сотрудничества:

«И департамент увеличивает число таких профилактических услуг — например, 
подростковые клубы, — которые делают государственные организации привлека-
тельнее для получателей услуг. А некоммерческие организации распространяют 
о себе информацию —  какие-то рекламные буклеты и так далее. Но при этом 
очень многие тоже сотрудничают с государственными учреждениями, у которых 
не хватает ресурсов для такой работы. Госучреждения направляют к ним семьи, 
которые нуждаются в услугах» (эксперт, представитель БФ).
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4. Выводы
Деинституционализация сиротства состоит в реформе институтов, в про-

цессе которой трансформируется содержание деятельности государственных 
и негосударственных институтов в сфере попечения детей. Промежуточный 
мониторинг результатов показал, что общее число детей- сирот и детей без попе-
чения в России с 2005 г. сокращается. Число детей, нуждающихся в семейном 
устройстве, ежегодно сокращается, однако после 2017 г. темпы этого значи-
тельно снизились. Контингент детей, ждущих семейного устройства, изменился 
по мере выбывания из него наиболее простых случаев устройства детей в замеща-
ющие семьи. В учреждениях для детей- сирот задерживаются дети с серьезными 
нарушениями здоровья (треть постоянного контингента Банка данных по детям- 
сиротам) и подростки (72%), при этом число сиблингов, подлежащих совмест-
ному устройству, среди них ниже. С одной стороны, это может быть связано 
с выбытием их братьев и сестер из Банка данных при достижении совершенно-
летия. С другой — возраст и здоровье выступают бóльшей помехой для устройства 
в семью, чем наличие брата или сестры. Большинство детей с IV или V группой 
здоровья (68,5%) выбывают из Банка данных только при достижении совер-
шеннолетия. У каждого третьего выбывшего из этой группы ребенка в учрежде-
ниях для детей- сирот остались братья или сестры. Интенсификация семейного 
устройства сложных категорий детей может идти по пути профессионализации 
замещающего родительства. Для адекватного мониторинга необходимы серьез-
ные преобразования в сфере статистики сиротства, а именно — сбор и публика-
ция показателей, отражающих конкретные задачи реформы. Сейчас статистика 
сиротства все еще не работает, на то чтобы подсвечивать акторам политики изъ-
яны реформы и те места, где реформа замедлилась, а продолжает служить целям 
ведомственной отчетности.

Трудности текущего этапа реформы состоят в снижении возможностей 
бюджета — федерального и регионального — для социальной сферы в связи с кри-
зисным периодом в российской экономике. Кроме того, происходит изменение 
соотношения сил ключевых акторов в поле заботы о детях без попечения: сниже-
ние веса НКО 20, дальнейший рост веса государства, повышение веса института 
возмездной опеки. В условиях изменения институциональной среды и экономи-
ческого кризиса НКО в целях снижения рисков значительной потери своего веса 
как участника политики устройства детей укрупняются и сближаются с государ-
ством. Наиболее явный пример — создание коалиции НКО «Семья с рождения» 
с государственным проектом реструктуризации домов ребенка.

Межсекторное партнерство в сфере устройства детей без попечения 
родителей должно развиваться на основе концепций смешанных систем производ-
ства общественных благ. Другими словами, требуется добиваться взаимосвязан-
ных действий поставщиков из разных секторов, обеспечивающих необходимый 
результат для достижения качества производимых общественных благ (Salamon, 
Toepler, 2015; Pestoff, 2012).

Необходимо продолжать деятельность, направленную на модерниза-
цию и повышение качества услуг замещающим семьям со стороны государ-
ства. Прежде всего это касается услуг психологического сопровождения семей. 
Необходимо их масштабировать, повысить информированность целевой аудито-

20 Сектор НКО остановился в росте с 2022 г., а финансирование со стороны населения и организаций снизилось.
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рии и обеспечить к ним доступ, специализировать такие услуги путем подготовки 
профильных психологов для работы с приемными семьями.

Модернизация функционирования сферы попечения опирается 
на успехи модернизации в других социальных сферах. Корни многих проблем, 
проявляющихся в сфере устройства детей, на самом деле лежат за ее пределами. 
В частности, недостаточно активно ведется работа с кровной семьей после изъ-
ятия ребенка или при риске изъятия, что является следствием нехватки законо-
дательно закрепленных механизмов социальной работы с семьями, где имеется 
«зависимость», и профилактики зависимостей.

На данном этапе развития сферы устройства детей без попечения одной 
из самых актуальных задач остается реформирование системы органов опеки, 
деятельность которых не менялась в ходе предыдущих этапов деинституционали-
зации сиротства. Можно предложить следующие направления реформирования:

1) разделение функций, при котором рядовые услуги службы опеки, свя-
занные с выдачей разрешения на сделки с имуществом (купля- продажа, обмен) 
и распоряжение деньгами на счетах несовершеннолетних, будут обособлены 
от функций, связанных с устройством детей без попечения;

2) переподчинение органов опеки единому управляющему и контролиру-
ющему органу, стандартизация их деятельности;

3) введение открытой статистической отчетности о деятельности орга-
нов опеки и попечительства.

Первый пункт фактически начал апробироваться с 2022 г. в Москве: стан-
дартные услуги переехали в центры «Мои документы» 21, а услуги для устройства 
детей — в «Семейные центры».

О необходимости интенсификации работы, направленной на стандарти-
зацию деятельности органов опеки, говорят многие наши респонденты:

«Опеки все разные, люди все разные… у меня было такое ощущение, будто я пере-
езжаю из одного государства в другое. Вплоть до того, что ты по-разному подаешь 
документы, они [специалисты органов опеки] по-разному смотрят, разное тре-
буют, т. е. вообще все по-разному» (родитель, 2 приемных ребенка).
На основе интервью с экспертами в сфере сиротства можно утверждать, 

что в сфере услуг замещающим семьям развивается гибкий индивидуальный под-
ход — подбор наиболее релевантных комбинаций услуг и видов поддержки, фор-
матов их предоставления и длительности на основе оценки проблемы семьи, 
потребностей и ресурсов клиентов.

Еще один зарождающийся тренд — акцент на превентивных услугах и фор-
мах поддержки, направленных не просто на преодоление негативных послед-
ствий (например, факт разлучения ребенка с кровной семьей; возврат детей 
из замещающих семей и т. д.), а на их недопущение, своевременное выявление 
и устранение причин и условий, способных привести к этим негативным послед-
ствиям. Если клиент уже оказался в сложной жизненной ситуации, то, помимо 
преодоления негативных последствий, помощь будет ориентирована также 
на восстановление способности самостоятельно справляться с кризисом.

21  Постановление Правительства Москвы от 30 марта 2023 г. № 508-ПП «О порядке предоставления отдельных государствен-
ных услуг в сфере опеки, попечительства и патронажа в городе Москве».
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Abstract. Reaching the finite level of access to financial services governments and 
financial institutions start redefining their goals towards further improvements in the consumers’ 
well-being and the state’s economy due to financial services. Cashless payments is one of the 
most prominent financial services that increases the benefits for all economy participants. 
Cashless instruments have recently become even more relevant due to the COVID-19 pandemic. 
The aim of this research is to determine which factors affect the share of cashless payments 
in consumer spending. The analysis uses a representative sample of 1600 Russian consumers 
collected in 2021. The results show that those who perceive cashless payment as more beneficial, 
are from the highest spending group, and have a card with a loyalty program are more likely 
to have a share of cashless payments in spending of more than 50%. The positive effect of the 
pandemic after controlling for benefits disappeared. From a practical point of view, the results 
of this work emphasize a benefit- based approach to stimulate the use of payment instruments, 
which can be used both within the product strategies of financial service providers and by the 
regulator in the development of measures to stimulate financial inclusion beyond access.

Keywords: cashless payments; payment instruments; consumer payment choice; financial 
inclusion; financial access.
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1. Introduction
The influence of financial services on the consumer’s well-being was on the 

radar of academic research (Liu et al., 2021) and the regulators’ agenda (Demirgüç-
Kunt et al., 2021) for a while. Reaching the finite level of access, governments and 
financial institutions start redefining their goals towards further improvements in 
the consumers’ well-being and the state’s economy due to financial services. One of 
such directions of financial inclusion (access to financial services) beyond access is an 
increase of the portion of financial services in use, for instance frequency of financial 
services use that might occur for different controlled and ‘organic’ reasons: improved 
quality of financial services and client’s experience, individual characteristics of users, 
and such external factors as environmental issues.

The share of cashless payments in monthly spending varies among consumers, 
even with equal access to payment infrastructure and quality products (Arango- Arango 
et al., 2018). The choice of payment method at checkout is influenced by a range of 
factors, including socio- demographic characteristics, and transaction characteristics 
(Cruijsen, Horst, 2019). Recent external factors, as the COVID-19 pandemic, also 
impacted consumer payment behavior (Jonker et al., 2022). However, the consumer 
attitudes towards and perceived value from using cashless payment instruments are 
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not usually considered when it comes to the frequency and intensity of payment instru-
ment use (Kerviler, Demoulin, Zidda, 2016).

This research aims to determine whether perceived benefits of cash and non-
cash payment instruments explains the portion of cashless payments in consumer 
spending accounting for such external shock as pandemic. The analysis uses a repre-
sentative sample of 1600 Russian consumers collected in a face-to-face survey in 2021. 
The probit- model results show that perception of benefits of cashless instruments posi-
tively relates to the share of cashless payments in spending being more than 50%. Such 
socio- demographic factors as being in the low-income group negatively relate to the 
share of cashless payment use, while being in the highest spending group has a positive 
coefficient. Unexpectedly, after controlling over benefits, the positive influence of the 
pandemics disappears.

This work contributes to the rising literature stream on the financial inclusion 
beyond access (Demirgüç-Kunt et al., 2021; Klühs, 2019), on the example of consumer 
use of cashless payments (Cruijsen, Horst, 2019; Koulayev et al., 2016; Krivosheya, 
Korolev, 2016). In addition, it attempts to expand the literature on the effects of the 
COVID-19 pandemics on consumer payment behavior (Jonker et al., 2022; Greene, 
Merry, Stavins, 2021; Kotkowski, Polasik, 2021). This paper considers the Russian case, 
one of the leading countries in terms of innovative cashless payment instruments adop-
tion in the world (Malhotra et al., 2019). Such analysis might benefit other developed 
and developing countries that face similar problems of consumers still choosing cash 
over cashless instruments, despite the availability of necessary infrastructure, increas-
ing levels of access, and even health risks caused by the pandemics.

Following the introduction, Section 2 will provide the theoretical framework. 
Section 3 presents the methodology of the research. Section 4 provides the results and 
discussion. Finally, Section 5 discusses the theoretical and practical contributions, li- 
mitations and directions for further research and conclusions.

2. Theoretical framework
According to (Klühs, 2019, p. 2) financial inclusion is defined as “access to and 

use of formal financial services”. The number of banked customers changed largely 
for the past decades. Over the a decade from 2011 to 2021, the ownership of accounts 
worldwide surged by 50%, resulting in 76% of the adult population across the globe 
possessing one (Demirgüç-Kunt et al., 2021). However, for the past several years a new 
perspective on financial inclusion has become more relevant: focus on usage and 
quality of services (for in-depth discussion on the topic see (Klühs, 2019)). Studies 
conducted at the national level have indicated that improved financial inclusion is 
connected with factors such as greater financial literacy, more transparent legal regu-
lations, and affordable banking services (Klühs, 2019). Moreover, (Klühs, 2019) finds 
that using a debit card in the last year is one of four factors that persistently positively 
related to financial inclusion.

In fact, payments are one of the most widely used financial services. However, 
the classic payment market system is quite complex as it involves various stakehold-
ers, each incurring certain costs. Retail payments are “no free lunch” (Kosse, 2014; 
Schmiedel, Kostova, Ruttenberg, 2012). For example, the annual social costs of a retail 
payment system are estimated at 1–2% of GDP in European countries (Junius et al., 
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2022). Even though in countries, where cashless infrastructure is readily available, 
there is still wide heterogeneity in consumer payment instrument choice from those 
who use only cash to those who use only smartphone payments (Arango- Arango et al., 
2018; Semerikova, 2019, 2020). And there are multiple factors that might explain such 
heterogeneity.

2.1. Importance of payment benefits

The literature on cashless payments started to consider the benefits that provide 
different payment instruments. Ö. Bedre- Defolie and E. Calvano (Bedre- Defolie, Calvano, 
2013) developed a theoretical model that distinguishes between fixed benefits and variable 
benefits for cardholders. Fixed benefits are those that do not change with the frequency of 
payment method in use and are primarily related to the decision to hold a payment method. 
These benefits include easier access to larger sums, speed of transactions, convenience, and 
universal acceptance (Schuh, Stavins, 2016; Semerikova, 2020). Variable benefits depend 
on the frequency of use and influence the decision to use a particular payment method. 
Examples of variable benefits include cashback, discounts, and other loyalty programs 
(Ching, Hayashi, 2010; Koulayev et al., 2016). The value of benefits plays a significant role in 
determining a consumer’s decision, as they will only act if the benefits surpass a particular 
level (Koulayev et al., 2016; Krivosheya, 2020).

The above mentioned approach being theoretical and statistical in nature 
does not consider the consumer attitudes that showed to be relevant in consumer 
choice. (Kim, Chan, Gupta, 2007) highlight the importance of considering behavio-
ral aspects in understanding consumer preferences and developed the Value adoption 
model focused on two types of perceived value or benefits: hedonic and utilitarian. 
Hedonic benefits are related to the enjoyment that consumers derive from owning and 
using payment instruments, while utilitarian benefits are related to their usefulness. 
(Kerviler, Demoulin, Zidda, 2016) used this model on the payments adoption case and 
showed that individuals evaluate certain properties of payment methods based on their 
characteristics and experience in the method, highlighting the perception and attitu-
dinal aspect of consumer choice. (Semerikova, 2019, 2020) provided some evidence 
that consumers understand different types of benefits which in fact drive the payment 
instrument adoption.

H1: Perceived value (benefits) is positively related to the share of cashless 
payments.

2.2. External environment: pandemic specifics of regional development

There is some evidence, that the state of the external environment macro indi-
cators might influence the choice of payment instruments (Krivosheya, 2020). The lat-
est data on COVID-19’s influence on consumer payment behavior (Table 1) showed 
that, in general, people have shifted towards cashless payments due to health concerns 
and lockdowns all over the world (Green, Merry, Stavins, 2021; Wisniewski et al., 2021; 
Jonker et al., 2022).

In Canada, a study by (Chen et al., 2020, 2021a, 2021b) showed that Canadian 
consumers reduced their use of cash at the POS in favor of debit and credit cards.  
However, these effects were partly temporary due increase in cash use after easing the 
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lockdowns requirements. Similar trends were observed in Europe (Wisniewski et al., 
2021; Kotkowski, Polasik, 2021) and Australia (Guttmann et al., 2021). The authors 
(Wisniewski et al., 2021; Kotkowski, Polasik, 2021) examined payment behavior in 
22 European countries and found that COVID-19 increased the probability to switch to 
cashless payments. The fear of infection contributed to its rise (Wisniewski et al., 2021). 
However, (Kotkowski, Polasik, 2021) found that the extent of the shift varied across 
European countries, with those who heavily relied on cash being less likely to switch 
to cashless options. In fact, those who used cashless payment instruments before the 
pandemic continued to do so during the pandemic while those who tended to use cash 
before — proceeded with their habitual behavior despite the health risks coming with 
cash usage. As a result, the gap between cash users and cashless users appears to have 
widened during the pandemic (Kotkowski, Polasik, 2021).

Therefore, there is some evidence that the COVID-19 pandemic impacted pay-
ment patterns in different countries, but the extent and duration of these changes vary.

H2: External environmental shock (e. g., pandemic) positively influences the 
share of cashless payments.

H3: Regional characteristics influence the portion of cashless payments.

Table 1.

COVID-19 related payment research

Authors Methodology Sample Model Payment 
instrument Specifics

Chen et al., 
2020, 2021a, 
2021b

Cash 
Alternative 
Survey 2020

N = 4192
Canada

– Aggregated 
cashless, cash

Frequency analysis showed temporary 
decrease in cash usage

Greene, Merry, 
Stavins, 2021

SCPC
2018–2020

N = 3,153 (2018)
N = 2,238 (2019)
N = 1,909 (2020)

USA

Probit & 
tobit

Aggregated 
cashless 
instruments, 
aggregated 
paper- based 
instruments, 
cash

Pandemic shifted consumer payments 
from cash to digital p2p payments and 
from offline to online purchases

Guttmann et al., 
2021

RBA Online 
Banknotes 
Survey; RBA 
data 2020

–
Australia

– Aggregated 
cashless, cash

Frequency analysis showed temporary 
decrease in cash usage

Jonker et al., 
2022

DNB/DPA 
Survey on 
Consumers’ 
Payments
2018–2021

N = 125 651 
payment trans-

actions the 
Netherlands

Pooled 
binomial 
logit

Debit cards, 
cash

Pandemic accelerated the increased 
debit card use at the points of sale 
(POS), shifted payment preferences 
towards more contactless payments 
(especially among older generation)

Kotkowski, 
Polasik, 2021

Online survey 
(stratified 
random) 2020

22 European 
countries

Ordered 
logit

Aggregated 
cashless 
instruments, 
cash

Pandemic shifted payment behavior 
towards cashless. Extent of the shift 
varied across European countries, 
with those who heavily relied on cash 
being less likely to switch to cashless

Wisniewski et al., 
2021

Online survey 
(stratified 
random) 2020

N = 5504 
consumers, 

22 European 
countries

Logit Aggregated 
cashless 
instruments, 
cash

Perceived higher risk from infection 
positively influence current cashless 
payment use and future intentions

Source: summarized by the author.
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2.3. Consistently relevant factors: socio- demographics & transaction 
characteristics
In the past, researchers focused on the transaction characteristics and socio- 

demographics of consumers. The availability of loyalty programs for the payments play 
a significant role (Ching, Hayashi, 2010; Krivosheya, 2020). In addition to this, the qua-
lity of the payment system also affects how smooth the transaction will go and the desire 
to frequently use corresponding payment method. Finally, most research have empha-
sized the significance of socio- demographic factors, e. g., age and income, in influencing 
consumer payment choices (Schuh, Stavins, 2016; Krivosheya, Korolev, 2016).

H4: Financial provider loyalty programs positively influences the share of cash-
less payments.

H5: Quality of the payment instrument provider positively influences the share 
of cashless payments.

H6: Socio-demographic factors influence the share of cashless payments.

3. Empirical set-up

3.1. Data
This research is based on data collected during a quantitative field study in 

January–February 2021 by the Centre for Research in Financial Technologies and 
Digital Economy of Moscow School of Management SKOLKOVO and the NAFI 
Research Center. The data was collected through a nationwide face-to-face survey of 
1600 Russian adults aged 18 and above. The sampling technique used a three- stage 
probability sampling method with quotas based on such official socio- demographic 
indicators as sex, age, federal district, education level, as well as type of locality and 
sourced from the Federal State Statistics Service — Rosstat, to ensure sample representa-
tion. This survey examined consumer payment behavior in four types of merchants: 
offline (supermarkets, clothes and shoes, pharmacies), online, small kiosks, and cafes/
restaurants. We consider only offline merchants (i. e., supermarkets, clothes and shoes, 
pharmacies) for this paper. There are several reasons for such a choice. First, the survey 
separates some questions into four types of merchants. However, the answers cannot 
be easily aggregated/averaged due to categorical types of questions and very dispersed 
behavior in different merchants. Second, 96% of respondents have visited an offline 
merchant at least once in the second half of 2020 despite the pandemic, according to 
this survey, while all other merchant types are visited much rarer: e-commerce — 33%, 
cafes, and restaurants — 39% and kiosks/markets — 51%. Therefore, we choose only 
offline merchants not to lose more than half of the sample.

3.2. Model
3.2.1. Probit- model
Following (Semerikova, 2020) 1, the probit- model is used to test the influence of 

benefits on the propensity to pay with cashless instruments and the intensity of cashless 
payments. We estimate the following model:

  depth P SD B TC FDi i i i i i= + + + + + + ( )







  α β γ δ υ ω ε ,1

1  Most of the research on the subject e. g., (Schuh, Stavins, 2016), used the two-step Heckman model. However, in this work as in 
(Semerikova, 2020) after testing the necessity for two-step Heckman model the results showed that there was no difference between 
two-step Heckman and simple probit- model. Therefore, we used a probit- model for the estimation.
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where depthi  — dependent variable is a dummy that takes the value of 1 if the portion 
of payments per month is more than 50% cashless and 0 otherwise; Pi — the pandemics 
influence; SDi and TCi — the vectors of socio- demographic and transaction related 
control variables, respectively; Bi — vector of benefits from cashless and cash payment 
instruments; FDi — vector of regional dummies representing each federal district; ε — 
the vector of error terms. Other notations represent vectors of coefficients.

3.2.2. Choice of the dependent variable

The dependent variable is constructed based on the following question: In 
a typical month for the past six months, what share of your spending was cashless? The answers 
range from 0 to 10, where 0 means all spending was done in cash, while 10–100% of 
spending was cashless.

To minimize the influence of self-reported data, which may be affected by me- 
mory limitations and potential over- or underestimation of cashless payments in overall 
spending as well as cases with unavailable or non-working cashless payments infrastruc-
ture that prevented consumers from paying cashless 2, we have chosen a 50% cutoff 
value to distinguish between individuals who predominantly use cash and those who 
primarily use cashless payments. This approach allows us to determine the preferred 
payment method more accurately for the majority of respondents, as it is generally 
easier for them to recall and estimate their predominant payment behavior. Thus, the 
50% cutoff value appears to be the most suitable option in this situation (Rosenman, 
Tennekoon, Hill, 2011).

3.2.3. The pandemic influence measurement

One of the factors being examined in this situation is the impact of the pan-
demic. As the data was collected during the pandemic, it is likely that it has influenced 
consumer behavior in various ways, such as a shift towards online channels and pay-
ments due to hygiene issues, or social distancing requirements, or simply social atti-
tudes towards this issue during the period which could have become entrenched in the 
consumer behavior (Greene, Merry, Stavins, 2021; Jonker et al., 2022).

We constructed a dummy variable based on the following question: “Can you say 
that due to the pandemic, you have become more likely to pay cashless rather than in cash?” The 
dummy equals 1 if a person answered «yes» and 0 if «no».

3.2.4. Benefits measurement

Previous research highlighted the significance of perceived value in the adoption 
of various payment instruments (Semerikova, 2019; Kerviler, Demoulin, Zidda, 2016). To 
assess the perceived benefits of cashless and cash payment methods, a dedicated section 
in the questionnaire measures these factors with questions that prompt respondents to 
indicate their level of agreement with the statements outlined in Table 2.

The statements are based on the findings from (Semerikova, 2019). We have 
chosen the most frequently mentioned benefits for this part thus omitting more 
detailed view presented in that paper.

We check the correlation among benefit variables and the results show that 
some of them are highly correlated. To address the issue of multicollinearity, we create 
a new variable called «cashless benefits sum,» which represents the total number of 

2  It is necessary to notice that by 2021 89% of small and medium business merchants accepted cashless payments (Moscow School of 
Management SKOLKOVO, 2021b).
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benefits a person agrees to when it comes to cashless payments. This variable ranges 
from 0 to 6. Additionally, we create two dummy variables: one for individuals who find 
cashless payments very beneficial (5 or 6 mentioned benefits), and another for those 
who do not find cashless payments beneficial at all (0 mentioned benefits). The refe-
rence category for this analysis is respondents who agreed with 1 to 4 statements.

A similar procedure is carried out for the variable «cash benefits.» The new 
aggregated variable for this is also on a scale of 0 to 3. We then create two dummy vari-
ables based on this variable: one for individuals who find cash very beneficial (3 men-
tioned benefits), and another for those who do not find cash beneficial at all (0 men-
tioned benefits). The reference category for this analysis is individuals who agreed with 
statements 1 to 2.

These four dummy variables together form the first measure of benefits per-
ception. The correlations between these four variables are all less than or equal to 0.5, 
as shown in Table 3.

Table 2.

Benefits measurement

Variable Answer

E-commerce access I prefer cashless payments to cash as it gives access to purchasing goods 
and services over the Internet (including foreign online stores)

Speed I prefer cashless payments to cash because it speeds up purchase

Financial I prefer cashless payment to cash, as you can get cashback and other bonuses

Trust I prefer cashless payment to cash as it is a more reliable payment method

P2P transfer I prefer cashless payments to cash as you can transfer money to people 
and organizations remotely

Acceptance I prefer cash to cashless payments as they are accepted everywhere

Anonymity I prefer cash to cashless payments as this is an anonymous payment method

Spending control I prefer cash to cashless payments as it’s easier to control expenses this way

Hygiene I prefer cashless payments to cash, as it is more hygienic

Note. Measurement: takes the value of 1, if a person absolutely agrees or mostly agrees with 
a statement, and 0, if a person mostly or absolutely disagrees with a statement.

Source: survey questionnaire.

Table 3.

Correlation between constructed benefits dummies

Variable Cash benefits Zero cash benefits Cashless benefits

Cash benefits

Zero cash benefits −0.51

Cashless benefits 0.35 −0.06

Zero cashless benefits −0.04 −0.05 −0.52

Source: author’s calculations.
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The second benefits measurement is aimed at evaluating the overall perception 
of cashless and cash payments benefits. The following question was addressed to all 
respondents:

“For you personally, if we consider all the pros and cons of using cashless and 
cash payment methods, which payment method has more advantages?”

Based on this question, we constructed a dummy that equals 1, if a respond-
ent considers cashless payments have more advantages than paying with cash and 0 
otherwise.

3.2.5. Control variables
Socio-demographic controls. The survey includes information on various socio- 

demographic factors. Following (Schuh, Stavins, 2016) to account for age, income and 
spending patterns we use categorical variables, where each income, age and spending 
groups has a dummy variable that takes a value of 1 if the respondent belongs to that 
group (Table 4). The reference category for age is individuals aged 60 and above; for 
income — a group, where people can “afford clothes but not durables”; for spending — 
spending below 10 th. rubles per month. Gender is represented by a variable that takes 
a value of 1 for males and 0 — for females. Education level is indicated by a dummy 
variable that takes a value of 1 if the individual has higher education (at least a full 
undergraduate university degree) and 0 otherwise. Marital status is controlled for using 
a dummy variable that equals 1 if the individual lives with a long-term partner or is 
married, and 0 otherwise.
Table 4.

Descriptive statistics and meaning of the variables

Variable Meaning Mean St. Dev. Min Max

Intensity Makes 50% or larger share of cashless transactions at 
offline merchants: supermarkets, clothes, pharmacies 0.71 0.45 0 1

CFD Lives in Central Federal District 0.27 0.44 0 1

SoFD Lives in South Federal District 0.11 0.32 0 1

NCFD Lives in North Caucasian Federal District 0.07 0.25 0 1

VFD Lives in Volga Federal District 0.20 0.40 0 1

UFD Lives in Ural Federal District 0.08 0.28 0 1

SFD Lives in Siberian Federal District 0.13 0.33 0 1

FEFD Lives in Far East Federal District 0.05 0.21 0 1

Moscow + 
St. Petersburg Lives either in Moscow or St. Petersburg 0.12 0.33 0 1

Village Lives in a locality with less than 10k inhabitants 0.25 0.44 0 1

1 mln Lives in a locality with 1 million or more inhabitants 0.11 0.31 0 1

500 000 Lives in a locality with 500 000–1 million inhabitants 0.10 0.29 0 1

100 000 Lives in a locality with 100 000–500 000 inhabitants 0.19 0.39 0 1

50 000 Lives in a locality with 50 000–100 000 inhabitants 0.06 0.24 0 1

18–24 years Age 18–24 years 0.09 0.28 0 1

25–34 years Age 25–34 years 0.20 0.40 0 1
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Table 4. End

Variable Meaning Mean St. Dev. Min Max

35–44 years Age 35–44 years 0.19 0.39 0 1

45–59 years Age 45–59 years 0.26 0.44 0 1

Higher education Complete university education 0.29 0.45 0 1

Gender Gender 0.45 0.50 0 1

Married Marital status — “Married / In a open marriage” 0.59 0.49 0 1

Very low income
A respondent’s self-reported financial situation is “We’re 
hardly making ends meet. Not enough money even for 
groceries”

0.07 0.25 0 1

Low income A respondent’s self-reported financial situation is “There is 
money for groceries but buying clothes is difficult” 0.20 0.40 0 1

High income

A respondent’s self-reported financial situation is “We 
can easily buy a refrigerator, TV, furniture, but I cannot 
afford a car” or “We can afford almost everything: a car, an 
apartment, a country house and much more”

0.23 0.42 0 1

Spending 10 000–15 000 
roubles

Average monthly spending at offline merchants is between 
10 000–15 000 roubles 0.23 0.42 0 1

Spending 15 000–20 000 
roubles

Average monthly spending at offline merchants is between 
15 000–20 000 roubles 0.13 0.34 0 1

Spending 20 000–25 000 
roubles

Average monthly spending at offline merchants is between 
20 000–25 000 roubles 0.08 0.28 0 1

Spending 25 000 
roubles

Average monthly spending at offline merchants is 25 000 
roubles or more 0.09 0.29 0 1

Credit card A respondent owns either a credit or an installment pay-
ment card 0.20 0.40 0 1

Top four banks
A respondent’s main card is issued by one of the top 
four Russian banks: Sber, VTB, Alfa-bank, Tinkoff 
(now — T-bank)

0.79 0.40 0 1

MIR card A respondent’s main card’s payment system is MIR 0.38 0.48 0 1

Premium status A respondent’s main card has a premium status 0.05 0.22 0 1

Personal initiative A respondent was an initiator for opening the most used 
card 0.66 0.47 0 1

Loyalty program There is a loyalty program for using the card 0.47 0.50 0 1

Pandemic A respondent agrees that pandemic made them pay more 
cashless 0.35 0.48 0 1

Cashless more 
beneficial

A respondent considers cashless payments more beneficial 
than cash 0.45 0.50 0 1

Cash benefits A respondent perceives the following benefits: Accep-
tance, Anonymity, Spending control 0.32 0.47 0 1

Zero cash benefits A respondent does not perceive any benefits mentioned in 
Cash benefits 0.35 0.48 0 1

Cashless benefits
A respondent perceives 5 or 6 of the following benefits: 
Speed, Financial, Trust, P2P transfer, E-commerce access, 
Hygiene

0.49 0.50 0 1

Zero cashless benefits A respondent does not perceive any of the benefits men-
tioned in Cashless benefits 0.22 0.42 0 1

Source: author’s calculation.
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Initiative to open the card. When it comes to cashless payment instruments and 
their characteristics, we consider individual usage patterns and transaction charac-
teristics. Russia stands out as a unique market for innovative and cashless payments 
(Malhotra et al., 2019). Salary projects and state initiatives made it possible for employ-
ers to pay salaries and for government bodies to provide social transfers in a cashless 
form. This peculiarity has not been studied before in the existing literature, while this 
factor has been relevant for some emerging countries where such stimulation measures 
exist (e. g., India, Nigeria). Therefore, to control for this we construct a dummy that 
takes the value of 1, if the initiator of the most used card issuance was a respondent. The re- 
ference category is a card opened by the government for social transfers (e. g., stipend, 
pension, and other benefits) or the employer as part of a salary project.

Regional characteristics. To account for disparities in the usage of cashless pay-
ment methods, particularly in more technologically advanced regions, we include 
regional dummy variables for each federal district in Russia: Central, South, North 
Caucasian, Volga, Ural, Siberian, and Far East. The Far West district is used as the re- 
ference category.

Loyalty programs. Banks in Russia do not have permanent regulations on inter-
change fees, so they have actively implemented loyalty programs that offer cashbacks, 
discounts, or higher interest rates on deposits or savings accounts, making the finan-
cial benefits more apparent to consumers (Krivosheya, Korolev, 2016). According to 
the Bank of Russia research, 27% of consumers choose card payments due to loyalty 
programs (Bank of Russia, 2022). Previous research showed that the removal of loyalty 
programs can cause people to change their payment behavior, for example switching 
from cashless to cash payments (Ching, Hayashi, 2010). That’s why we specifically focus 
on whether respondents participate in loyalty programs offered by financial provid-
ers. It is also necessary to mention that during the COVID-19 pandemic there were 
some temporary regulations of the interchange fee that might have influenced the 
loyalty programs. However, according to the data only 5% of Russians have noticed 
certain negative changes; other 95% either have not noticed any change or enjoyed 
better conditions (Moscow School of Management SKOLKOVO, 2021а). Therefore, 
we do not take this change as being relevant. Additionally, international and national 
payment systems offer different types of cards and loyalty programs (Moscow School 
of Management SKOLKOVO, 2021a), including classic and premium cards with vary-
ing services. Especially ‘MIR’ card that in 2021 offered tourist and transport cashback. 
Therefore, we control for the brand, status, and presence of loyalty programs on the 
respondent’s card (Ching, Hayashi, 2010). We create three dummies: first equals 1, if 
respondent’s card is of National payment system MIR; second — if person owns a card 
with premium status and third — if the respondent’s main card has loyalty program, 
and 0 — otherwise.

Credit card. In Russia there is a bias towards preferences of debit cards since 
credit cards are associated with living in debt (Semerikova, 2019). However, credit 
card holders’ behavior tends to differ from debit card holders (Schuh, Stavins, 2016). 
Therefore, we look at the type of a card a person considers the main one, i. e. uses for the most 
of the purchases. We construct a dummy variable that equals 1 if a person uses either 
a credit or an installment card for most of the purchases and 0, if a respondent prefers 
debit or prepaid card.
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Quality of financial services. In recent years, Russian banks have transitioned from 
traditional financial institutions to data-driven technological companies, developing 
extensive ecosystems of products and services that offer clients a modernized experi-
ence (Bank of Russia, 2021). To assess the quality of financial services, we utilize a dummy 
variable. This variable is assigned a value of 1 for clients whose primary card is issued 
by one of the four ecosystem banks (Sber, Alfa-bank, VTB, or Tinkoff (now — Т-bank) 
(Bank of Russia, 2021), and 0 for clients whose primary card is issued by other financial 
providers.

Table 4 provides descriptive statistics of the main variables used in the analysis. 
Correlation coefficients show no evidence of multicollinearity as the correlations do 
not exceed 50% for the variables used in the model specifications simultaneously 3.

Some stylized facts about the state of the market in 2021 are the following. 
There have been 87% of cardholders in Russia. 41% of Russian consumers will be 
unsatisfied if cash becomes unavailable, while only 26% will be unsatisfied if cashless 
payments become unavailable.

4. Results and discussion

4.1. Probit- model results
We ran several probit- regression models. Table 5 presents the results for the 

major model specifications. The first model considers all the variables except for the 
benefits measurements.

3 Full correlation Table is available at request.

Table 5.

Model specifications

Variables Intensity

Moscow + St. Petersburg 0.247
(0.179)

0.289
(0.184)

0.277
(0.202)

Village 0.111
(0.141)

0.168
(0.147)

0.159
(0.165)

1mln 0.174
(0.176)

0.222
(0.182)

0.0809
(0.208)

500 000 roubles 0.0156
(0.177)

0.0355
(0.181)

0.0541
(0.195)

100 000 roubles −0.0283
(0.145)

−0.0325
(0.149)

0.0271
(0.159)

50 000 roubles 0.552**
(0.225)

0.588***
(0.224)

0.414
(0.259)

18–24 years 0.431**
(0.191)

0.287
(0.199)

0.158
(0.219)

25–34 years 0.0734
(0.140)

0.0018
(0.145)

0.0129
(0.161)

35–44 years 0.194
(0.141)

0.143
(0.145)

0.00955
(0.164)

45–59 years 0.0647
(0.128)

0.00721
(0.132)

0.0988
(0.152)
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Table 5. Continuation

Variables Intensity

Higher education 0.180*
(0.101)

0.121
(0.103)

0.0335
(0.112)

Gender −0.0521
(0.0901)

−0.0824
(0.0923)

−0.0578
(0.102)

Married −0.113
(0.0952)

−0.0745
(0.0967)

−0.159
(0.107)

Very low income −0.782***
(0.204)

−0.685***
(0.207)

−0.345
(0.237)

Low income −0.427***
(0.119)

−0.371***
(0.123)

−0.420***
(0.136)

High income 0.0138
(0.111)

0.0373
(0.114)

−0.110
(0.124)

Spending 
10 000–15 000  roubles

−0.0559
(0.110)

−0.0277
(0.113)

−0.0363
(0.129)

Spending 
15 000–20 000 roubles

−0.0710
(0.135)

−0.103
(0.136)

−0.0684
(0.144)

Spending 
20 000–25 000 roubles

0.0917
(0.159)

0.0058
(0.160)

0.0214
(0.169)

Spending 25 000 roubles 0.472***
(0.175)

0.509***
(0.180)

0.487**
(0.190)

CFD 0.0213
(0.165)

0.0099
(0.171)

0.0258
(0.204)

SoFD −0.182
(0.203)

−0.173
(0.210)

−0.129
(0.248)

NCFD −0.497**
(0.217)

−0.403*
(0.224)

−0.395
(0.256)

VFD 0.109
(0.191)

0.124
(0.199)

0.0286
(0.239)

UFD −0.127
(0.227)

−0.128
(0.228)

−0.124
(0.266)

SFD −0.0390
(0.201)

−0.0430
(0.208)

−0.0127
(0.247)

FEFD 0.109
(0.287)

0.192
(0.286)

−0.173
(0.322)

Pandemic 0.305***
(0.0943)

0.135
(0.0978)

0.111
(0.111)

Personal initiative −0.0554
(0.0958)

−0.0707
(0.0962)

−0.003
(0.108)

Credit card 0.122
(0.113)

0.144
(0.114)

0.0305
(0.128)

Top four issuer 0.170
(0.166)

0.122
(0.169)

0.140
(0.200)

‘MIR’ card −0.0790
(0.0967)

−0.0681
(0.100)

−0.0706
(0.112)
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Notably, the pandemic, youngest age range, and having higher education in 
this specification have a positive and significant coefficient. However, after adding dif-
ferent measurements of benefits into specifications 2 and 3, the significance of pan-
demic disappears. The H2 is not supported. Models 2 and 3 have expected signs for the 
benefits coefficient supporting H1. 

In specification 2, those who consider cashless as more beneficial than cash are 
likely to pay more than 50% cashless, with the marginal effect (ME) of 0.1896 (Table 6). 

4 The detailed tables on marginal effects are available at request.

Table 5. End

Variables Intensity

Premium status −0.213
(0.172)

−0.221
(0.180)

−0.345*
(0.189)

Loyalty program 0.446***
(0.0919)

0.355***
(0.0941)

0.267**
(0.107)

Cashless more beneficial 0.621***
(0.0964)

Zero benefits cash 0.600***
(0.148)

Cash benefits −0.352***
(0.110)

Zero benefits cashless −0.684***
(0.184)

Cashless benefits 0.400***
(0.109)

Constant 0.184
(0.288)

0.0412
(0.298)

0.346
(0.341)

Observations 1,094 1,088 955

Note. Robust standard errors in parentheses *** p < 0.01; ** p < 0.05; * p < 0.1.

Source: author’s calculations.

Table 6.

Marginal effects for benefits in specification (2) and (3)4

Marginal effects after probit (Specification 2)
y = Pr(intensity) (predict) = 0.77147844

Variable dy/dx Std. Err. z P > |z| [95% C.I.] X

Cashless more beneficial 0.18963 0.0294 6.46 0.000 0.1321 0.2472 0.5377

(*) dy/dx is for discrete change of dummy variable from 0 to 1

Marginal effects after probit (Specification 3)
y = Pr (intensity) (predict) = 0.78439209

Variable dy/dx Std. Err. z P > |z| [95% C.I.] X

Cash benefits −0.1073 0.0347 −3.09 0.234 −0.0318 0.1302 0.2335

Zero benefits cashless −0.2376 0.0712 −3.34 0.190 −0.0311 0.1567 0.1158

Cashless benefits 0.1206 0.0335 3.60 0.843 −0.0946 0.1159 0.1002

(*) dy/dx is for discrete change of dummy variable from 0 to 1

Source: author’s calculations.
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In specification 3, those who do not see any benefits in cashless payments or agreed to 
statements about cash benefits are less likely to pay more than 50% cashless. The mar-
ginal effects in this case, are –0.10732 and –0.2375, respectively. On the contrary, those 
who see all or almost all the benefits in cashless payments and none in cash will be more 
likely to use cashless instruments for most of their spending (the likelihood increases 
by 0.1206 and 0.156, respectively).

Other variables that keep their significant positive sign in all three specifica-
tions are loyalty programs (supporting H4) and spending above 25 000 rubles together 
with the significant negative sign for low-income consumers (supporting H6). Models 
1 and 2 also show a highly significant and negative coefficient of being in a very low-in-
come group and a highly significant and positive coefficient of living in the locality with 
50 thousand inhabitants. However, the significance disappears in model 3. This might 
happen for several reasons. First, there is a decrease in observations by 12% (from 1018 
to 955). Second, the perception of benefits of cashless and cash instruments are con-
sidered for proponents of either one or the other that might be better explanatory 
variables than cashless instruments preference. The federal district variables do not 
show any significance in models 2 and 3, except for the weak significance of the North 
Caucasian Federal District showing lack of support for H3. Additionally, neither of the 
models provides any evidence for the significance of the quality of the financial pro-
vider, indicating no support for H5.

4.2. Discussion

Analyzing the results, it is interesting to note that the significance of the pan-
demic in explaining the share of cashless spending perceived by consumers diminishes 
after adding variables related to benefits. This could be partially explained by how the 
dependent variable was measured. It is possible that some consumers shifted from 
using cashless instruments for less than 50% of their spending to more than 50% due to 
pandemic. This aligns with existing evidence on the pandemic influence (Kotkowski, 
Polasik, 2021). Those who were already using cashless for more than 50% of their trans-
actions may have further increased their share of cashless payments. However, a limi-
tation of the presented models is that they only capture movement from less than 50% 
to more than 50% cashless and do not account for movement within the groups. It is 
worth mentioning that during the survey period, there were no lockdowns or severe 
restrictions for offline merchants. Therefore, it is possible that cash users continued or 
returned to their habitual behavior of using cash.

 From a perspective of benefits, the results align with previous research on 
adoption levels (Semerikova, 2020; Kerviler, Demoulin, Zidda, 2016) and are intuitive. 
People who perceive various benefits of cashless instruments are more likely to use 
them for payments. Those who perceive more benefits are also more likely to increase 
their usage intensity. Nonetheless, it’s important to acknowledge that there is still a seg-
ment of consumers who fail to grasp or perceive the widely accepted benefits as advan-
tageous to them.

Considering socio- demographics, income continues to play a significant role. 
Individuals from very low-income groups are more likely to belong to the segment that 
predominantly uses cash for payments, whereas those belonging to the highest spend-
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ing group tend to prefer cashless payment methods. However, despite income, overall, 
the use of cashless instruments in Russia is relatively homogeneous.

Regarding card characteristics, it is expected that the presence of a loyalty 
program is a significant factor in the share of cashless spending. Russian consumers 
enjoy bonuses and cashback, and the proliferation of loyalty programs in the market 
further encourages engagement with such offerings (Semerikova, 2019). Many banks 
were transformed into ecosystems (Bank of Russia, 2021), incentivizing their customers 
through cashless payments and discounts to use their ecosystem products.

5. Conclusions
In this study, we aim to explain the choices consumers make when it comes to 

using cashless payment methods for most of their expenses, based on quantitative data 
collected from 1600 Russian consumers in 2021. While some research examined the 
benefits of adopting different payment instruments, our findings highlight the need 
for further investigation into the significance of these benefits in influencing consumer 
behavior in the retail payments market.

This study contributes to the extended research on financial inclusion beyond 
access (Klühs, 2019; Demirgüç-Kunt et al., 2021) on the example of cashless payments 
(Cruijsen, Horst, 2019; Koulayev et al., 2016; Mukhopadhyay, 2016) and specifically 
Russian case (Krivosheya, Korolev, 2016; Semerikova, 2019, 2020). This work implies 
that the measurement of benefits (Kerviler, Demoulin, Zidda, 2016; Krivosheya, 2020) 
becomes an important part in prediction of the cashless payments’ frequency use. 
Accounting for benefits might improve the forecasting of payment instrument prefer-
ences in different circumstances, especially rapidly changing environment and exter-
nal shocks providing a deeper understanding of societal shifts towards financial tech-
nology use.

As for practical implications, financial services providers can use the benefits 
approach to reassess the element of their product strategies by defining key functional 
and emotion- evoking attributes of the proposed payment instruments and related 
products to arrive at more personalized financial services. This is especially important 
to the ecosystem businesses where payments have become the key data provider and 
serve as a connecting link providing a seamless and rewarding customer experience.

This research is also relevant in the context of the increased number of cen-
tral banks based financial innovations (e. g., central bank digital currencies) within 
their financial inclusion and financial system development strategies, e. g., in China 
or Russia. Accounting for benefits might help define strategies that will prompt consu- 
mers to shift from banking cards and cash to the new payment method. The context of 
the Russian payments market, which is one of the global leaders in terms of financial 
innovations, may be helpful for other countries, which aim to foster the dissemination 
of payments innovations.

This work is not free from limitations. First, the quantitative research analy-
sis uses the self-reported data, which might be biased due to memory limitations of 
a respondent, especially when it comes to the evaluation of the share of transactions. 
In addition, there is no unified approach to measure payment instrument benefits. 
It is important to note that due to the limited number of questions on benefits avail-
able in the questionnaire, this research did not consider certain issues related to 
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cashless payments, such as the increase in fraudulent activities or the dependence on 
internet availability for merchants in particular Russian regions. However, to partially 
address this limitation, this study used the aggregated measurements of benefits in the 
model, rendering such granularity less relevant. One of the main directions for further 
research is to examine better measurements of the intensity of cashless payment and 
more detailed benefit measurements.

Second is the aggregation of the cashless payment instruments considering 
construction of the questionnaire. The choice of payment instruments is no longer 
binary with respect to cashless payments and cash-based payments. It might be a fruit-
ful research idea to compare specific payment instrument choice from the bundle and 
how benefits influence a bundle formation. Third, certain regional and infrastructure 
specifics, e. g., spread of cashless payment infrastructure among merchants or possi-
bility to pay with cashless payments most of the time, might be included in further 
research. Finally, further research will benefit from assessing longer-term pandemic’s 
influence and analyzing cross- country differences in consumer payment behavior.
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Klühs T. (2019). Beyond access to finance: Essays on financial inclusion and development. Doctoral 
dissertation. Hannover: Institutionlles Repositorium der Leibniz Universität Hannover.

Kosse A. (2014). Consumer payment choices: Room for further digisation? Doctoral Thesis. Tilburg 
University.

Kotkowski R., Polasik M. (2021). COVID-19 pandemic increases the divide between cash and 
cashless payment users in Europe. Economics Letters, 209, 110139.

Koulayev S., Rysman M., Schuh S., Stavins J. (2016). Explaining adoption and use of payment 
instruments by U.S. consumers. RAND Journal of Economics, 47 (2), 293–325.

Krivosheya E. (2020). Determinants of benefits in the retail payments market: Evidence from 
Russian consumers. Journal of Promotion Management, 26 (5), 634–653.

Krivosheya E., Korolev A. (2016). Benefits of the retail payments card market: Russian 
cardholders’ evidence. Journal of Business Research, 69 (11), 5034–5039.

Liu Y., Luan L., Wu W., Zhang Z., Hsu Y. (2021). Can digital financial inclusion promote 
China’s economic growth? International Review of Financial Analysis, 78, 101889.

Malhotra S., Sénant Y., Drummond A., Ampenberger M., Batra I., Strauß M. et al. (2019). 
Global payments 2019: Tapping into pockets of growth. Available at: https://web-assets.
bcg.com/img-src/BCG-Global- Payments-2019-Tapping-into- Pockets-of- Growth- 
September-2019-rev_tcm9-231986.pdf

Moscow School of Management SKOLKOVO (2021a). Retail Payments Market in Russia 2021: 
the consumer. Available at: https://www.skolkovo.ru/researches/rynok- beznalichnyh-
roznichnyh- platezhnyh-uslug-v-rossii-2021-potrebitel/ (in Russian). [Школа управ-
ления СКОЛКОВО (2021a). [Рынок безналичных розничных платежных услуг 
в России 2021: потребитель. Режим доступа: https://www.skolkovo.ru/researches/
rynok- beznalichnyh-roznichnyh- platezhnyh-uslug-v-rossii-2021-potrebitel/]

Moscow School of Management SKOLKOVO (2021b). Retail Payments Market in Russia 
2021: the merchant. Available at: https://www.skolkovo.ru/researches/rynok- 
platezhej-2021-torgovo- servisnye-predpriyatiya/ (in Russian). [Школа управления 
СКОЛКОВО (2021б). Рынок безналичных розничных платежных услуг в России 
2021: торгово- сервисные предприятия. Режим доступа: https://www.skolkovo.ru/
researches/rynok- platezhej-2021-torgovo- servisnye-predpriyatiya/]

Mukhopadhyay B. (2016). Understanding cashless payments in India. Financial Innovation, 
2 (1), 27.



188

E.N. Semerikova Журнал НЭА,
№ 3 (64), 2024, 
с. 171–188

Rosenman R., Tennekoon V., Hill L. G. (2011). Measuring bias in self-reported data. 
International Journal of Behavioral and Healthcare Research, 2 (4), 320–332.

Schmiedel H., Kostova G. L., Ruttenberg W. (2012). The social and private costs of retail 
payment instruments: A European perspective. ECB Occasional paper, 137.

Schuh S., Stavins J. (2016). How do speed and security influence consumers’ payment behavior? 
Contemporary Economic Policy, 34 (4), 595–613.

Semerikova E. (2019). Payment instruments choice of Russian consumers: Reasons and pain 
points. Journal of Enterprising Communities: People and Places in the Global Economy, 14 (1), 
22–41. DOI: 10.1108/JEC-09-2019-0089

Semerikova E. (2020). What hinders the usage of smartphone payments in Russia? Perception 
of technological and security barriers. Technological Forecasting and Social Change, 161, 
120312. DOI: 10.1016/j.techfore.2020.120312.

Wisniewski T. P., Polasik M., Kotkowski R., Moro A. (2021). Switching from cash to cashless 
payments during the COVID-19 pandemic and beyond. Available at: SSRN3794790

Поступила в редакцию 24.08.2023

Received 24.08.2023

Е. Н. Семерикова
Московская школа управления СКОЛКОВО, деревня Сколково, Одинцовский 
район, Московская обл.

Безналичные платежи за пределами доступности:  
что влияет на частоту использования?

Аннотация. Достигая 100% уровня доступа к финансовым услугам, 
государствeнным и финансовые институты начинают пересматривать свои цели для 
улучшения благосостояния потребителей и экономики за счет финансовых услуг. 
Безналичные платежи — одна из наиболее значимых финансовых услуг, увеличиваю-
щая выгоды всех участников экономики. В связи с пандемией COVID-19 использование 
безналичных инструментов стало еще более актуальным. Цель данного исследования — 
определить, какие факторы влияют на долю безналичных платежей в тратах потреби-
телей. В анализе используется репрезентативная выборка в 1600 россиян, собранная 
в ходе опроса, проведенного в 2021 г. Результаты показывают, что те, кто воспринимает 
выгоды от безналичных инструментов, участвуют в программах лояльности провайде-
ров финансовых услуг и тратят более 25 тыс. руб. в месяц, с большей вероятностью будут 
иметь долю безналичных платежей выше 50%. Результаты данной работы подчеркивают 
важность оценки выгод и необходимость стимулировать использование платежных 
инструментов, что может быть учтено как в рамках продуктовых стратегий поставщиков 
финансовых услуг, так и государственных институтов для разработки мер стимулирова-
ния вовлеченности в финансовые услуги.

Ключевые слова: безналичные платежи; платежные инструменты; финансовая инклю-
зивность; финансовая доступность; выбор метода платежа потребителями; доступ к финансовым 
услугам.
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Анализ экономической мысли Запада  
в «Китайском экономическом учении» Чан Кайши

Аннотация. В статье исследуется книга Чан Кайши «Китайское экономическое 
учение» в контексте истории экономической мысли Китая 1940‑х годов. Обоснованию 
необходимости участия государства в экономике ради обеспечения народного благо‑
состояния служили сопоставления китайской мысли с экономической наукой Запада. 
Популярность перевода на английский язык, истолковавшего содержание книги как отра‑
жение фашистских и феодальных устремлений китайского лидера, долгое время препят‑
ствовала ее объективной оценке. На основании изучения первоисточника были выявлены 
основные направления сравнения экономических идей Китая и Запада: акцент на целом 
или на индивиде, человеческие желания либо рациональность как исходная точка постро‑
ения теории. Критика в адрес марксизма и западного либерализма была дополнена указа‑
нием на соответствие критериям китайского экономического учения западных поисков 
в сфере экономики благосостояния (Веблен, Уорд, Гобсон), способной выйти за рамки 
теории ценности и возвыситься над стремлением к прибыли. Обсуждавшие в 1944 г. 
«Китайское экономическое учение» экономисты призвали сделать выбор между экономи‑
ческой наукой и политикой, исправить трактовки западных экономических концепций, 
и даже отказаться от дальнейшего переиздания книги. Продемонстрировано, что работа 
Чан Кайши стала частью поиска пути создания китайской экономической науки с учетом 
национальной специфики и культурной традиции. Современные усилия, направленные 
на построение «экономической науки с китайской спецификой», подтверждают, что 
использование традиционной терминологии затрудняет интернационализацию китай‑
ских экономических идей.

Ключевые слова: Чан Кайши, китайская экономическая мысль, национальная тради-
ция, народное благосостояние, западная экономическая наука, либерализм, марксизм.
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Введение
В 1943 г. вышли в свет две книги лидера партии Гоминьдан и главы 

Китайской Республики Чан Кайши. Книга «Судьба Китая» рассказывала о слож‑
ных исторических событиях Нового времени, через которые прошла страна 
(Jiang Jieshi, 1943). Книга «Китайское экономическое учение» (Jiang Zhongzheng, 
1943, 1944) обобщила важнейшие особенности традиционной экономической 
политики и мысли Китая, сопоставила ее с западной экономической наукой. 
Лидер Гоминьдана выступал за участие государства в экономике, формулировал 
базовые принципы политики народного благосостояния, характеризовал эконо‑
мические идеалы будущего.

«Китайское экономическое учение» было предназначено для системы 
партийной учебы Гоминьдана. После завершения Второй мировой вой ны эта 
книга обрела известность за рубежом благодаря публикации неавторизованного 
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перевода на английский язык под названием «Китайская экономическая теория» 
(Chiang Kai‑shek, 1947). Это название повсеместно присутствует в российской 
и зарубежной научной литературе, однако в оригинале использовано слово «уче‑
ние» (сюэшо). «Судьба Китая» и «Китайское экономическое учение» вышли под 
одной обложкой. Издатель Филип Джаффе снабдил переводы резкими критиче‑
скими комментариями, призванными сформировать у американской обществен‑
ности негативное представление о Чан Кайши как стороннике «феодальных» 
и «фашистских» взглядов.

Родившийся в бедной еврейской семье недалеко от Полтавы, после 
переезда из России в США Филип Джаффе стал успешным предпринимателем 
и деятельным сторонником коммунистической идеи. В 1937 г. вместе с груп‑
пой американских единомышленников он лично встретился с Мао Цзэдуном. 
Журнал «Amerasia», который издавал Джаффе, открыто симпатизировал китай‑
ским коммунистам. В 1945 г. журнал оказался в эпицентре политического скан‑
дала после обнаружения ФБР в помещении редакции секретных документов 
Госдепартамента США (Klehr, Radosh, 1996; Воронцов, 1974).

Публикация в 1946 г. в журнале «Amerasia» английского перевода 
книги Чан Кайши «Китайская экономическая теория» вызвала отклик в СССР. 
Специалист по Китаю А. С. Перевертайло, занимавший в то время должность 
заместителя заведущего Дальневосточного отдела Совинформбюро, с опорой 
на разоблачительные формулировки Джаффе оценил книгу как выражение эко‑
номической программы Чан Кайши (Перевертайло, 1946). В разгар гражданской 
вой ны между КПК и Гоминьданом стратегические замыслы Чан Кайши в СССР 
воспринимали как острую политическую тему, в ходе обсуждения которой выска‑
зывались резкие оценки и безапелляционные выводы.

Отечественные китаеведы приступили к изучению книги Чан Кайши 
в 1970‑е годы на фоне расширения исследований китайской истории первой 
половины ХХ в. Я. М. Бергер обратился к ней в ходе анализа эволюции идеологии 
Гоминьдана от Сунь Ятсена к Чан Кайши (Бергер, 1973). Особенностью неболь‑
шой по объему статьи стало использование китайского первоисточника работы 
Чан Кайши. Г. Д. Сухарчук сопоставил социально‑ экономические взгляды трех 
китайских лидеров ХХ в. — Сунь Ятсена, Чан Кайши и Мао Цзэдуна (Сухарчук, 
1978, 1983). Его монография была нацелена на выявление преемственности 
для демонстрации традиционализма и субъективизма воззрений Мао Цзэдуна 
(Сухарчук, 1983). А. В. Меликсетов создал новаторское исследование экономи‑
ческой политики Гоминьдана, продемонстрировавшее непрерывное возрас‑
тание социально‑ экономической роли государства. Анализ книги Чан Кайши 
как сжатого изложения послевоенной экономической стратегии Гоминьдана 
испытал на себе значительное влияние перевода и комментариев Джаффе 
(Меликсетов, 1977, с. 167–170). Монографии Меликсетова и Сухарчука были под‑
готовлены на основе диссертаций на соискание степени доктора исторических 
наук. Оба автора искали в книге Чан Кайши материал для исследования идейно‑ 
теоретических предпосылок экономической политики Гоминьдана 1940‑х годов.

В современном Китае обращение к «Китайскому экономическому уче‑
нию» как источнику по истории национальной экономической мысли отно‑
сится к периоду начавшихся в 1978 г. реформ. Важным событием стала публика‑
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ция «Очерков истории китайской экономической мысли Нового времени» Ху 
Цзичуана, в которых книга Чан Кайши была интегрирована в историю китай‑
ских экономических учений (Hu Jichuang, 1984, p. 374). Несмотря на критиче‑
скую оценку, было положено начало обсуждению книги Чан Кайши как части 
истории экономических идей, а не отражения политических противоречий 
1940‑х годов. Символическое значение имело появление отдельного раздела 
с подробным изложением содержания книги Чан Кайши в «Истории китайской 
экономической мысли Нового времени» Е Шичана, Сунь Дацюаня и Дин Сяочжи 
(Ye Shichang, Sun Daquan, Ding Xiaozhi, 2017).

В наши дни научные круги КНР активно обсуждают исторический опыт 
создания китайской экономической науки, интеллектуальные успехи и неудачи 
республиканского периода. Исследователи упоминают «Китайское экономическое 
учение» (Cheng Lin, Zhang Shen, Chen Xudong, 2020; Xiong Jinwu, 2020; Zhang Shen, 
Xin Yaoyao, 2020; Zhang Yaguang, Shen Bo, 2021), однако избегают глубокого содер‑
жательного анализа книги. Можно предположить, что эта осторожность обуслов‑
лена инерцией идеологических ограничений, связанных с фигурой Чан Кайши.

В статье поставлена задача проанализировать «Китайское экономическое 
учение» с опорой на первоисточник на китайском языке в контексте истории 
становления китайской экономической науки, выявить связь содержания книги 
с дискуссиями китайских экономистов 1920–1940‑х годов. Ставшие доступными 
архивные материалы позволяют охарактеризовать взгляды представителей 
китайского экономического сообщества на содержание книги. Основное внима‑
ние уделено проблемам трактовки экономической науки Запада с позиций китай‑
ской традиции и анализу опыта сравнительного изучения китайской и запад‑
ной экономических идей. Исследование английского перевода книги нацелено 
на оценку степени обоснованности критических замечаний Джаффе и выявле‑
ние влияющих на понимание текста неточностей.

Инициатива создания книги и ее основные идеи принадлежали Чан 
Кайши. Об участии в написании текста профессиональных экономистов стало 
известно еще в 1940‑е годы (Jaffe, 1947, p. 24). Они обогатили работу своими зна‑
ниями и оценками, что позволяет рассматривать содержание книги как часть 
истории экономической мысли периода Китайской Республики.

Важную роль сыграл исследователь социально‑ экономических проблем 
Китая, знаток истории китайской экономики Тао Сишэн (1899–1988) (Борох, 
2017). Можно предположить, что его вкладом стали фрагменты по истории 
китайской экономической политики и традиционной мысли. Другим участником 
подготовки книги был первый переводчик на китайский язык первого отдела 
первого тома «Капитала» Маркса Чэнь Баоинь (1886–1960) (Jaffe, 1947, p. 24). Его 
сферой ответственности мог быть раздел о западной экономической науке.

Одной из причин написания книги было развернувшееся в начале 1940‑х 
годов политическое соперничество между КПК и Гоминьданом за право интер‑
претации идейного наследия Сунь Ятсена (Аринчева, Панцов, 2014). В книге кри‑
тиковались распространенные в то время в Китае экономические теории запад‑
ного либерализма и марксизма с позиции официального учения Сунь Ятсена 
о народном благосостоянии (миньшэнчжуи), соединившего традиционные воз‑
зрения с современными проблемами.
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Историческим фоном появления «Китайского экономического учения» 
стала Вой на сопротивления Японии (1937–1945). Стремление властей укрепить 
патриотическую уверенность китайцев в достоинствах традиционной культуры 
сочеталось с наделением государства руководящей ролью в осуществлении после‑
военной индустриализации. Опыт экономики военного времени был истолкован 
в пользу государственного управления народным хозяйством, сопряжения задач 
обеспечения обороноспособности Китая с поддержанием приемлемого уровня 
жизни народа.

В предвоенные 1920–1930‑е годы гоминьдановское экономическое уче‑
ние народного благосостояния относилось к сфере партийной идеологии, его 
теоретический уровень был невысоким. Многие влиятельные ученые выступали 
в роли критиков власти и ее экономических неудач. В годы Вой ны сопротив‑
ления Японии патриотическая консолидация политической элиты и научного 
сообщества позволила Гоминьдану привлечь на свою сторону известных эконо‑
мистов. Чиновниками и правительственными консультантами стали авторитет‑
ные ученые — Вэн Вэньхао, У Цзинчао, Хэ Лянь, Тао Сишэн.

Появлению книги способствовало изменение отношений внутри китай‑
ского научного сообщества. До середины 1930‑х годов три основных течения 
в экономической науке — провластное, академическое и марксистское — почти 
не соприкасались друг с другом. Экономические идеи народного благосостояния 
были частью пропаганды гоминьдановской идеологии «трех народных принци‑
пов» (национализм, народовластие, народное благосостояние). Западную эконо‑
мическую науку активно распространяли вернувшиеся после обучения за рубе‑
жом докторанты, занявшие ключевые позиции на экономических факультетах 
китайских университетов. Сторонники марксистской политэкономии выступали 
на стороне КПК (Sun Daquan, 2011, p. 69).

Во время вой ны марксисты по‑прежнему осуждали как экономические кон‑
цепции Гоминьдана, так и «буржуазную» экономическую науку. Однако представи‑
тели пришедшего в Китай западного мейнстрима и течения народного благососто‑
яния встали на путь диалога. В середине 1930‑х годов у них возник общий интерес 
к проблеме использования инструментов государственного контроля и плани‑
рования для подготовки народного хозяйства к назревавшей японской агрессии. 
Прозападное течение начало отдаляться от либеральной ортодоксии, сомнения 
в состоятельности которой возникли в Китае еще в 1920‑е годы. Университетская 
профессура все чаще призывала к адаптации иностранной экономической науки 
к китайским условиям, сторонники принципа народного благосостояния стали 
больше интересоваться западными экономическими теориями.

Содержание «Китайского экономического учения» отразило это сближе‑
ние. Ученые‑ экономисты и политические пропагандисты признали западный 
либерализм не пригодным для решения проблем Китая. Появилось общее стрем‑
ление самостоятельно разработать план экономического развития Китая с уче‑
том национальной специфики и культурной традиции. Представители двух тече‑
ний были готовы принять во внимание опыт планового хозяйства Советской 
России, однако марксистское учение о классовой борьбе считали для Китая 
неприемлемым.
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С одной стороны, «Китайское экономическое учение» было частью офи‑
циальной пропаганды. Работа призывала хранить верность постулатам эконо‑
мической идеологии Гоминьдана и не подвергать сомнению государственный 
контроль над экономикой. С другой стороны, книга стала важной теоретической 
вехой в истории поиска пути китаизации экономической науки. Советники Чан 
Кайши обогатили текст сравнениями экономических идей Китая и Запада, пред‑
ставили аргументы в пользу унаследования китайской традиционной экономиче‑
ской мысли.

Подготовка рукописи «Китайского экономического учения» началась вес‑
ной 1942 г. после возвращения Тао Сишэна на сторону Гоминьдана. В довоенный 
период он был профессором Пекинского университета, принимавшим актив‑
ное участие в общественно‑ политических дискуссиях. В 1938 г. ученый присо‑
единился к деятельности прояпонской администрации Ван Цзинвэя, но впослед‑
ствии пересмотрел свой политический выбор. Он встал на сторону Чан Кайши 
и включился в работу пропагандистской системы Гоминьдана (Chen Feng, 2014, 
p. 5). В апреле 1942 г. Тао Сишэна назначили ответственным за теоретические 
исследования в должности руководителя пятой группы Адъютантской канцеля‑
рии генералиссимуса при Национальном военном совете (ibid., p. 5). Китайские 
авторы утверждают, что с тех пор Тао Сишэн стал типичным «верноподданиче‑
ским ученым», полностью лишенным самостоятельного мышления (ibid., p. 18).

По поручению Чан Кайши Тао Сишэн приступил к написанию «Судьбы 
Китая» и «Китайского экономического учения». Националистический поворот 
в китайской идеологии сформировал запрос на широкое использование зна‑
ний о традиции в обеих книгах. «Многочисленные цитаты китайских мудрецов 
и философов явно были отобраны человеком с очень хорошим классическим 
образованием» (Мыльникова, 2009, с. 69). Вместе с тем Тао Сишэн хорошо ори‑
ентировался в политике и был в состоянии проанализировать по запросу Чан 
Кайши проблемы экономического развития Китая в условиях давления со сто‑
роны иностранных держав.

Содержание «Китайского экономического учения» объединило темы 
национальной традиции, экономической теории и государственной политики. 
В первой главе давалось определение и устанавливались рамки китайской эко‑
номической науки. Вторая глава исследовала различие между экономическими 
учениями Китая и Запада. Третья глава раскрывала специфические черты эко‑
номической мысли и экономической политики древнего Китая. Четвертая 
глава рассказывала об экономическом принципе народного благосостояния. 
Завершающая пятая глава характеризовала экономические идеалы будущего.

1. Определение китайской экономической науки
Исходным тезисом книги Чан Кайши стало беспокойство по поводу 

широкого распространения в Китае западных экономических учений. Основной 
причиной интеллектуального дисбаланса было названо начавшееся в XIX в. взаи‑
модействие Китая с могущественными иностранными державами. Рост интереса 
китайцев к изучению организации западной промышленности и торговли спо‑
собствовал проникновению в страну зарубежных экономических учений.
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Стремление китайских интеллектуалов найти на Западе рецепт экономи‑
ческого могущества стимулировало интерес к либеральному учению А. Смита. 
Опубликованный в 1902 г. перевод «Богатства народов» стал первым фундамен‑
тальным трудом по экономической науке, ставшим доступным китайскому чита‑
телю. Марксизм пришел в Китай позднее в результате освоения публикаций 
японских социалистов и увлечения опытом Русской революции 1917 г. Несмотря 
на очевидное различие источников и мотивов заимствования, в «Китайском эко‑
номическом учении» западный либерализм и марксизм осуждались как разновид‑
ности иностранных теорий, оторванных от китайской реальности.

Чан Кайши исходил из того, что после обретения свободы и независимо‑
сти Китаю потребуется разработать самостоятельный план развития с использо‑
ванием собственных экономических идей. «Необходимо понимать, что распро‑
страненные в обществе экономические учения являются лишь заимствованными 
готовыми западными экономическими учениями. Немногим известно, что они 
опираются на экономическую ситуацию на Западе, а эта ситуация постоянно 
меняется» (Jiang Zhongzheng, 1944, p. 3). Лидер Гоминьдана поставил задачу 
«вновь разобраться в китайских и западных экономических учениях, чтобы 
найти светлый путь для экономического строительства Китая и преобразования 
мировой экономики» (ibid., p. 4).

Суть проблемы заключалась не столько в широте распространения 
западных экономических идей, сколько в том, что в Китае «никто не изучает 
собственные китайские экономические принципы» (ibid., 1944, p. 1). Тревогу 
по этому поводу можно найти в выступлениях китайских экономистов начиная 
с 1920‑х годов, когда практически повсеместно экономические дисциплины 
в китайских университетах читали по западным учебникам преподаватели с запад‑
ным образованием. В середине 1930‑х авторитетный исследователь истории 
китайской экономической мысли Тан Цинцзэн сетовал, что в ответ на вопрос 
об экономических воззрениях древних конфуцианцев подавляющее большин‑
ство студентов «таращит глаза и теряет дар речи» (Tang Qingzeng, 2010, p. 15). 
Еще до вой ны ученые предлагали адаптировать иностранные знания к китай‑
ской практике, и даже создать собственную экономическую науку.

Тао Сишэн также обратил внимание на слабое изучение в Китае нацио‑
нальной экономической мысли. До начала работы над книгой Чан Кайши он 
указывал, что экономическая мысль каждой страны формируется на основе ее 
экономической организации и политики. Экономическая организация в стра‑
нах Европы различается в зависимости от географической среды, исторических 
традиций, типа и уровня развития промышленности. Многообразие настолько 
велико, что часть стран следовала индивидуализму и либерализму, а СССР опи‑
рался на «корпоративизм» и социализм (Tao Xisheng, n. d., p. 3).

Запрос на разработку стратегии развития с помощью национальных 
принципов привел к появлению в книге Чан Кайши традиционного определения 
китайской экономической науки как «управления людьми и упорядочения вещей» 
(цзин ши цзи у), предложенного китайским мыслителем XII в. Чжу Си. Известный 
исследователь Чжао Цзин отметил, что слово «цзинцзи», обретшее в современ‑
ном языке значение «экономика», в древнем Китае подразумевало «управление 
людьми и упорядочение вещей» (цзин ши цзи у), «управление государством и упо‑
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рядочение народа» (цзин го цзи минь), т. е. обеспечение порядка и спокойствия 
в стране. Таким образом, «наука цзинцзи» была знанием об «управлении госу‑
дарством и умиротворении Поднебесной». «Содержание этой “науки цзинцзи” 
включало не только экономику и финансы; по широте охвата оно затраги‑
вало политические, правовые, военные, образовательные, и даже некоторые 
инженерно‑ технические вопросы, наподобие ирригации» (Zhao Jing, 1980, p. 78). 
Для создания китайской экономической науки с использованием ресурсов тради‑
ционной мысли требовалось вычленить из этого необъятного комплекса знаний 
экономическую проблематику.

Чан Кайши утверждал, что западные экономисты изучают три главных фак‑
тора производства — это капитал, труд и земля. Сам он исходил из того что двумя 
важными факторами производства являются рабочая сила и земля. Китайское 
экономическое учение начинает исследование факторов производства с людей 
в соответствии с положением древнего конфуцианского текста «Великое учение» 
(«Да сюэ»): «Где люди, там и земля. Где земля, там и богатство. Где богатство, там 
и применение» (Jiang Zhongzheng, 1944, p. 6). Когда рабочая сила используется 
для освоения земли, будут произведены материальные ресурсы и будет богатство 
для использования. Так называемые материальные ресурсы включают выращен‑
ную на земле продукцию сельского хозяйства, добытые полезные ископаемые, 
а также переработанную из них промышленную продукцию (ibid., p. 7). Задача 
китайской экономической науки в том, чтобы в максимально короткие сроки 
с минимальными усилиями наиболее эффективно использовать рабочую силу, 
землю и материальные ресурсы (ibid., p. 11).

Стремление к максимизации использования ресурсов напоминало форму‑
лировки западной экономической науки. Отличие было обусловлено разницей 
исходных мировоззренческих предпосылок. Ссылаясь на древний конфуциан‑
ский текст «Учения о середине» («Чжун юн»), Чан Кайши писал, что для наиболее 
эффективного применения «силы людей, силы земли и силы вещей» необходимо 
прежде всего понять их природу. В первую очередь необходимо познать при‑
роду человека, лишь после этого можно будет постигнуть природу вещей. «Есть 
два метода познания и развития природы человека. Первый — унаследование 
изначальной этики нации, возрождение изначальных знаний и навыков нации. 
Второй — овладение прогрессивной наукой Запада, применение новейшей запад‑
ной техники. Лишь таким образом можно проникнуть в природу вещей, чтобы 
в полной мере использовать силу вещей» (ibid., p. 12).

В книге китайская экономическая наука характеризовалась как «изуче‑
ние государственного планирования [для достижения] народного благосо‑
стояния» (го цзи минь шэн) (ibid., p. 4). Это повторение фразы из прочитанной 
Сунь Ятсеном в 1924 г. лекции про идеологию народного благосостояния (Сунь 
Ятсен, 1985, с. 549). Чан Кайши утверждал, что Китай превратился в великую 
нацию и единую страну благодаря выдающимся познаниям древних мудрецов 
в «управлении людьми и упорядочении вещей», «государственном планировании 
и народном благосостоянии», понимании взаимосвязи рациональной природы 
человека и его желаний. «Одним словом, экономическая наука — наука обретения 
государством богатства и могущества, т. е. строительства богатой, могуществен‑
ной, здоровой и счастливой страны. Коротко говоря, — это наука о строитель‑
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стве государства. Поэтому рамки китайской экономической науки намного шире, 
чем у западной экономической науки» (Jiang Zhongzheng, 1944, p. 4).

Чан Кайши обратился к древней китайской традиции для выявления 
истоков понимания экономической жизни через призму соотношения рацио‑
нальности и людских желаний. Он взял лишь учения конфуцианцев и легистов, 
хотя китайские ученые той эпохи рассматривали также экономические воззре‑
ния даосов и моистов. «Китайское экономическое учение» утверждало, что древ‑
ние конфуцианцы стремились к распространению рациональности с помощью 
продвижения идеалов гуманности и любви, тогда как легисты понимали рацио‑
нальность как ограничение желаний. Предпосылка рациональности человече‑
ской природы была общей для обеих школ, именно она легла в основу китайских 
экономических учений (ibid., p. 5).

Тезис о рациональности человеческой природы вел в «Китайском эконо‑
мическом учении» к выводу о том, что в традиционной китайской мысли люди 
не являются отдельными разделенными существами. Каждый человек как «малое 
Я» выступает частью социального «Большого Я». Мир людей подобен матери‑
альному миру, все объекты которого неделимы и образуют единое целое. Исходя 
из традиции мировоззренческого холизма, китайское экономическое учение рас‑
сматривает в качестве единицы не отдельного человека, а человечество и обще‑
ство в целом — именно здесь коренится его принципиальное отличие от эконо‑
мических учений Запада (ibid., p. 6).

В годы Вой ны сопротивления Японии лидер Гоминьдана искал в тради‑
ции подтверждение правильности тезиса о том, что обеспечение благосостоя‑
ния народа зависит от обороноспособности государства. «Если исходя из смысла 
экономической науки Китая посмотреть на экономическую науку Запада, послед‑
няя является не более чем наукой о частном предпринимательстве или наукой 
о рыночных сделках. Предмет нашей китайской экономической науки не огра‑
ничивается частными предприятиями или процессом рыночных сделок, — это 
единство народного благосостояния и национальной обороны. В этом единстве 
вне народного благосостояния нет национальной обороны, вне национальной 
обороны нет народного благосостояния» (ibid., p. 10).

Чан Кайши подчеркивал, что даже после завершения Второй мировой 
вой ны разница исходных предпосылок будет ограничивать возможности приме‑
нения в Китае западных концепций. «Западное экономическое учение в качестве 
исходной точки берет желания, особенно мелкие желания индивида — частные 
желания. Если следовать этому до конца, то технологии производства и нацио‑
нальной обороны не только не смогут служить народному благосостоянию, напро‑
тив, они поработят людей и даже разрушат человеческую природу. Китайское 
экономическое учение отличается от этого. Наше экономическое учение берет 
как исходную точку человеческую природу, ставит своей целью народное благо‑
состояние. Все экономические институты и политика должны соответствовать 
природе человека и служить народному благосостоянию» (ibid., p. 12–13).

Чан Кайши заключил, что «государство должно, укоренившись в культур‑
ном наследии, опираясь на научные методы, в кратчайшие сроки, с наименьшими 
усилиями наилучшим образом использовать силу людей, силу земли и силу вещей 
для улучшения благосостояния и укрепления национальной обороны, в этом 
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состоит цель экономической науки» (ibid., p. 13). Успех в обретении страной 
материального могущества был увязан со способностью государства опереться 
при разработке экономической политики на традиции национальной культуры.

2. Взгляд на историю экономической мысли Запада
Сопоставление китайских и западных учений исходило из признания 

зависимости экономических идей от местных условий, включая доступность при‑
родных ресурсов, географическое положение, климат, историю, национальный 
дух и ситуацию в обществе (Jiang Zhongzheng, 1944, p. 14). В совокупности этих 
факторов следовало искать объективные источники многообразия экономиче‑
ских идей Запада. Материальные и культурные предпосылки развития Китая 
отличались от западных, и степень этого различия была намного больше, чем 
между отдельными странами Запада. Обращение к влиянию внешних условий 
позволяло обосновать тезис о наличии особого, не сходного с западными теори‑
ями китайского экономического знания.

В «Китайском экономическом учении» практически не было прямых 
сопоставлений между конкретными экономическими идеями Китая и Запада. 
Редким исключением стало указание на то, что происходивший в эпоху Западная 
Хань (202 г. до н. э. — 8 г. н. э.) «Спор о соли и железе» между конфуцианцами, 
которые были представлены как сторонники невмешательства, и выступавшими 
за контроль над экономикой легистами можно сопоставить с развернувшейся 
в Европе спустя 1800 лет полемикой между физиократами и меркантилистами 
(ibid., p. 15).

В английском переводе этого фрагмента говорится о споре о том, 
что важнее — торговля или сельское хозяйство (Chiang Kai‑shek, 1947, p. 252). 
Причиной искажения смысла могло стать незнание переводчиком названий 
западных экономических школ. В издании Джаффе названия течений — «меркан‑
тилисты» (по‑китайски — «делающие упор на торговлю») и «физиократы» («дела‑
ющие упор на сельское хозяйство») исчезли, вместо них появилась отсылка к дис‑
куссии европейских экономистов о торговле и сельском хозяйстве (“disputes 
among European economists … concerning the relative importance of commerce and 
agriculture”) (ibid.). Тема сопоставления древнекитайских и европейских под‑
ходов к роли государства в экономике, в которой «либеральный» взгляд ранних 
конфуцианцев и физиократов выступал альтернативой идеологии вмешатель‑
ства легистов и меркантилистов, в переводе полностью утрачена.

Большой интерес представляет краткий рассказ о ключевых событиях 
в истории экономической мысли Запада. В книге сообщалось, что состояв‑
шийся в XVII–XVIII вв. переход Западной Европы от средневековой аграрной 
к современной торгово‑ промышленной экономике породил два разных учения. 
Меркантилисты выступали за государственное вмешательство ради защиты 
торговли и поддержания промышленности, в центре их внимания находились 
деньги. Физиократы предпочитали политику laissez- faire, они считали аграрное 
производство единственным важным делом, их интересовали прежде всего 
материальные ресурсы. С завершением на рубеже XVIII и XIX в. промышленной 
революции английский ученый Адам Смит обобщил идеи этих двух школ в обрет‑
шей большую популярность в Европе работе «Богатство народов», «влияние 
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индивидуалистического либерального экономического учения тогда достигло 
предела» (ibid., p. 23). Английский перевод этого фрагмента заменил указание 
на обобщение идей меркантилистов и физиократов словами о том, что в книге 
Смита обсуждаются проблемы торговли и сельского хозяйства (Chiang Kai‑shek, 
1947, p. 259).

В книге Чан Кайши либерализм предстал как промежуточный этап раз‑
вития экономической мысли, на недостатки этого учения обратили внимание 
европейские ученые. Когда к середине XIX в. немецкая экономическая мысль 
сложилась в самостоятельную систему, Фридрих Лист в «Национальной системе 
политической экономии» выступил против индивидуализма Смита. Отстаивая 
этатизм, в противовес предложенной Смитом политике laissez- faire Лист скло‑
нялся к протекционизму. В начале XX в. «Основы экономики» Отмара Шпанна 
и другие подобные работы «еще больше способствовали вступлению немецкой 
экономической мысли на путь универсализма» (Jiang Zhongzheng, 1944, p. 23). 
В китайском тексте использован занимающий важное место в концепции книги 
термин «универсализм» (цюаньтичжуи), тогда как в английском переводе вме‑
сто этого сказано о «[национальной] самодостаточности во всех отношениях» 
(Chiang Kai‑shek, 1947, p. 259).

Изложение истории европейской экономической мысли тесно связано 
с китайскими дискуссиями того времени. Противопоставление учений Смита 
и Листа было важной частью споров китайских экономистов о выборе между сво‑
бодной торговлей и протекционизмом, развернувшихся в 1920‑е годы. Стремление 
найти альтернативу западной идеологии либерального невмешательства сформи‑
ровало интерес к универсализму Шпанна, влияние которого на воззрения китай‑
ского экономического сообщества можно проследить с начала 1930‑х годов (Xin 
Yaoyao, Zhang Shen, 2021; Zhong Xiangcai, 2020). «Основы экономики» Шпанна 
были многократно изданы в республиканском Китае в разных переводах.

В книге Чан Кайши поворот мировой экономической науки к универса‑
лизму обосновывает ссылками не на опыт Европы, а на протекционизм, и даже 
«плановую экономику» в США. Китайские экономические круги того времени 
в значительной мере находились под американским влиянием, в том числе бла‑
годаря личному опыту обучения в США. Заявление об отходе Америки от эко‑
номического либерализма как о состоявшемся факте было способно настроить 
научное сообщество на поддержку гоминьдановской политики контроля и плани‑
рования в экономике.

Чан Кайши указывал, что американская экономическая мысль, несмотря 
на общие истоки с британской, тяготеет к протекционистской политике в между‑
народной торговле и к плановой экономике внутри страны, что стало заметным 
после Первой мировой вой ны (Jiang Zhongzheng, 1944, p. 23). Утверждалось, что 
лишь Великобритания сохранила верность системе Адама Смита, в которую было 
внесено немало изменений. В XIX в. «Начала политической экономии и нало‑
гового обложения» Давида Рикардо превзошли по глубине влияния «Богатство 
народов». В начале XX в. математическая школа стала господствующей в британ‑
ских идейных кругах, заместив учения Смита и Рикардо. Также обрело популяр‑
ность экономическое учение школы благосостояния Дж. А. Гобсона (ibid., p. 23). 
В книге Чан Кайши в качестве представителя математической школы упомянут 
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Т. Мальтус (в английском переводе ошибочно указан А. Маршалл (Chiang Kai‑
shek, 1947, p. 260)).

Идейно‑ политическое противостояние между Гоминьданом и КПК обу‑
словило критический характер суждений о марксизме. В книге говорится о том, 
что экономическое учение К. Маркса считало себя трансформацией ортодок‑
сальной экономической теории, однако его методы мышления были продуктом 
немецкого идеализма (лисянчжуи — букв. «учения об идеале»), отличавшегося 
от британского эмпиризма, их истоки были различными (Jiang Zhongzheng, 
1944, p. 24). В английском переводе упоминание о британском эмпиризме утра‑
чено. Урезанное суждение о марксизме как производной «немецкого идеализма» 
вызывало у отечественных авторов советского времени недоумение и заявления 
о том, что этой фразой «Чан Кайши “разделывается” с марксистской теорией» 
(Сухарчук, 1983, с. 95).

Чан Кайши отмечал, что В. И. Ленин считает своим наставником Маркса. 
Однако политическая и экономическая теории Ленина и К. Каутского корен‑
ным образом различались. Происходивший внутри течения марксизма спор 
между Лениным и Каутским был охарактеризован как спор между пролетарской 
диктатурой и социал‑ демократией, позволяющий увидеть теоретические разли‑
чия между марксистами Германии и России (Jiang Zhongzheng, 1944, p. 24). Чан 
Кайши старался подчеркнуть разногласия между течениями социалистической 
мысли и отсутствием общепризнанного теоретического канона, не позволя‑
ющие сделать четкого выбора в пользу переноса в Китай любой иностранной 
интерпретации социализма.

Отмечая различия между экономическими школами Запада, Чан Кайши 
признавал общность их истоков. «Все они брали в качестве исходной точки 
человеческие желания и на основании экономических явлений конструировали 
системы своих учений» (Jiang Zhongzheng, 1944, p. 24). Утверждалось, что начи‑
ная с «Богатства народов» западные экономические течения сосредоточились 
вокруг центральной проблемы ценности. Адам Смит полагал, что общество пред‑
ставляет собой совокупность индивидов, в которой большинство индивидов про‑
изводит товары, чтобы обменять их на другие товары на рынке. Деньги являются 
лишь выражением меновой ценности разных товаров на рынке, общественная 
экономика — это лишь процесс бесчисленных обменов. «Поэтому экономическая 
наука — это учение о ценности, т. е. учение об отношениях обмена среди боль‑
шого числа индивидов» (ibid., p. 25).

Тема ценности позволила связать учения Смита и Маркса, подчеркнув их 
глубинное сходство. Признавая, что «Капитал» Маркса выступает как противопо‑
ложность «Богатству народов», Чан Кайши указывал, что Маркс, подобно Смиту, 
берет за исходную точку анализ ценности товара. «Маркс рассматривал капита‑
листическое общество как совокупность товаров, а сами товары — как противоре‑
чивое единство потребительной ценности и меновой ценности. Таким образом, 
и его учение не выходило за рамки теории ценности» (ibid., p. 25).

Наиболее примечателен переход логики рассуждения «Китайского эко‑
номического учения» от Маркса к австрийской школе. Естественность этой 
связки обоснована тем, что все школы западной экономической науки выводят 
свои теории ценности из человеческих желаний. Выдвинувшая в конце XIX в. 
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учение о «предельной полезности» австрийская школа считает, что ценность 
товара проистекает из человеческих желаний в отношении товара. В книге Чан 
Кайши приведен пример, поясняющий, что для голодного человека ценность 
первой чашки риса больше, чем второй; начиная с третьей полезность будет про‑
двигаться к пределу, а ценность также станет уменьшаться. Было отмечено, что 
это учение получило распространение в США, в начале ХХ в. американский эко‑
номист Дж. Б. Кларк расширил его научные принципы для объяснения вопросов 
процента, заработной платы и ренты.

Чан Кайши признавал, что выведенное Марксом из теории ценности 
Рикардо учение о «трудовой ценности» противоположно учению о «предель‑
ной полезности». По Марксу, товары обладают потребительной ценностью, 
поскольку они способны удовлетворять человеческие желания. Товары также 
обладают меновой ценностью, поскольку они содержат в себе количество труда, 
которое можно измерить. Например, пять кусков ткани обмениваются на один 
пикуль риса, потому что количество труда, заключенное в пяти кусках ткани, 
эквивалентно количеству труда, содержащемуся в одном пикуле риса. Исходя 
из данных принципов, последователи Маркса делают выводы о сущности ценно‑
сти, «даже сегодня коммунисты твердо придерживаются этого учения без боль‑
ших изменений» (ibid., p. 25).

Заявление о том, что общим изначальным источником суждений марк‑
сизма и австрийской школы являются человеческие желания (ibid., p. 25), про‑
истекало из трактовки в «Китайском экономическом учении» человеческих 
желаний как исходной точки всех западных экономических теорий. Этот под‑
ход позволял оспорить представление об уникальности марксизма. К примеру, 
придерживавшийся теории Маркса экономист Ван Янань в те времена называл 
учение австрийской школы выражением вульгарности и антинаучности «бур‑
жуазной» экономической теории (Wang Yanan, 2015). Тезис книги Чан Кайши 
о родственной близости марксизма и австрийской школы был призван лишить 
убедительности подобные рассуждения китайских марксистов.

Неприятие марксизма соседствовало в «Китайском экономическом уче‑
нии» с признанием влияния материальных интересов на политику государств 
и эволюцию экономических идей. Появление новых тенденций в западной 
экономической науке Чан Кайши относит к рубежу XIX и XX в., когда Европа 
и Америка начали переход от свободной конкуренции к монополизму и концен‑
трации, после завершения Первой мировой вой ны эти перемены стали еще 
более очевидными.

3. Поиски сходства экономических идей Китая и Запада
Помимо Шпанна, в книге названы имена трех представителей западной 

экономической науки первых десятилетий ХХ в., взгляды которых соответство‑
вали основным ориентирам китайского экономического учения. Краткие харак‑
теристики их научных воззрений заслуживают особого внимания.

Первым в «Китайском экономическом учении» упомянут американский 
институционалист Торстейн Веблен, подвергший острой критике как «инди‑
видуалистический эгоизм», так и «экономическое учение марксизма» (Jiang 
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Zhongzheng, 1944, p. 27). Отрицательное отношение к обоим течениям соответ‑
ствовало идейно‑ политическим предпочтениям Сунь Ятсена и Чан Кайши.

Использование традиционной терминологии уподобило взгляды Веблена 
китайским учениям. В книге утверждалось, что Веблен исходил из изначальной 
Небесной природы человечества в поисках законов развития экономических 
институтов. Американский экономист уделял особое внимание врожденным 
инстинктам человечества, особенно таким независтническим, бескорыстным 
инстинктам, как родительский инстинкт и склонность к служению. Он считал их 
факторами, позволяющими повышать общественное благосостояние и обеспе‑
чивать существование расы (ibid.). В китайской традиции «инстинкт» (бэньнэн) 
означает «врожденные способности», а не автоматическую реакцию на изме‑
нение ситуации. Это понимание близко к трактовке Веблена, который «вовсе 
не имел в виду биологические, неосознанные инстинкты человеческой деятель‑
ности» (Автономов, 2020, с. 150).

Ко времени написания книги взгляды Веблена были хорошо известны 
в Китае, уже был опубликован перевод книги «Теория праздного класса: эконо‑
мическое исследование институций» (Weibulin, 1936). Тема склонности к слу‑
жению могла быть заимствована как из этого труда, так и из книги Веблена 
«Инстинкт мастерства» (Veblen, 1914). В «Теории праздного класса» ученый 
обсуждал наличие у человека как агента действия «склонности к работе, при‑
носящей результаты» (“the merit of serviceability or efficiency”) (Veblen, 1899, p. 
15), которая нацеливает его на достижение полезного результата и может быть 
названа «инстинктом мастерства» (Веблен, 1984, с. 68).

Помимо инстинкта мастерства, ключевым значением для концепции 
человеческой природы Веблена обладали родительский инстинкт (parental 
bent) и инстинкт праздного любопытства. Они были истолкованы ученым как 
«специфические и определенные склонности, наклонности, способности, кото‑
рые в рамках общественных наук должны рассматриваться как нередуцируемые 
черты человеческой природы» (Veblen, 1914, 3). Он утверждал, что «все инстин‑
ктивные действия в той или иной степени разумны» (Veblen, 1914, 30). Эта 
трактовка вполне сопоставима с базовым тезисом о рациональности человека 
в «Китайском экономическом учении».

«Родительский инстинкт» выходит далеко за рамки инстинкта продолже‑
ния рода и заботы о собственном потомстве. У Веблена он указывает на врожден‑
ную предрасположенность к заботе о благосостоянии всего сообщества, вклю‑
чая будущие поколения (ibid., p. 26–27). Ему присущи «склонность к служению 
и направленность против расточительства» (ibid., p. 90).

Можно предположить, что научные консультанты Чан Кайши знали 
не только о «Теории праздного класса» и об «Инстинкте мастерства», но также 
были знакомы со статьями Веблена о Марксе, поскольку в упомянутых книгах 
критики экономического учения марксизма не было. В «Китайском экономиче‑
ском учении» Веблен охарактеризован как институционалист, что свидетельство‑
вало о знакомстве с современными течениями экономической мысли Запада. 
В переводе на английский слово «институционализм» было пропущено — веро‑
ятно, из‑за недостаточного знания переводчиками китайской экономической 
терминологии.
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В издании Джаффе при обратном переводе фрагмента об учении Веблена 
с китайского на английский язык изначальная терминология была утеряна. 
Слово «инстинкт» в английском тексте утрачено вместе с трактовкой инстинктов 
как факторов роста благосостояния. Переводчики использовали “love of parents” 
вместо “parental bent”, “willingness to serve” — вместо “bias for serviceability”, “social 
progress” — вместо “community’s future welfare” (Chiang Kai‑shek, 1947, p. 260). 
Утрата изначальной формулировки о «будущем благосостоянии сообщества» раз‑
рушила терминологическую связь между взглядами Веблена и китайской эконо‑
мической наукой народного благосостояния.

Следующим в книге упомянут «американский экономист благосостоя‑
ния» Лестер Уорд (1841–1913). В «Китайском экономическом учении» он был 
уподоблен Шпанну из‑за общности критики «материалистических и нацеленных 
на погоню за прибылью экономических воззрений» (Jiang Zhongzheng, 1944, p. 
27). Отмечалось, что, по мнению Уорда, учение о ценности может прояснить 
в экономической науке лишь проблемы института частной собственности. Для 
достижения наивысшей цели придется создать теорию общественного благосо‑
стояния, поэтому «в центре экономической науки должен находиться вопрос бла‑
госостояния» (ibid.).

Разработка экономического учения о народном благосостоянии была 
ключевой темой книги Чан Кайши. Сходные мотивы присутствовали в обшир‑
ном и многогранном наследии Уорда. Для гоминьдановской экономической иде‑
ологии ценнее всего была его критика в адрес марксизма и экономики laissez- faire, 
аргументация в пользу создания государства всеобщего благосостояния (Ward, 
1967). Нам не удалось выявить опубликованных в республиканский период пере‑
водов трудов Уорда на китайский язык. Можно предположить, что научные кон‑
сультанты Чан Кайши читали произведения Уорда на английском языке.

Последним был упомянут Джон Аткинсон Гобсон (1858–1940). Его книга 
«Эволюция современного капитализма» (1894, рус. пер. 1898) была переведена 
и переиздавалась в Китае (Hobson, 1933). На английском языке в Китае была 
опубликована работа профессора Лю Дяньчэня (Tien‑ Chien Liu) из университета 
Фужэнь «Изучение экономической науки благосостояния Гобсона» (Liu, 1934), 
подготовленная на основе защищенной в США докторской диссертации (Zou 
Jinwen, 2016, p. 102).

В «Китайском экономическом учении» Гобсон также назван «эконо‑
мистом благосостояния». Приведено суждение ученого о том, что со времени 
Рикардо экономисты обращали внимание лишь на производство, накопление, 
обмен и потребление богатства. Подобная трактовка превращала экономиче‑
скую науку в науку о торговле, нацеленную на увеличение богатства. Отмечено, 
что Гобсон призывал обратить внимание на рациональный контроль над трудом 
и справедливое распределение произведенной продукции, установление опти‑
мальных критериев потребления, чтобы «общество постепенно продвигалось 
к идеалу здорового общественного благосостояния» (Jiang Zhongzheng, 1944, p. 
27–28).

Китайская трактовка Гобсона как «экономиста благосостояния» совпадает 
с позицией Р. Бэкхауза, проанализировавшего взгляды британского экономиста 
с точки зрения теории благосостояния (Backhouse, 2010). Бэкхауз указывал, что 
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исследовавшие взгляды Гобсона историки обычно фокусировались на теории 
недопотребления и теории империализма, забывая про экономическую науку 
благосостояния, которая, по собственному признанию Гобсона, «была его самой 
разрушительной ересью» (Backhouse, 2010, p. 113).

Веблен, Уорд и Гобсон встали в «Китайском экономическом учении» 
в один ряд как представители западной версии экономической науки благосо‑
стояния. Упоминание их воззрений было призвано продемонстрировать «самую 
новую тенденцию западной экономической науки: она становится выше челове‑
ческих желаний и познает естественную Небесную природу человечества, она 
становится выше личного Я отдельного человека и познает органическое един‑
ство общества. Таким образом сфера экономической науки также выходит за пре‑
делы учения о ценности, цель экономической науки возвышается над погоней 
за прибылью» (Jiang Zhongzheng, 1944, p. 28).

Выявление этой тенденции в западной мысли становилось свидетель‑
ством актуальности китайской экономической науки о народном благосо‑
стоянии. Полемика с учениями либерализма и марксизма относилась к про‑
шлому и настоящему, в представлении о будущем на первый план выходила 
перспектива сближения с обновленной западной экономической наукой. Чан 
Кайши заявил: «Я могу утверждать, что нынешняя мировая вой на сделает эту 
новую тенденцию еще более явной и далеко идущей. После этой вой ны запад‑
ная экономическая наука неизбежно отбросит индивидуалистический эгоизм 
и материализм, ее источником станет человеческая природа, ее целью ста‑
нет народное благосостояние, [западная экономическая наука] и наше изна‑
чальное китайское экономическое учение пойдут разными путями в одном 
направлении» (ibid.).

В 1944 г. при обсуждении уже опубликованной книги Тао Сишэн обра‑
тил внимание на сходство с китайским учением народного благосостояния 
идей Дж. М. Кейнса. Он указал, что Кейнс является наиболее авторитетным 
теоретиком течения «новой экономической политики» Великобритании 
и США, вкладом которого в экономическую науку и экономическое планиро‑
вание стала теория полной занятости (Chen Bulei, 1944, p. 29). По мнению 
Тао Сишэна, возможность предоставить работу каждому человеку не отли‑
чается от стремления китайской экономической науки народного благосо‑
стояния «прокормить всех людей». Предложенный Кейнсом механизм сти‑
мулирования роста покупательной способности и повышения уровня жизни 
через «инфляционную экономику» или «экономику изобилия» имеет исход‑
ной точкой потребление. В этом он сходен с китайским экономическим уче‑
нием, исходящим из народного благосостояния. По Кейнсу, производство 
предметов потребления (одежда, еда), строительство объектов длительного 
пользования и инфраструктуры (жилье, дороги), увеличение производства 
оборудования необходимы для достижения полной занятости наряду с разви‑
тием образования и медицины. Здесь Тао Сишэн также усматривал сходство 
с китайским учением народного благосостояния, которое, помимо обеспече‑
ния населения одеждой, едой, жильем и средствами передвижения, обращает 
внимание на досуг и образование (ibid., p. 29–30).
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4. Западные учения и китайская политика
При обсуждении практической политики острие полемики было наце‑

лено на иностранные экономические учения, не соответствовавшие эпохе 
и ситуации в китайском обществе. Чан Кайши отмечал, что «сейчас некоторые 
люди не могут понять принципов народного благосостояния и выдвигают раз‑
ные предложения на основании западных экономических учений», однако они 
Китаю не подходят (Jiang Zhongzheng, 1944, p. 46). Примерами такого «непо‑
нимания» служили либералы и марксисты, предлагавшие для решения проблем 
Китая рецепты невмешательства либо классовой борьбы.

Позиция либеральных экономистов была охарактеризована как стремле‑
ние проводить индустриализацию Китая в соответствии с западноевропейской 
политикой невмешательства и идеологией свободной торговли. Опровержение 
этого подхода было основано на обращении к истории мировой экономики. 
Чан Кайши адресовал либералам упрек в непонимании, того что объективной 
основой экономического либерализма является свободная конкуренция, суще‑
ствовавшая в Западной Европе после Первой промышленной революции. Тогда 
промышленность Англии и Франции получала выгоды на внутренних и зарубеж‑
ных рынках, а свободная торговля обеспечила ее процветание. Затем Германия 
и США превратились в крупные промышленные регионы, конкуренция обо‑
стрилась, в результате политика свободной торговли пришла в упадок, начался 
подъем торгового протекционизма. Чтобы повысить внешнюю конкурентоспо‑
собность, промышленники внутри страны создавали тресты и картели, объеди‑
няли управление предприятиями одной отрасли, использовали для этого прави‑
тельство, проводили концентрацию прав управления. «Эту тенденцию можно 
назвать второй промышленной революцией. К этому времени экономическая 
наука либерализма утратила объективную основу» (ibid., p. 46–47).

Поскольку в Китае промышленность отсталая, лидер Гоминьдана реко‑
мендовал в сфере международной торговли проводить протекционистскую поли‑
тику, а в области промышленного развития — использовать институты плановой 
экономики. Частного капитала недостаточно для осуществления крупномасштаб‑
ных проектов и для конкуренции с иностранными трестами и государственными 
предприятиями. «Это самый большой недостаток, из‑за которого экономическое 
учение либерализма не подходит Китаю» (ibid., p. 47).

Сходным образом Чан Кайши стремился продемонстрировать непри‑
емлемость для Китая экономической теории марксизма. Было подчеркнуто, 
что источником марксистского учения являются частные интересы класса 
и тут заложена ошибка. Экономисты‑ марксисты предлагают методами классо‑
вой борьбы свергнуть класс капиталистов и создать коммунистическое обще‑
ство. В «Китайском экономическом учении» подробно излагались взгляды Сунь 
Ятсена, не признававшего классовой борьбы движущей силой общественного 
развития. Создатель Китайской Республики указывал, что вой ну классов нельзя 
рассматривать как причину эволюции общества — это болезнь, которая возни‑
кает в процессе эволюции. На этом основании он называл Маркса «социальным 
патологом», а не «социальным физиологом» (Сунь Ятсен, 1985, с. 564).

Эту яркую характеристику Сунь Ятсен позаимствовал в 1924 г. из работы 
американского социалиста Мориса Уильяма для своей лекции о принципе 
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народного благосостояния (ibid., c. 559). Сунь Ятсену был необходим материал, 
на который можно было бы сослаться при критике марксизма, чтобы не делать 
этого от своего имени (Wells, 2001, p. 99). Таким источником стала книга Уильяма 
«Социальная интерпретация истории» (William, 1921). Книга заинтересовала 
Сунь Ятсена, потому что рассматривала народное благосостояние как главную 
силу социального прогресса, что совпадало с принципом народного благосостоя‑
ния партии Гоминьдан (Сунь Ятсен, 1985, с. 559–560).

Уильям писал: «Маркс был социальным патологом. Он изучал социаль‑
ную патологию и ошибочно принял наблюдаемое явление за закон обществен‑
ной биологии. Проявлениями классовой борьбы являются симптомы, подобные 
боли, жару, покраснению и отеку при патологии человека» (цит. по (Wells, 2001, 
p. 98)). Характеристика Маркса как «социального патолога» была воспроизве‑
дена в «Китайском экономическом учении» (Jiang Zhongzheng, 1944, p. 48). Чан 
Кайши заключил, что «Маркс видел временное болезненное состояние, но не уви‑
дел источник человеческой природы, поэтому его учение — это лекарство, кото‑
рое не подходит для лечения болезни, а его последователи‑ китайцы будут стонать 
от боли, которой нет» (ibid., p. 52).

Сунь Ятсен создал прецедент заимствования актуальной политической 
аргументации у иностранного автора, не имевшего большого авторитета в теоре‑
тических и политических кругах на Западе. Ко времени написания «Китайского 
экономического учения» сфера использования иностранных идей для обосно‑
вания сходства гоминьдановской идеологии с новейшими течениями мировой 
общественной мысли заметно расширилась. Уровень известности Веблена, 
Уорда и Гобсона в западных научных кругах заметно превышал степень влиятель‑
ности Уильяма, основным родом деятельности которого была стоматология.

Издатель английского перевода книги Чан Кайши заявил, что «все изу‑
чающие современную экономическую науку признают полную неадекватность 
и поразительную неточность этого “анализа” западной экономической теории 
и западных экономистов. Он не указывает даже на элементарное школьное зна‑
комство с западной экономической мыслью. Это полное извращение истинных 
фактов для того, чтобы прийти к заключению, которое соответствует собствен‑
ной цели автора» (Chiang Kai‑shek, 1947, footnote 7, p. 263). В реальности пред‑
ставленные в книге оценки западных экономических идей отразили не только 
желание найти на Западе параллели с официальным учением народного благосо‑
стояния, но и уровень кругозора китайских научных кругов начала 1940‑х годов.

Оставив в стороне имена Веблена, Уорда и Гобсона и вместе с ними мно‑
гие другие аспекты представленной в книге трактовки западной экономической 
науки, Джаффе сосредоточил внимание на Шпанне и его влиянии на Чан Кайши. 
Издатель перевода заявил, что Чан Кайши «ближе всего приближается к точно‑
сти, когда считает Отмара Шпанна “достойным похвалы” критиком материализма 
и стремления к прибыли» (Chiang Kai‑shek, 1947, footnote 7, p. 263). Джаффе под‑
черкивал, что «универсализм» Шпанна, с помощью которого тот стремился про‑
тивостоять «индивидуализму» современных экономических теорий, «был осно‑
ван на идее авторитарного контроля со стороны феодального государства, что 
в современных терминах означает “национал‑ социализм” или фашизм» (ibid.). 
Тем временем «западные экономисты обычно считают Шпанна “клерикальным 
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фашистом”, который вывел свои теории полного подчинения личности госу‑
дарству из романтических средневековых концепций Адама Мюллера, крайнего 
немецкого националиста начала девятнадцатого века» (ibid., footnote 7, p. 263).

В английском издании трактовка содержания раздела про западные 
экономические учения была сведена к авторитарному феодальному государ‑
ству и фашизму. Шпанн был критиком демократии, пользовавшимся влиянием 
в церковных кругах (Diamant, 1960, p. 623–626). Однако настроения австрий‑
ских католиков 1930‑х годов не относились к числу источников экономической 
политики республиканского Китая, «романтические средневековые концепции» 
также не получили никакого отражения в «Китайском экономическом учении». 
Перенос акцента на европейский контекст формирования взглядов Шпанна 
никоим образом не объяснял причин популярности его экономических трудов 
среди китайских ученых, которые не были ни католиками, ни романтиками.

Попытка Джаффе использовать упоминание имени Шпанна для обли‑
чения «фашистских» устремлений Чан Кайши (Chiang Kai‑shek, 1947, footnote 
7, p. 263) оторвана от истории китайской экономической мысли первой поло‑
вины ХХ в. Развитие этого аргумента привело бы к необоснованному причисле‑
нию к «фашистскому» лагерю многих экономистов республиканского периода. 
В реальности теоретические предпочтения и политические симпатии интел‑
лектуалов зачастую были направлены в разные стороны. К примеру, известный 
экономист Ма Иньчу был сторонником развития Китая по пути универсализма 
(Ma Yinchu, 1935) и одновременно активным критиком авторитарной политики 
Гоминьдана.

Перевертайло после прочтения перевода Джаффе обратил внимание 
на критические суждения Чан Кайши по поводу учений Смита, Рикардо и Маркса. 
«Западноевропейской экономической науке противопоставляются наивные сен‑
тенции древних и средневековых китайских мыслителей и практика политиче‑
ских деятелей со времени легендарного периода китайской истории. Научный 
уровень книги, пытающейся обосновать в определенных политических целях 
отличия, ставящие якобы историческое развитие Китая вне общих закономер‑
ностей общественного развития, необычайно низок. Изложение идей и взглядов 
классиков западноевропейской экономической теории сделано в чрезвычайно 
наивной, чтобы не сказать невежественной, форме» (Перевертайло, 1946, с. 24).

Рецензент не показал, в чем именно заключалась эта «невежественность». 
Он не был точен, когда утверждал, что «авторы “Китайской экономической тео‑
рии” отвергают как старые, так и новые “западные” экономические теории, дока‑
зывая их неприменимость в Китае» (там же, с. 24). По отношению к западным 
выразителям новой по тем временам теории общественного благосостояния 
Чан Кайши демонстрировал очевидную симпатию и поддержку. О «непримени‑
мости» их теорий речи не было, хотя подразумевалось, что китайское экономиче‑
ское учение продвинулось в этом направлении дальше и потому способно более 
эффективно решать проблемы Китая.

Сухарчук характеризовал представленный в «Китайском экономическом 
учении» очерк развития современной западной мысли как «весьма избиратель‑
ный и, мягко говоря, произвольный» (Сухарчук, 1983, с. 96). Отбор ключевых 
течений и фигур в западной экономической науке был избирательным, но все же 
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непроизвольным. Китайские интеллектуалы республиканского периода пыта‑
лись осмыслить западные экономические теории через призму национальной 
традиции, они стремились найти в них общее с китайской культурой и офици‑
альной идеологией народного благосостояния.

В итоге критики создали парадоксальную интерпретацию содержания 
и целей «Китайского экономического учения», согласно которой Чан Кайши 
сначала подверг осуждению западные экономические теории, а потом сделал 
вывод об их сближении с древнекитайскими идеями, для того чтобы после завер‑
шения Второй мировой вой ны получить крупномасштабные американские инве‑
стиции (там же, с. 96). Суть этой причинно‑ следственной связи осталась нерас‑
крытой. В «Китайском экономическом учении» были намечены общие контуры 
экономического развития Китая. Однако в книге не затрагивалась тема ино‑
странных источников финансирования этой стратегии, включая американские 
капиталовложения.

5. Обсуждение книги в 1940‑е годы
Первая публикация «Китайского экономического учения» в 1943 г. 

не была предназначена для широкого распространения: брошюру карманного 
формата издала Адъютантская канцелярия генералиссимуса при Национальном 
военном совете. Канцелярия занималась рассылкой этой работы, которая не счи‑
талась официально опубликованной (Xia Yande, 1948, p. 192). Содержание книги 
также было обнародовано в журналах системы гоминьдановской политучебы. 
Подобный подход оставлял место для сбора откликов и переработки текста.

В начале 1944 г. Чан Кайши приступил к подготовке исправленного 
варианта работы. Для расширения экономических познаний он стал изучать 
«Краткую историю экономической науки» китайского просветителя Лян Цичао, 
труды Смита и Рикардо, материалы по истории экономики США. Тао Сишэн 
также вернулся к работе над текстом «Китайского экономического учения». 
Было объявлено, что черновик все еще не готов, распространение материала 
в периодической печати остановили.

В августе 1944 г. Тао Сишэн собрал закрытое совещание для обсужде‑
ния книги. В отчете о мероприятии упомянуты имена двенадцати участников: 
председатель правительства провинции Гуандун У Динчан, министр образова‑
ния Чэнь Лифу и ряд экономистов, среди которых были ведущие ученые той 
эпохи — Чэнь Баоинь, Чжао Ланьпин, Чжао Найтуань, Хэ Лянь, Гу Чуньфань, 
Чэнь Бочжуан, У Циюань, Чэнь Чжэньхань, Сяо Чжэн, Чжэн Чжэньюй (Chen 
Bulei, 1944, p. 2). Темами дискуссии стали структура работы, сравнение эконо‑
мических учений Китая и Запада, определение их истоков, классификация фак‑
торов производства.

Основное внимание участники обсуждения уделили соотношению эконо‑
мической теории и экономической политики. Чэнь Бочжуан, У Циюань, Чэнь 
Чжэньхань, Хэ Лянь отмечали, что между теорией и политикой есть очевидное 
различие: теория, или наука, отвечает на вопрос «каким образом», а политика, 
или идейные концепции, «‑измы» — «как должно быть» (ibid., p. 4). Известные 
ученые Хэ Лянь и Чэнь Чжэньхань подчеркивали, что экономическая теория 
лишена временных и пространственных ограничений, ее можно использовать 
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для объяснения экономических явлений любой страны и любой эпохи. Однако 
в случае применения экономической теории к реальным проблемам необходимо 
думать о специфических условиях конкретного места и времени (ibid., p. 6).

Экономисты рекомендовали сделать выбор и сосредоточиться либо 
на экономической теории, либо на экономической политике. Принадлежавший 
к школе экономической науки народного благосостояния Чэнь Баоинь совето‑
вал сконцентрировать усилия на разработке теоретических основ этого тече‑
ния (ibid., p. 7–8). Другие ученые (У Динчан, Чэнь Бочжуан) считали, что в книге 
следует сделать акцент на политике. По мнению Чэнь Бочжуана, суждения поли‑
тического лидера могут быть не столь же строгими, как у ученого (ibid., p. 8). 
«Китайское экономическое учение» подвергало критике либерализм и марк‑
сизм. Чэнь Бочжуан отметил, что изменения в общественных течениях в Европе 
и США демонстрируют, что либерализм уже поставлен под сомнение. По его 
мнению, главным звеном критики в отношении КПК должно быть не опровер‑
жение марксизма как идеологии, а осуждение различных политических явлений 
для воздействия на молодежь (ibid., p. 12).

При обсуждении главы о западных экономических учениях Чжао 
Найтуань и Чэнь Чжэньхань усомнились в том, что «частные желания» образуют 
исходный пункт западной экономической науки. У Динчан указывал на спорный 
характер противопоставления «желаний» как основы западных экономических 
учений китайской «рациональности». По его мнению, современные западные 
теории делали акцент на «выборе», а выбор подразумевает рациональность. 
Чэнь Чжэньхань обращал внимание на то, что рациональность является предпо‑
сылкой многих экономических учений Запада (ibid., p. 12–14). У Динчан, Чжао 
Ланьпин, У Циюань, Гу Чуньфань выразили несогласие с мнением о том, что 
капитал не является фактором производства, и предложили обратить внимание 
на различие денег и капитала (ibid., p. 15–17). Специалист по истории экономи‑
ческой мысли Запада Чжао Найтуань призвал сократить фрагмент об учении 
Лестера Уорда, поскольку этот мыслитель не занимает заметного места в амери‑
канской науке (ibid., p. 17).

Участники обсуждения достигли согласия в том, что к публикации книги 
следует подходить с осторожностью. Они рекомендовали не издавать ее офици‑
ально, продолжив использовать как пособие для гоминьдановской партийной 
учебы. В 1944 г. в Китае вышло несколько переизданий первоначального вари‑
анта «Китайского экономического учения». После этого книгу перестали публи‑
ковать, исправленный вариант работы так и не был создан.

Изданная незадолго до образования КНР монография Ся Яньдэ 
«Китайская экономическая мысль за последние сто лет» подвела итоги научных 
поисков республиканского периода. Наиболее представительной работой, наце‑
ленной на создание экономической науки народного благосостояния, исследо‑
ватель назвал «Китайское экономическое учение» Чан Кайши. По мнению Ся 
Яньдэ, центральный замысел книги состоял в том, чтобы пропагандировать 
экономические знания китайских мудрецов, «отправить в отставку» набравшие 
популярность учения либерализма и марксизма, «создать независимую и свобод‑
ную экономическую мысль» (Xia Yande, 1948, p. 192).
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Выводы
С начала ХХ в. проблема соотношения экономических идей Китая 

и Запада занимает важное место в китайских спорах о пути развития националь‑
ного экономического знания. Книга Чан Кайши стала воплощением попытки 
создать «китайское экономическое учение» с опорой на древнекитайскую мысль 
и с учетом западных теорий, но без использования западной экономической 
методологии. Критический подход к западной экономической науке был наце‑
лен не только на демонстрацию преимуществ традиционной китайской эконо‑
мической мысли, но и на обоснование перспективы сближения учений Китая 
с Западом благодаря общему признанию важности народного благосостояния.

Республиканский период отличался многообразием научных идей 
и течений. Взгляды сторонников традиционных идей также различались. 
Академические исследователи, подобно Тан Цинцзэну, находили в китайском 
наследии зачатки экономического либерализма (Tang Qingzeng, 2010). Другие 
ученые трактовали древнюю мысль как колыбель идеологии государственного 
контроля и протекционизма. Чан Кайши пришел к выводам, которые полностью 
отличались от рассуждений Тан Цинцзэна, и сделал упор на идеях древних мыс‑
лителей и чиновников, выступавших за государственное вмешательство в эконо‑
мику (Amelung, Schefold, 2022, p. 295).

Средоточием противоречий в оценке книги стала проблема методологи‑
ческого фундамента китайского экономического учения. К началу 1940‑х годов 
большинство экономистов призывало сконцентрировать внимание на изучении 
специфических особенностей экономики Китая. Однако, как правило, в боль‑
шинстве случаев речь шла лишь об адаптации иностранных теорий к местным 
условиям. Как сторонники западного мейнстрима, так и марксисты, исходили 
из всеобщности этих теорий, не оставлявшей места для создания обособленного 
китайского учения. Готовность приверженцев экономической науки народного 
благосостояния поставить во главу угла национальную традицию привела к тому, 
что профессиональные экономисты относились к их поискам свысока, тогда как 
марксисты осуждали их за стремление вернуться в прошлое. Обсуждение 1944 г. 
продемонстрировало готовность ученых критиковать книгу Чан Кайши, невзи‑
рая на авторитет власти, вплоть до рекомендации отказаться от ее дальнейшего 
переиздания.

Издатель английского перевода настаивал на том, что Чан Кайши защи‑
щал «феодальные» и «фашистские» порядки ради построения в Китае патерна‑
листского авторитарного государства. С точки зрения Джаффе, ради достижения 
этой цели Чан Кайши поддерживал традиционную китайскую экономическую 
этику и ставил национальную экономическую науку выше западного мейнстрима. 
В рассуждениях Джаффе критика авторитарных устремлений лидера Гоминьдана 
соединена с тезисом о невозможности существования особой «китайской эконо‑
мической теории» вне западной экономической науки.

Современные усилия, связанные с созданием самобытной «экономиче‑
ской науки с китайской спецификой», заставляют взглянуть на «Китайское эко‑
номическое учение» под новым углом зрения. Содержание книги и ее судьба 
представляют интерес в контексте планов создания китайской экономиче‑
ской науки как части комплекса общественных наук с китайской спецификой. 
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Чан Кайши указывал на узость западной экономической науки «частных пред‑
приятий и рыночных сделок» (Jiang Zhongzheng, 1944, p. 10), допуская при этом 
возможность преодоления данного недостатка в ходе развития научного знания. 
«Китайское экономическое учение» предвидело эволюцию экономических тео‑
рий Запада от индивидуализма к признанию примата целого. Эта трансформа‑
ция могла бы открыть путь для равноправного диалога и сближения интеллекту‑
альных традиций Китая и Запада, их совместного продвижения к осуществлению 
идеала общественного устройства. Трактовка содержания книги как попытки 
Чан Кайши заявить о превосходстве китайской экономической мысли над запад‑
ной (Chiang Kai‑shek, 1947, footnote 1, p. 264; Сухарчук, 1983, с. 96) является чрез‑
мерным упрощением.

Использование сложной и нередко архаичной терминологии в книге Чан 
Кайши было обусловлено стремлением создать национальную дискурсивную 
систему экономического знания с опорой на традицию. Современные усилия 
в этом направлении сходным образом наталкиваются на терминологические 
и концептуальные барьеры, затрудняющие интернационализацию разработок 
в области «экономической науки с китайской спецификой». Сближение с китай‑
ской традицией всякий раз оборачивается отдалением от научного мейнстрима, 
сконструированного в западном терминологическом каркасе и не готового вос‑
принять нечетких многозначных терминов и концепций, зародившихся в китай‑
ской древности.
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Введение к Горячей теме

Предлагаемый вниманию читателей выпуск «Горячей темы» посвящен 
проблематике экономического суверенитета. В последние годы ей сопутствует 
беспрецедентный всплеск интереса, однако, несмотря на это, ее статус в эконо-
мической науке остается достаточно неопределенным.

В статье С. А. Афонцева рассматриваются основные подходы к изуче-
нию экономического суверенитета, степень теоретической разработанности 
связанных с ним предметных сфер и вызовы, стоящие перед исследователями- 
экономистами, использующими понятие экономического суверенитета.

Э. Г. Соловьев дополняет теоретический анализ данного понятия с пози-
ций политической науки и освещает перспективы междисциплинарного взаимо-
действия в исследовании соответствующих вопросов.

Статья Е. Б. Ленчук открывает обсуждение важного аспекта обеспечения 
экономического суверенитета, связанного с реализацией приоритетов в техно-
логической сфере. Ею определены факторы, обусловливающие необходимость 
технологической суверенизации для России, и проанализированы основные 
подходы к обеспечению технологического суверенитета страны в рамках прово-
димой научно- технологической политики.

И. В. Данилин и Е. А. Сидорова изучают эволюцию подходов к обеспече-
нию технологического суверенитета в меняющихся условиях и связанные с этим 
изменения в приоритетах политики стран — технологических лидеров.

Е. А. Капогузов и А. М. Пахалов сопоставляют подходы к определению 
технологического суверенитета, фигурирующие в отечественной и зарубежной 
литературе, с восприятием соответствующей проблематики ведущими россий-
скими экспертами.

Наконец, в статье В. М. Полтеровича рассмотрены перспективы форми-
рования отечественных сетей добавленной стоимости как важного условия обе-
спечения технологического суверенитета Российской Федерации.
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Введение
Примечательной особенностью дис-

куссий по вопросам экономической политики 
на протяжении последнего десятилетия стало 
активное проникновение в них терминологии, 
ранее использовавшейся преимущественно специ-
алистами по международным отношениям и миро-
вой политике. Данная тенденция является непо-
средственным отражением общего нарастания 
конфликтности международного взаимодействия 
по экономическим вопросам, радикально меня-
ющего не только характер протекающих в миро-
вой экономике процессов, но и инструментарий 
их описания. Без использования терминов, заим-
ствованных из лексикона специалистов по между-
народным отношениям, сегодня не обходится 
ни одно серьезное обсуждение любого значимого 
вопроса, связанного с трансформацией глобаль-
ных экономических процессов и их регулирования 
в современных условиях — будь то торговые и тех-
нологические вой ны и санкции, противостояние 
региональных блоков, национальная хозяйствен-
ная мощь и экономическая многополярность. 
В эту картину вписывается растущая популярность 
использования понятия «суверенитет» в экономиче-

ском контексте. Спектр его производных, фигури-
рующих в экспертных публикациях, действительно 
производит впечатление — здесь можно встретить 
«экономический суверенитет», «технологический 
суверенитет», «ресурсный суверенитет», «продо-
вольственный суверенитет», «суверенную эконо-
мическую политику», «суверенное развитие» и т. д. 
Порой создается впечатление, что термин «сувере-
нитет» может разделить участь прилагательного 
«социальный», для которого еще Ф.А. фон Хайек 
подыскал более 160 определяемых существитель-
ных — от «социальной администрации» до «соци-
альных калек» и «социальной озабоченности» 
(Хайек, 1992, с. 198–200). Насколько оправданно 
это впечатление — и имеет ли термин «суверенитет» 
адекватное экономическое содержание?

Для корректного ответа на этот вопрос 
необходимо принимать во внимание следующие 
обстоятельства. Прежде всего необходимо конста-
тировать, что до последнего времени в экономиче-
ской науке сфера использования термина «суверени-
тет» фактически ограничивалась проблематикой 
«суверенитета потребителя» и «суверенитета про-
изводителя», не выходя на уровень процессов, 
протекающих на государственном и надгосудар-
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ственном уровне. Понятие «экономический суверени-
тет» отсутствовало в принципе, и в чем нетрудно 
убедиться, обратившись к предметным указателям 
таких классических обзоров развития экономиче-
ской теории, как (Шумпетер, 2004; Гринуэй, Блини, 
Стюарт, 2002). В силу этого возможные стратегии 
использования данного понятия сводятся к следу-
ющим. Во-первых, речь может идти о его импорте 
из теории международных отношений с поиском 
параллелей применительно к экономической про-
блематике. Опыт показывает, однако, что данная 
стратегия срабатывает не всегда. Характерным 
примером служит судьба термина «геоэкономика», 
сконструированного по аналогии со вполне леги-
тимным в теории международных отношений 
термином «геополитика»: несмотря на активные 
попытки заявить его в экономических дискуссиях, 
он так и остался чуждым для академической эконо-
мической науки. Во-вторых, речь может идти о мета-
форическом использовании данного термина. Этой 
стратегии, однако, присущи еще более серьезные 
риски. Если имеется в виду метафора  чего-либо уже 
известного в экономической науке, то с неизбеж-
ностью возникает вопрос о том, зачем нужна такая 
метафора, коль скоро она не дает ничего нового 
в научном отношении. Если же метафора призвана 
описать  какое-то реально новое понятие (в том 
числе междисциплинарное), то не лучше ли это 
новое назвать своим именем, не прибегая к иносказа-
ниям? Рассмотрим с учетом перечисленных рисков 
реальные возможности, существующие в сфере 
теоретического анализа проблематики экономиче-
ского суверенитета.

Экономический суверенитет: 
основные направления анализа
На первый взгляд может показаться пара-

доксальным, но существующие подходы к опре-
делению суверенитета в теории международных 
отношений вполне допускают импорт концепции 
суверенитета в экономическую сферу. При этом 
они позволяют учесть широкий спектр проблем, 
представляющих принципиальный интерес для 
изучения экономической политики в современных 
условиях. В исследованиях международных отно-
шений традиционно рассматриваются три базовых 
измерения суверенитета (Krasner, 2001):

1) во внутренних делах (контроль властей 
за происходящими в стране процессами);

2) в международном взаимодействии, вклю-
чая способность стран и их правительств регулиро-
вать кроссграничное движение людей, материаль-
ных средств, информации и т. д.;

3) в сфере международного права (фор-
мальное признание страны другими странами и воз-
можность равноправного взаимодействия с ними).

В контексте экономических исследований 
интерес представляют все указанные измерения 
суверенитета, о чем наглядно свидетельствуют 
даже те публикации, где классификация Краснера 
напрямую не упоминается (см., например, (Сапир, 
2020)). В частности, суверенитет во внутренних 
делах предполагает контроль над экономическими 
процессами, протекающими на национальном 
уровне. Суверенитет в международном взаимодей-
ствии связан с регулированием трансграничных 
потоков товаров, услуг и факторов производства. 
Международно- правовое измерение суверени-
тета имеет значение в той мере, в какой призна-
ние со стороны других субъектов международных 
отношений обеспечивает стране возможности уча-
ствовать в транснациональных механизмах управ-
ления экономическими процессами. Изучение 
литературы, в которой соответствующие вопросы 
являются объектом внимания экономистов, позво-
ляет выявить следующие основные сферы, ассо-
циируемые с проблематикой «экономического 
суверенитета»:

1) вклад экономических факторов в обеспе-
чение национального суверенитета;

2) автономия национальной экономиче-
ской политики;

3) высокая самостоятельность в достиже-
нии целей экономического развития («суверенное 
развитие»);

4) возможность успешного противостоя-
ния негативным внешним шокам.

К настоящему времени накоплен значи-
тельный объем публикаций, посвященных каждой 
из указанных сфер, однако степень их научной 
разработки существенным образом различается. 
При этом представляется принципиально важным 
отдельно оценивать степень теоретической раз-
работки, т. е. уровень содержательных обобщений, 
обогащающих концептуальный аппарат экономиче-
ской науки, и степень аналитической разработан-
ности, отражающую качество выводов, полученных 
в рамках изучения прикладных проблем и не пре-
тендующих на определение места проблематики 
экономического суверенитета в рамках современ-
ной экономической теории. Если в первом случае 
речь идет о создании необходимого концептуаль-
ного фундамента для изучения проблематики эконо-
мического суверенитета, то во втором — о накопле-
нии знаний, которые могут представлять ценность 
как сами по себе (в том числе применительно к раз-
работке практически значимых рекомендаций), так 
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и в качестве возможной основы для будущих теоре-
тических новшеств.

Рассмотрим перечисленные выше сферы 
анализа проблематики экономического суверени-
тета в плане их теоретической и аналитической 
проработки.

Изучение вклада экономических факторов 
в обеспечение национального суверенитета характе-
ризуется наименьшей степенью теоретического 
обоснования. На сегодняшний день серьезные 
теоретические работы экономической тематики 
по данному направлению в принципе отсутствуют. 
Аналитические достижения в данной сфере также 
являются весьма скромными. В основном они скон-
центрированы в области изучения достаточности 
военных ресурсов и технологий, а также взаимо-
зависимости между достижением экономических 
и геополитических приоритетов национальных 
правительств (Leonard et al., 2019; Leonard, 2021). 
Объяснение такого положения дел связано прежде 
всего с тем, что теоретическая база исследований 
соответствующей проблематики всецело принад-
лежит науке о международных отношениях и миро-
вой политике, а профессиональные экономисты 
крайне редко отваживаются писать аналитические 
материалы с опорой на дисциплинарно чуждые тео-
ретические подходы.

Прямо противоположная ситуация скла-
дывается в сфере изучения автономии националь-
ной экономической политики. Высокое качество 
теоретической базы изучения соответствующих 
сюжетов обусловлено главным образом наличием 
значительного массива публикаций, посвященных 
соотношению процессов выработки экономиче-
ской политики на национальном, региональном 
(в рамках международных интеграционных объ-
единений) и глобальном уровнях. Вопросы выбора 
между опорой исключительно на национальные 
(«полностью суверенные») механизмы выработки 
экономической политики и частичным отказом 
от суверенитета в пользу участия в региональных 
и/или международных механизмах представляют 
собой стандартный объект изучения в рамках новой 
политической экономии. С учетом этого в центре 
внимания специалистов, интерпретирующих суве-
ренитет сквозь призму автономии экономической 
политики, находятся в первую очередь проблемы 
сохранения, размывания и делегирования экономи-
ческого суверенитета при заключении международ-
ных договоренностей, в том числе применительно 
к определению возможностей повышения эффек-
тивности экономической политики за счет частич-
ного отказа от суверенитета в соответствующей 
сфере — например в случае участия стран в реги-
ональных интеграционных объединениях и при-

соединения к международным экономическим 
соглашениям и организациям (Bagwell, Staiger, 
2001, 2018; Staiger, Sykes, 2011; Maggi, Staiger, 2015; 
Grossman, McCalman, Staiger, 2021). Неудивительно 
поэтому, что число и качество аналитических публи-
каций в рамках данного направления исследований 
также является максимальным, причем основной 
акцент в них, как правило, делается на анализе 
проблем суверенитета стран–участниц региональ-
ных интеграционных объединений, а с недавних 
пор — также экономических аспектов суверенитета 
ЕС как наднационального интеграционного блока 
(Puglierin, Zerka, 2022; Цедилин, 2024). Кроме того, 
вопросы автономии в сфере определения экономи-
ческой политики традиционно рассматриваются 
при исследовании вопросов экономической без-
опасности, которые, несмотря на свой неопреде-
ленный статус в рамках экономической науки, тем 
не менее, представляют значительный интерес для 
экономической аналитики (Афонцев, 2020).

На фоне указанного выше может пока-
заться парадоксальной ситуация, складывающаяся 
в сфере интерпретации экономического суверенитета 
как самостоятельности в достижении целей экономиче-
ского развития. Несмотря на растущую популярность 
таких терминологических конструкций, как «суве-
ренное развитие», «суверенные приоритеты в социально- 
экономической сфере» и «суверенные экономические 
модели», теоретического консенсуса по поводу их 
содержания не наблюдается. Попытки воскресить 
в данном контексте подходы, присущие концепции 
«зависимого развития» — в частности, связанные 
с перспективами преодоления экономической зави-
симости от зарубежных государств в реализации 
целей национального развития (см., в частности, 
(Mahncke, 2009; Sumkoski, 2022)) — имеют преиму-
щественно риторический характер и крайне огра-
ниченный концептуальный потенциал.

В контексте резкого снижения уровня коо-
перативности международного экономического 
взаимодействия все большую популярность при-
обретают интерпретации экономического суве-
ренитета как самообеспеченности стран ключевыми 
видами экономических ресурсов, необходимых 
для развития (энергетическими, водными, продо-
вольственными и т. д.), а также ключевыми техно-
логиями. В то же время разброс исследовательских 
позиций здесь необычайно широк. Фактически 
единственное, с чем согласны все авторы, — это 
неправомерность отождествления экономического 
суверенитета и автаркии. Наибольший потенциал 
в качестве возможной «точки прорыва» имеют 
исследования в сфере концептуализации понятия 
«технологический суверенитет» (Edler at al., 2020, 
2023). Хотя на сегодняшний день не приходится 
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говорить о наличии сложившегося теоретиче-
ского фундамента соответствующих исследований, 
в данной сфере наблюдается быстрый прогресс. 
Это относится не только к собственно концепту-
альным, но и к аналитическим разработкам, в том 
числе связанным с определением приоритетов 
и оценкой эффективности усилий национальных 
правительств в сфере обеспечения технологиче-
ского суверенитета (Данилин, 2021; Дементьев, 
2023; Kapoguzov, 2023).

Что касается исследований экономиче-
ского суверенитета как возможности противостоять 
негативным внешним шокам, то уровень теоретиче-
ской разработки данного направления остается 
весьма низким. Несмотря на очевидные содержа-
тельные связи с проблематикой торговых вой н 
и экономических санкций, представляющей высо-
кую актуальность в современных условиях, сфор-
мированная для ее анализа теоретическая база 
(Kaempfer, Lowenberg, 2007; Halcoussis, Kaempfer, 
Lowenberg, 2021) в исследованиях экономического 
суверенитета практически не используется. В то же 
время уровень аналитических достижений в этой 
области следует признать достаточно высоким. 
По понятным причинам доминирующая линия 
разработок связана с изучением возможностей 
противостояния негативным действиям со сто-
роны внешних акторов, хотя в случае возникнове-
ния новых «негеополитических» шоков в мировой 
экономике возможен очередной всплеск интереса 
к ним, как это случилось в 2020–2021 гг. под влия-
нием пандемии коронавируса. Можно констатиро-
вать, что качество аналитики здесь часто компен-
сирует слабость теории: несмотря на отсутствие 
прочного концептуального фундамента, выводы 
в части методов и стратегий повышения устойчи-
вости национальных экономик к внешним вызо-
вам имеют высокую значимость (см., например, 
(Лазовский, 2024)).

Дефицит теории, 
но не теоретический вакуум
Проделанный в предыдущем параграфе 

анализ теоретических и аналитических разработок 
по четырем основным направлениям исследований 
экономического суверенитета позволяет иденти-
фицировать как проблемы, так и перспективные 
векторы движения вперед. Прежде всего обращает 
на себя внимание крайне неравномерное развитие 
теоретической базы исследований: применительно 
к изучению автономии экономической политики 
она является наиболее прочной, в то время как 
применительно к возможностям успешного про-
тивостояния негативным внешним шокам, и осо-

бенно вкладу экономических факторов в обеспе-
чение национального суверенитета, приходится 
констатировать, что теоретические обобщения 
находятся в зачаточном состоянии или отсутствуют 
вовсе. Самым многообещающим направлением 
в плане теоретических новшеств на сегодняшний 
день выглядят исследования технологического 
суверенитета как часть повестки «суверенного раз-
вития». Однако открытым остается вопрос о том, 
в какой мере имеющийся здесь потенциал будет 
воплощен в реальность. А основания для опасе-
ний в этом плане действительно есть. В частности, 
после резкого обострения интенсивности приме-
нения экономических санкций после 2014 г. воз-
никли ожидания, что теоретические разработки 
в области политической экономии санкций будут 
использованы для анализа проблем экономиче-
ского суверенитета в контексте анализа устойчи-
вости национальных экономик к геополитическим 
шокам. Этого, однако, до сих пор не произошло. 
Аналогичным образом не произошло теоретиче-
ского прорыва в исследованиях экономической 
устойчивости по результатам коронавирусного 
шока 2020–2021 гг. На фоне широкого увлечения 
экономистов разного рода квазитеоретическими 
сюжетами «гендерной экономики», «экономики 
счастья» и «поведенческой экономики» будет 
крайне досадно, если по-настоящему значимые 
для экономической политики и практики вопросы 
технологического суверенитета также будут сталки-
ваться с дефицитом концептуального осмысления.

Дефицит теории в исследованиях экономи-
ческого суверенитета не только создает проблемы 
концептуального плана, но и сдерживает развитие 
аналитических разработок. В ряде случаев ситуация 
напоминает тупик, который четверть века назад сло-
жился в исследованиях экономической безопасно-
сти: отсутствие надежной теоретической базы дис-
кредитировало усилия аналитиков, направленные 
на разработку количественных критериев безопас-
ности в экономической сфере, а недоверие к соот-
ветствующим критериям подорвало готовность 
исследователей- теоретиков воспринимать всерьез 
концепцию экономической безопасности как тако-
вую. Нечто похожее происходит в последние годы 
применительно к попыткам выстроить систему 
количественных критериев технологического суве-
ренитета (Фальцман, 2018; Юревич, 2023). В этом 
смысле ситуация, когда «размножение» аналити-
ческих публикаций происходит быстрее развития 
теории, может создавать системную проблему для 
развития предметной области в целом — подобно 
тому как размножение живых организмов, опере-
жающее развитие их пищевой базы, создает угрозу 
для экосистемы.
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Впрочем, не все так однозначно. 
Накопление массива качественных аналитических 
публикаций, не подменяющих необходимых теоре-
тических разработок субъективными интеллекту-
альными конструкциями (в том числе умозрительно 
сформированными количественными критериями 
суверенитета), но направленных на накопление 
и обобщение фактического материала, может ока-
зать анализу экономического суверенитета добрую 
услугу. Как отмечалось выше, в сфере исследований 
противостояния негативным внешним шокам каче-
ственная аналитика отчасти смягчает отсутствие 
полноценных теоретических разработок. В иде-
але она может заложить фундамент для выводов 
не только практического, но и концептуального 
характера, однако пока такая аналитика — скорее 
ожидания, чем факты реальности. В какой мере эти 
ожидания сбудутся — это на сегодняшний день нео-
чевидно. Очевидно одно: в тех направлениях иссле-
дования экономического суверенитета, где уровень 
развития теоретических разработок пока ограни-
чен, только высокий уровень аналитических публи-
каций способен поддерживать интерес (и доверие) 
экономистов- исследователей в проблематике эко-
номического суверенитета.

Данное обстоятельство имеет особо важное 
значение применительно к анализу проблем эконо-
мического суверенитета Российской Федерации. 
Из четырех направлений анализа экономического 
суверенитета, рассмотренных в данной статье, 
применительно к российским реалиям наиболее 
востребованными оказались исследования техно-
логического суверенитета и противостояния нега-
тивным внешним шокам. И в том, и в другом случае 
теоретические исследования проблем экономи-
ческого суверенитета еще ждут своих прорывных 
достижений, опирающихся на надежные резуль-
таты эмпирических исследований прикладного 
характера.

Выводы
Предпринятый нами экскурс в исследова-

ния проблематики экономического суверенитета 
позволяет сделать ряд важных выводов. Во-первых, 
вопреки широко распространенным опасениям 
экономистов перспективы импорта понятия суве-
ренитета из науки о международных отношениях 
и мировой политике действительно существуют. 
Все три базовых измерения суверенитета, рассма-
триваемых специалистами- международниками, 
имеют четкие параллели в исследованиях эконо-
мического суверенитета. Во-вторых, в настоящее 
время приходится констатировать, что прочный 
теоретический базис для анализа экономического 

суверенитета отсутствует. Его отдельные фраг-
менты уже существуют (особенно в сфере изучения 
автономии национальной экономической поли-
тики), однако речь идет именно о фрагментах, 
а не об интегрированной концептуальной плат-
форме. В-третьих, наибольшие надежды на сегод-
няшний день связаны с развитием теоретических 
основ изучения технологического суверенитета, 
хотя степень воплощения этих надежд в реальность 
будет в решающей мере зависеть от готовности 
исследователей — в том числе российских — выйти 
за пределы круга чисто прикладных проблем и под-
няться на уровень концептуальных обобщений.

Что касается дискуссий по вопросам эко-
номического суверенитета применительно к рос-
сийской ситуации, то главную проблему на сегод-
няшний день представляет их преимущественно 
атеоретичный характер. При всей важности при-
кладных разработок, особенно направленных 
на повышение устойчивости экономического раз-
вития в условиях внешних санкционных вызовов, 
чрезмерное увлечение ими в ущерб теории с неиз-
бежностью несет риски субъективизма и выдви-
жения риторически привлекательных, но содер-
жательно бедных и логически уязвимых тезисов. 
Статьи «Горячей темы» данного номера призваны 
пролить свет на возможности нахождения кон-
структивного баланса между теоретическими и ана-
литическими исследованиями проблем экономиче-
ского суверенитета.
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Введение
Дебаты по вопросам экономического 

суверенитета в последние годы заняли видное 
место в академических и экспертных дискуссиях. 
Принципиальное значение при этом имеет тот 
факт, что понятие «суверенитет» экономисты заим-
ствуют из политической науки и правомерность 
его использования в экономическом контексте 
часто вызывает серьезные сомнения. Что же такое 
«суверенитет»?

Понятие суверенитета довольно поздно 
вошло в лексикон политической мысли, хотя его 
ключевые составляющие — верховенство и незави-
симость государственной власти — были известны 
на протяжении столетий человеческой истории. 
Приоритет в разработке термина принадлежит 
французскому мыслителю XVI в. Ж. Бодену. С его 
легкой руки утвердилось представление о суверени-
тете как об определяющей характеристике совре-
менного государства. Универсальность суверени-
тета состоит в том, что государству принадлежит 
верховная власть на всей территории, на которую 
распространяется его юрисдикция. Не случайно 
наиболее активно это понятие развивалось в рам-
ках политологии и различных школ права. Импульс 
развитию представлений о суверенитете государ-
ства был придан в XVII в. Т. Гоббсом, который 
не только акцентировал необходимость наличия 
верховной власти в обществе (для преодоления 

иррационального, но соответствующего природе 
человека состояния вой ны «всех против всех»), 
но и стоял у истоков представлений об анархично-
сти системы международных отношений, которые 
формируются взаимодействиями между независи-
мыми и свободными в определении собственных 
интересов государствами.

Итак, суверенитет в самом общем виде 
представляет собой верховенство власти государ-
ства в пределах собственных границ и его самосто-
ятельность в решении своих внутренних вопросов 
и внешнеполитических проблем. В классической 
формулировке немецкого социолога и политолога 
К. Шмитта, быть суверенным — значит обладать 
способностью принимать решения и претворять их 
в жизнь (Шмитт, 2000, с. 22). Определяющее значе-
ние со времен Вестфальского мира (1648 г.) имеют 
принципы невмешательства во внутренние дела 
государств и неприкосновенности границ. Каждое 
государство обладает полным внутренним сувере-
нитетом, самостоятельно определяя собственную 
форму правления, принципы внутренней органи-
зации, отношения с религиозными конфессиями, 
возможность существования политической оппози-
ции и т. д.

С момента возникновения термина «суве-
ренитет» традиционно подразделяется на внутрен-
ний и внешний (международный). Внутренний 
суверенитет подразумевает верховенство власти 

Э. Г. Соловьев
ИМЭМО им. Е. М. Примакова РАН, Москва

Эволюция понятия «суверенитет» — есть ли место 
экономическому суверенитету в политической науке?

Аннотация. В статье рассмотрена эволюция понятий «суверенитет» и «экономический сувере-
нитет» в политической науке, а также ключевые направления дискуссий о том, что представляет собой 
суверенитет в меняющемся мире. Отмечается, что, несмотря на все спорные вопросы, понятие «суверени-
тет» остается несущей конструкцией современной политики. Основные дискуссии по вопросам экономи-
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в рамках государственного образования. Это — 
организующий принцип публичной власти любого 
современного централизованного государства. 
В XVII в. он был дополнен «вестфальскими принци-
пами» и положениями о недопустимости внешнего 
вмешательства в осуществление властных полно-
мочий внутри государства (принцип невмешатель-
ства во внутренние дела). Внешний, или междуна-
родный, суверенитет предполагает взаимодействие 
с другими, такими же суверенными, государствен-
ными образованиями при отсутствии в мировой 
политике некоего верховного арбитра (властного 
центра), способного принудить участников между-
народных отношений выполнять определенные 
правила поведения и принимать те или иные поли-
тические решения.

Все государства формально признают друг 
друга и принцип суверенного равенства государств. 
Это, однако, не мешает в реальности крупным, обла-
дающим большой совокупной мощью, державам 
периодически пытаться игнорировать суверенитет 
более слабых акторов или тестировать решимость 
отстаивать суверенитет со стороны других великих 
держав, но позволяет апеллировать к неким обще-
признанным принципам. Еще один важный момент 
в этой связи — суверенитет нельзя понимать как 
нечто застывшее, неизменное. Это не данность, 
а политический феномен, требующий способно-
сти государств и обществ мобилизовать опреде-
ленные ресурсы для его упрочения и сохранения. 
Суверенитет конкретного государства на практике 
может претерпевать изменения (усиливаться, 
ослабевать), государство может его даже утратить 
(примером чему, например, является исчезновение 
Польши в XVIII в. с карты Европы на несколько 
столетий). Поэтому многие теоретики междуна-
родных отношений, ориентированных на создание 
некоего рационального, регулируемого и управляе-
мого мирового порядка, с некоторым подозрением 
относились к понятию «незыблемости суверенитета».

В политической науке «суверенитет» 
никогда не был однозначным понятием. На про-
тяжении нескольких столетий непрерывно раз-
ворачивалась полемика вокруг сущности сувере-
нитета. Со времен Ж. Бодена, Дж. Локка, Ж.-Ж. 
Руссо не утихают философские (по глубине) дебаты 
по поводу носителя суверенитета — правитель, пра-
вящая элита, народ, большинство народа и т. д. — 
и проблемы его субъектности. Немалое внимание 
уделяла политическая мысль вопросам делимости 
суверенитета. Это касалось прежде всего проек-
тов создания или функционирования существую-
щих федеративных государств. Один из ключевых 
вопросов теории федерализма — кому, собственно, 
должен принадлежать суверенитет (а равно и вер-

ховная власть) — федеральному центру или учреж-
дающим этот центр субъектам федерации. Вопрос 
в разных исторических контекстах решался 
по-разному, но с явным преобладанием централист-
ских интерпретаций.

При всей неоднозначности понятия суве-
ренитет изначально подразумевал наличие его 
экономической составляющей. Просто потому что 
любое суверенное государство должно, по мень-
шей мере, контролировать и определять правила 
функционирования развивающейся в определен-
ных границах национальной экономики, а также 
собирать налоги, составляющие финансовую базу 
для проявления внутреннего и внешнего сувере-
нитета. И даже если государство по сути является 
предельно либеральным, придерживается идеоло-
гии радикального невмешательства в экономиче-
ские процессы (по принципу laissez- faire), оно все 
равно влияет определенным образом, как минимум, 
на режим доступа на собственный рынок иностран-
ных товаров, капитала и рабочей силы, а также, 
несомненно, собирает налоги.

Поэтому понятие «экономический суверени-
тет» выглядело на протяжении длительного вре-
мени как тавтология. Вопрос оказался актуальным 
в связи с образованием в середине XX в. плеяды 
молодых национальных государств в результате 
процесса деколонизации и получил дополнитель-
ный импульс в связи с распадом Советского Союза 
и блока государств социалистической ориентации.

Экономический суверенитет в эпоху 
глобализации
Выход на международную арену постколо-

ниальных новых суверенных государств (особенно 
массовый в конце 1950-х и в 1960-е годы) привел 
к возникновению парадоксальной ситуации. Эти 
государства обладали внешним суверенитетом 
(были признаны иными государствами, стали 
членами ООН, обладали всеми атрибутами госу-
дарственности — герб, флаг, гимн и т. д.), но слабо 
контролировали внутренние экономические про-
цессы, а зачастую и вовсе не контролировали соб-
ственной ресурсной базы.

В рамках теории модернизации немало 
внимания уделялось трансформации политических 
институтов и социально- экономических систем раз-
личных стран Азии, Африки и Латинской Америки. 
Но в самих этих странах, а также в распространен-
ных марксистских и мир-системных интерпрета-
циях существенное место было отведено разделе-
нию мира на процветающий Центр и угнетаемую 
Периферию. Подобного рода объяснения, в целом 
глубоко научные в своей основе (см. например, 
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(Wallerstein, 2001; Валлерстайн, 2017)), во многом 
способствовали распространению представлений 
о сохранении в мировом масштабе несправедли-
вого распределения издержек и выгод в глобаль-
ных цепочках добавленной стоимости. Общее 
ощущение несправедливости, особенно широко 
распространенное в так называемых странах тре-
тьего мира, породило всплеск интереса к пробле-
матике обеспечения «экономической независимо-
сти» новых государств и вылилось в 1960-е годы 
в довольно широкое международное политическое 
движение развивающихся стран за перестройку меж-
дународных экономических отношений, ликвидацию 
неравноправного положения стран на мировом 
рынке, за формирование «нового международного эко-
номического порядка» (наиболее ярко эта тенденция 
проявилась в деятельности Группы 77 и в рамках 
Движения неприсоединения).

В основу политического движения была 
положена идея о создании некоего межгосудар-
ственного механизма регулирования внешнеэконо-
мических связей. Ключевой вопрос — как вернуть 
контроль над ресурсами постколониальных стран 
и вырвать его из рук неоколониалистов — оста-
ется актуальным по сей день. Достаточно вспом-
нить, например, эмоциональное выступление 
на саммите Россия–Африка в 2023 г. Президента 
Уганды Й. К. Мусевени, который назвал «современ-
ной формой рабства» ситуацию на мировом рынке 
кофе: «Германия — страна, которая не произво-
дит и не выращивает кофе, зарабатывает на кофе 
в год больше, чем все африканские страны вместе 
взятые — 6,8 млрд долл.». По словам Мусевени, 
Африка попала в ловушку: «Мы производим сырье, 
сельскохозяйственное сырье, минеральное сырье, 
но … не производим продуктов с добавленной сто-
имостью. Килограмм сырого кофе стоит 2,5 долл., 
обжаренный кофе стоит 40 долл., но обжарка про-
изводится за пределами Африки. Вся эта добав-
ленная стоимость производится за пределами 
Африки» (Президент Уганды …, 2023). Стремление 
радикально изменить ситуацию на рынках (причем 
рынок кофе — только частный пример) характери-
зует настроения широких политических и интел-
лектуальных кругов в развивающихся странах 
по сей день. За что их нередко на Западе считают 
сторонниками «ресурсного национализма».

Дополнительный стимул размышлениям 
на тему экономического суверенитета был придан 
распадом СССР и попытками анализа ситуации 
на постсоветском пространстве и в Восточной 
Европе. Здесь тоже существенную роль играл 
вопрос контроля над отечественными ресурсами 
со стороны общества и государства или критики 
того, что принято было называть «экономическим 

национализмом» государств, возникших на руи-
нах СССР и ряда других стран Восточной Европы 
(Dogadaylo et al., 2017). Однако с учетом уровня 
развития и модернизации экономик речь шла 
не только о ресурсах, но о более широком круге 
проблем. В фокусе внимания в результате оказыва-
лась, наряду с вопросами обеспечения безопасно-
сти, и финансовая независимость, и возможность 
самостоятельно развивать промышленную базу, 
цифровые компетенции и т. д.

В связи с этим появился термин «реальный 
суверенитет», означающий способность государ-
ства на деле (а не декларативно) самостоятельно 
проводить свою внутреннюю, внешнюю и оборон-
ную политику. Такой суверенитет предполагает 
национальный контроль над транспортной инфра-
структурой (сетью аэродромов и управлением воз-
душным движением, над нефте- и газопроводами, 
железнодорожной сетью, автотрассами), над рядом 
отраслей гражданской наукоемкой промышленно-
сти, тесно связанных с оборонно- промышленным 
сектором, важнейшими каналами коммуникаций, 
прежде всего телевидением (Кокошин, 2006, с. 63). 
Очевидно, что «реальным суверенитетом» в мире 
в подобной интерпретации обладает небольшое 
число стран. И новым независимым государствам 
Евразии (и России в том числе) необходимо пройти 
большой путь развития, чтобы его обрести.

Еще один импульс изучать экономический 
суверенитет в меняющемся мире в конце XX в. был 
придан воздействием глобализации на социально- 
экономические и политические процессы в раз-
личных странах мира. Уже в 1990-е годы эконо-
мическая глобализация стала рассматриваться 
западными экспертами, идеологами и политиками 
преимущественно не как рост взаимной зависимо-
сти между различными национальными экономиче-
скими и политическими системами, а как процесс 
формирования единой глобальной экономики, 
выстроенной на основе всеобщих либеральных 
рыночных принципов, которые могут и должны 
устанавливаться и регулироваться на наднацио-
нальном уровне. При интеллектуальном и полити-
ческом лидерстве стран Запада.

Этот период оказался ознаменован суще-
ственными изменениями правил игры в мировой 
политике и глобальной экономике. Глобализация 
ставит под сомнение основную предпосылку 
модерна, а именно — то, что А. Д. Смит называл 
«методологическим национализмом». Речь о том, 
что контуры, внешние границы, общества и госу-
дарства совпадают. Общества существуют в рам-
ках определенных государств (Smith, 1979, p. 91). 
Получила широкое распространение точка зре-
ния, согласно которой процессы глобализации 
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способствуют существенному перераспределению 
ресурсов власти от правительств к иным субъек-
там мировой политики и экономики (Бек, 2001). 
Конкуренцию институтам государства составляют 
транснациональные корпорации (Stopford, Strange, 
Henley, 2009), определяющие экономическое благо-
получие целых регионов и заметно воздействую-
щие на формирование идентичности значительных 
групп населения, транснациональные политиче-
ские сети, все более явно воздействующие на фор-
мирование международной повестки дня, а также 
иные формы социальной и политической организа-
ции. Происходит размывание суверенитета, и само 
понятие становится анахронизмом. Одновременно 
в глобализирующемся мире все более отчетливо 
стала проявляться тенденция роста конкуренции 
за эффективную включенность в международное 
разделение труда. В качестве средства принужде-
ния все чаще стала выступать не угроза вторже-
ния, а «угрожающее невторжение» (в терминологии 
У. Бека) инвесторов или угрожающая возможность 
их ухода из той или иной страны (Бек, 2007, с. 89). 
В совокупности отмеченные тенденции вели к раз-
мыванию ряда ключевых политологических поня-
тий — и одной из первых жертв возникшей ревизи-
онистской волны стал классический суверенитет 
в его вестфальском понимании.

Как неоднократно отмечали многие запад-
ные исследователи, внешний правовой суверенитет 
далеко не всегда связан с внутренним. И это обстоя-
тельство обусловливает политические деформации 
международной системы, в которой слабые, рас-
падающиеся (failing) или неудавшиеся (failed) госу-
дарства, не способные контролировать ситуацию 
на своей территории, сохраняют внешний право-
вой суверенитет, членство в международных орга-
низациях и международную правосубъектность.

В истории неоднократно имела место 
трансформация, изменение понимания важных 
для функционирования мировой системы принци-
пов и понятий — так, например, в XVII–XVIII вв. 
с рынком была связана доктрина меркантилизма; 
последние полтора века мы ассоциируем с рын-
ком принцип свободы торговли. Иными словами, 
в изменении содержания концепции суверенитета 
нет ничего необычного. Вопрос в том, что именно 
рассматривается в качестве трансформации.

В последние десятилетия активно продви-
гается утверждение о том, что зафиксированное 
в международном праве и подкрепленное прак-
тикой поведения государств соотношение между 
внутренним и внешним суверенитетом нельзя счи-
тать закрепленным навечно. Оно отражает реалии 
уходящей вестфальской эпохи и будет продолжать 
эволюционировать в будущем. С этой точки зре-

ния в эру нарастающей взаимной зависимости 
суверенитет неизбежно размывается и суверенное 
государство постепенно утрачивает монополию 
не только на поддержание отношений с внешним 
миром, но и на контроль над процессами, происхо-
дящими внутри государства. В то же время концеп-
ция «ограниченного суверенитета» не получила широ-
кого признания даже на Западе. Отсюда огромное 
число эвфемизмов типа «многослойный» (layered), 
«дезагрегированный» (disaggregated), «мягкий» 
(softened) и тому подобный суверенитет (Brown, 
2010; Buzan, Little, 2000; Ungoverned Spaces, 2010).

Подобного рода, казалось бы, абстракт-
ные интерпретации рационализировали развитие 
интервенционистских практик в мировой поли-
тике и привели к вполне реальному краху ряда госу-
дарств (Югославии, Ирака, Ливии), некоторые 
из них вообще исчезли с политической карты мира. 
В этом смысле представляются анекдотичными воз-
никшие в последнее время многочисленные сето-
вания западных аналитиков на то, что действия 
безрассудных «автократов и диктаторов» поста-
вили под вопрос принципы международного права 
и «священный» принцип суверенитета. В эрозию 
представлений о суверенитете и его «десакрализа-
цию» западными интеллектуалами де-факто внесен 
гораздо более весомый вклад, чем всеми автокра-
тами мира, вместе взятыми.

Перефразируя формулу британского соци-
олога З. Баумана, мир объективно глобализиру-
ется, но одновременно предпринимается попытка 
универсализации западного опыта и правил игры 
в глобальном масштабе (Бауман, 2004, с. 86). Запад, 
как и сто и двести лет назад (в рамках подвергаемой 
ныне жесткой критике Вестфальской системы меж-
дународных отношений), пытается играть роль гло-
бального авторитета, проецирующего (в том числе 
принудительно) свои ценности и институты и их 
интерпретацию (рынок, права человека, демокра-
тию и т. д.) на другие общества, которые зачастую, 
как ни парадоксально, отстаивают ныне совокуп-
ность институтов и норм, навязанных им Западом 
ранее (в числе которых концепт суверенитета).

Наиболее привлекательной идеей высту-
пает не ограничение, а добровольное делегирова-
ние суверенитета — той или иной его части. Как 
это уже происходит в рамках ряда международ-
ных режимов и интеграционных проектов, иде-
алом которых до последнего времени выступали 
институты и механизмы европейской интеграции. 
Однако насколько возможно воспроизвести подоб-
ный опыт в иных (неевропейских) институциональ-
ных и контекстуальных обстоятельствах — остается 
вопросом, на который пока нет очевидного ответа.
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В последние годы ведется заочная поле-
мика о смысле и содержании понятия «экономиче-
ский суверенитет» на фоне подмораживания процес-
сов глобализации и ренационализации мировой 
политики, где действия ведущих мировых держав 
явно обозначают завершение «однополярного 
момента» в мировой истории.

Ключевыми аспектами дискуссии по про-
блематике нового определения «суверенитета» 
остаются понятия «независимость» и «контроль». 
Характерно, что в Российской Федерации экономи-
ческий суверенитет обычно понимается как защи-
щенность национальной экономической системы 
страны от различных внешних мер воздействия 
(включая рестриктивные), контроль над ресурсами, 
повышение технологической автономности нацио-
нальной экономики и развитие национальной циф-
ровой инфраструктуры. Акцент преимущественно 
делается на повышении автономности и защищен-
ности и во многом коррелирует с понятием «без-
опасность» — экономическая, продовольственная, 
энергетическая, цифровая и т. д. (Афонцев, 2020, 
2024; Болдырев, Чихладзе, 2022; Дудин, Шкодинский, 
Продченко, 2022; Ануприенко, 2023).

На Западе подходы к определению эко-
номического суверенитета более разнообразны. 
Пересечения с проблематикой безопасности также 
имеют место. Равно как и акцент на независимо-
сти действий суверенных государств (особенно это 
заметно в Европе в контексте добровольного отказа 
от части национального суверенитета в пользу 
наднациональных европейских структур). Так, 
Ж. Сапир определяет экономический суверенитет как 
«способность национального правительства при-
нимать решения независимо от решений, прини-
маемых другими правительствами» (Сапир, 2020, 
с. 3). Однако имеют место и более широкие под-
ходы, призванные осмыслить формирование уже 
общеевропейского «экономического суверенитета» 
в конкуренции с США и КНР. Отмечается, что вели-
кие державы, в первую очередь Китай и США, все 
чаще используют экономические инструменты в гео-
политических целях, в то время как ЕС до сих пор 
отделяет экономические инструменты от геополи-
тических интересов и тем самым подвергает риску 
собственный экономический суверенитет. Вывод 
состоит в том, что европейцы уже сейчас должны 
предпринять шаги, направленные на укрепление 
своей экономической мощи, и разработать страте-
гию экономического суверенитета, направленную 
на защиту активов, имеющих решающее значение 
для национальной безопасности, от иностранного 
вмешательства и укрепление европейской валют-
ной и финансовой автономии (Leonard et al., 2019). 
Поскольку мощь объединенной Европы (так уж исто-

рически сложилось) сконцентрирована на данный 
момент преимущественно в экономической сфере, 
«суверенитет для ЕС в целом — это, прежде всего, 
суверенитет экономический» (ibid., р. 2).

Выводы
Подводя итоги, необходимо отметить, что, 

несмотря на все дискуссии, суверенитет остается 
«несущей конструкцией» современной политики. 
Негосударственные акторы, и в первую очередь ТНК, 
были символом глобализации. Однако разговоры 
о самостоятельной роли ТНК поутихли уже на фоне 
пандемии COVID-19 и, особенно, в контексте укра-
инского кризиса, сопровождающегося беспрецедент-
ным и, безусловно, ударившим по интересам ТНК 
санкционным давлением на российскую экономику. 
Суверенное государство вернулось, а бизнес стои-
чески переносит все последствия рестрикционной 
политики. И представления о его полной автоном-
ности и серьезном влиянии на принятие полити-
ческих решений оказались в этой связи сильно 
поколебленными.

В этом контексте возникнет запрос на меж-
дисциплинарные научные дискуссии по проблема-
тике экономического суверенитета в современном 
мире, поскольку в их рамках невозможно будет обой-
тись обсуждением только экономических вопросов. 
Уже сейчас ясно, что вращаться эти дискуссии будут 
вокруг двух ключевых понятий — независимости 
и контроля.

Для развивающихся стран независимость 
означает прежде всего возврат контроля (а в ряде 
случаев — обретение контроля) над собственными 
ресурсами. Эти тезисы хорошо известны, поскольку 
уже на протяжении более полувека звучат на всех 
международных форумах, причем не только эко-
номических. При этом, наряду с экономическими 
и политическими тезисами, в ходе дебатов возникают 
моральные категории «справедливости», «справедли-
вого мирового экономического порядка» и т. д.

В Европе экономический суверенитет оста-
ется важной дискуссионной темой в двояком отно-
шении. Малые страны озабочены сохранением 
хотя бы части суверенитета в рамках ЕС. Их предста-
вителей в целом не убеждают выводы ряда западных 
авторов о высокой степени адаптивности малых 
стран в современной экономике (Katzenstein, 2015), 
поскольку это обстоятельство не отменяет эрозии 
суверенитета, а вместе с ним — и размывания полити-
ческих институтов, инструментов обеспечения демо-
кратической легитимности. Крупные страны, как, 
например, Франция, проявляют чувствительность 
к проблематике суверенитета, в том числе его эконо-
мическим аспектам (Сапир, 2020). В то время как сам 
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ЕС останется поглощен проблемой контроля про-
цессов и ресурсов на глобальной арене (Сидорова, 
Сидоров, 2023).

И, наконец, для США проблема экономи-
ческого суверенитета скорее будет и далее корре-
спондировать с обсуждением различных аспектов 
«экономического национализма» и экономической 
безопасности, преодоления «ресурсного» и «эконо-
мического национализма» недружественных стран 
и поддержания американского экономического 
лидерства на фоне глобальных пертурбаций. При 
этом темы доминирования Соединенных Штатов 
в финансовой сфере, поддержания роли доллара 
как мировой валюты, обеспечения контроля над 
ресурсами в глобальном масштабе и промышлен-
ными мощностями, которые по понятным причинам 
невозможно в полном объеме вернуть назад в США, 
останутся в фокусе дебатов по теме. Позиция амери-
канской политической элиты будет оставаться пред-
сказуемо двой ственной: она связана с отстаиванием 
собственного суверенитета любыми доступными 
средствами, с одной стороны, и утверждениями 
относительно несовместимости «устаревшего» суве-
ренитета и продвижения гуманитарных принципов 
современного мироустройства иных стран, с дру-
гой. На самом деле в этом нет ничего нового — стоит 
вспомнить мнение одного из отцов–основателей 
теории международных отношений Э. Карра, выска-
занное более полувека тому назад: «Неуместность 
государственного суверенитета — идеология домини-
рующих держав, которые рассматривают суверенитет 
других государств как препятствие для использования 
своего собственного преобладающего положения» 
(Carr, 1939, p. 18). Таким образом, понятие «эконо-
мический суверенитет» набирает вес как в исследо-
вательских кругах, так и в практической политике. 
Однако большие дебаты по проблематике экономиче-
ского суверенитета еще впереди.
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Введение
В условиях обостряющейся геополитиче-

ской обстановки в современном мире и нараста-
ющей технологической гонки, победа в которой 
позволяет улучшить конкурентные позиции страны 
на новых, перспективных, формирующихся рын-
ках и получить высокие дивиденды, усиливается 
интерес к проблематике технологического суве-
ренитета в контексте реализации национальных 
интересов, которая становится предметом научных 
исследований и дискуссий.

Причины такого интереса у стран раз-
личны. Технологические лидеры — например США, 
страны ЕС и Китай — проводят политику суверени-
зации в целях удержания технологического лидер-
ства, используя различные инструменты сдержива-
ния появления технологических конкурентов среди 
других стран путем введения ограничений или 
полного запрета экспорта технологий и высокотех-
нологичных товаров. Обладая достаточной емко-
стью внутреннего рынка, они готовы нести круп-
ные затраты на исследования и разработки, темпы 
роста которых в последнее время опережают темпы 
роста ВВП (Россия 2035 …, 2023), и обеспечивать 
экономический суверенитет на основе воспроиз-

1 «Доклад о технологиях и инновациях за 2023 г.», ЮНКТАД (https://unctad.org/system/files/official- document/tir2023overview_ru.pdf).

водства собственного научно- технологического 
потенциала. Особенно отчетливо это проявилось 
в условиях разворачивающейся четвертой про-
мышленной революции, ключевые технологии 
которой изменяют технологический базис и ведут 
к структурным изменениям мировой экономики. 
В Докладе о технологиях и инновациях за 2023 г., 
опубликованном ЮНКТАД, отмечается колоссаль-
ный рост таких технологий за последние два десяти-
летия: в 2020 г. их совокупная рыночная стоимость 
составила 1,5 трлн долл., а к 2030 г. может достичь 
9,5 трлн долл.1 Несомненно, в выигрыше будет тот, 
кто сумеет захватить большую долю на новых фор-
мирующихся рынках.

Для стран — реципиентов технологий, 
которые в большинстве случаев не способны 
сформировать полных воспроизводственных кон-
туров, необходимых для обеспечения функцио-
нирования высокотехнологичных производств, 
создаются риски нарастания технологического 
отставания от стран- лидеров за счет перехода 
к выпуску продукции более низких технологиче-
ских переделов и замыкания воспроизводственных 
процессов в пределах располагаемых технологи-
ческих укладов (Трансформация мировой эконо-
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мики …, 2024). В этой связи перед такими странами 
чрезвычайно остро встает вопрос технологиче-
ского суверенитета в целях обеспечения нацио-
нальных интересов.

Аналогичные вызовы и риски существуют 
сегодня и для России, попавшей под беспрецедент-
ное санкционное давление, в результате которого 
страна лишилась доступа к высокотехнологич-
ной продукции, технологиям и комплектующим, 
что привело к разрыву производственных цепо-
чек и приостановлению отдельных производств. 
Достойным ответом на эти вызовы может стать 
формирование новой модели развития, важнейшей 
характеристикой которой становится обеспечение 
технологического суверенитета.

Вместе с тем, выбирая в качестве главного 
вектора проводимой научно- технологической поли-
тики обеспечение технологического суверенитета, 
следует определить его содержание, основные 
цели, задачи и приоритетные направления его 
достижения, а также инструменты и механизмы, 
которые позволят реализовать поставленные 
задачи в установленные сроки.

О содержании категории 
«технологический суверенитет»
В настоящее время обеспечение техно-

логического суверенитета выступает в качестве 
одной из важнейших целей экономической поли-
тики для многих стран. Вместе с тем, устоявшегося 
понятия термина «технологический суверенитет» 
пока не существует, оно продолжает быть пред-
метом дискуссии среди российских и зарубежных 
исследователей. Одни исследователи связывают 
технологический суверенитет с формированием 
цифрового или информационного суверенитета 
и таких критических зарождающихся технологий, 
как искусственный интеллект (Couture, Toupin, 
2019), другие — со способностью государства соз-
давать и использовать технологии, обладающие 
критической значимостью для национального 
благосостояния, а также возможностью получить 
эти технологии без односторонней зависимости 
(Elder et al., 2023). В научной литературе эволюция 
существующих подходов к определению данного 
понятия широко представлена в научных рабо-
тах (Потапцева, Акбердина, 2023; Николаев, 2023; 
Юревич, 2023; Дементьев, 2023).

Поиск и стремление исследователей наи-
более полно раскрыть содержание категории 

2  Распоряжение Правительства Российской Федерации от 20 мая 2023 г. № 1315-р «Концепция технологического развития на период 
до 2030 г.» (http://static.government.ru/media/files/KlJ6A00A1K5t8Aw93NfRG6P8OIbBp18F.pdf).

3  «О Стратегии научно- технологического развития Российской Федерации». Утверждена Указом Президента РФ от 28 февраля 2024 г. 
№ 145 (https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/408518353/).

4  Проект Федерального закона № 632206–8 «О технологической политике в Российской Федерации и о внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Российской Федерации» (https://www.consultant.ru/law/hotdocs/84799.html).

«технологический суверенитет» как нового ори-
ентира развития не может не приветствоваться. 
Однако совершенно очевидно, что на уровне трак-
товок в нормативно- правовых документах, при-
нимаемых на государственном уровне, понимание 
«технологического суверенитета», на основании 
которого формируется научно- технологическая 
политика, должно быть едино. Тем не менее, в рос-
сийской практике в нормативно- правовых доку-
ментах федерального уровня, касающихся научно- 
технологического развития, закреплены разные 
понятия технологического суверенитета.

Так, впервые определение технологиче-
ского суверенитета было закреплено в «Концепции 
технологического развития на период до 2030 г.» 
(далее — Концепция), в которой технологический 
суверенитет определяется как «наличие в стране 
(под национальным контролем) критических 
и сквозных технологий собственных линий раз-
работки и условий производства продукции на их 
основе, обеспечивающих устойчивую возможность 
государства и общества достигать собственные 
национальные цели развития и реализовывать 
национальные интересы» 2.

В «Стратегии научно- технологического 
развития Российской Федерации», обновленной 
в 2024 г., технологический суверенитет опреде-
ляется как «способность государства создавать 
и применять наукоемкие технологии, критически 
важные для обеспечения независимости и конку-
рентоспособности, и иметь возможность на их 
основе организовать производство товаров в стра-
тегически значимых сферах деятельности общества 
и государства» 3 (далее — Стратегия).

В проекте Закона «О технологической 
политике в Российской Федерации» представлен-
ном в Государственную думу весной 2024 г., предло-
жен третий вариант определения технологического 
суверенитета, под которым понимается «независи-
мость Российской Федерации в сфере развития тех-
нологий, выражающаяся в национальном контроле 
на основе собственных линий разработки техноло-
гий над критическими и сквозными технологиями, 
а также в самостоятельном создании конкуренто-
способной высокотехнологичной продукции с при-
менением указанных технологий» 4.

Нельзя не отметить, что ключевые слова 
в данных определениях — «наличие», «способность» 
и «независимость» — имеют совершенно разное 
содержательное наполнение, целевые ориентиры 
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и пути и механизмы достижения тоже различны. 
Отсутствие единства в понимании затрудняет воз-
можность формирования эффективной научно- 
технологической политики.

С нашей точки зрения, следует придержи-
ваться широкого толкования понятия «технологический 
суверенитет», понимая под этим «способность наци-
ональной экономики и научно- технологического 
комплекса относительно самостоятельно создавать 
в стране критические и сквозные технологии и про-
изводить продукцию на их основе, обеспечиваю-
щую устойчивое развитие экономики и достижение 
стратегических национальных целей развития» 
(Ленчук, 2023). При этом следует акцентировать 
внимание на слове «способность», поскольку речь 
идет не о достижении определенного конечного 
состояния национальной экономики, а о динамиче-
ском перманентном процессе движения к техноло-
гическому суверенитету.

Важный момент в понимании технологиче-
ского суверенитета состоит в том, что он не может 
ограничиваться лишь этапом разработки техноло-
гий, а должен распространяться на внедрение этих 
технологий на национальных предприятиях с после-
дующим выпуском продукции, конкурентной, как 
минимум, на национальных рынках (Юревич, 2023). 
Как отмечается в Концепции, такой новый макро-
экономический подход планируется реализовать 
через проектный подход и формирование проектов 
полного инновационного цикла, которые стано-
вятся важнейшим инструментом выстраивания соб-
ственных воспроизводственных цепочек.

Вместе с тем, при всей важности сохране-
ния со стороны государства контроля над критиче-
скими и сквозными технологиями в контексте наци-
ональных интересов речь не должна идти о полной 
изоляции страны в решении технологических про-
блем. Полный отказ от использования передовых 
зарубежных технологий может обернуться паде-
нием конкурентоспособности выпускаемой продук-
ции и серьезными экономическими потерями. Как 
отмечается в (Потапцева, Акбердина, 2023), необ-
ходим постоянный поиск баланса между обеспече-
нием национальных интересов и доступом к миро-
вым технологическим рынкам.

Технологический суверенитет  
как новая модель развития  
для России
Для России острота проблемы обеспече-

ния технологического суверенитета определяется 
усиливающимися после 2022 г. ограничениями 
доступа к современным технологиям, являющихся 
важнейшей движущей силой экономического 

роста. В таких условиях, для того чтобы стать 
одним из центров силы, Россия должна не просто 
пытаться адаптироваться к изменившимся усло-
виям, но и вести активную работу, направленную 
на формирование новой модели развития, базиру-
ющейся на собственных разработках и инновациях.

Вместе с тем, как отмечают эксперты 
НИУ ВШЭ, «использование импорта само по себе 
не имеет однозначных и обязательных негативных 
эффектов, напротив, экономическое развитие, 
как правило, тесно связано с интеграцией в миро-
хозяйственные связи» (Импортозамещение …, 
2023). По уровню использования импорта Россия 
вряд ли выделяется среди других стран. Так, напри-
мер, в отечественном промышленном комплексе 
в 2010 г. он составлял 39%, что было в два раза ниже 
стран Центральной и Восточной Европы, в 1,5 раза 
ниже, чем в Канаде и Австралии, и в 1,3 раза ниже, 
чем в Германии, и сопоставимо с уровнем США 
и Индии (Импортозамещение …, 2023).

Острота проблемы импортной зависимо-
сти России состоит в том, что она особенно высока 
в технологических сегментах. Так, на момент вве-
дения санкций зависимость от импорта состав-
ляла: в станкостроении — 90%, электронике — 85%, 
машиностроении для пищевой промышленности — 
75%, тяжелом машиностроении — 70%, медицин-
ской промышленности — 70%, в ИТ и программном 
обеспечении — 68%, фармацевтике — 65% (Ленчук, 
2023). Причем большинство высокотехнологич-
ного импорта поступало из недружественных стран.

В условиях, когда опора на сотрудниче-
ство с нейтральными и дружественными странами 
ограничена в силу возможных вторичных санкций, 
страна должны выстроить собственные линии раз-
работки в формате полного инновационного цикла.

В практической плоскости это озна-
чает движение к технологическому суверенитету 
на основе решения двух параллельных задач кратко-
срочного и долгосрочного характера: во-первых, 
в решении текущих проблем импортозамещения 
в технологической сфере и обеспечения техноло-
гической модернизации базовых отраслей эконо-
мики; во-вторых, в разработке перспективных кри-
тических и сквозных технологий и в создании на их 
основе собственных линий производства, позволя-
ющих укрепить и расширить отечественный высо-
котехнологичный комплекс с целью повышения 
конкурентоспособности российской экономики 
в перспективе.

Таким образом, Россия должна сформиро-
вать концепцию обеспечения технологического 
суверенитета, реализация которой предполагает 
формирование нового контура научно- технологического 
развития, направленного на прорыв в разработке 
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и освоении критических и сквозных технологий 
собственными силами.

Роль целеполагания в достижении 
технологического суверенитета
Вместе с тем, постановка вопроса об обе-

спечении технологического суверенитета тре-
бует новых подходов к формированию научно- 
технологической политики. Прежде всего основной 
ее фокус смещается на обеспечение качественного 
и четкого целеполагания и стратегирования в сфере 
научно- технологического развития.

Объективная необходимость использова-
ния этих инструментов в данной сфере диктуется 
рядом причин.

Во-первых, необходимо четко представ-
лять, в каких критически важных технологиях 
должен быть обеспечен технологический сувере-
нитет. Как отмечается в (Юревич, 2023), «необ-
ходимо определить наиболее проблемные зоны 
отечественной экономики для формирования 
актуальных задач, которые создают ограничения 
для российской экономики в текущем периоде 
и на перспективу».

Во-вторых, качественное целеполага-
ние позволит одновременно решать задачи с раз-
ными временны́ми горизонтами реализации, 
учитывая, что перед страной стоят как проблемы 
скорейшего преодоления возникших разрывов 
в производственно- технологических цепочках 
на основе собственных разработок критических 
технологий, так и создания научных заделов на буду-
щее в целях укрепления своих конкурентных пози-
ций на новых формирующихся рынках.

В-третьих, четкость определения целей 
научно- технологического развития в текущих 
условиях важна как с точки зрения преодоления 
неопределенности, так и концентрации ресурсов 
на решении актуальных технологических задач 
и формировании необходимых компетенций.

Вместе с тем, система целеполагания и стра-
тегирования научно- технологического развития 
до конца не выстроена. Она характеризуется отсут-
ствием согласованности между стратегическими 
и программными документами, касающимися как 
самой научно- технологической сферы, так и разви-
тия реального сектора экономики. В последние годы 
принято большое число стратегических и программ-
ных документов в сфере научно- технологического 
развития: упомянутые выше «Концепция техно-
логического развития РФ», «Стратегия научно- 
технологического развития РФ», ряд указов 
Президента РФ, а также ряд отраслевых стратегий 
в обрабатывающей промышленности. В условиях 

постановки на государственном уровне задачи обе-
спечить технологизацию экономики логично пред-
положить, что все эти документы должны быть содер-
жательно увязаны между собой. Однако на практике 
все они формировались отдельно друг от друга, что 
размывает общий научно- технологический кон-
тур и ведет к разновекторности в управленческих 
решениях как в рамках научно- технологической, так 
и общеэкономической политики.

Вызывают вопросы и существование двух 
близких по содержанию и назначению недавно 
принятых документов в научно- технологической 
сфере — Стратегии и Концепции, — ни один 
из которых не формирует четких и ясных целей 
и приоритетов научно- технологического разви-
тия, в рамках которых необходимо сформировать 
собственные цепочки полного инновационного 
цикла.

Кроме того, нельзя не обратить внимание 
и на расхождение стратегических национальных 
целей научно- технологического развития, заяв-
ленных в рамках Стратегии и Концепции, ори-
ентированных на обеспечение технологического 
суверенитета, и Указа Президента РФ № 309 
«О национальных целях развития Российской 
Федерации до 2030 г. и на перспективу до 2036 г.», 
в котором в качестве цели в сфере научно- 
технологического развития закреплено «техноло-
гическое лидерство».

Хотя в целом «технологическое лидерство» 
можно рассматривать как цель более высокого 
порядка, чем «технологический суверенитет», эта 
цель скорее декларативна, поскольку отставание 
России от технологических лидеров во многих 
отраслях достаточно велико и не может быть пре-
одолено к 2036 г. Речь о технологическом лидер-
стве может идти лишь по отдельным направлениям 
научно- технологического развития. Вместе с тем 
такое расхождение в целеполагании усложняет 
не только формирование актуальных задач и тех-
нологических приоритетов, но и выбор соот-
ветствующих инструментов и механизмов их 
реализации и выстраивания под них институцио-
нальной среды. Институты, которые необходимы 
для достижения технологического суверенитета 
и технологического лидерства, отличаются между 
собой, как и институты для опережающего и дого-
няющего развития. Это еще раз подчеркивает 
необходимость совершенствования процесса 
целеполагания.

Заключение
Безусловно, добиться качественного 

целеполагания в научно- технологической сфере 
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невозможно вне рамок выстраивания общей эко-
номической модели, поскольку вектор научно- 
технологического развития должен быть увязан 
с экономической системой общей целевой ори-
ентацией (Ленчук, 2023). Тем не менее можно 
предложить ряд направлений совершенствования 
целеполагания в данной сфере, которые могли бы 
повысить эффективность научно- технологической 
политики и ускорить процесс обеспечения техно-
логического суверенитета.

Прежде всего определение целей научно- 
технологического развития должно базироваться 
на качественных прогнозных разработках, что 
предполагает совершенствование собственной 
системы научно- технологического прогнозиро-
вания и скорейшей разработки нового прогноза 
научно- технологического развития на долгосроч-
ную перспективу. На его основе должен быть 
сформирован перечень приоритетных направле-
ний научно- технического развития в увязке с раз-
работкой и внедрением критических и сквозных 
технологий, необходимых для развития важней-
ших секторов экономики и создания принципи-
ально новых производств, которые в дальнейшем 
должны быть доведены до проектов технологиче-
ского суверенитета.

Не менее важное значение имеет выстра-
ивание строгой иерархии стратегических и про-
граммных документов в научно- технологической 
сфере, их целевое и содержательное согласование 
и взаимная увязка. В этой связи требуют коррек-
ции действующие программные и стратегические 
документы в сфере научно- технологического раз-
вития, в том числе государственных программ 
«Научно- технологическое развитие», «Программа 
фундаментальных исследований», комплексная 
программа «Национальная технологическая ини-
циатива» и др.

Вместе с тем, качественное целеполага-
ние является важнейшим условием разработки 
эффективной научно- технологической поли-
тики, направленной на обеспечение технологи-
ческого суверенитета, но не исчерпывающим, 
так как для достижения поставленных целей тре-
буется ряд институциональных решений, форми-
рующих организационный каркас всей научно- 
технологической деятельности. Представляется, 
что в этом направлении основное внимание 
должно быть уделено формированию целостной 
системы организации научных исследований, при-
кладных разработок и инновационной деятельно-
сти, научно- технологической экспертизы (Ленчук, 
2023), а также укреплению отечественного научно- 
технологического потенциала.
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Введение
Дискуссия о технологическом суверенитете 

(ТС), то замирая, то активизируясь, идет, как мини‑
мум, с начала 1980‑х годов (Grant, 1983), но сам ТС 
остается слабо концептуализированной областью. 
Формально технологический суверенитет является 
как производной, так и важной характеристикой 
обычного суверенитета и его составляющих (эконо‑
мический и иные виды суверенитета), определяющей 
способность государства действовать в технологи‑
ческой сфере независимо перед лицом институцио‑
нальных и экономических граничных условий и враж‑
дебных действий третьих сторон (Edler et al., 2023). 
Однако реальное содержание технологического суве‑
ренитета шире, а практики, связанные с его достиже‑
нием, сложнее.

С середины 2010‑х годов в условиях роста 
геополитических, экономических и технологиче‑

1  Статья подготовлена при финансовой поддержке Министерства науки и высшего образования РФ (грант на проведение крупных науч‑
ных проектов по приоритетным направлениям научно‑ технологического развития № 075‑15‑2024‑551 «Глобальные и региональные 
центры силы в формирующемся мироустройстве»).

ских противоречий между КНР и Западом, США 
и Европейским союзом (ЕС), Западом и Россией, 
КНР и Индией и с учетом быстрого развития пере‑
довых технологий проблема технологического суве‑
ренитета и подходы к его обеспечению обсуждаются 
все активнее. Систематические попытки предпри‑
нимаются в ЕС, который финансирует исследования 
и поощряет разработку концептуальных документов 
в странах–членах союза (Crespi et al., 2021; Edler et al., 
2023; Дементьев, 2023; Толстухина, 2023). Но и в дру‑
гих государствах мы видим обсуждение новых под‑
ходов, в том числе связанных с созданием рамочных 
условий достижения технологического суверенитета. 
Осуществляются и некоторые практические меры, 
основанные на де‑факто представлениях о техносуве‑
ренитете. В частности, ЕС реализует политику обеспе‑
чения стратегической автономии (СА) и цифрового 
суверенитета (Csernatoni, 2022; Сидорова, Сидоров, 
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Концепция технологического суверенитета  
в меняющемся мире1 

Аннотация. В статье рассмотрена эволюция концепции технологического суверенитета в усло‑
виях экономической глобализации, роста сложности сектора высоких технологий, новых геополитичес‑
ких реалий, последствий пандемии COVID‑19 и развития цифровых технологий. Рассмотрены ключевые 
подходы к формированию технологического суверенитета, в том числе защитная функция (ограничения 
конкурентов) и индустриальная модель, опирающаяся на формирование независимого технологического 
потенциала страны на уровне важнейших компетенций НИОКР и производств. Показана ограниченность 
в современных условиях защитного и индустриального подходов, что связано в том числе с высокой сте‑
пенью международной взаимозависимости технологических процессов и ресурсными ограничениями. 
Описано формирование новой «открытой» модели обеспечения технологического суверенитета, осно‑
ванного на формировании системы партнерств и конкурентном сотрудничестве стран (при учете геопо‑
литических и иных требований к кооперации). Сделан вывод о необходимости приспособления техноло‑
гического суверенитета крупнейших игроков к новым условиям и решениям актуальных вызовов развития 
современной открытой модели, в том числе ее соотношению с традиционным политическим суверените‑
том, определением критериев технологической независимости и целеполаганием технологического суве‑
ренитета (безопасность, мировое лидерство, экология и пр.).
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2023). Власти США с 1980‑х годов оперируют переч‑
нями критических и перспективных (emerging) тех‑
нологий, в которых страна должна сохранять лидер‑
ство и независимость (Wagner, Popper, 2003). В Китае 
в 2020–2021 гг. руководством страны сформулирована 
политика «высококачественной самообеспеченности 
и самосовершенствования в сфере науки и техноло‑
гий» (Xinhua, 2021) и т. д.

Растущее внимание к технологическому 
суверенитету — это не только чисто бюрократиче‑
ские и политические процессы и рентное поведение 
отдельных субъектов. Объективные изменения в миро‑
вой экономике и политике, в научно‑ технологической 
сфере требуют ответа на вопросы о возможностях 
обеспечения технологических аспектов безопасно‑
сти, независимости, развития и общественного блага. 
Цель данной статьи — рассмотреть факторы и послед‑
ствия эволюции понимания феномена, а также возни‑
кающие в данном отношении вызовы.

Эволюция подходов 
к технологическому суверенитету
Несмотря на разнобой в определениях, 

технологический суверенитет как приоритет раз‑
вития экономики и технологического сектора 
существовал всегда, будучи реализацией представ‑
лений элит и государства об экономической безопас‑
ности, формировании «жесткой силы», роли госу‑
дарства в развитии и по иным вопросам. Опуская 
очевидный пример СССР, укажем на деголлевскую 
Францию с ее так называемым «технологическим 
кольбертизмом» и технологическую политику США 
в 1940– 1980‑х годах, направленную на усиление наци‑
онального экономического потенциала (Mustar, 
Larédo, 2002; Mazuccatto, 2013). Специфические под‑
ходы, которые можно определить как борьбу за тех‑
нологический суверенитет, всегда демонстриро‑
вали развивающиеся страны. Конечно, изначально 
локализация производств и научно‑ технологических 
компетенций была для них не столько вопросом 
суверенитета, сколько объективной основой роста 
в условиях отсутствия национального потенциала 
(Эльянов, 2005). Но впоследствии задача поддержки 
эндогенного научно‑ технологического развития, неза‑
висимого от внешних, в том числе недружественных 
источников технологических компетенций, всегда 
вела к практикам, близким к концепции технологиче‑
ского суверенитета. Характерным примером является 
становление технологических центров Восточной 
и Южной Азии — вплоть до современной Индии, 
которая активно стремится снизить свою зависимость 
от импорта высокотехнологичной продукции из КНР.

Однако в последние полтора десятилетия 
этим хорошо известным подходам и практикам 

брошен вызов со стороны изменившихся внешних 
условий.

Во‑первых, глобализация сектора высоких 
технологий сформировала, с одной стороны, новые 
центры технологических компетенций — в том числе 
за счет частичной утери наиболее развитыми стра‑
нами позиций в сфере хай‑тек (показательны в данном 
отношении расчеты коэффициентов относительной 
экспортной специализации отдельных стран мира 
в части машин и оборудования за 2000–2021 гг. (см. 
(Ревенко и др., 2023)). С другой стороны — выросла 
технологическая взаимная зависимость всех сторон 
в рамках глобальных цепочек создания стоимости 
(ГЦСС). Дополнительные штрихи к этой картине 
добавила пандемия COVID‑19. Она выявила хрупкость 
таких цепочек, замкнутых на крупные и часто невза‑
имозаменяемые производственно‑ технологические 
кластеры, а также риски резкого роста технологиче‑
ской конкуренции в ответ на внешние шоки, приме‑
ром чего стал дефицит медицинских расходных мате‑
риалов и лекарственных средств, а также пресловутая 
«геополитика вакцин».

Во‑вторых, серьезным вызовом традицион‑
ному технологическому суверенитету стала цифровиза-
ция. Помимо проблемы контроля над персональными 
и иными чувствительными данными (особенно в ЕС), 
остро встал вопрос о стабильном гарантированном 
доступе к передовым микроэлектронным решениям 
как физической базе цифрового развития и мощи 
государства. Системное ограничение доступа КНР 
к передовым технологиям, проблема отставания в раз‑
витии национальной производственной базы в США, 
Японии, и особенно в ЕС, актуализировали усилия, 
направленные на обеспечение технологического суве‑
ренитета в данной сфере (Данилин, Селянин, 2023).

Важную роль в эволюции подходов к поня‑
тию «технологический суверенитет» сыграли завышен‑
ные ожидания и сопутствующая им секьюритизация 
(т. е. восприятие как угрозы) проблем развития «про‑
рывных» цифровых технологий — прежде всего искус‑
ственного интеллекта и технологий мобильной связи 
5G. Отсутствие в этих сферах собственного техноло‑
гического потенциала рассматривается практически 
везде как угроза не только технологическому суверени‑
тету, но и цифровому, экономическому и традицион‑
ному государственному суверенитету. Как следствие, 
в последние годы технологический суверенитет все 
чаще рассматривается как проблема технологиче‑
ской зависимости, нехватки собственных техноло‑
гий в ряде критически важных областей, связанных 
с различными аспектами экономической и традици‑
онной безопасности, угрозами глобальному лидер‑
ству или правам человека. Все эти опасения в разных 
пропорциях актуализируются развитыми странами, 
КНР, Индией и иными государствами при рассмотре‑
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нии технологического суверенитета в сфере микро‑
электроники, телекоммуникаций, интернет‑ сервисов, 
и даже электромобилей и возобновляемых источни‑
ков энергии (ВИЭ). Характерно, что в США (и в мень‑
шей мере в ЕС) требования по ограничению импорта 
китайских электромобилей обосновывают не только 
демпингом (т. е. угрозой национальным производите‑
лям), но и возможностью использовать их цифровые 
системы для шпионажа и сбора личных данных.

В этих условиях технологический суверени‑
тет интерпретируется прежде всего через призму 
защиты рынка и безопасности — что наиболее акту‑
ально прежде всего для западных стран, болезненно 
переживающих технологический вызов со стороны 
новых игроков. В отношении технологий из стран‑ 
оппонентов вводятся тарифные и нетарифные огра‑
ничения импорта (как в случае китайских электро‑
мобилей), регуляторные барьеры (ограничения 
использования технологий мобильной связи 5G), 
барьеры против прямых иностранных инвестиций 
в стратегические, в т. ч. инновационные, активы (ср. 
мониторинг инвестиций со стороны Еврокомиссии 
и Комитета по иностранным инвестициям в США), 
санкции против высокотехнологичных отраслей 
(микроэлектроника и искусственный интеллект).

Одновременно актуализируются подходы, 
основанные на уже существующем опыте обеспече‑
ния технологического суверенитета. С известной 
долей условности его можно назвать «индустриаль‑
ной» моделью. Она опирается на формирование 
независимого технологического потенциала страны 
на уровне, как минимум, важнейших компетенций 
НИОКР и ключевых производств (главным образом, 
промышленных). Подобные решения фиксируются 
в США, ЕС, Японии, КНР и иных странах. Наиболее 
наглядно эта модель проявляется в сфере производ‑
ства чипов на основе передовых технологических 
процессов (Данилин, Селянин, 2023). Но и по иным 
направлениям (например, в сфере производства элек‑
тромобилей и возобновляемых источников энергии) 
мы видим схожую картину.

И защитный подход, и индустриальная 
модель, однако, имеют ограничения, демонстрирую‑
щие проблемы обеспечения технологического сувере‑
нитета в современных условиях.

В первом случае ослабление оппонента 
не означает повышения собственного технологиче‑
ского суверенитета. Более того, ограничения могут 
стимулировать эффективные усилия конкурентов, 
направленные на укрепление технологического 
потенциала. Что касается «индустриальной» модели 
технологического суверенитета, то в силу слож‑
ной взаимной зависимости различных процессов 
в высокотехнологичных ГЦСС точный выбор лока‑

2  Предфинальная стадия производства чипов, связанная с установкой полупроводниковых кристаллов в корпуса, в т. ч. соединения кон‑
тактов кристалла с выводами.

лизуемых мощностей и компетенций оказывается 
серьезным вызовом. Лучшим примером является 
микроэлектронная промышленность, где в послед‑
ние годы наблюдается настоящая гонка за развитие 
собственных производств на основе передовых техно‑
логических процессов (7–5 нм и ниже). Сегодня весь 
мир зависит от поставок передовых чипов с Тайваня 
и из Южной Кореи, которые в части программных 
решений, химических соединений и оборудования 
зависят от Японии, Нидерландов, Германии, США. 
Корпусирование 2 и тестирование чипы проходят 
в КНР и государствах АСЕАН — в основном использу‑
ющих западное оборудование. Нидерланды, Япония 
и Германия в производстве сложного оборудования 
зависят от компонентов и подсистем, производимых 
в США и в третьих странах. С учетом этих сложных 
связей возникает вопрос, может ли строительство 
даже самого передового завода для выпуска чипов 
обеспечить технологический суверенитет США, ЕС, 
Японии (или любой иной страны) в области микро‑
электроники. В реальности происходит подмена 
понятий: снижение рисков, связанных с функциони‑
рованием производственно‑ логистических цепочек, 
выдается за обеспечение технологического суверенитета. 
Исключением является разве что Китай, в значитель‑
ной мере отрезанный санкциями от тайваньских 
мощностей, а также европейского и японского обо‑
рудования. Но и здесь стране приходится идти более 
сложным путем, итог которого неочевиден. При всем 
том затратность «индустриального» подхода очень 
высока, т. е. неизбежно отвлечение ресурсов от иных 
направлений развития, в том числе в рамках техноло‑
гического суверенитета.

Можно утверждать, что глобализация 
на фоне роста емкости и усложнения сектора хай‑тек 
почти обнулила экономическую и, во многом, техниче‑
скую возможность существования условно‑ закрытых 
инновационных и технологических систем (а равно 
и ГЦСС) и, как следствие, самого «индустриального» 
типа технологического суверенитета. То же можно 
сказать и о защитных подходах. Соответственно, 
с 1980‑х годов все более активно разрабатываются 
альтернативные подходы к обеспечению технологи‑
ческого суверенитета — и само понимание этого явле‑
ния. С 2010‑х годов дискуссии вышли на государствен‑
ный и международный уровень. Лидером в данном 
отношении стал ЕС. Будучи одним из наиболее разви‑
тых регионов мира, ЕС явно отстает по многим пере‑
довым технологическим направлениям (особенно 
в цифровой сфере) и трезво оценивает уязвимость 
своего технологического суверенитета (Chrétien, 
Drouard, 2022, Poli, Fahey, 2022).

Новая — открытая — модель технологиче‑
ского суверенитета предполагает гарантированный 
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доступ к необходимым технологиям за счет баланса 
внутренних ресурсов и системы внешних экономико‑ 
технологических партнерств. Эти партнерства 
выстраиваются в рыночной логике, но с учетом эко‑
номической и традиционной безопасности (Chrétien, 
Drouard, 2022). В них также выражены элементы 
«конкурентного сотрудничества» в зоне общих инте‑
ресов (так называемая кооперенция — coopetition).

Открытая модель действительно в наиболь‑
шей мере отражает экономические и технологиче‑
ские реалии современного мира, а ее акцент на пар‑
тнерство конечно не означает отсутствия попыток 
использовать партнерства для доминирования над 
контрагентами, как в случае с концепцией техноло‑
гической (или цифровой) солидарности, предложен‑
ной в 2024 г. США (Kapur, 2024). Под предлогом объ‑
единения ресурсов наций перед лицом авторитарных 
режимов Вашингтон явно стремился предотвратить 
ограничительные действия ЕС и третьих стран в циф‑
ровой сфере.

Особое значение в открытой модели уделя‑
ется проблеме экспорта/импорта технологий и фор‑
мирования ГЦСС. Прежде всего налицо императив 
лидерства на глобальных рынках. Помимо реинве‑
стирования прибыли в национальный технологиче‑
ский потенциал, речь идет о дополнительных рыча‑
гах контроля. Доступ к критическим технологиям, 
передовым компетенциям и к уникальным иннова‑
ционным системам становится фактором недопу‑
щения усиления контрагентов и предотвращения 
их оппортунистического поведения — чем наиболее 
активно пользуются США (Farrell, Newman, 2019). 
Налицо также сложная система де‑факто офсетных 
сделок с партнерами, направленная на регулирова‑
ние доступа к собственным технологическим рынкам 
и инновационным системам, в том числе как условие 
стимулирования кооперации, локализации части 
компетенций или права на использование потенци‑
ала контрагентов. Показателен пример цифрового 
суверенитета ЕС. Не имея возможности создать соб‑
ственных интернет‑ гигантов, государства союза регла‑
ментируют доступ зарубежных компаний‑ лидеров 
на европейский рынок, что в том числе ведет к лока‑
лизации части инновационных функций и технологи‑
ческих активов на территории ЕС.

Анализируя документы, и главное практики 
технологического суверенитета в наиболее раз‑
витых и крупных развивающихся странах, можно 
констатировать, что, несмотря на всплески техно‑
национализма (в том числе в ответ на алармистские 
оценки состояния технологического суверенитета), 
все основные игроки постепенно (и вынужденно) 
смещаются к открытой модели. Отвечая на возмож‑
ные контраргументы, связанные с преимущественно 
«индустриальным» опытом КНР, следует отметить, 

что Китай не успел выстроить прочных технологиче‑
ских и экономических союзнических (партнерских) 
отношений с развитыми странами в рамках открытой 
модели в период, предшествующий введению против 
него технологических ограничений. Даже второсте‑
пенные игроки (Австралия или Канада) предпочи‑
тают Китаю уже устоявшуюся систему взаимодействий 
с США и ЕС. К тому же все еще актуальная стратегия 
экспортоориентированного импортозамещения КНР 
объективно создает риски для более развитых стран — 
за пределами нормальной кооперенции. В этих усло‑
виях никакой другой модели технологического суве‑
ренитета Китай на данный момент просто не может 
реализовать, хотя «Пояс и путь» и иные инициативы 
показывают, что, как минимум, внешнеэкономиче‑
ские, экспортные аспекты открытой модели техноло‑
гического суверенитета актуальны и для КНР.

Заключение
Проблематика технологического суверени‑

тета, особенно соотнесения экономической практики 
и концептуального осмысления проблемы, остается 
противоречивым объектом исследования. Но безот‑
носительно того, рассматривать ли его как идеологию 
и сугубо политический инструмент либо как опреде‑
ленный подход к решению вопросов экономической 
безопасности и развития, можно утверждать, что 
практика и теория технологического суверенитета 
связаны с актуальной и вполне прагматичной задачей.

Фактически мы наблюдаем переосмысление 
границ экономической политики и подходов к реше‑
нию технологических аспектов комплексной нацио‑
нальной безопасности в условиях открытой мировой 
инновационной и технологической системы с силь‑
ными (и часто неочевидными) обратными связями. 
Особо следует упомянуть цифровые технологии, 
которые создают то, что ряд специалистов называют 
пятым стратегическим измерением. Наряду с сушей, 
морем, воздухом и космосом современный сувере‑
нитет материализуется также и в цифровом мире 
(Chrétien, Drouard, 2022, р. 19).

Неудивительно, что даже определение поня‑
тия «технологический суверенитет» становится 
проблемой — как и решение взаимосвязанных тех‑
нических и политических задач, необходимых для 
его достижения. Например, в современных условиях 
крайне сложно (если вообще возможно) определить 
критерии достижения технологического суверени‑
тета для инновационной системы и конкретных отрас‑
лей. Серьезным вызовом является и целеполагание. 
Технологический суверенитет не может быть много‑
аспектным. Однако лица, принимающие решения, 
в своей борьбе за технологический суверенитет апел‑
лируют к принципиально разным целям: националь‑
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ной безопасности, экологически устойчивому разви‑
тию, глобальному лидерству и к иным. Каждая из этих 
целей предполагает разный набор технологий, и даже 
подходов к технологическому суверенитету, а достичь 
их всех в рамках единой политики вряд ли возможно.

Отдельным вопросом является соотноше‑
ние между национальным суверенитетом, в тради‑
ционном политико‑ правовом понимании термина, 
и современными концепциями технологического 
суверенитета. Открытая модель технологического 
суверенитета предполагает уступку части националь‑
ного суверенитета в пользу роста взаимодействия 
с третьими сторонами. При этом чем слабее в научно‑ 
технологическом отношении страна, тем больший 
объем уступок необходим. Так, если страны ЕС хотят 
гарантировать свой технологический суверенитет, 
то по научно‑ техническим, финансовым и регуля‑
торным причинам это возможно только на надна‑
циональном уровне (Mola, 2023). У ЕС уже есть опыт 
делегирования суверенитета — в законодательстве 
союза закреплен принцип субсидиарности. Но даже 
в ЕС модель открытого технологического суверени‑
тета сталкивается с серьезными вызовами. Для иных 
стран и регионов по необходимости ограниченный 
национальный суверенитет как условие обеспечения 
технологического суверенитета (в рамках наднацио‑
нальной интеграции или иных международных фор‑
матов) потребует длительного и сложного развития — 
ничуть не менее болезненного, чем поиск адекватных 
ответов на вызовы экономической и технологической 
взаимной зависимости.
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Введение
Актуальность тематики технологического 

суверенитета (далее — ТС) значительно возросла 
в период после февраля 2022 г., в первую очередь 
вследствие введения эмбарго на поставку в Россию 
высокотехнологичных продуктов и их компо-
нентов, а также технологий. Долгие годы Россия 
пользовалась преимуществами технологической 
кооперации и международного разделения труда, 
когда в условиях глобальной экономики страна 
имела доступ к широкому спектру иностранных 
технологий. Изменение геополитической ситуации 
сделало затруднительным участие в глобальных 
цепочках создания стоимости вследствие непосред-
ственных санкционных ограничений в отношении 
России, а также вторичных санкций по отношению 
к «дружественным странам», затрудняющим или 
делающим невозможным «параллельный импорт» 
технологий и высокотехнологичной продукции. 
Именно поэтому обеспечение технологического 
суверенитета обозначается как ключевая цель 
научно- технологического развития, что в явном 

1  Исследование выполнено при поддержке Российского научного фонда (грант № 24-28-00711). Проект «Институционализация техноло-
гического суверенитета РФ в контексте научно- технического взаимодействия со странами БРИКС».

виде прослеживается и в эволюции нормативных 
документов Российской Федерации.

Но в чем сущность понятия «техноло-
гический суверенитет»? Как было справедливо 
отмечено в одной публикации, «термин “техноло-
гический суверенитет” кажется вполне понятным — 
“независимость в технологическом плане”, “мы все 
можем сделать сами” и прочее — что делает его 
привлекательным для публицистического и пропа-
гандистского стиля. Однако применение термина 
к постановке управленческих задач (что уже проис-
ходит) требует серьезного внимания к его научному 
и практическому наполнению. Необходимо вырабо-
тать определение технологического суверенитета, 
обосновать критерии его достижения, оценить 
действия, которые должны привести к укреплению 
технологического суверенитета, и т. д.» (Файков, 
Байдаров, 2023, с. 67–68).

Хотя первые санкции в виде технологи-
ческого эмбарго по отношению к РФ применя-
лись еще до воссоединения Крыма с РФ в 2014 г. 
(Бусыгин и др., 2021), отраслевые программы 

Е. А. Капогузов
МГУ им. М. В. Ломоносова, Москва

А. М. Пахалов
МГУ им. М. В. Ломоносова, Москва

Технологический суверенитет: концептуальные подходы 
и восприятие российскими академическими экспертами 
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реакции на них строились под лозунгом импортоза-
мещения, а не технологического суверенитета. Однако 
в последние два года усложнение возможностей тех-
нологического развития привело к смене риторики 
и переходу от использования термина «импортоза-
мещение» к «импортонезависимости» и «техноло-
гическому суверенитету». Одной из гипотез смены 
риторики можно считать идеологическое наполнение 
обоих терминов. На наш взгляд, импортозамеще-
ние связывается с идеей догоняющего развития, 
в частности использования преимущества отста-
лости (Гершенкрон, 2015). В свою очередь, тех-
нологический суверенитет предполагает «импор-
тонезависимость» в смысле самообеспеченности 
технологиями в условиях стремления к «опережаю-
щему развитию» и «технологическому лидерству». 
Последнее должно, в свою очередь, сочетаться 
с технологическим равноправием в случае реали-
зации суверенитета в сотрудничестве с «друже-
ственными странами», в частности через владение 
объектами интеллектуальной (промышленной) 
собственности и ее использование для технологи-
ческого развития (Безруков, Байдаров, Файков, 
2024). Вместе с тем, технологическое взаимодей-
ствие с «дружественными странами» не должно 
сопровождаться усилением зависимости от них, 
в частности от Китая (Полтерович, 2022). Какие же 
условия должны быть выполнены для обеспечения 
технологического суверенитета?

В. Е. Дементьев в выступлении на круглом 
столе в Институте экономики РАН 24.04.2024 
с докладом по теме «Обеспечение технологиче-
ского суверенитета России: вызовы, перспективы 
и ограничения» выдвинул три смысла в понимании 
технологического суверенитета.

1. Приспосабливаемость (резилиент-
ность) — восприимчивость экономики к внеш-
ним шокам. Речь в данном случае идет о возмож-
ности противостоять внешнему давлению через 
поиск альтернатив в создании товаров высокого 
передела, со значительным уровнем сложности. 
Последнее было в той или иной степени успешно 
реализовано в российских условиях в 2022–2024 гг., 
в  чем-то благодаря параллельному импорту, 
в  чем-то за счет обратного (реверсивного) инжи-
ниринга, но не в последнюю очередь и благодаря 
собственным разработкам. Дополнительным внеш-
ним эффектом обратного инжиниринга является 
его трансформация в развивающий инжиниринг, 
способствующий росту отдачи от импортируе-
мого оборудования (Фролов, Борисов, Ганичев, 
2023) благодаря эффекту «обучения на практике» 
(learning-by-doing).

2. Политический аспект (как часть госу-
дарственного суверенитета). Речь идет о более 

широком праве реализовывать национальные цели 
развития, независимо от желания других стран 
в условиях действующих норм международного 
права (March, Schieferdecker, 2023). В этом случае 
ТС рассматривается как часть государственного 
суверенитета, и он является одним из элементов 
цепочки суверенности.

3. Как важный элемент экономического раз-
вития, включающий повышение сложности (ком-
плексности) производимой в стране продукции 
и рост добавленной стоимости как внутри страны, 
так и при экспорте. В этом случае предполагается 
анализ эффективности (и, соответственно, аль-
тернативности) путей обеспечения технологиче-
ского суверенитета, в частности при производстве 
технологически сложной продукции. В некоторых 
случаях издержки создания собственного продукта 
в условиях малых объемов производства обеспе-
чивали условия для зависимости от импорта (при-
мер — «тонкая химия», см. (Шмат, 2024)) и, как 
следствие, привели к разрыву технологических 
цепочек после прекращения поставок в период 
начала СВО. В этом плане существует определен-
ная альтернатива между «импортонезависимостью 
любой ценой» и экономической эффективностью 
ее обеспечения.

Академический дискурс 
о содержании категории 
«технологический суверенитет»
Термин «технологический суверенитет» 

возник еще в 1970–1980-е годы (Юревич, 2023). 
В исследованиях современных зарубежных авто-
ров технологический суверенитет определяется 
как способность государства или государственных 
объединений создавать и использовать техноло-
гии, обладающие критической значимостью для 
национального благосостояния, а также иметь 
возможность получить эти технологии без одно-
сторонней зависимости (Grant, 1983, Edler et al., 
2023). При этом К. Марч и И. Шифердекер предо-
стерегают от понимания технологического сувере-
нитета как стремления к автаркии и подчеркивают 
важность кооперативных усилий для его обеспече-
ния с целью роста общественного благосостояния 
(March, Schieferdecker, 2023).

Результаты систематического обзора меж-
дународной академической литературы за период 
с 2020 г. по первую половину 2024 г. показывают 
стремительный рост интереса к проблематике тех-
нологического суверенитета в 2020-е годы. Среди 
93 англоязычных академических статей, проиндек-
сированных в Scopus и так или иначе затрагиваю-
щих проблематику технологического суверенитета, 
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лишь шесть опубликованы до 2009 г. включительно, 
еще девять — в период с 2010 по 2019 г.; осталь-
ные 78 работ относятся к 2020-м годам (при этом 
с 2022 г. число релевантных теме статей ежегодно 
резко увеличивается).

Подавляющее большинство статей по тема-
тике технологического суверенитета, опублико-
ванных в 2020-е годы, написано авторами из стран 
Европейского союза (31 из 78 статей) и из России 
(26 статей). Публикации по отдельным аспектам 
технологического суверенитета также принад-
лежат авторам из США (7 статей), Австралии (6 
статей) и ряда других стран (например, Бразилии, 
Великобритании и Южной Кореи; подобных публи-
каций — в том числе в соавторстве с европейскими 
авторами — было идентифицировано 8).

Сравнительно редкой является практика 
международных исследований феномена тех-
нологического суверенитета — за исключением 
совместных работ авторов из стран ЕС (в ряде слу-
чаев — из стран ЕС при участии британских иссле-
дователей). До настоящего времени не появилось 
ни одной статьи, совместно написанной авторами 
из Евросоюза и России — двух ведущих поставщи-
ков исследований по тематике технологического 
суверенитета. Такое положение дел, в значитель-
ной степени связанное с геополитическими фак-
торами, позволяет указать на существование двух 
изолированных дискурсов исследований техноло-
гического суверенитета — европейского и россий-
ского. Этот вывод подтверждается также анализом 
цитирований статей по тематике технологического 
суверенитета: статьи авторов из стран ЕС практиче-
ски никогда не цитируют работ российских ученых, 
а статьи российских авторов крайне редко ссыла-
ются на соответствующие европейские публикации.

Начало активного обсуждения концепции 
технологического суверенитета в европейской 
академической литературе связывается с панде-
мией COVID-19, выявившей существенную зави-
симость стран Евросоюза от критически важных 
технологий из третьих стран, и с позицией главы 
Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, обозначив-
шей достижение технологического суверенитета 
(прежде всего в части производства полупроводни-
ков) в числе приоритетных задач европейской эко-
номической политики (Haak, Thiemann, 2022).

Несмотря на заявления политиков, среди 
европейских академических исследователей нет 
единой точки зрения не только относительно 
необходимости достижения технологического 
суверенитета, но и относительно содержания 
этого понятия. Международный коллектив авто-
ров из Бельгии, Великобритании и Нидерландов 
(Bellanova, Carrapico, Duez, 2022) указывал на суще-

ствование, как минимум, двух альтернативных 
трактовок технологического суверенитета: сувере-
нитета над технологиями (означающего развитие 
собственных технологий и контроль над ними) 
и суверенитета с помощью технологий (подра-
зумевающего использование технологий для под-
держания национальной безопасности). В том же 
году бельгийская исследовательница Р. Чернатони 
в своей концептуальной статье, основанной на ана-
лизе риторики европейских политиков (Csernatoni, 
2022), охарактеризовала технологический сувере-
нитет как «расплывчатую концепцию», наполне-
ние которой во многом определяется конкретным 
политическим дискурсом. Тем не менее, в большин-
стве случаев под технологическим суверенитетом 
понимается «сокращение зависимостей и наращи-
вание потенциала в области критически важных 
технологий, в том числе технологических иннова-
ций двой ного назначения и военно- гражданских 
технологий». Во многих работах европейских авто-
ров технологический суверенитет автоматически 
отождествляется с цифровым суверенитетом (см., 
например, (Kaloudis, 2022)).

Наряду с работами, нацеленными на кон-
цептуализацию понятия технологического суве-
ренитета, европейские авторы опубликовали ряд 
эмпирических исследований, оценивающих дви-
жение к суверенитету в части отдельных критиче-
ски важных технологий, связанных с кибербезо-
пасностью, финансами и телекоммуникациями, 
а также технологий повышения энергоэффектив-
ности, декарбонизации и перехода к устойчивому 
развитию. В работах последнего времени авторы 
из Евросоюза обсуждают восприятие «курса на тех-
нологический суверенитет» со стороны венчурных 
инвесторов (Mocanu, Thiemann, 2024) и предста-
вителей бизнес- сообщества (Butollo et al., 2024). 
Результаты исследований оказываются неоднознач-
ными: с одной стороны, движение к технологиче-
скому суверенитету открывает новые возможности 
для инноваторов и технологических предприни-
мателей, а с другой — оно воспринимается некото-
рыми представителями бизнеса как часть геополи-
тической игры с неочевидными выгодами.

В российской литературе содержательное 
значение термина «технологический суверенитет» 
также не является устоявшимся: встречается как 
подмена понятий, так и близкородственные поня-
тия — например «технологическая самодостаточ-
ность», «импортонезависимость», «технологиче-
ское лидерство».

В некоторых работах вопрос технологиче-
ского суверенитета рассматривается в контексте 
национальной безопасности. Так, В. К. Фальцман 
под технологическим суверенитетом понимает 
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«способность того или иного вида экономической 
деятельности обеспечить свое народное хозяйство 
своей продукцией надлежащего качества, пусть 
даже за счет ее импортных поставок, но при обя-
зательном условии возмещения импортных затрат 
за счет поступлений от реализации собственного 
экспорта» (Фальцман, 2018, с. 83–84). Такая пози-
ция близка идее участия страны в глобальных 
цепочках добавленной стоимости (ГЦДС) и извле-
чения выгод от этого в рамках международной 
кооперации.

Согласно С. Г. Ковалеву понятие «техноло-
гический суверенитет» рассматривается как «незави-
симость и возможность разработки и применения 
широкого спектра собственных и заимствованных 
способов производства на экономической терри-
тории страны на основе решений государствен-
ной власти» (Ковалев, 2020, с. 32). А. А. Афанасьев, 
в свою очередь, обозначает сущность технологи-
ческого суверенитета, заключающуюся в «беспре-
пятственной реализации национальных интересов 
в техносфере с учетом существующих и перспектив-
ных угроз» (Афанасьев, 2023, с. 2387).

В статье В. Е. Дементьева на примере ЕС 
и Индии показано, что технологический сувере-
нитет не может быть обеспечен за счет автаркиче-
ского варианта его реализации. Он предполагает 
«широкую диверсификацию внешнеэкономиче-
ских связей» (Дементьев, 2023, с. 6). Близкой пози-
ции придерживается и Т. Гареев. Он отмечает 
«парадокс суверенитета» («свобода торговли ведет 
к технологическому суверенитету, который при-
зван ограничить свободу торговли» (Гареев, 2023, 
с. 42)). При этом «политику, основанную на кон-
цепции технологического суверенитета, на микро-
уровне необходимо воспринимать как обеспечение 
национального контроля над узлами интеграции 
в технологических схемах создания сложных про-
дуктов (и сервисов)» (там же, с. 53).

На наш взгляд, наиболее полным явля-
ется определение Файкова и Байдарова, которые 
рассматривают технологический суверенитет как 
«возможность и способность страны независимо 
от внешних воздействий выбирать, создавать, при-
обретать, использовать, продвигать технологии, 
которые обеспечивают геополитическое лидер-
ство и преимущества в долгосрочном развитии» 
(Файков, Байдаров, 2023, с. 76). Исходя из этого 
определения, необходимым условием возможно-
сти создавать и использовать технологии является 
наличие в стране фундаментальной и прикладной 
науки; промышленности, способной использо-
вать разработанные технологии и производить 
достаточный объем готовой продукции; достаточ-
ный уровень аналитики для выбора приоритетов 

и прогнозирования научно- технического развития. 
Необходимо наличие и соответствующих кадров — 
отечественных организаций и специалистов, спо-
собных самостоятельно их разрабатывать; друже-
ственных стран; отечественных промышленных 
предприятий, способных применять эти техно-
логии — не только распространять технологии 
внутри страны, но и продавать их иностранным 
производителям.

Неоднозначность трактовки содержания 
категории «технологический суверенитет» и мно-
жественность сопряженных вопросов, ожидающих 
системного ответа, требуют дальнейшей методо-
логической разработки и ее последующей опе-
рационализации. В этих условиях значительный 
интерес представляет восприятие концепции «тех-
нологический суверенитет» российскими специали-
стами, непосредственно вовлеченными в практи-
ческие дискуссии по соответствующим проблемам.

Восприятие концепции 
технологического суверенитета 
российскими академическими 
экспертами
В период с апреля по июль 2024 г. иссле-

довательской группой экономического факультета 
МГУ имени М. В. Ломоносова в рамках проекта 
«Институционализация технологического суве-
ренитета РФ в контексте научно- технического 
взаимодействия со странами БРИКС» было про-
ведено 15 интервью с академическими экспер-
тами, включая как экспертов по общим вопросам 
научно- технического развития (НТР), так и отрас-
левых экспертов (в исследовании 2024 г. был 
сделан акцент на нефтегазовом секторе). Среди 
опрошенных были один академик, три доктора 
экономических наук, два доктора химических наук, 
один доктор исторических наук и один доктор тех-
нических наук, шесть кандидатов экономических 
наук и один кандидат химических наук. Эксперты 
представляли ведущие российские вузы и акаде-
мические институты: МГУ им. М. В. Ломоносова, 
Университет нефти и газа им. И. М. Губкина, НИУ 
ВШЭ, Финансовый университет, Сколтех, ИЭ РАН, 
ИНП РАН, ЦЭМИ РАН, ИМЭМО РАН, РИЭПП, 
ФГУП «Российский федеральный ядерный центр», 
ОмГУ им. Ф. М. Достоевского. Ключевой вопрос 
интервью звучал так: «Что Вы понимаете под техно-
логическим суверенитетом?» Полученные ответы 
выявили широкий спектр мнений, для характери-
стики которых целесообразно обратиться к прямой 
речи экспертов. Приведем наиболее показательные 
их высказывания.
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«ТС — способность решать внутренние про-
блемы внутренними силами, собственными ресур-
сами» (эксперт по НТР, к. э. н.).

«Это обеспечение себя всеми необходи-
мыми технологиями. Это необходимо обеспечить, 
видимо, категорийно… т. е. военная безопасность… 
Следующее, это — там, где у нас… важные рынки, важ-
ные экспортные направления, большой внутренний 
рынок, технологические заделы… Там может быть 
даже не про саму технологию, а про конец <технологи-
ческой> цепочки» (к. э. н., эксперт по ТЭК, ИНП РАН).

«Технологический — это предикат. Если есть 
суверенитет, то есть и субъект, который его реали-
зует. Для технологий есть проблема с собственно-
стью на нее, потому что технология распределена. 
А можно ли контролировать весь спектр техноло-
гий? — Нет, поэтому странно, что можно вести речь 
о суверенитете. В общем суверенитет — это когда мы 
контролируем стабильность цепочки. А стабильность 
цепочек связана с разработкой НИОКР следующего 
цикла» (эксперт по НТР, д. э. н.).

«Мне  как-то сложно для себя выделить само 
понятие «технологический суверенитет» в отличие 
от суверенитета вообще. То есть если мы говорим 
о суверенитете, у него есть различные аспекты… поли-
тические, экономические, технологические, но разве 
можно представить себе, скажем, что страна обладает 
технологическим суверенитетом, если она, строго 
говоря, не является независимым государством 
и в политике  кому-то подчиняется. Я… так интуитивно 
формулирую для себя, что страна обладает технологи-
ческим суверенитетом, если она может жить и раз-
вивать свою экономику исходя из своих интересов, 
не сталкиваясь с  какими-то исключительными техно-
логическими преградами и ограничениями… То есть 
не может быть и речи о  какой-то полной автаркии 
и полной независимости, это в принципе невоз-
можно. К акой-то технологический обмен неизбежен. 
Мы в открытом мире  все-таки как-никак живем» (экс-
перт по ТЭК, к. э. н.).

«В условиях автаркии можно обеспечить тех-
нологический суверенитет только на низком техноло-
гическом уровне. Даже Иран, который был обложен 
разными санкциями,  все-таки нашел варианты взаи-
модействия с миром на путях решения критических 
своих проблем. Вопрос в том, можете ли вы обеспе-
чить технологический суверенитет  каким-то набором 
важных для вас критических технологий, — что вы счи-
таете критическими и как вы это определяете. Есть 
один подход — критические технологии — это те, кото-
рые не должны уйти из страны (подход США). Другая 
позиция — то, что мы можем собрать без участия лиде-
ров современного мира» (академик, эксперт по НТР).

«Технологический суверенитет — это миро-
вой тренд. Беспокоит то, что принимаются норма-

тивные документы, на федеральном уровне, с разной 
трактовкой ТС. Если брать Концепцию <технологиче-
ского развития на период до 2030 года>, там он опре-
деляется как наличие в стране технологий. Если брать 
обновленную Стратегию <научно- технического разви-
тия> — это уже способность страны. Если брать про-
ект закона о технологической политике — то там <уже 
будет> третье определение. Это неправильно… Меня 
смущает вопрос, что можно разработать методику 
и оценивать технологический суверенитет (что про-
писано в Концепции). Это не импортозависимость, 
которую можно оценивать… Эти понятия, технологи-
ческий суверенитет и импортозависимость, неиден-
тичны. Но большинство авторов считают импортоза-
висимость как технологический суверенитет. Во всем 
мире идет обмен технологиями, покупка их, — и <как> 
в принципе говорить о том, что мы можем все делать, 
автаркию полную соблюдать? Наверное, ни одна 
страна в мире этого не делает…» (эксперт по НТР, 
д. э. н.).

Позиции экспертов во многом совпадают 
с тезисами, фигурирующими в рассмотренных выше 
научных публикациях, но одновременно демонстри-
руют широкий разброс мнений, не позволяющий кон-
статировать широкий консенсус по вопросам техно-
логического суверенитета. Это означает, что в данной 
сфере отечественным специалистам еще предстоит 
проделать значительную работу.

Заключение
Анализ научных публикаций и результаты 

интервью с представителями российского академиче-
ского сообщества позволяют сформулировать следую-
щие выводы.

Во-первых, существенное обострение про-
блемы импорта технологий в России привело к росту 
использования термина «технологический сувере-
нитет» как идеологемы независимости технологиче-
ского развития от глобальных рынков, при этом как 
в высказываниях чиновников, так и в нормативных 
документах проявляются разные смыслы понятия 
«технологический суверенитет», что затрудняет как 
его научную операционализацию, так и практическую 
реализацию в экономической политике.

Во-вторых, разные смыслы термина «тех-
нологический суверенитет» наблюдаются как в зару-
бежном, так и в отечественном дискурсе, которые 
во многом после 2022 г. развиваются параллельно. 
Значительный рост интереса к данной проблематике 
связан как с фрагментацией мировой экономики 
и разрывом глобальных цепочек создания стоимо-
сти, так и с пониманием невозможности реализации 
автаркичного варианта технологического развития. 
Как европейские, так и российские эксперты выра-
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жают обеспокоенность отсутствием единого понима-
ния технологического суверенитета в нормативных 
документах и политическом дискурсе в целом.

Наконец, в-третьих, в высказываниях россий-
ских академических экспертов присутствует широкая 
трактовка понятия «технологический суверенитет», 
начиная от полной импортонезависимости до исполь-
зования потенциала импорта и открытости (полной 
или частичной) мирового технологического рынка. 
Важным является при этом контроль над ключе-
выми макротехнологиями, а также единство концеп-
туального понимания в нормативных документах. 
Выработка консенсуса по соответствующим вопросам 
представляет собой важную задачу, стоящую перед 
российским научным и экспертным сообществом.
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1. Введение
В последнее время, особенно в связи с пан-

демией, появился ряд исследований, ставящих под 
вопрос целесообразность участия фирм в глобаль-
ных сетях создания стоимости (см. ссылки и обсужде-
ние в (Дементьев, 2023; Crowe, Rawdanowicz, 2023)). 
Проблема возникает в связи с риском отказа одного 
или нескольких партнеров от исполнения своих обя-
зательств вследствие волатильности международной 
обстановки и других факторов. Отмечается, что найти 
универсальные методы ее решения не удается. Многое 
зависит от характера неожиданных шоков, специ-
фики отраслей и конкретных участников.

Для России проблема многократно усложня-
ется вследствие санкций. В данном случае речь идет 
о самой возможности технологического развития.

Беспрецедентное по масштабу санкцион-
ное давление не привело к немедленному краху рос-
сийской экономики, но опасность ее серьезного 
технологического отставания в среднесрочной пер-
спективе сохраняется. При внедрении технологий, 
существенно отличающихся от используемых, как пра-
вило, возникает необходимость в импорте соответ-
ствующего оборудования, сырья и материалов. Кроме 
того, на первых порах нередко обнаруживается недо-
статок отечественного спроса на новую продукцию, 

1 См. также расширенную версию: https://mpra.ub.uni-muenchen.de/113807/1/MPRA_paper_113807.pdf

который в нормальных условиях компенсируется ее 
экспортом. В условиях санкций и импорт, и экспорт 
затруднены. Для преодоления этих трудностей необ-
ходимо перейти от внедрения отдельных технологий 
к одновременному технологическому обновлению 
производственных процессов на предприятиях, отно-
сящихся к разным отраслям. Иными словами, требу-
ется формирование сетей добавленной стоимости 
(СДС), включающих отечественные компании в каче-
стве основных игроков (Полтерович, 20221, 2023) .

Цель настоящей работы — наметить возмож-
ный подход к формированию таких сетей. При этом 
мы исходим из стратегии позитивного сотрудниче-
ства, предполагающей обеспечение экономического 
роста в условиях санкций за счет использования 
институтов догоняющего развития и согласования 
интересов всех основных акторов (Полтерович, 2023).

2. Консорциум как институт 
формирования и координации сетей 
добавленной стоимости
В условиях жесткого санкционного давле-

ния даже самые близкие партнеры могут оказаться 
вынужденными прервать взаимодействие. Значит, 
нам необходима система, близкая к экономике пол-
ного отечественного цикла. Так в работе (Полтерович, 

В. М. Полтерович
ЦЭМИ РАН, МШЭ МГУ, Москва

Формирование отечественных сетей  
добавленной стоимости
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2023) названа система, способная развиваться даже 
при разрыве внешнеэкономических связей. Из ска-
занного выше следует, что ее функционирование 
должно опираться на совокупность СДС, неиз-
бежно связанных друг с другом.

Вряд ли следует ожидать, что такая сово-
купность сможет сформироваться в результате вза-
имодействия частных фирм. Даже создание одной 
сети требует долговременных крупных вложений 
и координации деятельности многих разнородных 
агентов — производителей из разных отраслей, 
посредников, конструкторских и исследователь-
ских организаций. Для успеха долгосрочной коор-
динации необходимо индикативное планирование 
и другие институты догоняющего развития, прежде 
всего корпоративистская система управления, гене-
ральное агентство развития и национальная инно-
вационная система, нацеленная на заимствование 
технологий (Полтерович, 2016). По существу, 
индикативные планы должны в значительной мере 
состоять из проектов формирования СДС, согла-
сованных между собой и ежегодно уточняемых 
в соответствии с методологией скользящего плани-
рования. Генеральное агентство развития обязано 
обеспечивать поддержку этих планов всеми видами 
экономической политики, включая льготное кре-
дитование и преференциальные режимы экспорта 
и импорта. Кроме того, необходима координация 
участников сети в процессе составления планов 
и контроль за их исполнением. Разумеется, гене-
ральное агентство не способно взаимодействовать 
с каждым конкретным участником. Нужен инсти-
тут, реализующий такую координацию и обладаю-
щий значительным уровнем самостоятельности. 
Ниже мы постараемся показать, что в качестве 
такого института может выступать специальный 
вид консорциума 2, который мы называем сетевым, 
или СДС-консорциумом.

Определение. Объединение организаций 
назовем сетевым, или СДС-консорциумом, если оно 
удовлетворяет четырем условиям:

1) соглашения, действующие между участ-
никами объединения, сохраняют их корпоратив-
ную и финансовую самостоятельность (не выходят 
за рамки обычной практики взаимодействия между 
независимыми организациями). В частности, 
за ними остается право выхода из объединения 
и одновременного участия в нескольких объедине-
ниях. Все решения о взаимодействии принимаются 
на основе совещательных процедур;

2 Здесь не рассматриваются детали функционирования конкретных консорциумов, что позволяет нам в дальнейшем не различать кон-
сорциум как институт и как тип организации.

3  Отметим, что термин «стратегический альянс» объединяет несколько перечисленных институциональных форм, включая консорциум 
(Матвиенко, 2012).

2) первой важнейшей целью объединения 
является получение прибыли при внешних усло-
виях, определяемых рынком;

3) объединение включает группу предпри-
ятий, осуществляющих последовательные стадии 
производства одного или нескольких продуктов;

4) второй важнейшей целью объединения 
является разработка и реализация проектов созда-
ния и/или внедрения новых технологий, предна-
значенных для использования входящими в него 
предприятиями.

Наряду с консорциумом существует ряд 
других институциональных форм объединения 
компаний. Их перечень и характеризация содер-
жатся в работе (Владимирова, 1999), на которую 
опираются и другие исследования (см., например, 
(Матвиенко, 2012)). Принято различать такие 
формы, как трест, концерн, конгломерат, кар-
тель, пул, синдикат, консорциум, холдинг, ассоци-
ация. Точные определения приведенных терминов 
отсутствуют 3. Однако из анализа, проведенного 
в двух процитированных выше работах, следует, 
что из перечисленных форм корпоративных объ-
единений лишь картель, пул, синдикат, консорциум 
и ассоциация удовлетворяют условию 1. Из условия 
2 следует, что объединение в отличие от картеля 
не ставит перед собой в качестве основной цели 
воздействие на внешние цены и в отличие от ассо-
циации преследует в качестве основной цели извле-
чение прибыли. Таким образом, из приведенного 
списка, кроме консорциума, остаются синдикат 
и пул, которые, как отмечено в (Матвиенко, 2012), 
можно считать, соответственно, снабженческо- 
сбытовым и финансовым вариантами консорциума.

Условия 3 и 4 выделяют специальный вид 
консорциума как института, в рамках которого воз-
можно эффективное формирование и функциони-
рование СДС в соответствии со стратегией пози-
тивного сотрудничества.

В состав СДС-консорциума должны входить 
научные, проектные, производственные, сбытовые 
и посреднические организации. Не исключено уча-
стие институтов развития и венчурных компаний, 
и весьма желательно иметь в его составе представи-
телей потребителей и других организаций граждан-
ского общества. Возможно привлечение компаний 
с иностранным участием. Такой состав не проти-
воречит обычной практике функционирования 
консорциумов.

Консорциум, как отмечалось выше, не пред-
полагает жесткой системы управления из одного 
центра, объединения собственности или финан-
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совых средств, но не исключает возможности соз-
дания совместных фондов. Поскольку на разных 
этапах внедряемые технологии могут относиться 
к разным отраслям, участие в СДС-консорциуме 
некоторых организаций, прежде всего научно- 
исследовательских и проектных институтов, может 
иметь временный характер.

Сегодня различные типы консорциумов 
функционируют в Европейском союзе, в США 
и во многих других странах. Их описанию и исследо-
ванию посвящена значительная литература (Eisner, 
Rahman, Korn, 2009; Morrison et al., 2020; Kherrazi, 
2023; Евстафьева, 2019; Михайлец и др., 2021; 
Овчинникова, Тополева, 2021; Обзор практик …, 
2021).

В статье (Patterson, Forker, Hanna, 1999), 
видимо впервые, предложено рассматривать кон-
сорциум как институт формирования и функцио-
нирования СДС 4. Авторы описывают объединение 
фирм, разработавших и реализовавших проект 
«Боинг-777». Фирмы-проектировщики, произво-
дители и продавцы материалов и деталей, фирмы, 
осуществлявшие сборку самолетов, и покупатели, 
привлеченные корпорацией Боинг, сотрудничали 
в течение многих лет. В статье подчеркивается, что 
длительное дружественное взаимодействие позво-
ляет обеспечить высокий уровень доверия, и это 
является важнейшим фактором эффективности 
консорциума.

В работах (Parthiban et al., 2019; Parthiban 
et al., 2021) описывается и изучается Консорциум 
промышленного агролесоводства (CIAF), создан-
ный в Индии в 2015 г. по инициативе сельскохозяй-
ственного университета штата Тамил- Наду (Tamil 
Nadu Agricultural University). К 2021 г. CIAF включал 
310 организаций. Он обеспечивает эффективное 
функционирование масштабной сети агентов, свя-
занных с выращиванием леса и его использованием.

Аналогичный консорциумный подход к раз-
витию цепочек создания стоимости был приме-
нен в Танзании (Ejewule, Olaniyan, Hamadi, 2020). 
Консорциум объединил около 3000 мелких ферме-
ров – производителей риса, поставщиков факторов 
производства, покупателей и поставщиков услуг 
(банков, маркетинговых, учебных и исследователь-
ских учреждений). Авторы подчеркивают коллабо-
ративный характер взаимодействий. Приводимые 
оценки показывают, что консорциум позволил 
значимо увеличить объем и эффективность 
производства.

Подчеркнем, что и в Индии, и в Танзании 
консорциум используется как институт функциони-
рования отечественных СДС.

4  В этой статье используется термин «supply chain», но фактически речь идет о СДС-консорциуме в том смысле, как он определен нами выше.

5 Иногда совет, выполняющий подобные функции, называют не координационным, а наблюдательным. См. страницу созданного 
в 2007 г. российского консорциума «Фторполимерные материалы и нанотехнологии» (http://www.conftor.ru/generic3.html).

Рассмотрим, как СДС–консорциумы 
могли бы формироваться в системе, где действуют 
институты догоняющего развития.

Формирование сети должно предусматри-
ваться индикативным планом, создаваемым гене-
ральным агентством развития во взаимодействии 
с соответствующим экспертным советом. В совет 
включаются представители организаций–членов 
будущей сети.

Генеральное агентство развития назначает 
координаторов и совместно с ними формирует 
координационный совет консорциума и соответ-
ствующую коллаборативную цифровую платформу. 
Предусматривается государственное стимулиро-
вание фирм, участвующих в СДС, например путем 
предоставления льготных кредитов через специ-
альные фонды. Кроме того, для привлечения част-
ных спонсоров формируется попечительский совет 
консорциума.

Разработка типичного проекта осуществля-
ется СДС–консорциумом в рамках перспективного 
плана, а реализация проекта – в рамках средне- 
и краткосрочных планов. В связи с этим скорее 
всего целесообразно назначать двух основных коор-
динаторов: исследовательскую и производствен-
ную организации.

Деятельностью консорциума управляет 
координационный совет, образованный из пред-
ставителей организаций-участников. К функциям 
координационного совета относятся разработка 
положения о консорциуме, составление ежегод-
ного и перспективного планов исследовательских 
и инновационных работ, организация ежегодных 
и итоговых отчетов о проделанной работе, осу-
ществление изменений и корректировок в деятель-
ности представителей сторон в консорциуме, при-
нятие решений о вхождении новых членов в его 
состав 5. Все решения принимаются на основе сове-
щательных процедур. При этом желательно обеспе-
чить результаты, близкие к консенсусу.

Цифровая платформа существенно облег-
чает создание и функционирование разветвлен-
ной сети, обеспечивая доступ к данным, высо-
кую скорость и низкие издержки взаимодействия 
(Kannisto, Hästbacka, Marttinen, 2020; Dell’Era, 
Trabucchi, Magistretti, 2020). Платформенная дея-
тельность включает исследования, направленные 
на создание новых технологий, разработку нового 
оборудования и материалов, информирование 
о готовности и поставках продукции, заключение 
договоров, проведение совещаний.
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К платформе могут подключиться и обра-
зовательные учреждения, и исследовательские 
отделы крупных фирм.

Как отмечено в (Fonti, Maoret, Whitbred, 
2017), консорциумы далеко не всегда эффективны. 
Важнейшую роль играет формирование доверия 
между их членами. Значение этого фактора подчер-
кивается также и в исследованиях СДС (Дементьев, 
Устюжанина, 2023; Grohmann et al., 2023; Vries et 
al., 2023; Михайлец и др., 2021; Jiang, Tang, 2023; 
Gausdal, Svare, Möllering, 2016).

При высоком уровне доверия платформа 
консорциума становится коллаборативной, обеспе-
чивая сотрудничество между его членами. Доверие 
проявляется в готовности (несмотря на издержки) 
участвовать в достижении общих целей, основан-
ных на позитивных ожиданиях относительно наме-
рений других агентов (Bauer, 2021).

Согласно (Stern, Coleman, 2015) следует раз-
личать четыре источника доверия: 1) диспозицион-
ное (dispositional) доверие – основанное на престиже 
организаций-участников, включая координаторов; 
2) аффинитивное (affinitive) доверие, основанное 
на предшествовавших связях; 3) рациональное 
(rational) доверие, основанное на расчете ожидае-
мых выгод и рисков; 4) процедурное (procedural) 
доверие, возникающее вследствие воспринимаемой 
легитимности, прозрачности и справедливости про-
цедур взаимодействия, которые позволяют прогно-
зировать поведение других агентов.

В предлагаемой схеме имеются предпо-
сылки формирования всех четырех типов доверия, 
а именно:

– диспозиционное доверие – благодаря 
эффективной работе генерального агентства разви-
тия и фирмы-координатора, отбору эффективных 
фирм при создании СДС;

– аффинитивное доверие – благодаря при-
влечению участников сети в процесс планирования 
(в экспертные советы);

– рациональное доверие – благодаря 
включению СДС в план, подписанию соглашений 
в рамках консорциумов, контролю генерального 
агентства развития, стимулированию фирм, уча-
ствующих в СДС (например, через предоставление 
льготных кредитов);

– процедурное доверие возникает из орга-
низации процессов обсуждения, нацеленных 
на достижение консенсусных решений (выгодных 
всем).

6  См. http://static.kremlin.ru/media/acts/files/0001201805070038.pdf

7  См. https://xn--m1acy.xn--p1ai/about

8  См. http://government.ru/department/478/about/

9  См. https://xn--m1acy.xn--p1ai/centers/nauchno-obrazovatelnii-centr-mirovogo-urovnya-kuzbass

Разумеется, формирование СДС-
консорциумов возможно и целесообразно 
и в нынешней России, где ИДР пока отсутствуют.

3. Консорциумы в России
В России консорциумы существуют с начала 

2000-х годов. Их распространение, правда под другим 
названием, было инициировано Указом Президента 
России от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных 
целях и стратегических задачах развития Российской 
Федерации на период до 2024 года» 6. В соответствии 
с данным Указом к 2022 г. было создано 15 научно-
образовательных центров мирового уровня (НОЦ). 
Их цель – «построение современной модели иссле-
дований и разработок, основанной на научно–
образовательной и производственной кооперации 
в цепочке «наука – университеты – бизнес», способ-
ствующей социально-экономическому развитию 
территорий субъектов Российской Федерации» 7. 
По сути НОЦ – это консорциумы из нескольких 
десятков членов каждый – университетов, научных 
организаций и производственных компаний. Для 
координации и оценки деятельности таких центров 
при Правительстве РФ создан Совет научно-обра-
зовательных центров мирового уровня, возглавля-
емый заместителем председателя Правительства 
Российской Федерации. К декабрю 2023 г. в состав 
совета входили высокопоставленные представители 
ряда министерств, крупных корпораций, объедине-
ний работодателей, ректоры двух университетов, 
президент и вице-президент РАН. Совет, в частно-
сти, принимает решения о предоставлении НОЦ 
субсидий из федерального бюджета 8.

Большинство НОЦ нацелены на разви-
тие одного или нескольких регионов, но неко-
торые ставят перед собой более общие задачи. 
Так, среди направлений деятельности Научно-
образовательного центра мирового уровня 
«Кузбасс» указаны проектирование социальных 
изменений в регионах ресурсного типа, эффектив-
ная добыча и глубокая переработка угля, экология 
и рациональное природопользование. В составе 
центра – 7 организаций высшего образования, 
6 научных и 16 организаций реального сектора эко-
номики 9. Очевидно, что этот консорциум мог бы 
сформировать одну из отечественных СДС.

Важная роль консорциумов подчеркнута 
также в «Концепции технологического развития 
на период до 2030 года» (утверждена в мае 2023 г.).

Отметим, что формирование СДС, а зна-
чит, и сетевых консорциумов можно существенно 
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упростить, а их эффективность повысить за счет 
использования аддитивных технологий (см. 
(Полтерович, 2024)).

4. Заключение
Чтобы развивать российскую экономику, 

несмотря на возрастающее санкционное давле-
ние, необходимо создавать сети добавленной сто-
имости, включающие отечественные предприятия 
и, возможно, фирмы из заведомо надежных друже-
ственных стран. Выше были приведены аргументы, 
показывающие, что СДС-консорциум является 
подходящим институтом для формирования таких 
сетей. Он позволяет, сохранив самостоятельность 
участников, обеспечить их эффективную коор-
динацию, основанную на доверии и сотрудниче-
стве. Широкое использование СДС-консорциумов 
дало бы возможность сформировать экономику 
полного отечественного цикла, способную к техно-
логическому развитию.

Консорциумы находят все более широкое 
применение в России. Для повышения их эффек-
тивности необходимы соответствующие электрон-
ные платформы. В решающей степени успех СДС 
и реализующих их консорциумов зависит от каче-
ства процессов планирования, координации планов 
и умелого контроля их исполнения. Для эффектив-
ного решения этой задачи необходимы институты 
догоняющего развития, только их создание позво-
лит надеяться на достаточно быстрый экономиче-
ский рост в условиях санкций.
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The formation of domestic value-added networks

Abstract. The concept of the VAN-consortium is introduced. It is a consortium, distinguished by two 
specific features. Firstly, it includes a group of enterprises that carry out successive stages of production of one 
or more products. Secondly, the tasks of a VAN-consortium include the development and implementation of 
projects for the creation and/or implementation of new technologies intended for use in its network, including by 
enterprises from various sectors of the national economy. Therefore, it should incorporate organizations capable 
of performing such tasks, possibly involving temporary participants – research and project institutes. Members 
of the consortium retain their independence. Coordination of their activities is carried out by a coordination 
council consisting of their representatives. Real examples show that consortia of this type are capable of ensuring 
the formation and functioning of domestic value-added networks (VANs). Such networks are necessary for the 
technological development of a country under severe sanctions pressure. The creation of VAN-consortia could 
become an important element of indicative plans, and government support would contribute to the development 
of the VAN-consortium as a collaborative institution.
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