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Представленная статья базируется на методологических подходах новой политической экономии. 
В его рамках крупные предприниматели рассматриваются как экономические акторы, реализующие 
свои интересы не только на экономических, но и на политических рынках. Политические акторы в лице 
субъектов принятия политических и административных решений осуществляют свои как «публичные», 
так и «частные» интересы во взаимодействии с представителями крупного бизнеса. Мировой 
опыт показывает, что ведение сколько-нибудь серьезного бизнеса в ресурсном секторе без обладания 
политическими связями практически невозможно. Речь идет как о максимизации текущих коммерческих 
результатов, так и о росте стоимости активов в долговременном периоде. В статье раскрыты формы, 
которые принимают политические связи в странах с разной институциональной средой, и механизмы, 
через которые фирмы получают выгоды от них. Политические связи имеют значение не только в 
странах с низким уровнем дохода и уровнем дохода ниже среднего, но и в странах с высоким уровнем дохода. 
Проведена количественная оценка политических связей крупных предпринимателей в ресурсном секторе 
экономики России, включающем черную и цветную металлургию, добычу нефти и газа, химическую 
отрасль, деревообработку и угледобычу. Мы обнаружили, что несмотря на то, что политические связи 
положительно влияют на уровень активов, данный эффект не зависит от того, рассматривается 
ресурсный или нересурсный сектор экономики. Данный результат подтверждает мировую практику 
с учетом особенностей ресурсного сектора – его ключевую роль в наполнении федерального бюджета и 
в экспорте. Подтверждение состоит в том, что в России функционирование любого крупного бизнеса 
невозможно без политических связей. Решающим фактором при этом является размер бизнеса, а не его 
отраслевая принадлежность.
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Введение

Политические связи крупных предпринимателей играют ключевую роль в обеспечении экс-
клюзивного доступа к факторам производства, прежде всего – природно-минеральным и энер-
гетическим ресурсам. Поэтому, как показывает мировой опыт (Brown, 2018; Frederiksen, 2019; 
Hilson, 2019), ведение сколько-нибудь серьезного бизнеса в ресурсном секторе без обладания 
политическими связями практически невозможно. В рамках нашей работы мы рассматриваем 
аккумулирование и применение политических связей как фактор накопления богатства круп-
ными российскими предпринимателями. Речь идет как о максимизации их текущих коммерче-
ских результатов, так и о росте стоимости активов в долговременном периоде.

Представленное исследование базируется на методологических подходах новой политиче-
ской экономии. В его рамках крупные предприниматели рассматриваются как экономические 
акторы, реализующие свои интересы не только на экономических, но и на политических рынках. 
В то же время, политические акторы в лице субъектов принятия политических и административ-
ных решений реализуют свои интересы, как «публичные», так и «частные», во взаимодействии 
с представителями крупного бизнеса. Такое исследование приобретает институциональный 
характер. Мы интегрируем модели и инструменты оригинального институционализма и новой 
институциональной экономической теории при приоритете последней. С точки зрения приме-
нения подходов оригинального институционализма исследование заключается в проведении 
качественного анализа поведения и взаимодействия экономических и политических акторов в 
процессе накопления и эксплуатации политических связей в ресурсном секторе экономики Рос-
сии. Приоритет подхода новой институциональной экономической теории предполагает пере-
ход от качественного анализа к количественным исследованиям.

Данная статья опирается на материалы ранее проведенных исследований. При этом осу-
ществляется переход к тестированию и применению количественных моделей, позволяющих 
оценить влияние политических связей на темпы роста активов крупных предпринимателей в 
ресурсном секторе экономики России.

Предметом исследования являются политические связи крупных предпринимателей в ре-
сурсном секторе экономики России как фактор максимизации текущих коммерческих результа-
тов и роста стоимости активов в долговременном периоде.

Цель статьи заключается в проведении количественной оценки влияния политических связей 
на рост стоимости активов крупных предпринимателей в ресурсном секторе экономики России.

Политические связи крупных предпринимателей: мера и эффекты

Экономическая литература о политических связях компаний и отдельных крупных предприни-
мателей начала бурно развиваться после появления статьи Р. Фисмана (Fisman, 2001), посвящен-
ной эконометрическому анализу того, как слухи об ухудшении здоровья Президента Индонезии 
Х. Сухарто во время его последнего года у власти влияли на капитализацию фирм с различной 
степенью политических связей. Анализ показал, что во всех случаях влияние слухов на стоимость 
акций «политически влиятельных» фирм было значительно выше, чем менее влиятельных. Ав-
тор продемонстрировал, что в Индонезии того периода политические связи в большей степени, 
чем такие фундаментальные показатели как производительность и т.д., являлись главным детер-
минантом прибыльности, и это исказило инвестиционные решения. Определение политических 
связей, наиболее часто используемое в экономической литературе, дала М. Фассио (Faccio et al., 
2006; Faccio, 2010). Согласно этому определению, компания считается политически влиятельной, 
если хотя бы один из ее крупнейших акционеров (контролирующих более 10% акций) или топ-
менеджеров: (1) является членом парламента, (2) является министром или главой государства, 
или (3) тесно связан с чиновником высшего ранга (прежде всего, имеются в виду дружеские или 
родственные связи). М. Фассио продемонстрировала, что политически влиятельные фирмы полу-
чают господдержку с гораздо большей вероятностью, чем фирмы, не обладающие политической 
влиятельностью. Кроме того, политически влиятельные фирмы диспропорционально часто полу-
чали помощь со стороны государства в случае, если МВФ или Всемирный банк предоставляли фи-
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нансовую поддержку данной стране. В Приложении представлены публикации, посвященные по-
литическим связям крупных предпринимателей и компаний, которые сгруппированы по уровню 
развития стран в соответствии с классификацией Всемирного банка, а также приведена мера для 
политических связей и эффект (положительный или отрицательный) от их использования.

В целом, анализ данной литературы позволяет сделать ряд выводов.
Во-первых, политические связи имеют значение не только в относительно бедных и высоко кор-

румпированных странах. Даже в такой низко коррумпированной стране, как Дания, политическая 
рента извлекается почти в половине случаев осуществления бюджетных расходов (Amore and Ben-
nedsen, 2013). При этом политические связи не сводятся к коррупции. Личные связи с высшими 
должностными лицами исполнительной власти могут иметь большое значение даже в стране с силь-
ными демократическими институтами, по крайней мере, во время острого финансового кризиса и 
повышенной «свободы действий» в политике.

Во-вторых, в различных странах политические связи принимают различную форму. В индустри-
альных демократиях важнейшей формой политических связей являются пожертвования на политиче-
ские кампании. В странах с персонализированными политическими режимами ключевую роль играют 
личные связи с высшим политическим руководством. В странах, где значительная часть государствен-
ных расходов осуществляется на местном или региональном уровне, политические связи важны имен-
но на этих уровнях. Чем более централизована политическая система, тем меньшее значение имеют 
политические связи на местном или региональном уровнях. Роль политических связей различного 
уровня меняется в процессе политических трансформаций. Так, в России на темпы роста богатства 
крупных предпринимателей значимо влияли только политические связи на федеральном уровне, что 
проливает свет на институциональные истоки неформальности в современной российской политике 
(Grigoriev and Zhirkov, 2020). Еще одной возможной классификацией политических связей является 
их разделение на отношенческие (длительные личные связи) и трансакционные (обмен услугами, на-
пример, финансирование политической кампании в ответ на голосование в интересах компании). В 
устойчивых политическим системах, и особенно в политических системах персонализированного ха-
рактера, наиболее прибыльными для фирм оказываются инвестиции в отношенческие политические 
связи. В ситуации политической неопределенности (например, регулярная сменяемость власти) более 
выгодными для фирмы оказываются трансакционные политические связи (Arifin et al., 2020).

В-третьих, механизмы, через которые фирмы и крупные предприниматели получают экономиче-
ские (в т.ч. – коммерческие) выгоды, разнообразны. Политические связи позволяют получать при-
вилегированный доступ к ресурсам, прежде всего к капиталу, как к банковскому финансированию, 
так и к акционерному (рынок оценивает политически влиятельные фирмы дороже). Кроме того, по-
литические связи позволяют фирмам получать привилегированное положение в случае участия в 
государственных закупках, а также подвергаться менее строгому регулированию со стороны госу-
дарства (например, отраслевому регулированию). Фирмы с политическими связями ведут себя бо-
лее агрессивно в отношении уплаты налогов из-за более низких ожидаемых затрат на обеспечение 
соблюдения налогового законодательства, обладания большим объемом информации об изменениях 
в налоговом законодательстве и правоприменении, меньшего давления рынка капитала и большей 
склонности к риску, вызванной политическими факторами.

Несмотря на обширную экономическую литературу, посвященную политическим связям, исследо-
вания их роли в ресурсном секторе относительно немногочисленны. Между тем, ресурсный сектор об-
ладает рядом особенностей, которые усиливают роль политических связей в его функционировании. 
Страны, обладающие значительными запасами природных ресурсов, получают возможность извлекать 
значительные сверхдоходы (ренту), что, в свою очередь, обеспечивает их доступ к новейшим техно-
логиям, а также позволяет реализовывать масштабные социальные программы, например, по борьбе с 
бедностью («ресурсное благословение») (Mehrara, 2009; Ploeg van der, 2011; Wang et al., 2021; Yang et 
al., 2021). С другой стороны, существуют работы, посвященные ресурсному проклятию – феномену от-
ставания в экономическом развитии богатых природно-минеральными и энергетическими ресурсами 
стран, от стран, которые бедны ими. Одним из наиболее популярных объяснений этого феномена явля-
ется борьба за политическую ренту (теория политического ресурсного проклятия).

Рассмотрим подробнее данную теорию и выявим значение наличия политических связей у крупных 
предпринимателей, вовлеченных в хозяйственную деятельность в ресурсном секторе. Ресурсный сектор 
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включает в себя добывающие отрасли, которые производят сырьевую продукцию (нефть и газ, уголь), и 
отрасли первого передела, изготавливающие промежуточную продукцию с низкой добавленной стоимо-
стью (черная и цветная металлургия, производство удобрений, химическая промышленность).

Политическое ресурсное проклятие и политические 
связи крупных предпринимателей в ресурсном секторе

Политическое ресурсное проклятие означает, что богатство природными ресурсами, в первую 
очередь – нефтью – имеет тенденцию негативно влиять на качество государственного управ-
ления (Ross, 2015: 239). В настоящее время имеются убедительные доказательства того, что бо-
гатые запасы нефти имеют, по крайней мере, три негативных для экономического развития по-
следствия: позволяют делать авторитарные режимы более долговечными; увеличивают объем 
определенных видов коррупции; способствуют провоцированию и поддержанию силовых кон-
фликтов в странах с низким и средним уровнем доходов. В то же время, по замечанию ряда ис-
следователей, влияние нефтяного богатства на демократические режимы неоднозначно (Smith 
2004; Morrison, 2009; Tsui, 2011). Так, нефть имеет «продемократический эффект» в демокра-
тических странах, либо повышая стабильность правительства, либо укрепляя демократические 
институты, и данный эффект можно охарактеризовать как «стабильность режима», поскольку 
нефть помогает выжить как демократиям, так и автократиям.

На первый взгляд, нефтяное богатство должно быть благом. Оно дает государствам средства, 
необходимые для поддержки инклюзивного экономического развития, наращивания государ-
ственного потенциала и предотвращения жесткого выбора, связанного с распределением дохо-
дов и ресурсов. Существуют свидетельства того, что отдельные страны, исключительно зависи-
мые от добычи и экспорта природно-минеральных ресурсов, тем не менее, смогли успешно укре-
пить демократию. М. Шмолль и Г. Свенсон на примере Республики Тимор-Лешти показали, что 
данная страна избежала политического ресурсного проклятия не благодаря существовавшим 
ранее «хорошим» политическим институтам, «хорошим» институтам управления природными 
ресурсами или другим благоприятным для демократии условиям, но благодаря идеологическим 
убеждениям основных политических акторов, их сильной народной легитимности, отсутствию 
среди них доминирующего актора-гегемона (Schmoll and Swenson, 2023). Эти факторы привели 
к укреплению демократии, несмотря на сильные стимулы для развития авторитаризма.

Ряд работ, изучающих политическое ресурсное проклятие, посвящен раскрытию механизмов, ко-
торые выявляют зависимость «больше нефти – меньше демократии». Наиболее распространенным 
аргументом является «эффект рантье», когда обильный поток нефтяных доходов позволяет полити-
ческим акторам как снижать налоги, так и увеличивать патронаж и производство общественных благ, 
что позволяет им «подкупить» большие группы населения и потенциальных конкурентов, снизить 
инакомыслие (Mahdavy, 1970; Crystal, 1990). Важным предположением является то, что налоговые и 
неналоговые поступления по-разному влияют на авторитарную стабильность. Когда недемократи-
ческие правительства вводят более высокие налоги (или сокращают субсидии), они часто сталкива-
ются с требованиями большей подотчетности. Когда же они получают более высокие неналоговые 
доходы, они могут снизить налоги и, следовательно, смягчить эти требования (Bates and Lien, 1985).

В целом, отдельные (дополнительные) теории связывают нефтяное богатство либо с автократией, 
либо с властью. Например, богатые нефтью автократы могут вкладывать больше средств в репрессии 
(Cotet and Tsui, 2013) или увеличивать расходы на армию, чтобы сохранить ее лояльность, если про-
изойдет восстание (Wright et al., 2015). Нефть может помочь недемократическим лидерам получить 
иностранную поддержку, необходимую им для подавления отдельных политических оппонентов 
(Rajan, 2011). С другой стороны, фиксированное качество природно-минеральных ресурсов может 
затруднить политико-экономическим элитам авторитарных государств перевод своих богатств за 
границу, что способно привести к более решительному противодействию демократическим рефор-
мам (Boix, 2003). Нефтяная рента также может стимулировать иммиграцию, что повышает способ-
ность правительства блокировать демократические движения (Bearce and Hutnick, 2011).

Рецепты, которые «позволяют» избежать политического ресурсного проклятия, связаны либо 
с уже существующими качественными институтами управления природно-минеральными ресур-
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сами, либо с созданием подобных институтов в будущем. По утверждению И. Амундсен, «страна 
будет проклята, если, например, открытие месторождений нефти или алмазов произойдет до того, 
как будут созданы и консолидированы подотчетные и демократические государственные инсти-
туты» (Amundsen, 2014: 171). В равной степени это относится и к управлению частной собствен-
ностью в сфере нефтяной промышленности, и к созданию эффективных, подотчетных, но полити-
чески изолированных суверенных фондов благосостояния (Luong and Weinthal, 2010).

Теория политического ресурсного проклятия показывает, как автократические режимы исполь-
зуют (преимущественно) нефтяное богатство для извлечения рентных доходов с целью решения 
определенного круга политических задач. Однако предметом нашего исследования являются не по-
добные режимы, а политические связи крупных предпринимателей, ведущих свою коммерческую 
деятельность в ресурсном секторе и получающих эксклюзивные права на добычу природно-мине-
ральных и энергетических ресурсов. В то же время, мы допускаем, что в рамках политического ре-
сурсного проклятия именно политические связи крупных экономических акторов позволяют укре-
плять автократические режимы и делать их устойчивыми в течение длительного времени.

Добыча полезных ископаемых требует значительных инвестиций, в том числе для получе-
ния прав на землю и проведения геологических работ, освоения новых месторождений. Доступ 
к месторождениям, как правило, регулируется национальными правительствами, и решение об 
отзыве лицензии может привести к существенным расходам, уже понесенным компанией. При 
этом добыча является одним из наиболее капиталоемких видов деятельности, требующих до-
рогостоящего оборудования и высококвалифицированного персонала. Таким образом, добыва-
ющим компаниям нужно балансировать разрыв между инвестициями и производством, что тре-
бует доступа как к финансовым ресурсам, так и к политическим связям.

Регулирование загрязнения окружающей среды также является существенным рычагом, ко-
торый может использоваться национальными правительствами для воздействия на добывающие 
компании. Гибкое и непоследовательное правоприменение, характерное для развивающихся 
стран, требует от добывающих компаний значительных инвестиций в защиту от подобного рода 
действий. Эти инвестиции могут принимать форму как расходов на юридические отделы корпо-
раций, так и инвестиций в политические связи.

С другой стороны, в странах с развитыми экономическими рынками политические связи круп-
ных добывающих компаний отражены в лоббировании своих частных интересов. Например, в Вели-
кобритании лоббисты, представляющие «углеводородных» гигантов, неявно помогают манипули-
ровать парламентскими группами по энергетической и климатической политике без прямого при-
сутствия в парламенте1. Торговые ассоциации, которые финансируются производителями нефти и 
газа, включая Shell, BP и ExxonMobil, оказывают административную поддержку и поддержку в связях 
с общественностью для групп депутатов в британском парламенте. В США щедрые пожертвования со 
стороны нефтегазового бизнеса в рамках избирательных кампаний позволяют избравшимся членам 
Конгресса голосовать против повестки сохранения окружающей среды (Goldberg et al., 2020). Более 
того, чем больше тот или иной член Конгресса проголосует против экологической политики, тем 
больше пожертвований он получит от нефтегазовых компаний, поддерживающих его переизбрание.

А. Такмизи и Р. Брахмана (Tarmizi and Brahmana, 2022) показали, что крупнейшие мировые 
нефтедобывающие компании (входящие в Fortune Global 500), обладающие политическими свя-
зями, демонстрировали более высокую производительность (измеренную как рентабельность), 
в частности, за счет привилегированного доступа к финансированию. Несмотря на то, что зна-
чительная часть нефтедобывающих компаний находятся под управлением государства, они 
также назначали политически влиятельных директоров. Политически влиятельные члены со-
вета директоров позволяют компаниям ресурсного сектора лучше принимать стратегические 
решения и адаптироваться к меняющимся экономическим и политическим условиям. Т. Коган 
и Г. Сальганик-Шошан также исследовали феномен политически влиятельных членов советов 
директоров в государственных нефтяных компаниях. Они показали, что политически влиятель-
ные члены советов директоров являются важнейшим каналом, через который государственные 

1 Das S. Oil and gas firms have unlisted links to Westminster. The Guardian https://www.theguardian.com/politics/2022/feb/20/lobbyists-
for-oil-and-gas-companies-shell-bp-exxonmobil (accessed on October 29, 2023)

https://www.theguardian.com/politics/2022/feb/20/lobbyists-for-oil-and-gas-companies-shell-bp-exxonmobil
https://www.theguardian.com/politics/2022/feb/20/lobbyists-for-oil-and-gas-companies-shell-bp-exxonmobil
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нефтяные компании и правительства могут влиять друг на друга (Kogan and Salganik-Shoshan, 
2015). Используя данные по 112 государственным нефтяным компаниям из 35 стран, они про-
демонстрировали, что наличие бывших государственных чиновников в составе советов дирек-
торов связано с более высокой прибыльностью фирмы.

Отметим, что национальные нефтяные компании – это крупный бизнес, на долю которого прихо-
дится около 80% разведанных мировых запасов нефти. Данные компании имеют решающее значе-
ние для мировых поставок энергоносителей. Эти гиганты представляют собой одни из крупнейших 
компаний в мире, если судить по рыночной капитализации, денежному потоку и инвестициям. Об 
их методах работы, о том, как они принимают решения об инвестициях и производстве или об отно-
шениях со своими государственными собственниками, информации недостаточно. Однако известно, 
что они ведут бизнес на основе «политического мандата», часто с множеством долгосрочных целей, 
широко определяемых и трудно поддающихся количественной оценке (Noreng, 2022). Как правило, 
этот «мандат» дает национальным нефтяным компаниям свободу действий для реализации своих 
собственных интересов, помимо интересов государственного собственника. Выступая в роли инве-
стора, правительства преследуют несколько целей, а не только получение прибыли. Таким образом, 
высшее руководство национальных нефтяных компаний обладает большей дискреционной властью 
и рассматривает более длительный временной горизонт, чем их коллеги в частном секторе.

Участие правительств в нефтяных компаниях позволяет им обеспечить лучший контроль над 
нефтяным сектором по всей цепочке создания стоимости, включая принятие технических и ком-
мерческих решений; проводить политику разведки и добычи ресурсов; контролировать цены на 
продукцию и осуществлять необходимые субсидии. Иными словами, нефтяные компании полу-
чают значительный политический выигрыш от государственного контроля (Tordo et al., 2011: 23).

Несмотря на то, что экономическая литература, посвященная роли политических связей до-
бывающих компаний и крупных предпринимателей в ресурсном секторе, остается относительно 
немногочисленной, существующие работы подтверждают их высокую значимость как в странах 
с развивающимися, так и с развитыми экономическими рынками. Отдельную исследовательскую 
задачу для нас представляет не только качественный анализ политических связей крупных 
предпринимателей в ресурсном секторе, но и их количественная оценка. Следующий раздел 
статьи посвящен решению этой задачи.

Количественная оценка политических связей 
крупных российских предпринимателей в ресурсном секторе

Для анализа изменений в российском ресурсном секторе в 2012–2022 гг. авторами были исполь-
зованы данные рейтинга журнала Forbes «110 российских миллиардеров»2. Из списка были вы-
браны 46 крупнейших российских предпринимателей, обладающих активами в отраслях добычи 
полезных ископаемых или первичной переработки сырья. Отраслевая структура полученной 
базы данных представлена в таблице 1.

Таблица 1
Крупные российские предприниматели из ресурсного сектора по отраслям

Отрасль Количество
Металлургия 20
Нефть и газ 15
Химическая 8
Деревообработка 2
Угледобыча 1
Всего 46

Источник: составлено авторами на основе рейтинга журнала Forbes «110 российских миллиардеров»

2 110 российских миллиардеров. Рейтинг Forbes – 2023. https://www.forbes.ru/milliardery/487934-110-rossijskih-milliarderov-
rejting-forbes-2023 (дата обращения: 15.08.2023)

https://www.forbes.ru/milliardery/487934-110-rossijskih-milliarderov-rejting-forbes-2023
https://www.forbes.ru/milliardery/487934-110-rossijskih-milliarderov-rejting-forbes-2023
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Большая часть предпринимателей представляют черную и цветную металлургию, затем следу-
ет добыча нефти и газа, химическая отрасль, деревообработка и угледобыча. Значительная часть 
крупнейших российских предпринимателей владеет активами в различных отраслях. Феномен рос-
сийских бизнес-групп описан в следующих работах (Авдашева, 2004; Паппэ и Галухина, 2009). Пред-
приниматель классифицировался нами по основному активу, т.е. обладающему наибольшей стои-
мостью в рассматриваемом году. Необходимо отметить, что подобный подход имеет недостатки, так 
как стоимость активов в значительной степени зависит от ценовой конъюнктуры мировых рынков.

На рисунке представлена средняя и совокупная динамика активов крупнейших российских 
предпринимателей из ресурсного сектора за рассматриваемый период. Легко увидеть три круп-
нейших шока, оказавших влияние на российскую экономику и благосостояние крупнейших 
предпринимателей в данный период: события 2014 г. и последовавшие «точечные» санкции 
против российского бизнеса со стороны западных стран; пандемия COVID-19, пик которой при-
шелся на 2020 г.; события 2022 г. с последовавшей масштабной волной антироссийских санкций.

Рис. Динамика активов крупнейших российских предпринимателей из ресурсного сектора
Источник: построено авторами на основе рейтинга журнала Forbes «110 российских миллиардеров»

Показательно, что все три шока в своей основе являются неэкономическими. Можно констатиро-
вать, что неэкономические (политические и геополитические) факторы стали определяющими для 
развития российского ресурсного сектора. Важно отметить, что рисунок 1 не позволяет в полной 
мере оценить эффект санкций, введенных против российского бизнеса после событий 2022 г. Они в 
значительной степени были перекрыты высокими ценами на важнейшие сырьевые товары в 2022 г.

События 2014 г. и 2022 г. годов сопровождались введением западными странами санкций 
против российской экономики. Они условно могут быть разделены на три категории: (1) пер-
сональные санкции, направленные против крупных предпринимателей и членов их семей, (2) 
санкции, наложенные против отдельных российских компаний, (3) секторальные санкции, вве-
денные против отдельных отраслей российской экономики.

Каждый из видов санкций оказал влияние на активы крупнейших российских предпринима-
телей. Свое внимание мы фокусируем на персональных санкциях, которые представляют собой, 
прежде всего, визовые ограничения и блокирование («заморозку») собственности и счетов. Мы 
полагаем, что против предпринимателя введены персональные санкции, если они были нало-
жены хотя бы одной из следующих юрисдикций: США, Европейский Союз, Великобритания. Мы 
не учитываем персональные ограничения, введенные другими странами, например, Канадой, 
Австралией, Польшей или Украиной.
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В таблице 2 представлено распределение крупнейших предпринимателей по годам введения 
против них персональных санкций. Из 46 крупнейших предпринимателей ресурсного сектора 
персональные санкции были введены против 34. Если в 2014 г. наложение персональных санк-
ций обосновывалось личной близостью крупного предпринимателя к фигуре Президента РФ, то 
в 2022 г. санкции вводились против «ведущих бизнесменов, занятых в отраслях, приносящих 
значительные доходы правительству России»3.

Таблица 2
Распределение крупных российских предпринимателей ресурсного сектора

по году введения против них персональных санкций

Год введения санкций
Количество крупных предпринимателей, 

подвергнутых санкциям
2014 2
2018 4
2021 1
2022 24
2023 3
Всего 34

Источник: составлено авторами на основе материалов списка Forbes разных лет и открытых источ-
ников сети Интернет.

В таблице 3 приведена численность крупных предпринимателей по ресурсным отраслям, которые были 
подвергнуты персональным санкциям западных стран. Отметим, что практически на всех крупных пред-
принимателей из угольной и химической отрасли были наложены персональные ограничения. В то же 
время, далеко не все представители нефтегазовой и металлургической отрасли испытали их.

Таблица 3
Численность подвергнутых персональным санкциям 

крупных предпринимателей по отраслям

Отрасль
Крупные предприниматели, подвергнутые/не 

подвергнутые санкциям
Металлургия 15 из 20 (2 в 2018 г., 13 в 2022 г.)
Нефть и газ 11 из 15 (2 в 2014 г., 1 в 2021 г., 8 в 2022 г.)
Химическая 7 из 8 (1 в 2018 г., 3 в 2022 г., 1 в 2023 г.)

Деревообработка 0 из 2
Угледобыча 1 из 1 (в 2023 г.)

Источник: составлено авторами на основе материалов списка Forbes и открытых источников сети Интернет

Анализируя динамику стоимости активов крупных российских предпринимателей, мы опирались на 
данные о капитализации активов, которыми данные предприниматели владеют. Рост капитализации 
стал основным мотивом развития российского крупного бизнеса начиная с 2003–2004 гг. Однако 
необходимо задать вопрос – останется ли капитализация основным мотивом развития крупного биз-
неса в ближайшем будущем. Дело в том, что в условиях интеграции России в мировой финансовый 
рынок крупнейшие российские предприниматели обладали возможностью продать часть принад-
лежащих им акций институциональным инвесторам, не теряя контроля над активами. Высокая лик-
видность акций крупнейших российских компаний позволяла рассматривать их капитализацию как 
лучший из возможных способов измерения богатства крупных российских предпринимателей.
3 Council Regulation (EU) No 269/2014 of 17 March 2014 concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening 

the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine. EUR-Lex. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CEL
EX%3A02014R0269-20230728 (accessed on September 14, 2023)

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014R0269-20230728
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014R0269-20230728
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В какой мере функционирование российского ресурсного сектора соотнесено с наличием по-
литических связей у крупных российских предпринимателей? Д. Кислицын показал, что аффилиро-
ванность с крупнейшими российскими бизнес-группами увеличивала вероятность получения пред-
приятием экономической поддержки со стороны государства в период кризиса 2009 г. (Кислицын, 
2013). И. Григорьев и К. Жирков, используя базу данных о политических связях 1000 крупнейших 
российских предпринимателей за 2003–2010 гг. на основе рейтинга журнала «Финанс» и опираясь 
на информацию о политических связях крупнейших предпринимателей в СМИ, показали, что активы 
предпринимателей, обладающих неформальными связями с чиновниками федерального уровня, ра-
стут более высокими темпами, чем активы предпринимателей, не обладающих политическими свя-
зями и обладающими политическими связями других типов (Grigoriev and Zhirkov, 2020). К. Саблин 
и Д. Кислицын использовали в качестве прокси политической влиятельности факт наличия введен-
ных против крупного предпринимателя персональных санкций (Sablin and Kislitsyn, 2022).

Результаты свидетельствуют, что группа крупных предпринимателей, подвергнутая санкциям по-
сле марта 2014 г., статистически значимо не отличалась от крупных предпринимателей, не подвер-
гнутым санкциям ни по уровню, ни по росту активов. В то же время, индивиды, подвергнутые санк-
циям после февраля 2022 г., статистически значимо отличаются как от крупных предпринимателей, 
не подвергнутых санкциям, так и подвергнутых санкциям после марта 2014 г. Уровень их активов был 
выше, как и темпы роста стоимости активов. Таким образом, можно говорить о наличии достаточно 
убедительных свидетельств в пользу того, что наличие политических связей определяет более высо-
кие темпы накопления богатства. Однако можно ли говорить о том, что эффект наличия политических 
связей отличается в зависимости от отрасли? Иными словами, можно ли сказать, что политические 
связи играют более важную роль в ресурсном секторе экономики? Чтобы ответить на этот вопрос, мы 
использовали данные из работы И. Григорьева и К. Жиркова, оценив следующую модель:

где Connections – бинарная переменная равна 1, если предприниматель обладает политическими связями на 
федеральном уровне, 0 – если нет; Industry – отрасль, в которой действует предприниматель: 1 – металлур-
гия, 2 – нефть и газ, 3 – химическая отрасль, 4 – энергетика, 0 (базовая категория) – все остальные отрасли.

В таблице 4 представлены результаты оценивания политических связей крупных предпри-
нимателей, исходя из их принадлежности к отрасли ресурсного сектора.

Таблица 4
Политические связи и отрасль: оценки регрессии, общий метод наименьших квадратов

Переменная Логарифм активов
Политические связи 0.452*** (0.137)
Металлургия 0.566*** (0.153)
Нефть и газ 0.547*** (0.134)
Химия 0.206 (0.126)
Энергетика -0.235 (0.277)
Металлургия x Политические связи -0.251 (0.348)
Нефть и газ x Политические связи -0.141 (0.308)
Химия x Политические связи 0.339 (0.457)
Энергетика x Политические связи -0.063 (0.352)
Константа 5.003*** (0.037)
Число наблюдений 3689

3689 наблюдений (человеко-лет), 1035 человек. В скобках представлены робастные стандартные 
ошибки. Стандартные ошибки кластеризованы на уровне индивидов. 
*p < 0.05, **p < 0.01, ***p < 0.001.
Источник: расчёты авторов
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Результаты оценивания свидетельствуют, что несмотря на то, что политические связи круп-
ных предпринимателей положительно влияют на уровень стоимости активов, данный эффект не 
различается в зависимости от отрасли. Это означает, что у нас нет оснований утверждать, что 
политические связи играют бóльшую роль в ресурсном секторе экономики, чем в нересурсном. 
Иными словами, гипотеза о том, что в силу специфики ресурсного сектора политические связи 
играют более важную роль в его функционировании, не подтвердилась. Полученный резуль-
тат может казаться парадоксальным, учитывая особенности ресурсного сектора – его ключевую 
роль в наполнении федерального бюджета и в экспорте, значительные расходы на геологораз-
ведку и освоение, а также наличие значимых рычагов со стороны государства для оказания вли-
яния на компании ресурсного сектора (например, экологическое регулирование). Возможно, 
этот результат объясняется тем, что в России функционирование любого крупного бизнеса не-
возможно без политических связей, при этом решающим фактором является размер бизнеса, 
а не его отраслевая принадлежность. Надо учитывать, что крупный российский бизнес имеет 
двухуровневую структуру, в рамках которой компании контролируются интегрированными 
бизнес-группами (Паппэ, 2000). Соответственно, практически все крупные российские пред-
приниматели имеют активы как в ресурсном, так и в нересурсном секторах экономики.

Проведя количественную оценку политических связей крупных предпринимателей в ресурсном 
секторе, подтверждающую их общую значимость для ведения сколько-нибудь крупного бизнеса в 
России, рассмотрим некоторые «последствия» взаимосвязи между добычей сырьевых ресурсов, про-
изводством продукции первого передела и политическими связями в отечественной экономике.

Политические связи, добыча сырьевых ресурсов и формирование 
анклавов богатства в экономике России

В отличие от стран Юго-восточной Азии, которые пошли по пути экспортоориентированного раз-
вития, предполагающего производство и экспорт трудоемкой и, позднее, капиталоемкой и науко-
емкой продукции, в России соединение внутренней рыночной трансформации со встраиванием 
в глобальные рынки привело к тому, что конкурентоспособным оказался узкий круг отраслей и 
компаний преимущественно в экспортно-ресурсном секторе (Levin and Sablin, 2020: 540). Восточ-
ноазиатский опыт показывает, что развитие трудоемких отраслей привело к появлению длинных 
и горизонтальных цепочек создания стоимости (ЦСС). Последующее накопление капитала обе-
спечило рост капиталовооруженности и переход к капиталоемким отраслям. Сравнивая источ-
ники экономического роста четырех «азиатских тигров» и пяти развитых экономик (Германии, 
Франции, Великобритании, Японии и США), Дж. Ким и Л. Лау показали, что «наиболее важным 
источником экономического роста для четырех «тигров» являлось накопление капитала, на долю 
которого приходилось от 48% до 72% их экономического роста, в отличие от “большой пятерки” 
промышленно развитых стран, в которых технический прогресс сыграл наиболее важную роль, и 
на его долю приходилось от 46% до 71% их экономического роста» (Kim and Lau, 1994).

В современной России не сформировалась стройная саморегулирующаяся система конку-
рентных рынков ресурсов, товаров и услуг. Компании и бизнес-группы конкурируют на прак-
тически не связанных друг с другом отдельных глобальных и внутренних рынках. При этом 
активы в ресурсном секторе принадлежат российским крупным предпринимателям, в отличие 
от ситуации с африканскими и латиноамериканскими странами, в которых собственниками ак-
тивов и технологий выступали западные транснациональные корпорации (Sunkel, 1972: 519). 
Встроенность в глобальные цепочки создания стоимости (ГЦСС) открыла доступ к западным фи-
нансовым ресурсам, новейшим технологиям проведения геологоразведочных работ и добычи 
сырья, услугам сервисных компаний, занимающихся технологиями комплексной оценки пла-
стов, строительства скважин, управления добычей и переработки углеводородов.

С другой стороны, крупные предприниматели из ресурсного сектора использовали возмож-
ности встроенности в политико-экономические сети российской вертикали власти как инстру-
мент гарантии функционирования бизнеса на территории страны. Наличие индивидуальных 
политических связей является условием доступа к наиболее значимым экономическим ресур-



                                              S.N. LEVIN, K.S. SABLIN, D.V. KISLITSYN / TERRA ECONOMICUS, 2023, 21(4), 6–24   17

сам, определяющим конкурентоспособность российских компаний как на внутренних, так и на 
глобальных экономических рынках. Сформировавшиеся анклавы богатства – это контролиру-
емые государственными и аффилированными с государством частными компаниями, которые 
обладают значительным политическими связями, конкурентоспособные на глобальных эконо-
мических рынках предприятия из отраслей добывающей промышленности и отраслей, произво-
дящих продукцию первого передела.

Данные анклавы богатства формируют поток доходов (ренты), выступающих основным ис-
точником прибыли для крупного бизнеса, а также фискальных и квазифискальных платежей 
для государства. При этом владельцы бизнес-групп в обмен на эксклюзивный доступ к запасам 
сырьевых ресурсов берут на себя выполнение квазипубличных обязательств по финансирова-
нию проектов развития. В наибольшей степени квазипубличные обязательства несут компании, 
непосредственно контролируемые государством. Примером может служить ПАО «НК Роснефть», 
которое реализует обширный блок социальных программ, включающих в себя жилищные про-
граммы и ипотечное кредитование, негосударственное пенсионное обеспечение, создание оп-
тимальных условий труда и отдыха. Дочерние общества компании нередко являются градоо-
бразующими предприятиями, которые берут на себя обязательства по благоустройству улиц и 
дорог, строительству мостов, ремонту инженерной и транспортной систем, объектов электро- и 
теплоснабжения, замене оборудования4. Беря на себя дополнительные квазипубличные обя-
зательства, ПАО «НК Роснефть» получает дополнительные льготы от государства, связанные, в 
частности, с освоением новых месторождений углеводородов на шельфе арктических, дальнево-
сточных и южных морей России5, которые увеличивают рентабельность деятельности ПАО «НК 
Роснефти». Например, на конец 2021 г. нефтяная компания владела 52 лицензиями на участки 
в акваториях арктических, дальневосточных и южных морей России. Ресурсы углеводородов по 
этим участкам оцениваются в 42 млрд т нефтяного эквивалента.

Субъекты принятия политических и административных решений заинтересованы в макси-
мизации налоговых и квазиналоговых поступлений от деятельности добывающих компаний для 
реализации «классических» проектов развития, которые выступают инструментом их легитима-
ции в глазах населения. Одной из разновидностей легитимации выступала «либеральная» идея 
использовать сверхдоходы от добычи и экспорта сырьевых ресурсов для проведения постинду-
стриальной модернизации (Мау, 2002) и формирования впоследствии системы всевозможных 
институтов развития с целью запуска экономического роста, основанного на инновациях.

Таким образом, спецификой положения российских бизнес-групп, контролирующих анклавы 
богатства в ресурсном секторе, является сочетание эксклюзивных преимуществ, получаемых 
внутри страны благодаря высокому статусу в рамках вертикали власти, с достаточно жестким 
конкурентным давлением в рамках ГЦСС. В настоящее время персональные и секторальные 
санкции вынуждают крупных российских предпринимателей выстраивать новые цепочки, свя-
занные с импортозамещением. В этой связи возникают, на наш взгляд, две базовые альтернати-
вы. Первая связана с поиском новых партнеров из дружественных стран (Китай, Индия, страны 
Африки) при сохранении коротких и вертикальных цепочек создания стоимости. Вторая аль-
тернатива предполагает перенос отдельных звеньев ГЦСС на внутренние рынки при их удли-
нении и последующей «горизонтализации». Представляется, что выбор альтернативы зависит 
от сопоставления возможных выгод и издержек, а также возможности получить наибольшую 
отдачу от использования политических связей при выстраивании цепочек импортозамещения.

Заключение

Мы провели качественный анализ политических связей крупных предпринимателей. Были из-
мерены эффекты от их использования в странах с разной институциональной средой, а также 
осуществили количественную оценку этих связей в ресурсном секторе экономики России. По-
литически связи представляют собой уникальный ресурс, который позволяет отдельным пред-
принимателям получать эксклюзивный доступ к факторам производства и повышает их кон-
4 «Роснефть» сегодня. Роснефть. https://www.rosneft.ru/about/Glance/ (дата доступа: 30.10.2023)
5 Шельфовые проекты. Роснефть. https://www.rosneft.ru/business/Upstream/offshore/ (дата доступа: 30.10.2023)
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курентные преимущества на экономических рынках сырьевых товаров и продукции первого 
передела. Необходимо отметить, что они имеют значение не только в относительно бедных, но 
и в благополучных странах с развитыми рынками.

Для выявления значимости политических связей в ресурсном секторе нами была рассмо-
трена теория политического ресурсного проклятия, которая показывает, что рентные доходы, 
в первую очередь – от эксплуатации нефтяного богатства – идут на решение политических 
задач удержания автократической власти. В этом смысле политические связи экономических 
субъектов могут способствовать консервации существующих режимов, которые предоставляют 
эксклюзивные права для добычи углеводородов. С другой стороны, добыча полезных ископае-
мых требует значительных инвестиций, в том числе в получение прав на землю и проведение 
геологических работ, освоение новых месторождений. Добывающим компаниям нужно балан-
сировать разрыв между инвестициями и производством, что требует доступа как к финансовым 
ресурсам, так и к политическим связям. Частным случаем использования политических связей 
крупным бизнесом выступает наличие значительной дискреционной власти у государственных 
менеджеров, работающих в национальных нефтяных компаниях, которые являются одними из 
крупнейших компаний в мире по рыночной капитализации, денежному потоку и инвестициям.

Отдельная задача исследования заключалась в проведении количественной оценки полити-
ческих связей крупных предпринимателей в ресурсном секторе экономики России. Полученные 
результаты свидетельствуют, что несмотря на то, что политические связи положительно влияют 
на уровень стоимости активов, данный эффект не различается по отраслям. Иными словами, нет 
оснований утверждать, что политические связи играют бóльшую роль в ресурсном секторе эко-
номики, чем в нересурсном. Полученный результат подтверждает мировую практику, учитывая 
особенности ресурсного сектора – его ключевую роль в формировании доходов федерального 
бюджета и в экспорте. Подтверждение состоит в том, что в России функционирование любого 
крупного бизнеса невозможно без политических связей, и решающим фактором при этом явля-
ется размер бизнеса, а не его отраслевая принадлежность.

Политические связи крупных предпринимателей позволяют «консервировать» анклавы бо-
гатства в ресурсном секторе и гарантируют извлечение рентных доходов. В то же время, ан-
клавы богатства косвенно выступают источником налоговых и квазиналоговых платежей для 
государства, которые оно использует с целью реализации «классических» проектов развития. В 
настоящее время персональные и секторальные санкции вынуждают крупных российских пред-
принимателей выстраивать новые цепочки импортозамещения. Возникают две альтернативы. 
Первая связана с поиском новых партнеров из «дружественных» стран при сохранении корот-
ких и вертикальных цепочек создания стоимости, вторая же предполагает перенос отдельных 
звеньев ГЦСС на внутренние рынки при их удлинении и развитии национальных производств.
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Приложение
Литература по политическим связям компаний и крупных 

предпринимателей в странах с разным уровнем дохода

Мера для политических 
связей Страна Эффект Статья

Страны с высоким уровнем дохода

Пожертвования на избира-
тельные кампании полити-
ков

США

Улучшение операционной деятельности фирм 
в отраслевых кластерах; рост стоимости акций 
компаний после объявления о выдвижении в со-
вет директоров лица с политическими связями

Ovtchinnikov and 
Pantaleoni, 2012; 
Goldman et al., 2009

Личные связи политика США

Объявление Т. Гайтнера кандидатом на пост ми-
нистра финансов в 2008 г. привело к росту капи-
тализации компаний, с которыми он ранее был 
связан (6% после первого полного дня торговли 
и около 12% после десяти торговых дней). После 
появления новостей о том, что назначение может 
быть сорвано из-за проблем с уплатой налогов, 
компании, обладающие политическими связями, 
испытали падение капитализации

Acemoglu et al., 
2016

Пассивные связи (компании, 
действующие в округах, 
от которых избрались 
политики) и активные 
связи (найм директоров 
из числа бывших 
государственных служащих 
и финансирование 
избирательных кампаний)

США Фирмы с политическими связями с большей 
вероятностью будут получать финансирование

Duchin and Sosyura, 
2012

Личные связи членов 
правления компании США

Стоимость банковских кредитов значительно 
ниже для компаний, члены правления которых 
имеют политические связи (кредиторы взимают 
более низкие ставки, потому что они признают, 
что связи повышают кредитоспособность заем-
щика). Политические связи снижают вероятность 
ограничения капитальных затрат или требование 
ликвидности, установленного банками при вы-
даче кредита. Политические связи увеличивают 
стоимость компаний и снижают затраты на 
мониторинг и кредитный риск, с которыми стал-
киваются банки, что, в свою очередь, уменьшает 
стоимость долга для заемщика

Houston et al., 2014

Найм директоров, 
обладающих политическими 
связями; взносы в 
избирательные кампании и 
лоббирование

США

Фирмы с политическими связями более 
агрессивны в отношении уплаты налогов, 
чем фирмы без политических связей, после 
учета фиксированных эффектов отрасли и 
года, а также эндогенного выбора. Выводы 
устойчивы к различным показателям 
политических связей и налоговой 
агрессивности

Kim and Zhang, 2016

Корпоративное 
лоббирование США

Фирмы с более высокими потенциальными 
выгодами от благоприятной политики и 
правил лоббируют наиболее активно, и 
менеджеры часто используют каналы участия 
в кампаниях, чтобы воздействовать на 
политический климат, влияющий на фирму. 
Акционеры ценят лоббистскую деятельность, 
проводимую руководством от их имени

Hill et al., 2013
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Решения о найме, позво-
ляющие помочь политику 
переизбраться за счет более 
высоких показателей созда-
ния рабочих мест

Франция Отрицательное влияние на прибыльность 
компаний Bertrand et al., 2018

Политики, входящие в совет 
директоров Италия

Политики, занимающие руководящие 
должности в совете директоров, оказывают 
негативное влияние на производительность и 
кредитование банков

Carretta et al., 2012

Семейные связи 
предпринимателей с 
политиками на местном 
уровне

Дания

Политические связи повышают операционную 
прибыль фирм, особенно в отраслях, 
в значительной степени зависящих от 
проведения государственных закупок

Amore and 
Bennedsen, 2013

Личные связи политика Корея

После победы на выборах новый президент на-
значает лиц, имеющих политические связи гене-
ральными директорами государственных фирм, 
которые выступают в качестве посредников при 
распределении государственных контрактов 
между частными фирмами. В свою очередь, эти 
государственные фирмы выделяют значительно 
больше контрактов на закупку частным фирмам 
с генеральным директором из той же сети лиц, 
обладающих политическими связями

Schoenherr, 2019

Страны с уровнем дохода выше среднего

Личные связи членов совета 
директоров Малайзия Увеличение прибыльности фирм Wong and Hooy, 2018

Личные связи 
предпринимателей Китай

Политические связи фирм позволяют снижать 
издержки за счет более низкой безопасности 
для работников (уровень смертности 
работников в компаниях, имеющих 
политические связи в два-три раза выше, чем 
в фирмах, не обладающих связями)

Fisman and Wang, 
2015

Пожертвования на 
избирательную кампанию Бразилия

Бразильские фирмы, которые вносили 
пожертвования (избранным) федеральным 
депутатам, получали более высокую 
доходность акций чем фирмы, которые не 
участвовали в выборах 1998 и 2002 гг.

Claessens et al., 2008

Личные связи членов совета 
директоров, чиновники в 
составе совета директоров, 
личные связи владельцев

Россия

Политические связи имеют общий деструктив-
ный эффект, который является статистически 
значимым и устойчивым: фондовый рынок 
реагирует на сообщения о политических свя-
зях падением котировок акций в среднем на 
1,34% в течение 5 торговых дней. Наиболее 
негативное влияние на стоимость фирмы ока-
зывают владельцы, имеющие политические 
связи. Фондовый рынок реагирует на приоб-
ретение акций владельцами с политическими 
связями падением цен на акции на 1,82% в 
течение 5 торговых дней и падением цен на 
акции на 4,3%, когда владельцами с политиче-
скими связями были физические лица

Trifonov, 2021

Личные связи 
собственников с 
политиками

Россия

По мере централизации российской политики 
и усиления федеральной исполнительной 
власти в 2000-е гг. бизнесмены, имеющие 
неформальные связи с федеральной исполни-
тельной властью, увеличивали свои состояния 
гораздо быстрее, чем все остальные, включая 
тех, у кого были связи любого другого типа

Grigoriev and 
Zhirkov, 2020
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Вхождение компаний в 
крупнейшие бизнес-группы Россия

Аффилированность компании с одной из 
крупнейших бизнес-групп увеличивало 
вероятность включения компании в 
«Перечень системообразующих организаций», 
что позволяло компании снизить стоимость 
привлечения капитала

Кислицын, 2013

Чиновники в совете 
директоров компаний Россия

Присутствие государственных служащих в 
советах директоров больше соответствует 
идеальному типу отношений «сговор» 
между фирмами и государством, чем идеалу 
управленческой дисциплины или извлечения 
ренты. Государство направляет директоров в 
фирмы, которые не только извлекают ресурсы 
из государства, но и предоставляют ему 
важные преимущества и услуги

Frye and Iwasaki, 
2011

Страны с уровнем дохода ниже среднего

Личные связи членов 
советов директоров и 
наблюдательных советов

Индонезия
Компании с политическими связями с 
имеют более низкую стоимость заемного и 
акционерного капитала

Joni et al., 2020

Личные связи членов 
советов директоров и 
наблюдательных советов

Индонезия
Фирмы, придерживающиеся стратегии 
политических связей, имеют относительно 
более низкую стоимость долга

Arifin et al., 2020

Участие директора фирмы в 
выборах Пакистан

Фирмы с политическими связями получают 
преференциальный режим в государственных 
банках: занимают на 45% больше, а доля 
дефолтов выше на 50%. Частные банки не 
предоставляют никаких политических льгот.

Khwaja and Mian, 
2005

Источник: составлено авторами на основе анализа литературы
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Изучение нарративов о российской инновационной системе позволяет установить, насколько 
существующие формы взаимодействия акторов этой системы в современной России способствуют 
(или препятствуют) развитию инноваций. Цель исследования состоит в том, чтобы выявить 
соответствующие нарративы, провести их критический анализ и раскрыть ключевые элементы 
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идей, циркулирующих среди акторов. Факторный анализ позволил выделить основные микротемы, 
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с развитием науки и образования, с одной стороны, и бизнеса – с другой. Важным результатом 
стало отсутствие среди релевантных микротем лексемы «интеллектуальная собственность». Это 
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ориентацией акторов на формальные показатели эффективности.
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Analyzing narratives about the Russian innovation system can reveal how current interaction between 
actors contributes to or inhibits innovation development in modern Russia. The study aims to identify and 
critically analyze narratives about the Russian innovation system to reveal key elements in the statements 
of actors of the Russian innovation system. Comparison between the findings obtained through quantitative 
and qualitative analysis is based on the frequency of certain lexemes or phrases, and the assessment of 
significance of ideas circulating among the actors of the Russian innovation system. Using factor analysis, we 
identified several micro-themes within two samples of narratives, extracted from: (1) rating media (problems 
related to the development of the Russian economy and innovation activity, as well as the relationship 
between science and innovation), and (2) specialized media (innovative business concerns and market 
conditions for innovative development). Staffing of innovation activities is found to be associated with the 
development of science and education, on the one hand, and business, on the other. An unexpected result 
was that relevant micro-themes do not contain lexeme “intellectual property”. This fact is presumably due 
to the relative inefficiency of intellectual property organizations and related institutional environment, with 
the performance measurement framework compels the actors primarily towards formally defined indicators.
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Введение

В современном мире все большую роль в создании и изменении социальной реальности игра-
ют различного рода медийные ресурсы, которые почти полностью переместились в интернет 
и социальные сети. Современные медиа связаны с формированием совершенно новых комму-
никативных практик, которые становятся, с одной стороны, элементом «экономики внимания» 
(Gelfert, 2021), а с другой – способом воздействия на социально-политические процессы. Эво-
люция современных медиа оказала значительное влияние на изменение социальных порядков и 
процессы институционализации. Акторы в современных условиях становятся все более зависи-
мы от медиаинфраструктры, которая формирует пространство социальной жизни и реальность 
(Couldry and Hepp, 2016).
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Современные СМИ значительно трансформировали способы получения и передачи информации. 
Развитие социальных сетей и других способов коммуникации привело к тому, что информационное 
поле заполонила недостоверная и искаженная информация (Nichols, 2017). Искажение информации 
и распространение недостоверных нарративов также может быть связано с феноменом «надзорного 
капитализма» и деятельностью крупных корпораций (Зубофф, 2022). Поэтому важно проводить ко-
личественные и качественные исследования СМИ для идентификации доминирующих нарративов, 
а также анализа соответствия нарративов практике основных акторов российской инновационной 
системы.

С помощью анализа общественного дискурса в СМИ, специализирующихся на освещении тем ин-
новационного развития, науки и технологий, мы выделили нарративы, которые непосредственно за-
трагивают предмет исследования – развитие национальной инновационной системы. Такой подход 
помогает показать, как распространение в общественном дискурсе тех или иных смыслов и идей, с 
одной стороны, связано с привлечением внимания широкой аудитории к исследуемым проблемам, а 
с другой – дает не всегда релевантное понимание происходящих процессов или отвлекает внимание 
на рассмотрение второстепенных, малозначимых проблем (Cervantes-Zacarés et al., 2023). Изучение 
текстов на русском языке также позволяет находить работы для последующего качественного анализа 
экономических проблем и выявлять обстоятельства осуществления сделок (Radygin et al., 2018).

В данной статье используется междисциплинарный подход нарративной экономики, позволя-
ющий использовать потенциал интеграции экономической науки прежде всего с социологией. В 
рамках нарративной экономики одним из факторов, определяющих значимость нарративов для эко-
номической деятельности, является их вирусное распространение (Shiller, 2017; 2019). Нарративы 
влияют на ожидания акторов через распространение идей, которые связаны с формированием ожи-
даний (Carroll and Wang, 2023). Мы используем метод контекстного анализа, что также комплемен-
тарно подходам нарративной экономики. Динамика ключевых лексем и контекстов их употребления 
позволяет выделить факторы и тенденции стратегического развития и организационных изменений 
российских компаний (Михненко, 2022: 31).

Дизайн исследования

Отбор нарративов о российской инновационной системе проходил в два этапа. На первом этапе 
были отобраны нарративы из базы, состоящей из 43 рейтинговых СМИ и интернет-источников, со-
держащихся в электронной базе данных периодических источников информации «Интегрум». Мы 
ориентировались на такие рейтинги компании «Медиалогия», как «Федеральные СМИ: 2020 год»: 
«Топ-10 самых цитируемых газет – 2020 год» по индексам цитирования в СМИ; «Топ-10 самых цити-
руемых газет – 2020 год» по гиперссылкам в социальных медиа; «Топ-10 самых цитируемых журна-
лов – 2020 год» по индексам цитирования в СМИ; «Топ-10 самых цитируемых газет – 2020 год» по 
гиперссылкам в социальных медиа, а также первые 10 мест рейтингов «Топ-30 самых цитируемых 
Интернет-ресурсов – 2020 год» по индексу цитирования в СМИ и «Топ-30 самых цитируемых Ин-
тернет-ресурсов – 2020 год» по гиперссылкам в социальных медиа. Охвачен временной период с                         
1 января 2010 г. по 1 июля 2021 г. На этом этапе через отбор наиболее значимых и цитируемых СМИ 
выделялись и систематизировались нарративы, с помощью которых акторы инновационной системы 
и журналисты объясняли происходящие процессы. Систематизировав нарративы, мы определили 
шесть центральных проблем российской инновационной системы. Анализ этих проблем позволил 
показать, какие распространенные идеи, правила и институты оказывают наибольшее влияние на 
происходящие процессы по созданию и внедрению инноваций с учетом национальной специфики и 
социальных контекстов (Вольчик и др., 2023).

На втором этапе мы сконцентрировали внимание на российских средствах массовой информации, 
специализирующихся на освещении вопросов науки, технологий и инноваций. На данном этапе про-
веден экспертный отбор средств массовой информации, которые либо целенаправленно специализи-
руются на инновационной сфере, либо содержат соответствующий раздел. В результате эмпирической 
базой для изучения нарративов послужили газеты, журналы и Интернет-источники, содержащиеся в 
электронной базе данных периодических источников информации «Интегрум» (табл. 1).
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Таблица 1
Отобранные средства массовой информации

 СМИ 
1 «Indicator.ru»
2 «N+1»
3 «VC.ru»
4 «ИА REGNUM»
5 «Наука в Сибири»
6 «Независимая газета»
7 «Поиск»
8 «Секрет фирмы»
9 «Стимул»

10 «Эксперт»
11 «Элементы»

Источник: составлено авторами

Для этой выборки охвачен период с 1 января 2010 г. по 20 мая 2022 г. Сформированная база 
нарративов отличается от предыдущей большей смысловой плотностью, что определялось спец-
ификой базы СМИ.

В сформированных базах нарративов были выделены наиболее распространенные лексемы. 
Данные лексемы выделялись из общего объема нарративов на основе принципа частотности. 
Для дальнейшей процедуры контент-анализа был составлен словарь контент-анализа (кате-
гориальная сетка). Для лучшей интерпретации мы рассматривали не отдельные лексемы как 
единицы счета, а словосочетания. Это позволило отделить словосочетания, имеющие непосред-
ственное отношение к теме исследования, от «языкового шума» и показать, как распростране-
ние нарративов связано с многократной трансляцией единичных и составных лексем.

Для понимания действия лексем на поведение акторов необходимо связать распространен-
ные идеи и лексические конструкции. Нарративы, как показал предыдущий анализ, связаны как 
с идеями, так и с объяснением влияния социальных контекстов на инновационные процессы 
(Вольчик, Маслюкова, 2018). Нарративы значимы для нашего исследования, потому что именно 
в них отражены процессы институционализации тех или иных практик. В классической работе 
Бергера и Лукмана институционализация является одним из ключевых концептов: «Институ-
ционализация имеет место везде, где осуществляется взаимная типизация опривыченных дей-
ствий деятелями разного рода. Иначе говоря, любая такая типизация есть институт. Что здесь 
следует подчеркнуть, так это взаимность институциональных типизаций и типичность не толь-
ко действий, но и деятелей в институтах» (Бергер, Лукман, 1995: 93). Институты становятся эле-
ментами постоянно изменяющейся социальной реальности. Знание о релевантных институтах 
в той или иной сфере деятельности может быть тесно связано с циркулирующими в обществен-
ном дискурсе нарративами.

Количественный анализ нарративов о российской инновационной системе

При анализе нарративов важно соблюдать баланс между количественным и качественным мето-
дами. Традиционно для экономистов наблюдается тенденция доминирования количественных 
методов при анализе текстов, содержащих нарративы. Использование контент-анализа, анализа 
эмотивных конструкций значительно облегчает выявление нормативных составляющих, важ-
ных для понимания того, как текстовые данные связаны со структурированием исследуемых 
социальных взаимодействий: «при исследовании нарративов важно через употребление тех 
или иных “знаков” и интонации их употребления уловить связь с правилом, которое в данном 
нарративе отображается» (Капогузов, Чупин, 2022: 99).

https://search.integrum.ru/SearchPage.aspx?bi=46744
https://search.integrum.ru/SearchPage.aspx?bi=46026
https://search.integrum.ru/SearchPage.aspx?bi=46090
https://search.integrum.ru/SearchPage.aspx?bi=4173
https://search.integrum.ru/SearchPage.aspx?bi=46741
https://search.integrum.ru/SearchPage.aspx?bi=2582
https://search.integrum.ru/SearchPage.aspx?bi=14386
https://search.integrum.ru/SearchPage.aspx?bi=6515
https://search.integrum.ru/SearchPage.aspx?bi=78173
https://search.integrum.ru/SearchPage.aspx?bi=565
https://search.integrum.ru/SearchPage.aspx?bi=8851
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Количественный анализ двух баз нарративов о российской инновационной системе позволяет 
выявить частотность встречающихся в нарративах составных лексем. Анализ специализирован-
ных СМИ наряду с анализом рейтинговых СМИ позволяет сравнить распространенность искомых 
лексем.

Далее по тексту мы будем использовать термины «выборка 1» (рейтинговые СМИ) и «выборка 2» 
(специализированные СМИ) для обозначения этапов исследования и массивов данных. В категори-
альную сетку выборки 1 было включено 132 словосочетания, в выборку 2 – 155 словосочетаний.                 
В табл. 2 отражены 20 наиболее часто встречающихся словосочетаний по обеим выборкам.

Таблица 2
20 наиболее популярных словосочетаний, включенных 

в словарь контент-анализа по выборкам 1 и 2

№
Выборка 1 Выборка 2

Словосочетания, включенные в 
словарь контент-анализа

Частота
Словосочетания, включенные в 
словарь контент-анализа

Частота

1 интеллектуальная собственность 273 инновационные компании 453
2 развитие инноваций 264 инновационное развитие 422
3 новые технологии 261 институты развития 327
4 технологии будущего 254 средний бизнес 304
5 венчурные инвестиции 217 крупные компании 280
6 инновационные компании 202 малый бизнес 280
7 академия наук 187 инновационная деятельность 255
8 искусственный интеллект 183 интеллектуальная собственность 252
9 фундаментальная наука 181 венчурные фонды 222

10 инновационное развитие 180 инновационная экономика 218
11 научные исследования 156 инновационная система 204
12 молодые ученые 151 инновационная продукция 195
13 российская экономика 144 инновационные проекты 184
14 российские компании 143 новые технологии 174
15 инновационная продукция 134 научные исследования 169
16 российская наука 132 мировой рынок 165
17 внедрение инноваций 129 государственная поддержка 164
18 научные разработки 117 технологические компании 163
19 крупные компании 112 правительство России 161
20 инновационная экономика 108 венчурные инвестиции 158

Источник: составлено авторами

Контент-анализ выборки 1 показывает, что наиболее часто встречаются словосочетания, ка-
сающиеся научных исследований и технологий. В этом нет ничего экстраординарного. Дей-
ствительно, в общественном дискурсе проблематика инновационного развития тесно связана 
с созданием и использованием в производстве научных достижений и технологических реше-
ний. В первых двадцати словосочетаниях «наука» и производные слова встречаются 5 раз, а 
«технологии» – 2 раза. Причем места, на которых располагаются эти словосочетания (состав-
ные лексемы), находятся в середине из первых 20 – соответственно связанные с наукой (№ 7, 
9, 10, 16, 18) и технологиями (№ 3 и № 4).

Напротив, контент-анализ выборки 2 показывает, что наука и технологии занимают далеко не 
ведущее место. Так, лексемы, связанные с технологиями, встречаются 2 раза, а с наукой – всего 1 раз. 
Места в двадцатке самых распространенных лексем: по науке – № 15, по технологиям – № 14, № 18.
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Важнейшим и наиболее интересным аспектом анализа выборок является то, как лексемы 
отражают связь нарративов с деятельностью предприятий, которые используют инновации в 
производстве. Здесь мы сталкиваемся с фундаментальной проблемой российской инновацион-
ной системы, касающейся невысокой востребованности инноваций (Вольчик, Маслюкова, 2022; 
Вольчик, Фурса, 2022).

Еще одним важнейшим отличием выборки 1 от выборки 2 является частота упоминания в 
нарративах различных видов государственной политики, от инновационной до кластерной.

На рис. 1 представлен граф, составленный по выборке 1, отражающий контекст использова-
ния лексемы «политика».

Рис. 1. Лексемы из выборки 1, связанные с лексемой «политика»
Источник: составлено авторами (в скобках указано число словосочетаний)

На рис. 2 отображены связи с лексемой «политика» для выборки 2. Анализ данных графов по-
казывает, что в нарративах из специализированных СМИ значительно больше внимания уделя-
ется различным видам государственной политики, которая через различные контексты связана 
с функционированием российской инновационной системы.

Рис. 2. Лексемы из выборки 2, связанные с лексемой «политика» 
Источник: составлено авторами (в скобках указано число словосочетаний)

Также проведен факторный анализ двух массивов нарративов (выборок 1 и 2) по методу главных 
компонент с использованием процедуры вращения Варимакс нормализованный. Это позволило 
продемонстрировать связи между составными лексемами выявленных нарративов. В результате 
словосочетания, включенные в словарь, были сгруппированы в тематические группы (табл. 3 и 4).
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Таблица 3
Факторные нагрузки для выборки 1

№ фактора Факторные нагрузки кодов
Фактор 1 «венчурные инвестиции», «путь развития», «технологическое развитие», «российская экономи-

ка», «модернизация экономики»
Фактор 2 «прикладная наука», «источники финансирования», «фундаментальная наука», «главная про-

блема», «промышленные предприятия», «новые знания»
Фактор 3 «инновационное предпринимательство», «инновационные компании», «институты развития», 

«новые рынки», «Фонд Сколково», «малый бизнес»
Фактор 4 «развитие России», «научно-технологическое развитие», «приоритетные направления», «стратегии 

развития», «глава государства (Президент России)», «программы развития», «развитие науки»
Фактор 5 «экономическое развитие», «роль государства», «инновационная экономика», «ведение бизне-

са», «инновационный бизнес»
Фактор 6 «инновационная продукция», «международное сотрудничество», «инновационная система», 

«развитие инноваций»
Фактор 7 «подготовка кадров», «дополнительное образование», «высшее образование», «система обра-

зования», «квалифицированные специалисты»
Фактор 8 «научные институты», «научные организации», «технологические платформы», «научные исследова-

ния», «государственная поддержка», «Академия наук», «молодые ученые», «высокие технологии»
Фактор 9 «глобальный рынок», «меры поддержки», «инновационная активность», «налоговые льготы», 

«новый уровень», «поддержка инноваций», «инновационная инфраструктура»
Фактор 10 «экономический рост», «передовые технологии», «инновационное развитие», «мировой ры-

нок», «частные компании»
Источник: составлено авторами

Таблица 4
Факторные нагрузки для выборки 2

№ фактора Факторные нагрузки кодов
Фактор 1 «стимулирование спроса», «инновационная продукция», «средний бизнес», «административные 

барьеры», «финансовая поддержка», «налоговые льготы», «государственная поддержка», «со-
вместные проекты», «инструменты поддержки», «развитие инноваций», «меры поддержки»

Фактор 2 «венчурный рынок», «венчурные инвестиции», «внутренний рынок», «стадии развития», «венчур-
ные фонды», «венчурный капитал», «российский рынок», «роль государства», «венчурная отрасль»

Фактор 3 «быстрорастущие компании», «технологические компании», «менеджмент инноваций», 
«национальные чемпионы», «высокотехнологичные компании», «темпы роста», «техноло-
гические инновации», «новые продукты»

Фактор 4 «содействие развитию», «научно-техническая сфера», «венчурная компания», «иннова-
ционные проекты», «инновационные компании», «молодые ученые»

Фактор 5 «инновационное развитие», «инновационная деятельность», «инновационная система», «инно-
вационная политика», «развитие страны», «инновационные программы», «инновационная ин-
фраструктура», «инновационная сфера», «инновационные разработки», «институты развития», 
«инновационная экономика»

Фактор 6 «научные исследования», «фундаментальные исследования», «фундаментальная наука», «развитие 
науки», «научное сообщество», «прикладные исследования», «прикладная наука», «научные органи-
зации», «научно-техническое развитие», «глава государства (Президент России)», «научная экспер-
тиза», «научная деятельность», «научные центры», «российская наука», «научные коллективы»

Фактор 7 «направления развития», «приоритетные направления», «развитие инфраструктуры», «бюджетные 
средства», «развитие промышленности», «образовательные программы», «правительство России»

Фактор 8 «технологическое предпринимательство», «цифровая экономика», «кадровый потенци-
ал», «технологические стартапы», «новая экономика», «научные разработки»

Фактор 9 «технологические решения», «технологическое развитие», «мировая экономика», «циф-
ровые технологии», «новые технологии», «новые идеи», «экономический рост»

Фактор 10 «малый бизнес», «инновационный бизнес», «инновационная активность», «государственно-
частное партнерство», «крупные компании», «создать условия», «промышленные предпри-
ятия», «высокотехнологичная продукция»

Источник: составлено авторами
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Интерпретация результатов количественного анализа

На основе семантических цепочек словосочетаний, объединенных в факторы, были выделены 
микротемы в исследуемых нарративах акторов инновационной системы. В выборке 1 первая 
главная компонента связана с проблемой развития экономики России и развития инноваций, в 
то время как в выборке 2 – с проблемами инновационного бизнеса. Вторая главная компонента 
в выборке 1 отражает взаимосвязь науки и инноваций, а по выборке 2 следующая по значимости 
микротема – рыночные условия для развития инноваций. Третья главная компонента в выборке 
1 и выборке 2 посвящена инновационному предпринимательству и инновационным компани-
ям. Четвертая и пятая главные компоненты в выборке 1 освещают проблему государственного 
управления, в выборке 2 – развития институтов и инфраструктуры для инновационной деятель-
ности. Следующая главная компонента в выборке 1 отражает проблему международного сотруд-
ничества для развития инновационной системы, а в выборке 2 на шестом месте стоит проблема 
взаимодействия науки и инноваций. Следующая микротема в выборке 1 – проблема подготовки 
кадров для инновационной деятельности (фактор 7), в выборке 2 – взаимодействие государства 
и промышленности. На восьмом месте в выборке 1 – роль науки в развитии инноваций, в выбор-
ке 2 акцент сделан на внедрении научных разработок посредством развития технологического 
предпринимательства. Девятая и десятая главные компоненты в выборке 1 освещают проблемы 
глобального рынка и инновационного развития во взаимосвязи с экономическим ростом, в вы-
борке 2 – экономический рост ассоциируется с новыми технологическими решениями, развити-
ем промышленности, государственно-частного партнерства.

Важный пример – это проблема кадров для российской инновационной системы. Следует 
отметить, что в первой выборке основное внимание акторов сосредоточено на проблеме подго-
товки кадров во взаимосвязи с системой образования, включая высшее и дополнительное обра-
зование. Во второй выборке отдельной микротемы, посвященной подготовке кадров для инно-
вационной деятельности, не выделяется, хотя отдельные словосочетания присутствуют в других 
микротемах. Так, словосочетание «молодые ученые» употребляется в микротеме 4, посвященной 
развитию институтов и инфраструктуры для инновационной деятельности; «научное сообще-
ство» и «научные коллективы» упоминаются в микротеме взаимодействия науки и инноваций; 
«образовательные программы» употребляются в микротеме, посвященной проблеме взаимодей-
ствия государства и промышленности; «кадровый потенциал» – в микротеме, связанной с вне-
дрением научных разработок посредством развития технологического предпринимательства.

Качественный анализ проблематики, связанной с кадрами, показывает, что распространен 
формальный подход к оценке значимости проблемы и к ее решению: «В рамках ФЦП “Кадры” 
успешно выполняются и формальные индикаторы, и показатели программы. Повысилось ка-
чество, возрастная и квалификационная структура научных и научно-педагогических кадров, 
преодолена негативная тенденция повышения среднего возраста исследователей»1.

Проблема кадров может быть проиллюстрирована на примере подготовки инженеров. Еще 
со времен СССР подготовке инженерных кадров уделялось повышенное внимание. Инерция со-
хранилась и до настоящего времени. Однако сегодня возникают две проблемы: во-первых, ка-
чество и квалификация выпускников инженерных специальностей; во-вторых, возможность вы-
пускников работать по специальности: «Нельзя сказать, что в России совсем плохо обстоят дела 
с показателями подготовки инженеров. Да, сегодня мы уже не можем с гордостью сказать, что 
наша страна занимает первое место в мире по числу ученых и инженеров на душу населения, 
как во времена СССР. Другое дело качество подготовки. Эксперты отмечают серьезное сниже-
ние квалификации большинства сегодняшних выпускников-инженеров. Главными проблемами 
считают то, что обучение идет на основе физически и морально устаревшего оборудования, что 
средний возраст профессорско-преподавательского состава приближается к пенсионному, что 
используемые образовательные программы оторваны от реальных потребностей бизнеса, что 
студенты не имеют опыта решения реальных, практических задач»2.
1 Опоздавшему – скорлупки. Молодым инноваторам советуют поторопиться. Поиск, 26.10.2012. http://www.poisknews.ru/theme/

innovation/4397/ (дата доступа: 20.08.2023)
2 Главные люди в стране. Эксперт, 18.04.2011. http://expert.ru/expert/2011/15/glavnyie-lyudi-v-strane/ (дата доступа: 20.08.2023)
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Факторный анализ позволяет лучше понять взаимосвязи и, следовательно, получить систем-
ную картину развития российской инновационной системы. Например, анализ фактора 8 вто-
рой выборки показывает, что проблема развития технического предпринимательства связана с 
развитием цифровой экономики, обеспечением кадрового потенциала, технологическими стар-
тапами, новой экономикой и научными разработками. На качественном уровне пример нарра-
тива, в котором отражено большинство указанных факторов, приводит заведующий кафедрой 
химической технологии и новых материалов химфака МГУ им. М.В. Ломоносова Виктор Авдеев: 
«Я студентам постоянно повторяю: ваша любая идея чего-то стоит, если вы знаете, кому вы ее 
продадите. Кто в ней нуждается. На кого вы будете работать. С кем вы будете работать. И чем 
раньше вы начнете это понимать, тем точнее в материаловедении выстроите цепочку разрабо-
ток. Она будет более эффективной. Меньше вы потратите времени, денег. И достигнете резуль-
тата. Это азбука управления, а мы все это прошли экспериментально. Об этом я говорю не только 
студентам, но всем в университете: если мы не научимся понимать нужды и интересы предпри-
нимательства, ничего не получится. Если мы не будем им нужны, то все наши замыслы, любые 
вливания, все выдохнется. И наоборот. Мы можем получить потрясающий эффект»3.

Кадровое обеспечение инновационной системы, согласно факторному анализу, связано с 
развитием науки и образования, с одной стороны, и бизнеса – с другой. Это формирует два на-
правления анализа: первое связано с возможностями по релевантной подготовке кадров, вос-
требованных инновационным бизнесом, а второе – это сохранение и развитие механизмов вос-
производства кадров как в науке, так и в бизнесе.

Качественный анализ нарративов показывает, что в российской практике существуют опре-
деленные успехи в формировании устойчивой системы привлечения и воспроизводства науч-
ных кадров: «Нужна системная работа с талантливой молодежью на всех уровнях обучения. 
Недостаточно в стране одного или трех “Сириусов” или “Артеков”. Такие центры должны быть 
в регионах. Часто, вернувшись из таких “продвинутых” центров, ребята, сталкиваясь с постоян-
ной посредственностью, теряют стимулы к развитию. Мы пробуем изменить ситуацию: первыми 
в регионе создали детский технопарк “ТехнариУм”, первый в России студенческий бизнес-инку-
батор. Для развития научных школ и подпитки их молодыми талантами в ТУСУРе более десяти 
лет реализуется собственная программа развития человеческого капитала – “элитная аспиран-
тура”. Прошедшим жесткий отбор аспирантам выплачивается из внебюджетных средств вуза 
дополнительная повышенная стипендия, финансируется участие в конференциях, публикация 
статей. В свою очередь, участник кадрового резерва должен осуществлять трудовую деятель-
ность только в ТУСУРе в качестве научного сотрудника и преподавателя, а после успешной за-
щиты проработать в ТУСУРе не менее трех лет. Благодаря такой работе мы формируем кадровый 
потенциал, ответственный за будущее нашего университета»4.

Воспроизводство кадров в науке в российских условиях имеет особенности, которые, прежде 
всего, связаны с институциональной средой российской сферы науки и образования. Одной из 
таких особенностей является низкая мобильность российских ученых. Приведем пример нар-
ратива о низкой мобильности: «Про Россию в этом отношении известно немного – при общем 
признании того факта, что страна немобильная, масштабы, а тем более динамика этого процес-
са, остаются “белым пятном”, хотя и есть исследования некоторых факторов, препятствующих 
мобильности. В частности, исследования вузовского сектора науки, проводившиеся НИУ ВШЭ, 
показывают, что характерной именно для России является практика найма, когда на должно-
сти ассистентов преподавателей и преподавателей нанимаются выпускники университета или 
аспиранты, приписанные к кафедре. Около двух третей преподавателей окончили тот же вуз, 
где они работают, и это считается нормой. Более того, 62% заведующих кафедрами считают, что 
такая политика должна продолжаться, и только 15% готовы привлекать к сотрудничеству специ-
алистов из промышленности. Фактически это не только препятствие мобильности, но и фикса-
ция определенного застоя, в том числе в научной работе, поскольку при такой практике найма 

3 Механик А. Долина, которая должна стать цветущим садом. Эксперт, № 51, 14.12.2015. https://expert.ru/expert/2015/51/dolina-
kotoraya-dolzhna-stat-tsvetuschim-sadom/ (дата доступа: 20.08.2023)

4 Операция «Кооперация». Эксперт-Сибирь, 18.03.2019. https://expert.ru/siberia/2019/12/operatsiya-kooperatsiya/ (дата доступа: 20.08.2023)
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качество подготовки специалиста уходит на второй план»5. Однако выводы из такого нарратива 
о необходимости повышения мобильности могут быть не такими однозначными с учетом инсти-
туционального и исторического контекста. Мобильность российских ученых осуществляется как 
из регионов в Москву и отчасти в Санкт-Петербург, так и – внутри регионов – в более крупные 
научные центры, например Новосибирск, Нижний Новгород. У региональных провинциальных 
научных центров и университетов фактически нет возможности привлекать на долгосрочной ос-
нове сильных исследователей и преподавателей, кроме как выращивать их собственными силами. 
И хотя при наличии финансирования, связанного с выполнением показателей по мобильности, 
могут наблюдаться исключения из этого правила, в корне они ситуацию не меняют.

Решение кадровой проблемы в российской инновационной системе возможно только при 
реализации системного подхода. Новые системные вызовы для российской инновационной си-
стемы требуют значительных изменений в кадровой политике, «в которую с неизбежностью 
придется встраивать систему стимулов к получению практических результатов, а не только пу-
бликации статей» (Дежина, 2023: 145). Поэтому системные изменения в кадровом обеспечении 
инновационной сферы должны опираться на четкое понимание существующего положения дел. 
И здесь факторный анализ и качественный анализ нарративов очень хорошо показывает, какие 
связи являются ключевыми. Например, важнейшим условием развития кадров для инноваций 
является спрос на такие кадры. В российских условиях реализуются схемы, которые хорошо за-
рекомендовали себя в других странах. Одна из таких схем реализуется через создание бизнеса, 
ориентированного на инновации: «Нет инновационных кадров, потому что они не востребова-
ны. Нет инноваций, потому что нет кадров. Кто-то должен разрубить этот узел и сделать первый 
шаг. Поэтому мы делаем первый шаг – создаем в республике технопарк “Биотехнополис”. Это 
будет некая переговорная площадка между наукой и бизнесом. Научные разработки, которые 
у нас уже есть, будут доводиться здесь до уровня товара. Наши институты готовы начинать го-
товить кадры, и люди, естественно, найдутся. Когда человек понимает, где он будет работать и 
сколько он будет зарабатывать, у него появляется мотивация. Сегодня такой мотивации нет»6.

Системность в создании кадрового потенциала для российской инновационной системы 
сквозь призму факторного анализа тесно связана с «технологическим предпринимательством» 
и «технологическими стартапами». На качественном уровне при анализе нарративов мы на-
ходим подтверждения, которые описывают различные образовательные практики, направлен-
ные на формирование связей между системой подготовки кадров и технологическим предпри-
нимательством: «Мы все время занимаемся поиском новых форматов и моделей. Мне кажется, 
очень перспективен проект “Стартап как диплом”. Но, по моему мнению, этого недостаточно, 
мы должны совместными усилиями искать ответы на ряд вызовов. Прежде всего, это масштаб 
влияния университетов на технологические тренды в экономике. Возможности университета 
позволяют вовлечь в деятельность по воспитанию предпринимателей новой экономики порядка 
двухсот-трехсот человек, мы можем создать две-три образовательные программы и вывести на 
рынок десять-пятнадцать стартапов. Сегодня это нормальный уровень практически для любого 
ведущего университета. Но для того, чтобы влиять на среду и создавать экосистему технологи-
ческого предпринимательства, этот счет в крупном университете должен быть на тысячи и в эту 
сферу должно быть вовлечено от пятнадцати-двадцати процентов преподавателей и студентов. 
Если мы этого рубежа не перейдем, создание стартапов так и останется элитной историей, на 
рынке будут появляться более или менее успешные кейсы, но не более того. Это репутационный 
и демонстрационный уровень, а не уровень влияния на экономику»7.

Проведенный анализ показывает, что темы, циркулирующие в СМИ, в значительной степени 
отражают специфические поведенческие практики, имеющие значение для развития инноваций 
с точки зрения вопросов, которые необходимо решить.

5 И ныне там. Что тормозит мобильность ученых? Поиск, 28.03.2014. http://www.poisknews.ru/theme/innovation/9704/ (дата 
доступа: 20.08.2023)

6 Вячеслав Наговицын: «Мы не думаем об инвестициях, мы думаем за инвестора». Эксперт-Сибирь, 27.05.2013. http://expert.ru/
siberia/2013/21/vyacheslav-nagovitsyin-myi-ne-dumaem-ob-investitsiyah-myi-dumaem-za-investora/ (дата доступа: 20.08.2023)

7 Сделать стартапы фундаментом новой экономики. Эксперт, 12.10.2020. https://expert.ru/expert/2020/42/sdelat-startapyi-
fundamentom-novoj-ekonomiki/ (дата доступа: 20.08.2023)
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Показателен здесь анализ такой важной проблемы национальных инновационных систем, как ин-
теллектуальная собственность. В первом массиве нарративов составная лексема «интеллектуальная 
собственность» занимает первое место по частоте (273), во втором массиве уже восьмое место (252).

Самым интересным является тот факт, что при проведении факторного анализа «интеллек-
туальная собственность» вообще не вошла в круг релевантных словосочетаний. Объяснение 
того факта, что частота упоминания словосочетания «интеллектуальная собственность» велика, 
но не значима, лежит в плоскости возможностей не только декларировать право собственности, 
но и использовать его в рамках конкретных инновационных проектов и производств.

Не секрет, что в российских условиях интеллектуальная собственность выполняет роль ко-
личественного показателя, используемого различными, чаще всего государственными структу-
рами. Прежде всего, такой показатель исполняет роль индикатора для определения успешности 
или эффективности инновационной деятельности. Приведем примеры двух нарративов, при-
надлежащих руководителям в российской сфере образования и науки.

Первый нарратив принадлежит заместителю министра науки и высшего образования Сергею 
Люлину: «Патентование раскрывает вашу деятельность, ваши знания и технологии, и если вы 
не планируете использовать технологию в реальной экономике, то его [патента. – Прим. В.В., 
Е.М.] смысл теряется. Поэтому дешевые российские патенты университеты делают охотно, а до-
рогие зарубежные – нет. Количество лицензий, проданных университетами, чудовищно мало». 
Люлин в ответ сравнил подсчет патентов с наукометрическими показателями: нужно стремить-
ся не только к тому, чтобы в России регистрировали больше изобретений, но и к тому, чтобы это 
были не патенты ради патентов: «Патентование имеет смысл, если вы готовы к внедрению этих 
результатов, а не просто заявляете “вот интересная штука”»8.

Второй нарратив принадлежит ректору Сколковского института науки и технологий Алексан-
дру Кулешову. По его словам, «…в России патенты оформляются как раз ради патентов, потому что 
их практический смысл невелик». «Российский патент не защищает ни от чего, в России можно (я, 
конечно, преувеличиваю) запатентовать коробку спичек... Российский патент очень легко полу-
чить, поэтому абсолютизация патентов, которая у нас господствует, – это графоманство», – заявил 
Кулешов. Но дело не только в проблемах с российскими защитными документами: во всем мире 
патентное право меняется. Крупные компании скупают патенты на случай, если они пригодятся в 
судах с другими гигантами, но действительно востребованные технологии сохраняются в режиме 
коммерческой тайны. «Технология – это кулинарная книга, по сути дела, набор параметров... Если 
ты ее запатентуешь, завтра ее будут делать китайцы или корейцы. Наш реестр патентов – “сахар-
ная косточка” для наших соседей», – предостерег Кулешов.

Использование патентов как целевых показателей не только искажает стимулы, но также может соз-
давать дополнительные барьеры, например, для сотрудничества с партнерами из других вузов. Вот нар-
ратив, который транслирует проректор по науке МИСиС Михаил Филонов: «Вы ставите общее число па-
тентов вузу в плюс. Я в последние пять лет занимаюсь тем, что снижаю количество российских патентов, 
которые поддерживает наш университет. Мы каждый год вынуждены регистрировать по 50–80 патентов, 
потому что патент зачастую не реальный объект для коммерциализации, а индикативный показатель, 
который вытекает из федеральных целевых программ. И из этих 50–80 заявок нашего вуза в Роспатент 
идут лишь штук пять патентов – это результаты хозяйственной деятельности, которые представляют 
экономический интерес. Я также против коллабораций с другими организациями – это патенты, кото-
рые потом невозможно реализовать. Как только появляются два владельца, патент становится мертвым 
грузом. Им можно отчитываться, но продать его становится фактически невозможно»9.

Применение показателей при реализации социально-экономической политики давно под-
вергается критике в социальных науках. Однако различные KPI продолжают использоваться. 
Один из широко распространенных аргументов в пользу KPI акцентирует внимание на необхо-
димости измерения результативности организаций, занимающихся инновациями. На практике 
показатели достигаются, но за счет «работы на показатель», преодоления дополнительных барье-
8 «У нас в стране больше инжиниринговых центров, чем задач для них». Indicator.ru, 23.10.2020. https://indicator.ru/engineering-

science/u-nas-v-strane-bolshe-inzhiniringovykh-centrov-chem-zadach-dlya-nikh.htm (дата доступа: 20.08.2023)
9 Патентуй или потеряешь. Эксперт, 16.10.2017. http://www.acexpert.ru/analytics/ratings/reyting-izobretatelskoy-aktivnosti-vuzov.

html (дата доступа: 20.08.2023)
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ров и оппортунистического поведения: «Разумеется, что и предприниматели, и инвесторы – люди 
ушлые, и почти всегда сумеют обойти подобные нелепые ограничения. Однако зачем вообще соз-
давать препятствия столь бессмысленные – и вредные? Ответ очевиден: все те же пресловутые 
“показатели”… Подобные показатели – плоть от плоти бюрократии и не имеют ничего общего с 
инновационным предпринимательством и венчурными инвестициями»10.

Часто встречаются нарративы, опирающиеся на мировые тенденции в развитии институтов 
интеллектуальной собственности: Роль эффективной системы управления интеллектуальной соб-
ственностью для успешного развития современной инновационной экономики не отрицает никто. 
Задача состояла в том, чтобы оценить эту роль в цифрах, пояснил первый проректор, директор 
ИСИЭЗ НИУ ВШЭ Леонид Гохберг: «Мы проанализировали огромный массив данных ВОИС, ОЭСР, 
Всемирного банка, ЮНКТАД и других международных организаций. Существует исследователь-
ский и экспертный консенсус, подкрепленный статистикой о том, что уровень развития института 
интеллектуальной собственности напрямую коррелирует с уровнем конкурентоспособности эко-
номики и устойчивостью экономического роста. Развитая система интеллектуальной собствен-
ности является важнейшим условием успешной интеграции в международные цепочки создания 
стоимости и знания, определяет возможности реализации инновационного потенциала страны»11.

Некоторые стандартные подходы к развитию управления интеллектуальной собственностью 
плохо подходят в условиях беспрецедентного санкционного давления на российскую экономику 
и инновационную систему. Поэтому в целом верные нарративы о совершенствовании политики 
в сфере интеллектуальной собственности также требуют корректировки в новых условиях.

Заключение

Экономическая наука обладает значительным потенциалом для междисциплинарных исследований 
эволюции российской инновационной системы. Нарративная экономика является одним из способов 
междисциплинарного взаимодействия экономистов с представителями других общественных наук. 
В данной статье проведен количественный анализ нарративов о российской инновационной системе, 
позволивший выявить взаимосвязи между микротемами. Выборка охватила два массива нарративов, 
содержащихся: (1) в рейтинговых СМИ и (2) в специализированных СМИ. Полученные результаты про-
интерпретированы путем интеграции количественного и качественного подходов. Примером послу-
жила проблема кадров для российской инновационной системы. Перспективы улучшения подготовки 
кадров, прежде всего, касаются внедрения образовательных практик, направленных на формирование 
системных связей между сферой образования и технологическим предпринимательством.

Важным результатом факторного анализа двух массивов нарративов стало отсутствие среди 
релевантных микротем лексемы «интеллектуальная собственность». Это объясняется относи-
тельной неэффективностью институтов интеллектуальной собственности в российской иннова-
ционной системе, ориентацией акторов на достижение формальных показателей работы.

Дальнейшие перспективы анализа нарративов о российской инновационной системе могут 
быть связаны с использованием новых программных продуктов и нарративов, распространяе-
мых в социальных сетях.
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Технологический суверенитет активно входит в повестку как аналитических, так и научных дискуссий. 
В современной литературе продвигается мысль о том, что обеспечение технологического суверенитета 
следует четко отделить от модели экономической автаркии; утверждается, что технологический 
суверенитет – по сути, кооперативная стратегия, но с элементами правительственного контроля. 
Однако возвращение субъектности правительств в выстраивании глобальных технологических 
цепочек неизбежно расширяет практики технологического протекционизма и блоковой фрагментации 
международной торговли. Данное противоречие, на наш взгляд, повторяет парадокс классического 
суверенитета. В настоящей работе мы рассматриваем как концептуальные основы технологического 
суверенитета, так и более практические аспекты его обеспечения. На концептуальном уровне 
отмечаем, что технологический суверенитет начал формироваться в разных странах как реакция 
на распространение технологических платформ, которые стали неожиданным источником 
экстерриториального институционального влияния. Это подводит нас к проблеме практического 
анализа технологических платформ, связанных с ними технологических схем и выбора ключевых элементов 
для поддержки собственными системами разработки. Критериями выбора таких элементов 
могут являться, помимо прочего, степень их коммодитизации и минимальный масштаб внедрения. 
Мы рассматриваем пример анализа технологической схемы телекоммуникационного оборудования. 
Отмечаем, что обеспечение технологического суверенитета носит вынужденный характер, связано 
с потерей экономической эффективности в краткосрочном периоде, но позволяет снижать риски 
экстерриториального институционального влияния в долгосрочной перспективе.

Ключевые слова: технологический суверенитет; технологическая платформа; коммодитизация; 
локализация; международная торговля; технологическая политика; технологическая цепочка; 
экстерриториальное институциональное влияние
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Technological sovereignty is on the agenda of both analytical perspectives and academic discussions. Current 
literature promotes the idea that the framework of technological sovereignty should be clearly separated 
from the model of economic autarky; it is argued that technological sovereignty is essentially a cooperative 
strategy, but with elements of state control. However, the return of state agency in the realignment of 
global technological chains inevitably extends the practices of technological protectionism and the block-
fragmentation of international trade. This contradiction, we argue, follows the paradox of classical sovereignty. 
In this paper we consider both the conceptual foundations of technological sovereignty and the more practical 
aspects of ensuring it. At the conceptual level, we note that technological sovereignty is emerging in different 
countries in response to the proliferation of technological platforms that have become an unexpected source 
of extraterritorial institutional influence. This brings us to the problem of practical analysis of technological 
platforms, associated technology chains and the selection of key elements that should be supported by 
domestic R&D platforms. Criteria for selecting such elements may include the degree of commoditization and 
the minimum scale of implementation. As an example of an emerging tradition, we analyze the technology 
chain in the mobile telecommunications equipment sector. We find that securing technological sovereignty is 
inherently reactive in nature. It is associated with a failure of economic efficiency in the short run, but allows 
to reduce the risks of extraterritorial institutional influence in the long run.

Keywords: technological sovereignty; technological platform; commoditization; localization; international 
trade; technology policy; technology chain; extraterritorial institutional influence
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Введение

Широкий интерес к теме технологического суверенитета на международном уровне проявил-
ся в 2020 г. под влиянием COVID-19, и особенно среди европейских специалистов (Crespi et al., 
2021). До этого тема технологического суверенитета поднималась в основном в рамках циф-
ровой экономики, точнее, в рамках вопросов информационной безопасности при хранении и 
трансграничной передаче данных (Maurer et al., 2015). Тем не менее последние работы (Edler et 
al., 2023; March and Schieferdecker, 2023) расширяют концепцию до уровня возвращения прави-
тельствам развитых стран центральной роли в формировании национальных инновационных 
систем. Такого же подхода придерживается ОЭСР в своем флагманском отчете о научно-техно-
логической политике 2023 г.1

1 OECD Technology and Innovation Outlook 2023. Enabling Transitions in Times of Disruption. OECD Publishing, ParisScience. DOI: 
10.1787/0b55736e-en

https://doi.org/10.1787/0b55736e-en
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Возвращение субъектности (agency) правительств в выстраивании глобальных технологи-
ческих цепочек неизбежно расширяет практики технологического протекционизма и блоковой 
фрагментации международной торговли. Поэтому технологический суверенитет как концепция с 
настороженностью воспринимается как в сообществе экономистов, специалистов в области обще-
ственных наук, так и в среде инженерно-технической интеллигенции, но по разным причинам.

Поколения экономистов были воспитаны на понимании центральной роли разделения тру-
да и международной торговли в повышении мирового благосостояния, борьбы с неравенством и 
бедностью. Открытость торговли, в том числе обмена технологиями, зачастую рассматривается 
как причина экономического успеха ведущих стран Запада и Восточной Азии в послевоенный 
период (Krugman et al., 2023). Более критические взгляды на проблемы глобальной торговли 
встречаются реже (см., например, Chang, 1993; Chang, 2007; Родрик, 2014). 

В результате в среде экономистов-теоретиков понятие технологического суверенитета если 
и существует, то прочно ассоциируется с автаркией и отрицанием свободной торговли. Не слу-
чайно одна из первых дискуссионных работ по теме предвосхищает этот вектор критики сразу 
в заголовке – “Technology sovereignty as Ability, not Autarky” (March and Schieferdecker, 2023). 

Специалисты в области STEM обращают внимание на другую особенность современных тех-
нологий – использование передовых платформ разработки и модульный подход к разработке 
(на фоне сокращения жизненного цикла продукции). Требуется оперативный доступ к лучшему 
ПО и компонентам для быстрой интеграции и вывода на рынок инновационной продукции. По-
этому технологический суверенитет в современной экономике недостижим, по крайней мере 
для подавляющего большинства стран.

Наконец, поляризованные оценки появляются в обзорных работах аналитического характе-
ра, особенно в контексте ситуации вокруг Китая или России2.

Сразу обозначим, что мы не ставим перед собой задачу «доказательства теоремы о [не]воз-
можности» технологического суверенитета. Сегодня мы на практике наблюдаем, что именно 
наиболее развитые в технологическом отношении страны обращаются к проблеме технологи-
ческого суверенитета, даже если данная терминология не используется непосредственно.

Поэтому основной целью настоящей статьи является теоретический анализ того, какие про-
цессы привели к появлению запроса на технологический суверенитет, а главное, что это озна-
чает на микроуровне (на уровне перестройки технологических цепочек)? Для этого мы разде-
лим статью на две самостоятельные части. В первой рассмотрим подходы к технологическому 
суверенитету на концептуальном уровне, стараясь избегать излишней политизации вопроса. Во 
второй проанализируем, каким образом можно попытаться реализовать политику технологиче-
ского суверенитета на микроуровне. Для этого нам понадобятся концепции, которые позволят 
связать эти два уровня рассмотрения, а именно – механизмы монополизации и перестройки тех-
нологических цепочек (технологических схем).

В работе мы планируем рассмотреть три положения. Во-первых, почти везде запрос на тех-
нологический суверенитет является реакцией национальных правительств на монополизацию 
ключевых элементов транснациональных технологических цепочек, поэтому носит вынужденный 
и противоречивый характер. Данные противоречия наблюдались еще в 1990-х (Kuttner, 1990; 
Kobrin, 1999) и проявились к началу 2010-х (Родрик, 2014). Во-вторых, побочным эффектом повы-
шения технологического суверенитета является снижение эффективности в краткосрочном пе-
риоде (именно поэтому мы рассматриваем его как вынужденную политику). Наконец, реализация 
политики технологического суверенитета является инструментом ограничения экстерриториаль-
ного институционального влияния технологических платформ в долгосрочной перспективе.

Дальнейшее изложение строится следующим образом. Вначале мы более подробно охарактери-
зуем концептуальные подходы к понятию классического суверенитета, а также причины появления 
концепции технологического суверенитета. Затем рассмотрим прикладные аспекты политики обе-
2 Ряд аналитиков вообще связывают появление понятия «технологического суверенитета» с идеологической линией, направленной 

на коррекцию моделей глобализации. В частности, понятия «дружественных берегов» (friendshoring), «разъединения экономик» 
(decoupling) являются признаками такой концептуализации (см., например: Fünf Thesen zu den geoökonomischen Irrwegen des 
Westens. Handelsblatt, 02.06.2023. https://www.handelsblatt.com/meinung/kommentare/essay-fuenf-thesen-zu-den-geooekonomischen-
irrwegen-des-westens/29182346.html (accessed on August 7, 2023)). 
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спечения технологического суверенитета разными странами, в том числе проблемы перестройки 
технологических цепочек на микроуровне. Для этого мы используем условный пример из сферы 
телекоммуникаций (Dezhina et al., 2021), которая уже стала стандартной темой в рамках обсуждения 
технологического суверенитета. На примере оборудования для мобильной связи мы продемонстри-
руем проблемы, связанные с анализом технологических цепочек на микроуровне, а именно – про-
блемы выбора технологий, которые необходимо поддерживать собственными разработками. Далее 
мы рассмотрим критерии выбора ключевых технологических элементов для разработки, например 
степень их коммодитизации (Abonamah et al., 2021). В завершение остановимся на проблеме эффек-
тивности реализации политики технологического суверенитета на микроуровне.

Технологический суверенитет на концептуальном уровне

Парадокс суверенитета

В традиционном понимании суверенитет – это верховная легитимная власть (supreme authority) на 
территории3. Важным признаком суверенитета является независимость [государства] от внешнего 
влияния на свои базовые прерогативы (basic prerogatives). Соответственно, широта номенклатуры 
«базовых прерогатив» отличает абсолютный суверенитет от его ограниченных форм. Кром того, со 
времен Гоббса также принимается принцип верховенства суверенитета по отношению к закону. Эта 
ситуация известна как парадокс суверенитета, который «в одно и то же время находится внутри и за 
пределами правовой системы» (Агамбен, 2011: 22). Данный парадокс настолько трудно разрешим, 
что ряд влиятельных философов рекомендуют вовсе отказаться от данного понятия (Skinner, 2010).

В целях настоящей работы мы несколько конкретизируем определение суверенитета, чтобы 
сделать его более совместимым с экономическими анализом4.

Современный суверенитет в нашем определении – это монопольная власть [государства] на 
установление и подкрепление всеобщих правил [жизнедеятельности] в рамках территории. 
Данное определение5 сохраняет все свойства исходного определения (верховенство, правовую 
основу и территориальность власти), только добавляет в него возможность регулировать сте-
пень влияния и номенклатуру инструментов.

Современный суверенитет расширяет номенклатуру инструментов, например, за счет ин-
формационных методов воздействия. Эти же инструменты могут использоваться другими аген-
тами для ограничения монопольного положения (Wriston, 1988). Понятие монополии отражает 
возможность выбора степени влияния (по аналогии с экономической монополией, которая име-
ет возможность назначать цену в более широких пределах, чем другие структуры).

Поскольку институты в разной степени подвержены изменениям, у суверенитета есть преде-
лы институционального влияния. Запреты (в широком смысле) можно рассматривать как пре-
дельный случай институционального влияния. У суверенного государства сохраняется возмож-
ность запрещать технологическую деятельность на своей территории, но данные запреты при 
прочих равных ведут к снижению экономической эффективности.

Кроме того, институциональное влияние может быть экстерриториальным. При прочих рав-
ных суверенитет должен ограничивать (по крайней мере, контролировать) экстерриториальное 
институциональное влияние [извне].

Для определения суверенитета не обязательно вводить понятие технологии. Технологии яв-
ляются одним из многих объектов институционального регулирования. Например, традиционно 
под государственное регулирование попадало [не]распространение военных технологий.
3 Philpott, D. (2020). Sovereignty. In: Zalta, E. (ed.) The Stanford Encyclopedia of Philosophy. https://plato.stanford.edu/archives/fall2020/

entries/sovereignty/ (accessed on September 13, 2023)
4 Например, в историко-политическом дискурсе возникает понятие гегемонии как интеллектуального и [без]нравственного 

лидерства. Нас же больше будут интересовать вопросы технологического лидерства.  
5 Наше определение по структуре близко одной из известных концепций государства М. Вебера (государство, определяемое через 

такое свойство, как «монополия на [легитимное] насилие»). При этом, на наш взгляд, определение Вебера слишком сужает 
институциональный инструментарий, который использует современное государство. Предложенное нами определение, следуя 
терминологии Агамбена (2011: 13), отражает «юридически-институциональную модель власти». Разумеется, в философском 
дискурсе теории Вебера может быть недостаточно для анализа концепции современного государства (Skinner, 2010). 

https://plato.stanford.edu/archives/fall2020/entries/sovereignty/
https://plato.stanford.edu/archives/fall2020/entries/sovereignty/
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Для нас важнее, что эволюция глобальной торговли привела к появлению технологических игро-
ков (агентов), которые не являются суверенными субъектами, но также могут оказывать экстеррито-
риальное институциональное влияние. Речь идет о цифровых и (или) технологических платформах.

Второй важный аспект – государственный аппарат лишь в теории реализует монопольные права 
оптимальным образом (например, теории «оседлого бандита» постулируют оптимизационное пове-
дение). На практике суверенитет, как и любая монопольная власть, может быть предметом ограниче-
ний, в том числе и самоограничений (добровольных ограничений). Быстрое технологическое разви-
тие конкурентов ведет к попыткам со стороны лидеров перейти от политики конкуренции к политике 
технологического сдерживания. Наиболее развитые государства, хотя это не поощряется в наднацио-
нальном праве, могут навязывать экстерриториальное применение своих правил, таким образом огра-
ничивая суверенитет других стран. В современном мире данное явление связывается с проявлением 
гегемонии в международных отношениях, может проявляться, например, в форме санкций.

Парадокс технологического суверенитета

Это, по сути, частный случай того же парадокса суверенитета, о котором мы говорили вначале. 
В экономической интерпретации парадокс сводится к следующему: свобода торговли ведет к 
технологическому суверенитету, который призван ограничить свободу торговли.

Активно упоминаемые нами работы (Edler et al., 2023; March and Schieferdecker, 2023) пыта-
ются найти пути разрешения данного парадокса: в первом случае, апеллируя к трудам Э. Гид-
денса, во втором – тщательно работая с определениями6.

В знаковой работе (Edler et al., 2023) авторы систематизируют концептуальный переход к техноло-
гическому суверенитету. Отличие от модели классической глобализации заключается в проактивной 
защите от размывания своей роли в транснациональных технологических цепочках, в том числе от 
экстерриториального институционального влияния (особенно недружественного). Технологический 
суверенитет рассматривается как институциональная основа, в рамках которой правительства должны 
пытаться сохранять субъектность7 в проведении технологической и инновационной политики. При 
этом подчеркивается, что их подход принципиально антиавтаркический, основанный на встраивании 
государства в надежную сеть международных отношений и партнерств (embedded agency). 

В статье (March and Schieferdecker, 2023) технологический суверенитет также рассматри-
вается как один из сценариев развития международной кооперации. В этой работе особенно 
заслуживают внимания два рассмотренных примера, где ЕС сохраняет лидирующие позиции. А 
именно: технологии «Индустрии 4.0» и разработка передового литографического оборудова-
ния для производства интегральных схем8.

На концептуальном уровне происходит попытка примирить между собой требования технологиче-
ского суверенитета и выстроенную теорию и практику международной торговли. Судя по докладу ОЭСР, 
основной рекомендацией является введение уровня «общих ценностей» в основание научно-технологи-
ческой политики. Другими словами, государственное вмешательство в экономические отношения может 
быть обосновано требованием технологического суверенитета, если для этого есть основание на уровне 
общих ценностей (например, демократии, прав человека, устойчивого развития и др.)9. Такой подход в 
целом соответствует современным западным философским представлениям о концепции суверенитета, 
в которых отводится роль ценностным и нравственным ориентирам (Skinner, 2010: 45).

Технологии и суверенитет

Любопытный обзор взаимовлияния технологий и суверенитета можно найти в одноименной ра-
боте (Wriston, 1988). Еще в 1980–1890-х гг. сформировались представления, что ИКТ ведут к раз-
6 Значительная часть текста посвящена выводу определений. Например, в (Edler et al., 2023) в качестве важной особенности 

подхода к технологическому суверенитету выделяют принцип «not “over” but “of”», т.е. суверенитет не над чем-то, а в 
отношении чего-то (перевод и интерпретация – Т.Г.). 

7 В оригинале используется термин agency – в смысле способности играть роль самостоятельного агента. 
8 Отметим, что «Индустрия 4.0» иллюстрирует технологическое лидерство в разработке платформ для промышленной 

автоматизации и проектирования. Лидерство в литографическом оборудовании иллюстрирует хрестоматийный пример 
глобальной монополии в результате технологических инноваций. 

9 Подробнее: https://www.oecd.org/sti/science-technology-innovation-outlook/
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мыванию (erosion) классического суверенитета, однако не было понятно, в каких формах будет 
развиваться этот процесс (Wriston, 1988; Perritt, 1998).

В простой версии можно было бы списать все на глобальные тренды, такие как «цифровиза-
ция»; либо на быстрое развитие крупной страны, которая бросает вызов существующему поряд-
ку. Однако эти объяснения, даже соединенные вместе, слишком огрубляют картину.

Основной тезис, который мы рассмотрим: запрос на технологический суверенитет являет-
ся эволюционным ответом на быструю коммодитизацию ключевых технологических продуктов 
(Reimann et al., 2010) и на распространение технологических платформ10.

Для этого попытаемся проследить общую картину того, как технологии для гражданских 
рынков стали проблемой суверенитета. Для развития этой дискуссии введем общую схему ис-
пользуемых понятий и рассмотрим их по порядку (рис. 1). Общую эволюцию международной 
торговли можно рассматривать как смену этапов интеграции и дезинтеграции. На каждом этапе 
добавляются новые доминирующие формы торговых отношений.

Рис. 1. Взаимосвязь суверенитета и международной торговли технологиями
Источник: составлено автором

Мы исходим из того, что исторически международная торговля находилась под контролем клас-
сического суверенитета11.

Период восстановления после Второй мировой войны в целом показал, что открытость меж-
дународной торговли и обмен технологиями помогают избегать межгосударственных конфлик-
тов. Однако в рамках традиционных теорий не было объяснения встречной торговли техноло-
гическими товарами. Кругман предложил одно из возможных объяснений (Krugman, 1979): со-
гласно его модели, встречная торговля расширяет объемы рынков торговых партнеров (за счет 
возрастающей отдачи от масштаба). Это был шаг вперед по сравнению с теориями, объясняющи-
ми международную торговлю разницей в распределении ресурсов (endowments).

Тем не менее период восстановления и роста сопровождался «торговыми конфликтами», 
прежде всего между США и Японией, которые достигли пика в 1980-е гг. (Irwin, 1996). Приемы, 
которые использовались в рамках политики добровольного ограничения экспорта, уже тогда 
внутренне противоречили принципам свободной торговли. Тем не менее развитие междуна-
родной торговли все еще прочно связывалось с доминантой экономической эффективности над 
протекционизмом12.
10 Evans, P., Gawer, A. The Rise of the Platform Enterprise: A Global Survey. The Center for Global Enterprise. https://www.thecge.net/app/

uploads/2016/01/PDF-WEB-Platform-Survey_01_12.pdf (accessed on September 3, 2023).
11 Можно смело утверждать, что распределение прав торговли на территориях являлось причиной многих конфликтов колониальной 

эпохи. Известны даже случаи принуждения к открытию торговли тех государств, которые старались сохранять закрытость от 
внешнего мира (см. пример стран Восточной Азии в XIX веке). 

12 Высокоразвитые страны в целом придерживались установленных правил, несмотря на периодические исключения из них 
для себя. Например, США были вынуждены мириться с потерей важных сегментов технологических рынков в результате 
международной конкуренции (Irwin, 1996). Япония, в свою очередь, стала трансформировать экспортную модель в сторону 
модели выстраивания транснациональных цепочек под своим контролем (в результате выпуск конечного продукта мог 
осуществляться за пределами страны). 
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Реакцией на обострение конкуренции стало выстраивание транснациональных цепочек добавлен-
ной стоимости. Этот процесс хорошо документирован в литературе (Dunning, 1977; Kobrin, 1999; Портер, 
2003). Конкуренция между территориями разворачивается за размещение элементов, добавляющих наи-
большую стоимость13 конечному продукту (Портер, 2003). Считалось, что глобализация цепочек добавлен-
ной стоимости также направлена на повышение эффективности экономики и, в конечном итоге, на эконо-
мическую конвергенцию стран (о данном подходе и его критике см., например, Dowrick and DeLong, 2003).

При таких формах распространения международной торговли суверенные государства еще сохра-
няли инструменты эффективного регулирования потоков товаров, услуг, капитала и производственных 
технологий14. Работа (Shih, 2018) систематизирует новые проблемы контроля над технологиями в рамках 
транснациональных цепочек следующим образом: 1) нарушение прав интеллектуальной собственности; 
2) навязывание зарубежным компаниям условий по передаче технологий в обмен на право размещения 
бизнеса на территории; 3) переток кадров из отделений компаний – доноров технологий в местные ком-
пании. Заметим, что цифровые платформы в современном понимании только зарождались на том этапе, а 
теория платформенных рынков еще не была сформулирована (Rochet and Tirole, 2003).

Включение в транснациональные цепочки новых игроков, особенно из Восточной и Юго-Восточ-
ной Азии, стало приводить к быстрой коммодитизации15 технологически сложных товаров и услуг 
(Irwin, 1996; Yang and Huang, 2005). Признаком коммодитизации является высокая взаимозаменяе-
мость товаров при значительных объемах массового производства (Reimann et al., 2010). Причиной 
коммодитизации является то, что технологическое развитие продукта может быстро опередить ак-
туальные потребности типовых потребителей, и в конкуренции выигрывает лидер по издержкам 
(вероятно, в результате действия эффектов масштаба). На практике для рынков коммодитизиро-
ванных товаров характерна олигополия с выраженным лидером.

Коммодитизация элементов технологических цепочек стала приводить к их фрагментации – компа-
нии-лидеры специализируются на наукоемких узлах разработки и интеграции, отдавая на сторону опе-
рации, которые перешли в разряд коммодитизированных (стратегия глобального аутсорсинга). Коммо-
дитизация охватила не все слои ИКТ, но, как минимум, такие важные, как производство передовых ИС и 
телекоммуникационное оборудование мобильной связи (рис. 2). Производство серверов не попадает под 
данную категорию, однако основанные на них облачные сервисы оказались коммодитизированы (благо-
даря распространению промышленных и цифровых платформ). Подробнее о соотношении различных 
понятий, связанных с платформенными рынками, см., например, в работе (Gareev, 2018).

Рис. 2. Элементы глобальной технологической цепочки ИКТ
Прим.: ИС – интегральные схемы; ОУ – оконечные устройства.
Источник: составлено автором
13 В данном случае мы не акцентируем внимание на разнице между добавленной стоимостью (added value) и потребительской 

ценностью (consumer value). 
14 В послевоенный период конкуренция между блоками доходила до жестких форм технологического протекционизма (например, Norman, 1976). 
15 Хрестоматийные примеры коммодитизации высокотехнологичных продуктов можно найти в послевоенной истории развития 

полупроводниковой промышленности, микроэлектроники и ИТ (микросхемы памяти, компьютеры, микропроцессоры общего 
назначения, офисное ПО, экранные панели, сетевое оборудование – лишь некоторые иллюстрации). 
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Кратко напомним теоретическую модель платформ – это двусторонние рынки с сетевыми внешними 
эффектами (Rochet and Tirole, 2003), т.е. места организации торговли в широком смысле. Соответственно, 
критики теории платформенных рынков утверждали, что в ней нет ничего нового. Что это теория посред-
ничества, и любой традиционный базар с теоретической точки зрения можно рассматривать как многосто-
ронний рынок. Эта критика попадает в цель. Но для нас важнее, что традиционный базар – это конкрет-
ное географическое место, а значит, государственный суверенитет эффективно распространяется на такие 
рынки. Более того, именно разрешение на торговлю на своей территории исторически являлось, пожалуй, 
одним из главных механизмов реализации суверенитета и развития экономики (Грейф, 2013).

Итак, развитие международной торговли и ИКТ привело к формированию технологических плат-
форм, которые могут выходить за рамки государственного контроля, причем как на технологическом, 
так и на институциональном уровнях (Gareev, 2018). В первую очередь влияние проявляется в транс-
граничном перетоке и использовании специфических для платформы данных об активности пользо-
вателей в любой стране, причем в реальном времени. Мы обозначаем это явление как экстерритори-
альное институциональное влияние со стороны технологических платформ.

Неспособность эффективного регулирования технологических платформ (если не считать их пол-
ного запрета на территории) стала, на наш взгляд, тем вызовом, который привел к появлению концеп-
ции технологического суверенитета в западных странах.

Реакция развитых стран на распространение технологических платформ

Базовой платформой ИКТ является интернет, который позволил формировать многослойные и мно-
госторонние цифровые платформы. Как отмечалось, операционная деятельность платформ осно-
вана на использовании технологических цепочек в сфере микроэлектроники и телекоммуникаций 
(рис. 2). Отдельные элементы технологических цепочек защищены значительными барьерами на 
вход благодаря эффектам масштаба.

В зависимости от положения своих компаний в глобальной технологической цепочке ИКТ раз-
витые страны озаботились распространением цифровых платформ (табл.). Первой привычной ре-
акцией государств стало требование о размещении ЦОД (центров обработки данных) и хранении 
данных на их территории. Следующим этапом стал рост требований к поставщикам серверного 
и приемо-передающего оборудования и ПО. Наконец, система ограничений затронула наиболее 
передовые области развития ИКТ, связанные с искусственным интеллектом и квантовыми техноло-
гиями (вычислениями и коммуникациями). Следующим этапом, вероятно, станут попытки ограни-
чения перспективных платформ, таких как беспилотные автономные системы (дроны и пр.).

Таблица
Укрупненная картина распределения стран по глобальной цепочке ИКТ

Технологические элементы Размещение ведущих поставщиков*
Архитектура ЦПУ и ПО проектирования ИС США, Великобритания
Архитектура ГПУ и ПО проектирования ИС США
Оборудование для производства ЦПУ, ГПУ, других ИС Нидерланды (ЕС), Япония
Мощности для производства ЦПУ, ГПУ, других ИС Тайвань, США, Южная Корея
Сетевое оборудование Китай, США, ЕС, Япония
Серверное оборудование Китай, Тайвань, Южная Корея
Радиоэлектронная аппаратура и ПО Китай, ЕС

*для наиболее передовых решений
Прим.: ЦПУ – центральный процессор; ГПУ – графический процессор; ПО – программное обеспече-
ние; ИС – интегральная схема.
Источник: составлено автором

Основные стратегии регулирования платформ связаны либо с ограничениями деятельности са-
мих платформ (в крупных странах – с попыткой замещения их собственными аналогами), либо с 
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попытками перестроить цепочки добавленной стоимости, от которых зависят платформы более 
высокого уровня (например, цепочки создания ИС).

Стратегия ограничения иностранных платформ наиболее типична для Китая. Элементы этой 
стратегии используются в ряде крупных стран, не относящихся к блоку стран Запада. Вторая 
стратегия в большей степени характерна для стран Запада. Россия, со своей стороны, вынуждена 
комбинировать и балансировать элементы обеих стратегий16.

Страной, которая еще с 1990-х гг. одновременно пользовалась преимуществами открытой 
международной торговли, но остро обеспокоилась потенциалом интернета, стал Китай (во многом 
благодаря своей уникальной идеологии «двух систем») (Perritt, 1998). Однако его усилия по фор-
мированию суверенного сегмента интернета рассматривались по аналогии с мерами «допусти-
мого протекционизма», которые были характерны для других стран догоняющей модернизации.

Отношение изменилось к началу 2010-х гг., когда стало понятно, что китайские компании де-
факто добились коммодитизации ряда сегментов базовых технологий для развития интернета (в 
первую очередь телекоммуникационных систем мобильной связи). Важной вехой в вызревании 
концепции технологического суверенитета стал уход крупнейшего американского поискового 
интернет-сервиса с рынка материкового Китая в 2010 г.17 В конце 2000-х гг. в список запре-
щенных в Китае попали практически все крупные социальные сервисы американских компаний 
(которые реализуют модель цифровой платформы)18.

Вероятно, начиная примерно с 2012 г., США включились в новый цикл «торговых трений», те-
перь уже с Китаем. В их основе, по сути, лежит проблема разного понимания технологического 
суверенитета в разных странах. Хотя данный вопрос выходит за рамки настоящей статьи, отметим, 
что США перешли к политике сдерживания [технологического развития] китайской экономики. 
Основные ограничения касаются критических технологий19, которые с высокой вероятностью 
приведут к формированию новых технологических платформ. К таким направлениям можно от-
нести проблемы искусственного интеллекта, в том числе автономных систем (дронов), а также 
квантовые технологии. Китайская сторона достаточно остро реагирует на такого рода действия20.

Можно утверждать, что модель технологического суверенитета ведущих стран мира в целом 
формируется вокруг перестройки цепочек добавленной стоимости21. Глобальная ситуация с CO-
VID-19 только усилила эту тенденцию. Например, ЕС сфокусирован на бесперебойной системе 
снабжения (procurement and inbound logistic), т.е. на наличии альтернативных источников по-
ставок ключевых компонентов. Обеспечение технологического суверенитета в ЕС предлагается 
оценивать по трем уровням22:

• компонент доступен внутри Европейского союза;
• компонент доступен от двух или нескольких внешних (по отношению к ЕС) поставщиков;
• компонент доступен от одного поставщика из США или Китая.
Это связано с тем, что по большинству позиций номенклатуры высокотехнологичных из-

делий ЕС обладает, как минимум, компетенциям в области их разработки и интеграции (Crespi 
et al., 2021). Как отмечалось, компании из ЕС являются технологическими лидерами (с большим 
заделом опережения) в оборудовании для производства ИС.
16 Правительство РФ было вынуждено выносить технологический суверенитет на уровень задач государственной политики – в 

рамках Концепции технологического развития на период до 2030 года (утв. Распоряжением Правительства РФ от 20 мая 2023 года 
№ 1315-р). «Технологический суверенитет» определяется как наличие в стране (под национальным контролем) критических и 
сквозных технологий собственных линий разработки и условий производства продукции на их основе, обеспечивающих устойчивую 
возможность государства и общества достигать собственных национальных целей развития и реализовывать национальные интересы.

17 Как в целом складывается в литературе по технологическому суверенитету, мы стараемся лишний раз не упоминать конкретные 
компании и бренды.

18 Напомним, что системы фильтрации контента были развернуты в Китае еще в 2003 г., а работы по запуску системы безопасности 
интернета можно отнести к концу 1990-х гг.

19 Critical and emerging technologies List Update. National Science and Technology Council. USA. https://www.whitehouse.gov/wp-
content/uploads/2022/02/02-2022-Critical-and-Emerging-Technologies-List-Update.pdf (accessed on September 12, 2023). 

20 US Hegemony and Its Perils. Ministry of Foreign Affairs of the People’s Republic of China. https://www.fmprc.gov.cn/mfa_eng/
wjbxw/202302/t20230220_11027664.html (accessed on July 30, 2023).

21 Herault, P. Strengthening Sovereignty in the Era of Global Value Chains. IFRI: Franch Institute of International Relations. https://www.
ifri.org/sites/default/files/atoms/files/herault_global_value_chains_2021.pdf (accessed on August 1, 2023).

22 Statement of Technological Sovereignty. https://eic.ec.europa.eu/system/files/2021-06/Statement%20on%20technological%20sovereignty.
pdf (accessed on July 29, 2023).
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Для большинства стран догоняющего развития более актуальной проблемой в среднесрочной 
перспективе являются технологические разработки (technology development), которые в последние 
годы перешли из разряда вспомогательных видов деятельности, по Портеру (2003), в основные.

Промежуточные итоги обсуждения

Коммодитизация технологий и распространение цифровых платформ вызывают серьезную дис-
куссию в развитых странах в части выбора технологических приоритетов (Chan et al., 2015; Shih, 
2018). Теоретически стратегия освоения коммодитизированных продуктов целесообразна только 
в случае, если доступный рынок сопоставим с минимальным эффективным масштабом производ-
ства. На сегодняшний день, по оценкам, таким рыночным потенциалом обладают только экономи-
ки США и Китая. Это является аргументом о практической невозможности для большинства стран 
мира создания полной системы разработки и производства передовых ИС. Данный аргумент ис-
пользуется для обоснования принципиальной невозможности технологического суверенитета.

С другой стороны, коммодитизированные ИКТ-продукты настолько массово распространяют-
ся, что пока широко доступны в мире через третьи страны (возможно, с временными перебоями 
в поставках и отставанием по эффективности от передовых поколений)23. Появляются модели 
санкционной экономики как первые теоретические попытки осмысления условий международ-
ной торговли в рамках технологического суверенитета (Ghironi et al., 2023).

Рассмотренная система понятий логически подводит нас к проблеме анализа цепочек добав-
ленной стоимости на микроуровне24.

Причем для таких стран, как Россия, проблема заключается в необходимости анализиро-
вать расширенные технологические цепочки за счет включения в них технологий на уровне 
средств производства (оборудования, необходимого для создания компонентов). На примере 
России мы наблюдали эффект, когда открытость рынков может снижать стимулы к собствен-
ным технологическим разработкам. Особенно в ресурсно-ориентированных секторах. Исполь-
зование готовых технологических решений под ключ многими компаниями рассматривалось 
как основа экономической эффективности. Кроме того, на микроуровне были выстроены такие 
модели импортозамещения в форме локализации производств, которые оказались не готовы к 
практической реализации технологического суверенитета25.

Технологический суверенитет на практическом уровне

От уровня государственной политики к анализу технологических цепочек

По общему соглашению технологический суверенитет рассматривается на уровне государства 
(или надгосударственного образования). Этой теме посвящены научные и аналитические рабо-
ты, рассмотренные нами (например, Edler et al., 2023). Вопросам о том, каким образом политика 
технологического суверенитета отражается на микроуровне (на принятии решений экономиче-
скими агентами), уделяется значительно меньше внимания (Дементьев, 2023).

Мы утверждаем, что на микроуровне технологический суверенитет складывается из техно-
логической независимости конечного набора технически сложных решений (продуктов), кото-
рые отвечают за обеспечение жизнедеятельности26.
23 Последние тенденции в производстве программно-зависимых серверных ЦПУ ставят данную позицию под сомнение. Речь идет 

о технологиях дистанционного включения и отключения отдельных функций процессоров разработчиком ЦПУ (например, 
специальных ускорителей и функций безопасности). https://www.intel.com/content/www/us/en/products/docs/ondemand/overview.html

24 Вопросы коммодитизации в сфере технологий не так тривиальны. Рассмотрим, например, рынок тяговых аккумуляторных батарей 
[для электромобилей], который зависит от рынков электродных материалов. С одной стороны, рынки электродных материалов сильно 
концентрированы (из-за характерных эффектов масштаба). С другой стороны, электрохимические технологии еще позволяют повышать 
энергоемкость, в чем заинтересованы потребители. Вероятно, коммодитизация данного рынка не завершена. Поэтому вложения в 
разработки новых электродных материалов с точки зрения технологического суверенитета можно признать целесообразными. 

25 Одной из стратегий для крупных стран (с емким внутренним рынком) является импортозамещение в форме локализации производства. 
В частности, такой стратегии традиционно придерживалась Россия по значительной номенклатуре товаров. Практика показала, что локализация 
возможна практически без наличия собственных разработок (например, за счет локализации второстепенных операций и узлов).

26 В этом смысле технологический суверенитет отличается от экономической безопасности, т.е. системы жизнеобеспечения, 
которая основана на резервировании минимально необходимых и, по возможности, простых решений. 
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По мнению ведущих российских исследователей, обеспечение технологического суверени-
тета включает «переориентацию существующих технологических цепочек на дружественные 
страны, заполнение звеньев с критическими технологиями отечественными решениями, а так-
же создание опережающих научно-технологических заделов»27. Данное утверждение, в целом 
верное, требует, на наш взгляд, расшифровки в части анализа технологических цепочек.

В конечном счете задача обеспечения технологического суверенитета на микроуровне рас-
падается на четыре последовательных блока:

1) определение набора технологически сложных продуктов, которые связаны с рисками экс-
территориального институционального влияния;

2) представление технологических цепочек в виде технологических схем продуктов;
3) выбор ключевых технологических элементов, которые обеспечивают необходимый и до-

статочный технологический контроль над продуктом и должны поддерживаться собственными 
разработками;

4) выстраивание собственных систем разработки для интеграции указанных технологиче-
ских элементов.

Концепции цепочки добавленной стоимости, по Портеру (2003), в отношении сложных тех-
нологических продуктов может быть недостаточно, поскольку в ней деятельность в области R&D 
рассматривается как сквозная вспомогательная функция. Если речь идет о выстраивании соб-
ственной системы разработки для обеспечения технологического контроля, цепочка добавлен-
ной стоимости должна быть разложена до уровня технологической схемы продукта.

Технологическая схема, как правило, реализуется в виде древовидного графа, в котором на 
каждом уровне должны присутствовать технологические элементы и узел интеграции. Некото-
рые уровни технологической схемы могут состоять только из нематериальных активов (напри-
мер, ПО, алгоритмов и т.п.).

Принципиальный подход к анализу технологических цепочек продуктов отражен на рис. 3.

Рис. 3. Принципы построения технологических схем продуктов: 
выделение узлов интеграции и ключевых технологических элементов

Источник: составлено автором

Технологический контроль является отражением технологического суверенитета на микро-
уровне. Технологический контроль предполагает необходимые и достаточные знания техно-
логической схемы продукта (сервиса), которые позволяют ее реализовать, модифицировать и 
совершенствовать (развивать в новых поколениях). Речь идет о праве и возможности модифи-
кации технологической схемы без необходимости запрашивать разрешения и (или) техниче-
ской помощи от третьей стороны.
27 Импортозамещение в российской экономике: вчера и завтра. Аналитический доклад. ВШЭ. https://www.hse.ru/mirror/pubs/

share/814560067.pdf (дата доступа: 31.07.2023).
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С практической точки зрения в рамках технологической схемы целесообразно выделять 
узлы интеграции (наличия научных знаний, ноу-хау, технологической и конструкторской до-
кументации, исходного кода и специалистов). Для обеспечения технологического суверени-
тета необходимо контролировать узлы интеграции технологических схем. Именно наличие 
технологического контроля над узлом интеграции позволяет модифицировать технологи-
ческий элемент без необходимости испрашивать разрешения у владельцев аналогичных тех-
нологий.

Анализ узлов интеграции в технологической схеме позволяет оценивать уровень техноло-
гической независимости данного продукта, а также агрегировать добавленную стоимость28. Это 
помогает отличить технологический контроль, основанный на собственных системах разработ-
ки, от стратегии импортозамещения в форме локализации (т.е. выполнения производственных 
операций с разрешения владельца технологии).

Пример анализа технологических схем

На практике возникает вопрос, для каких элементов целесообразно выделять узлы интеграции в 
технологической схеме, т.е. осуществлять их декомпозицию и последующую разработку?

Далее мы попробуем проиллюстрировать ответ на данный вопрос на практическом примере 
оборудования и ПО для сетей мобильной связи. Как отмечалось, рынок телекоммуникационного 
оборудования стал той сферой, с которой фактически началась открытая фаза технологического 
противостояния США – Китай, поэтому исследователи неизменно возвращаются к примерам из 
данной отрасли (Edler et al., 2023). В рамках нашего исследования целесообразно рассмотреть 
оригинальную технологическую схему для сетей мобильной связи пятого поколения (5G). Эво-
люция данных сетей привела к тому, что на мировом рынке осталось практически 3–5 мировых 
вендора комплексного решения 5G (с лидерством китайских производителей).

Массовое производство на данном рынке связано с выпуском базовых станций (БС); ядро 
сети в основном состоит из ПО, развернутого в сети ЦОД. При этом стандарты обмена данными 
между ядром сети и БС стали открытыми раньше, и операторы связи могли комбинировать дан-
ные элементы от разных поставщиков, хотя постепенно уходили от этой практики. Стандарты 
обмена данными между модулями БС у ведущих поставщиков остаются закрытыми, что и при-
вело к узкой олигополии вендоров на глобальном рынке.

Соответственно, общей стратегией противодействия технологической олигополии является 
декомпозиция и реинжиниринг технологической схемы, например, на основе открытых стан-
дартов (интерфейсов) взаимодействия между модулями БС (Edler et al., 2023).

Укрупненная технологическая схема оборудования и ПО для сети мобильной связи пред-
ставлена на рис. 4. Данная схема может быть декомпозирована еще на несколько уровней в 
глубину. Отметим, что она в конечном итоге зависит от поставок серверного оборудования и, 
соответственно, ЦПУ серверного класса, а также от приемо-передающих модулей.

Наиболее сложным моментом с практической точки зрения является увязка технологиче-
ской схемы с оценкой требуемых для разработки ресурсов и ожидаемых эффектов от обеспече-
ния технологического контроля.

Мы предлагаем ввести понятие минимального масштаба внедрения (далее – ММВ), который 
соответствует оценкам доступного спроса. Оценка ММВ отличается от традиционной оценки ми-
нимального эффективного масштаба (МЭФ) (подробнее – см. ниже, на рис. 6). ММВ принципи-
ально допускает снижение эффективности, связанное с реализацией технологического сувере-
нитета. В технологической схеме могут присутствовать элементы, которые являются условно-
постоянными или условно-переменными по отношению к ММВ. Формирование количественных 
оценок структуры добавленной стоимости, в том числе затрат на НИОКТР, опирается на про-
гнозные оценки ММВ.

28 В предельном случае добавленная стоимость формируется из суммы стоимости, которую создают блоки интеграции, за вычетом 
первичных сырьевых ресурсов.
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Рис. 4. Анализ технологической схемы оборудования для сети мобильной связи
Прим.: % отражают долю добавленной стоимости в родительском элементе.
Источник: составлено автором

Итак, какие элементы могут стать объектом собственной разработки на приведенной техноло-
гической схеме?

Рассмотрим один из возможных сценариев выделения элементов для обеспечения техно-
логического контроля. Выделим их черным цветом (рис. 5). По сути, мы используем представ-
ленную ранее схему (рис. 4), но с учетом сценарной оценки ММВ, равной 20 тыс. БС. В данном 
случае ядро сети и система управления формируют условно-постоянные расходы (можно пред-
положить, что объем лицензирования этих элементов фиксирован для ММВ).

Рис. 5. Анализ возможного сценария обеспечения технологического 
контроля на примере сети мобильной связи для ММВ, млн долл. США

Прим.: для ММВ, равного 20 тыс. БС (при средней стоимости БС 24 тыс. долл. за шт.).
Источник: составлено автором

В нашем примере доля выделенных элементов составляет около 14% от общей стоимости ре-
шения. Это может быть меньше агрегированной доли от стратегии локализации, предусматри-

Рис. Укрупненная технологическая схема мобильной сети связи (5G)
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Рис. Укрупненная технологическая схема мобильной сети связи (5G)
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вающей сборку стандартных серверов на территории страны. Однако с точки зрения принципа 
достаточности данный сценарий представляется допустимым29.

Также обращает на себя внимание ПО ядра сети как очевидный элемент для собственной 
разработки. Однако сценарий разработки данного узла может оказаться более ресурсоемкой за-
дачей и потребовать значительно большего ММВ.

В данном условном примере, задавая базовые экономические переменные, можно опреде-
лить уровень добавленной стоимости от ММВ для выбранного сценария. Эта оценка, в свою оче-
редь, задает ограничение для эффективных (без субсидий) вложений в НИОКТР.

Поддержка выбранного на микроуровне сценария и является, на наш взгляд, предметом го-
сударственной политики в области технологического суверенитета30.

Проблема снижения экономической эффективности

Обеспечение технологического суверенитета при прочих равных будет сталкиваться с пробле-
мой снижения экономический эффективности в краткосрочном периоде (рис. 6).

Рис. 6. Минимальный масштаб внедрения и минимальный эффективный масштаб: 
потеря эффективности (Q – например, количество установленных базовых станций)

Источник: составлено автором

На рис. 6 цена P0 соответствует мировой, т.е. той, по которой поставщик готового решения (вен-
дор) согласился бы развернуть полноценную сеть мобильной связи при отсутствии ограниче-
ний. Линия AC характеризует средние издержки национального производителя в условиях тех-
нологического суверенитета. Объем спроса Qg определяет минимальный масштаб внедрения 
(ММВ), при котором отечественное решение еще может ориентироваться на доступный спрос. 
Объем спроса Qs соответствует минимальному эффективному масштабу (МЭФ), при котором оте-
чественный производитель потенциально сохраняет конкурентоспособность на мировом уров-
не. Оба эти сценария связаны с потерей эффективности.

Из сказанного можно сделать несколько промежуточных выводов. Во-первых, еще раз под-
черкнем различие задач технологического суверенитета и обеспечения локализации производ-
ства в рамках импортозамещения. Во-вторых, очевидно, что существует множество сценариев 
встраивания собственных разработок в технологические схемы. Поэтому требуется техниче-
ская экспертиза для выделения наиболее критических элементов в процессе декомпозиции 
технологических схем. В-третьих, чем выше уровень коммодитизации элемента, тем ниже цен-
ность от его включения в собственную систему разработки. Наконец, в условиях сложившихся 
коммодитизированных рынков стратегия технологического суверенитета, вероятно, приведет 
к снижению эффективности в краткосрочном периоде (в теоретико-экономических терминах). 

29 При данном сценарии разработчик может интегрировать решение и модифицировать его (до известных пределов), постепенно 
заменяя стандартные элементы на продукцию внутренней сборки. 

30 Здесь мы сталкиваемся с необходимостью изменения подходов к научно-технологическому прогнозированию. Статья (Edler et 
al., 2023) связывает эту функцию с технологической разведкой (англ. intelligence). Прогнозирование заключается не только в 
попытке предвидеть тематически тренды, но и в понимании перспективных технологических схем. 

Q

P

Рис. 6
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Одной из форм потери эффективности является возникновение избыточных мощностей, что, по 
оценкам, может приводить к потерям около 10% эффективности31.

В конце концов, именно меры протекционизма на уровне производителей и ценовая борьба на 
уровне мобильных операторов помогли создать глобальную олигополию на рынке операторского обо-
рудования для сетей связи 5G. Долгое время приоритет эффективности для операторов сотовой свя-
зи являлся барьером на вход в отрасль телекоммуникационного оборудования, что в итоге привело к 
повсеместному государственному вмешательству в рамках политики технологического суверенитета. 
Современные правительства готовы жертвовать экономической эффективностью в кратко- и средне-
срочном периодах в обмен на снижение рисков экстерриториального институционального влияния.

Основные выводы

Территории, институты и технологии являются главными факторами развития экономических систем 
и, соответственно, влияют на суверенитет стран (и надгосударственных блоков). Наиболее технологи-
чески развитые страны комбинируют данные факторы для защиты классического суверенитета.

В последние годы именно развитые в технологическом отношении страны стали приходить 
к концепции технологического суверенитета. Данная концепция противоречива, поскольку, как 
можно увидеть, является продолжением известного парадокса суверенитета (Агамбен, 2011: 
22). Из-за этого, на наш взгляд, данная концепция всегда будет уязвима для критики, а также 
открыта для искаженных интерпретаций (таких как стремление к автаркии). Большинство ис-
следователей соглашаются, что опасного смешения понятий технологического суверенитета и 
автаркии необходимо тщательно избегать.

Проследив эволюцию международной торговли в последние десятилетия, мы приходим к вы-
воду, что основной вклад в формирование концепции технологического суверенитета принесли 
два взаимосвязанных явления – распространение технологических платформ и тенденция к бы-
строй коммодитизации рынков технологических продуктов.

Цифровые платформы и коммодитизированные рынки представляют собой, по сути, две со-
временные формы монополизации: первые основаны на сетевых эффектах, а вторые – на эф-
фектах масштаба.

На этапе классической глобализации национальные правительства еще сохраняли возмож-
ность контролировать технологические цепочки на своей территории (в том числе с помощью 
международных институтов торгового права). С распространением технологических платформ 
(прежде всего, цифровых платформ для пользователей) даже самые развитые страны мира стол-
кнулись с проблемой экстерриториального институционального влияния.

В повестке большинства развитых стран мира в центре проблематики технологического су-
веренитета лежит конкуренция за технологическое лидерство между США и Китаем32. Оба лиде-
ра позиционируют свою политику технологического суверенитета как вынужденный ответ на 
действия оппонента. Основные риски связываются с перестройкой технологических цепочек 
добавленной стоимости и их расслоением по торговым блокам.

Как следует из современных дискуссий, технологический суверенитет можно определить 
как основанную на общих ценностях рамочную концепцию, которая формирует государствен-
ную технологическую политику33.

Технологический суверенитет в этом смысле (conceptual frame) – вполне реалистичная за-
дача государственной политики; более того, большинство развитых и приближающихся к ним 
стран используют элементы данной политики, даже если соответствующая терминология пока 
не применяется. Практическую основу такой политики составляет регулирование технологи-
ческих платформ и технологических цепочек, лежащих в их основе, для ограничения рисков 
экстерриториального институционального влияния (фактического и предполагаемого).
31 Megatrends, wafer demand and capacity plans to support future growth. ASML Smal Talk 2022. Investor Day. https://www.asml.com/-/media/asml/

files/investors/investor-days/2022/2_asml-investor-day-2022_demand-and-capacity---peter-wennink.pdf (accessed on September 14, 2023). 
32 Bateman, J. US-China Technological “Decoupling”. Carnegie Endowment for International Peace. https://carnegieendowment.org/files/

Bateman_US-China_Decoupling_final.pdf (accessed on July 30, 2023).
33 OECD Technology and Innovation Outlook 2023. Enabling Transitions in Times of Disruption. OECD Publishing, ParisScience. DOI: 

10.1787/0b55736e-en

https://doi.org/10.1787/0b55736e-en
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Развитые страны, прежде всего, рассматривают риски технологического суверенитета на 
уровне подсистемы поставок (procurement), тогда как догоняющие и ресурсно-ориентирован-
ные страны – на уровне технологических разработок (technology development). Отличие России 
в том, что ей приходится одновременно решать обе задачи технологической политики.

На наш взгляд, политику, основанную на концепции технологического суверенитета, на 
микроуровне необходимо воспринимать как обеспечение национального контроля над узлами 
интеграции в технологических схемах создания сложных продуктов (и сервисов). 

Данная политика предусматривает отбор критически важных цепочек добавленной стои-
мости и их представление в виде технологических схем. Технико-экономический анализ из-
бранных технологических схем позволяет выявить узлы интеграции и коммодитизированные 
технологические элементы. Далее задачей государственной технологической политики стано-
вится обеспечение технологического контроля над узлами интеграции и долгосрочная пере-
ориентация коммодитизированных элементов на дружественные страны.

Для выстраивания системы технологического суверенитета на национальном уровне необ-
ходимо выделить набор критически важных продуктов (и сервисов), которые связаны с риском 
распространения экстерриториального институционального влияния.

На наш взгляд, такого рода подход к обеспечению технологического суверенитета является 
вынужденным, и связан он с потерей эффективности в краткосрочном периоде. Однако в долго-
срочном периоде технологический суверенитет позволяет снизить риски экстерриториального 
институционального влияния (в виде санкций, отказа в обслуживании, манипулирования обще-
ственным мнением и других неблагоприятных эффектов).

Еще раз подчеркнем, что концептуальная рамка технологического суверенитета вызрела 
именно в технологически развитых странах, в первую очередь в европейских. С этих позиций 
ее и следует воспринимать: это концепция о том, как развиваться, сохраняя стратегическую тех-
нологическую независимость.
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Цель исследования – разработать агентно-ориентированную модель, отражающую взаимодействие 
экономических агентов с системой экономических институтов общества. Взаимодействие агентов с 
институтами предлагается рассматривать как двусторонний процесс установления общественных 
норм, соответствующих менталитету агентов, и изменения распределения агентов по типам 
менталитета в соответствии с существующими в обществе институтами. Предполагается, что 
каждый агент в процессе своей жизнедеятельности оказывается в различных ситуациях выбора, в 
которых он может придерживаться той или иной линии (паттерна) поведения. С одной стороны, на его 
поведение влияют исходные ценностные установки, а с другой стороны, институциональные нормы, 
действующие в данной ситуации. Важную роль в этом процессе играет экономическая полезность 
(выгода), которая может повлиять на решение агента относительно следования доминирующим 
в обществе институтам и заставить рисковать собственной репутацией. Предложенная система 
координат «менталитет – институты» позволяет дать новую характеристику развитию 
гражданского общества страны. В развитом обществе менталитет людей и формальные институты 
не противоречат друг другу и находятся в равновесии (гармоничном состоянии). На другом полюсе 
находится ситуация, когда каждый агент преследует лишь собственные интересы. Возможны 
также различные промежуточные (переходные) конфигурации, где происходит борьба формальных и 
неформальных институтов, индивидуальных, групповых и общественных интересов. Результатом 
исследования является реализованная на экспериментальных данных агентно-ориентированная 
модель, позволяющая оценить степень взаимного влияния менталитета и институтов гражданского 
общества, а также сформулировать условные рекомендации для органов, разрабатывающих социальную и 
экономическую политику страны.

Ключевые слова: агент-ориентированная модель; большая пятерка черт личности; менталитет; 
неформальные институты; формальные институты; расчетный эксперимент
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Введение

Междисциплинарные исследования, проводящиеся на стыке экономики и психологии, позво-
ляют внести ясность во многие вопросы, вызывающие проблемы у представителей каждой из 
этих дисциплин по отдельности. Данный тезис подтверждается значительным количеством но-
белевских лауреатов по экономике последних десятилетий, чьи работы так или иначе связаны 
с учетом психологических факторов в ситуациях экономического выбора индивидами (Allais, 
1990; Becker, 1993; Simon, 1955; Tversky, Kahneman, 1974; Thaler, 2000).

Проблема изучения взаимосвязей между менталитетом экономических агентов и экономи-
ческими институтами общества является актуальной, поскольку социально-психологические 
характеристики агентов часто оказываются недооцененными, хотя, как показывают исследова-
ния (Журавлев и др., 2013, 2017; Ушаков, 2020 и др.), существенным образом влияют на стабиль-
ность, эволюционность и гармоничность развития экономики и общества.

Предполагается, что каждый экономический агент в процессе своей жизнедеятельности оказы-
вается в различных ситуациях выбора, в которых он может придерживаться той или иной линии 
(паттерна) поведения. С одной стороны, на его поведение влияют исходные ценностные установки, 
а с другой – институциональные нормы, действующие в данной ситуации. Если между ценностны-
ми установками и институциональными нормами возникает противоречие, то экономический агент 
оценивает свой выбор с позиции экономической полезности (выгоды). Если экономическая полез-
ность от следования институту перевешивает выгоду от следования ценностным установкам, то вли-
яние последних на поведение агента сводится к минимуму и наоборот. Взаимодействие агентов с 
институтами можно рассматривать как двусторонний процесс установления общественных норм, 
соответствующих менталитету агентов, и изменения распределения агентов по типам менталитета 
в соответствии с уже существующими в обществе и ожидаемыми в будущем институтами.

Предложенная система координат «менталитет – институты» позволяет по-новому охарак-
теризовать гражданское общество в стране. В развитом обществе менталитет людей и формаль-
ные институты не противоречат друг другу и находятся в равновесии (гармоничном состоя-
нии). На другом полюсе находится ситуация, когда каждый агент преследует лишь собственные 
интересы. Возможны различные промежуточные (переходные) конфигурации, где происходит 
борьба формальных и неформальных институтов, индивидуальных, групповых и общественных 
интересов.

В данном исследовании разрабатывается агентно-ориентированная модель, отражающая 
взаимодействие экономических агентов с комплексом формальных и неформальных институ-
тов гражданского общества и развивающая идеи, предложенные в работах (Клейнер и др., 2019; 
2021; Kleiner et al., 2023). На базе экспериментальных данных проводится оценка степени вза-
имного влияния структуры распределения агентов по типам менталитета и экономических ин-
ститутов общества (система «менталитет – институты»). В дальнейшем подобного рода модель, 
как предполагается, может быть использована для изучения результативности институциональ-
ных изменений, а также подготовки рекомендаций для органов, разрабатывающих социальную 
и экономическую политику страны.

Агентно-ориентированный и системно-ориентированный подходы 
как методологическая основа исследования

Наше исследование опирается на методологию агентно-ориентированного моделирования 
(agent-based modeling), активно развивающегося на протяжении последних 20 лет (Bonabeau, 
2002; Axelrod, 2006; Heath et al., 2009; Макаров, Бахтизин, 2009; Брагин, Бахтизин, 2023 и др.) не 
только в технических, но и в общественных науках. Данный вид компьютерного моделирования 
позволяет оценить траектории и результаты развития сложных динамических систем за счет 
имитации поведения агентов, их взаимодействия друг с другом и внешней средой. Речь идет о 
своего рода симуляциях действительности и проведении экспериментов, позволяющих, в част-
ности, оценить последствия и минимизировать риски принятия управленческих решений, найти 
пути оптимизации деятельности как технических, так и социально-экономических систем (Хи-
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винцев, Акопов, 2014; Макаров и др., 2016; 2017; Dosi and Roventini, 2019). Типовые экономиче-
ские задачи, в которых применяется агентно-ориентированное моделирование: планирование 
территориальных систем, организация производства, логистика, управление цепями поставок, 
моделирование сетевых эффектов, управление персоналом, моделирование потребительского 
поведения и т.д.

Начальные установки агентно-ориентированной модели включают характеристики модель-
ного пространства, характеристики агентов различных типов, описание правил перемещения 
агентов в модельном пространстве, правил взаимодействия агентов между собой и с модельным 
пространством, обратные связи. Таким образом, модель описывает виртуальный мир, с установ-
ленной точностью отражающий те или иные аспекты реального мира, изменение и развитие кото-
рого во времени являются предметом исследования. В данном подходе, как и в других подобных 
случаях, выделяется ряд целевых показателей, которые контролируются исследователем и служат 
для оценки динамики системы, а также ряд варьируемых показателей, которые используются для 
оценки реакции системы на их изменение. Агентно-ориентированные модели, позволяющие оце-
нить протекающие в реальности процессы, используются как полигоны для тестирования различ-
ных вариантов исхода тех или иных событий при различных начальных условиях экспериментов.

При построении модели мы использовали более комплексный (по отношению к агентно-ори-
ентированному подходу) системно-ориентированный подход, согласно которому каждый из аген-
тов рассматривался не как отдельная система, а как типовой представитель целого класса систем. 
В агентно-ориентированном подходе неделимым (базовым) элементом является агент, в то время 
как в системно-ориентированном подходе – система, включающая в себя целый ряд подсистем, 
агентов и других образований. Теоретической базой системно-ориентированного моделирования 
является системная экономическая теория, развиваемая в работах (Клейнер, 2013; Кобылко, 2016; 
Клейнер, Рыбачук, 2019 и др.) и дополняющая такие известные парадигмы экономической теории, 
как неоклассическая, институциональная и эволюционная (Marshall, 1919; Coase, 1937; Nelson and 
Winter, 1973).

Отметим также, что агентно-ориентированный подход позволяет строить компьютерные 
имитационные модели, которые в ряде случаев заменяют чисто математические модели слож-
ных систем и вплотную подводят нас к использованию машинного интеллекта для решения ре-
альных проблем развития общества.

Общее описание модели «менталитет – институты»

Особенностью разработанной агентно-ориентированной модели является разделение ее мо-
дельного пространства на два уровня иерархии, каждый из которых можно рассматривать как 
отдельную подмодель. На первом уровне иерархии (микроуровне) действующими лицами яв-
ляются агенты-индивиды. Второй уровень иерархии (мезоуровень) формируется агентами-
предприятиями и агентами-институциональными организациями. Фактически эти объекты 
представляют собой системы, каждая из которых включает ряд индивидуальных агентов. Под 
институциональными организациями мы понимаем органы или учреждения, ответственные за 
создание и функционирование общественных институтов. Данные уровни взаимосвязаны меж-
ду собой, поскольку агенты-индивиды являются элементами агентов-предприятий и агентов-
систем, представленных предприятиями и институциональными организациями. Такое напол-
нение виртуального мира позволяет проводить оценку макроуровня, отражающего общество в 
целом, с двух позиций – мезоуровня и микроуровня.

Координатная сетка, к которой привязана каждая подмодель, может интерпретироваться 
следующим образом. Одна из ее координат отражает специализацию агента-индивида (вид дея-
тельности агента-предприятия), вторая – географическое местоположение агентов относитель-
но друг друга.

Поскольку объектом исследования является система «менталитет – институты», это на-
кладывает соответствующий отпечаток на характеристики агентов и их действия в модельном 
пространстве. Основная задача исследования заключается в том, чтобы оценить соотношение 
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между формальными и неформальными институтами в модельном пространстве в зависимости 
от тех или иных исходных условий запуска симуляций. Каждый агент-индивид в той или иной 
мере подвержен институциональной установке, влияющей на его поддержку формальных/не-
формальных институтов и проецирующейся на агента со стороны: 1) индивидуального типа 
менталитета; 2) текущих предпочтений агента; 3) системного агента-предприятия или систем-
ного агента-институциональной организации, с которыми аффилирован агент-индивид; 4) об-
щества в целом. Количественно данные установки в модели измеряются от 0 до 100%: если агент 
поддерживает формальные институты на 75%, то оставшиеся 25% приходятся на неформальные 
институты. Агенты-индивиды рассматриваются как поддерживающие формальные институты 
при уровне их текущей поддержки больше или равном 51%, агенты-индивиды рассматриваются 
как поддерживающие неформальные институты при уровне текущей поддержки формальных 
институтов меньше 51%.

Количество функционирующих агентов-индивидов, агентов-предприятий и агентов – ин-
ституциональных организаций конечно и задается пользователем перед началом симуляций.

Агенты-индивиды делятся на пять условных групп в соответствии с пятью типами ментали-
тета. В каждой группе доминирует тип менталитета, определяемый одной из черт «большой пя-
терки» психологических особенностей личности: I – открытость к опыту; II – добросовестность; 
III – экстраверсия; IV – доброжелательность; V – невротизм (Digman, 1997; Saucier and Goldberg, 
1998; Князев и др., 2010; Малых, Тихомирова, 2015 и др.). Выделенные типы менталитета влияют 
на отношение агентов-индивидов к советующим институтам и принятие решений. Случайный 
или доминирующий тип менталитета (50% от популяции) задается экзогенно перед началом 
симуляций.

На каждом временном такте агенту предлагается выбор из двух альтернатив, сгенерирован-
ных случайным образом и измеряющихся в пределах от 1 до 10. Выбор одной из них означат 
предпочтение/поддержку агентом-индивидом соответствующего типа общественных институ-
тов – формальных или неформальных.

Открытые к опыту агенты (I) мгновенно адаптируются к условиям ситуации конкретного 
экономического выбора, в большинстве случаев (80%) отдавая предпочтение и поддерживая тот 
институт, следование которому принесет агенту наибольшую выгоду. В случае равенства име-
ющихся альтернатив открытые к опыту агенты (I) учитывают свои институциональные предпо-
чтения, влияние организации и общества в целом на процесс выбора.

Добросовестные агенты (II) дисциплинированы и предпочитают следовать формальным ин-
ститутам, однако на их восприятие окружающей институциональной среды влияют как установ-
ки агентов-предприятий, к которым они принадлежат, так и общественные установки, направ-
ленные на поддержку соответствующего типа институтов.

Агенты-экстраверты (III) ориентируются на мнение своего ближайшего окружения: учиты-
вается влияние текущего уровня поддержки четырех ближайших соседей агента-индивида, а 
также остальные перечисленные выше уровни.

Доброжелательные агенты (IV) – оптимисты по натуре, толерантно относятся к экономиче-
ским потерям в ситуациях выбора. Такого рода агенты случайным образом следуют либо фор-
мальному, либо неформальному институту в ситуации экономического выбора.

И, наконец, последний тип – агенты-невротики (V): импульсивны, имеют склонность к следо-
ванию неформальным институтам. Отдельно также учитывается давление остальных установок 
(личной, групповой, общественной).

Уровень поддержки соответствующего института в обществе рассчитывается как среднее 
арифметическое от суммы уровней текущей поддержки институтов агентами-индивидами. Уро-
вень поддержки институтов на предприятиях определяется аналогичным образом, однако в рас-
чете учитываются значения уровней поддержки агентов, являющихся их работниками.

В случае выбора альтернативы, приносящей большую экономическую выгоду, и, как след-
ствие, поддержки соответствующего типа общественных институтов удовлетворенность агента 
своей деятельностью увеличивается и наоборот. Значения изменения параметра удовлетворен-
ности выбором агента представлены в таблице.
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Таблица
Порядок изменения параметра удовлетворенности агента-индивида 

в зависимости от его менталитета и результата выбора

Тип менталитета
Выбор наилучшей 

альтернативы
Выбор другой 
альтернативы

Открытые к опыту агенты (I)

+0,3

–0,3
Добросовестные агенты (II) –0,2
Агенты-экстраверты (III) –0,2
Доброжелательные агенты (IV) –0,1
Агенты-невротики (V) –0,2

Источник: составлено авторами

Также учитывается удовлетворенность агента-индивида институциональными установками соседей 
и предприятия, где он работает. Если агент поддерживает формальные институты, то установки бли-
жайших четырех соседей и предприятия также должны быть направлены на поддержку формальных 
институтов (уровень поддержки больше или равен 50%), тогда удовлетворенность агента на каждом 
временном такте будет увеличиваться на 0,1. В обратной ситуации – уменьшаться на 0,1.

Если агент-индивид придерживается позиции, которая идет вразрез с позицией общества в целом 
(например, в обществе преобладают формальные институты, в то время как агент предпочитает исполь-
зовать решение, предложенное неформальными институтами), то его репутация в обществе снижается 
на 0,1. Если агент, наоборот, следует общественным установкам, то репутация увеличивается на 0,1.

Низкие значения удовлетворенности соседями и предприятием (можно трактовать как неу-
довлетворенность индивида местом работы) и репутации в обществе заставляют агента переме-
щаться по виртуальному миру в поисках нового места, где у окружающих агентов не будет инфор-
мации о его прошлом. При этом агенты несут определенные издержки поиска и перехода на новые 
клетки модельного пространства. Такого рода издержки задаются перед началом симуляций для 
каждой клетки случайным образом от 50 до 250. Для успешного перемещения агент-индивид дол-
жен обладать необходимыми средствами, которые могут быть накоплены в результате решений по 
выбору экономических альтернатив, предлагаемых ему на каждом такте симуляции. Перемеще-
ние одного агента-индивида может спровоцировать перемещения других агентов-индивидов. По 
условиям, заложенным в модель, у каждого агента должен быть хотя бы один сосед или единомыш-
ленник, располагающийся на соседней клетке модельного пространства. Если в какой-то момент 
для какого-то агента это условие не выполняется, то запускается процедура поиска нового места 
в модельном пространстве и осуществляется перемещение/смена специализации данного агента.

Трансформация менталитета агента-индивида происходит в случае, если удовлетворенность со-
седями или репутация опускаются ниже –1, либо количество его переходов на новые места работы 
становится больше 3. Одновременно происходит смена установки агента по поддержке того или иного 
института на установку по поддержке доминирующего в настоящий момент в обществе института.

Отметим, что исходные значения удовлетворенности соседями, удовлетворенности группой и репу-
тации индивидов задаются случайным образом в диапазоне от 0,5 до 1,5. Доля текущей поддержки соот-
ветствующего типа институтов в обществе является экзогенной переменной и задается пользователем.

Планирование эксперимента в модельной среде

В настоящее время существует довольно широкий выбор программного обеспечения для реализации 
агентно-ориентированных моделей. Наиболее часто используются платформы AnyLogic, NetLogo, Repast, 
SARL и др. В данном исследовании для реализации модели «менталитет – институты» была использована 
платформа NetLogo, которая применялась для создания и настройки агентно-ориентированной модели.

Интерфейс модели представлен экранами, отражающими изменения, которые происходят на 
двух связанных между собой подмоделях, отражающих микро- и мезоуровень экономической ие-
рархии (рис. 1а и 1б). Цифрами на рис. 1а указан тип менталитета агентов, на рис. 1б – количество 
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агентов-индивидов, занятых на соответствующем предприятии. Агенты-индивиды и агенты-пред-
приятия, поддерживающие формальные институты, изображены в виде квадрата, агенты-индиви-
ды и агенты-предприятия, поддерживающие неформальные институты, – в виде круга.

 
а) микроуровень 

(действующие лица – агенты-индивиды)
б) мезоуровень 

(действующие лица – агенты-предприятия)

Рис. 1. Интерфейс агент-ориентированной модели «менталитет – институты»
Источник: составлено авторами

Пользователь может регулировать исходные настройки виртуального мира: количество аген-
тов-индивидов; количество агентов-предприятий; доля агентов-индивидов, поддерживающих 
формальные институты; доминирующий в обществе тип ментальности агентов-индивидов (слу-
чайный, I – открытость к опыту; II – добросовестность; III – экстраверсия; IV – доброжелатель-
ность; V – невротизм).

Исходные параметры симуляции были следующими. Количество агентов-индивидов – 250; 
количество агентов-предприятий – 25; тип ментальности агентов-индивидов, доминирующий в 
обществе, последовательно изменяется от случайного до невротического; доля поддержки фор-
мальных институтов изменяется от 20 до 80 с шагом 20. Время симуляции – 100 временных тактов.

Результаты имитационных экспериментов

В результате имитационных экспериментов было получено три многопанельных графика, на 
базе которых можно сделать некоторые выводы относительно изменения количества работни-
ков с определенным типом менталитета, соотношения формальных и неформальных институтов 
в обществе и результатов выбора одной из двух альтернатив агентами-индивидами в зависимо-
сти от исходного распределения агентов-индивидов по типам менталитета и уровня поддерж-
ки формальных/неформальных институтов в моделируемом обществе. Отметим, что системные 
агенты-предприятия участвуют в данных симуляциях опосредованно и даже могут исчезать 
в случае перехода всех работников на другие места работы. Влияние оставшихся системных 
агентов-предприятий учитывается в процессе выбора линии поведения агентов-индивидов.

На первом многопанельном графике представлено изменение количества работников с опреде-
ленным типом менталитета в зависимости от исходных установок поддержки формальных институ-
тов и доминирующего типа ментальности в обществе (рис. 2). Отметим соответствующими символа-
ми агентов-индивидов, чьи типы менталитета сохраняются в системе по итогам симуляций.

На втором и третьем многопанельных графиках показано изменение соотношения формальных 
и неформальных институтов и результатов выбора агентами-индивидами в пользу формальных или 
неформальных институтов в зависимости от тех же самых исходных условий (рис. 3 и 4). Формальные 
институты на рис. 3 обозначены символом F, неформальные институты – символом IF. На рис. 4 ука-
заны три типа менталитета агентов-индивидов, получивших наибольшие экономические результаты.
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Результаты симуляций показывают, что при случайной комбинации менталитета агентов в обще-
стве и доминировании как формальных, так и неформальных институтов преобладающий тип мента-
литета агентов определяется случайным образом. При уровне поддержки формальных институтов 
20% главенствующее положение в системе занимают агенты-экстраверты (III), 40% – доброжела-
тельные агенты (IV), 60% – агенты-невротики (V), 80% – добросовестные агенты (II). При доминиро-
вании в обществе неформальных институтов в системе остаются агенты, обладающие менталитетом 
всех остальных типов. При обратной ситуации доминирования формальных институтов в обществе 
помимо преобладающего типа менталитета агентов возрастает число добросовестных агентов (II) и 
остается небольшая часть агентов-экстравертов (III), остальные типы менталитета не сохраняются.

При остальных конфигурациях исходные значения доминирующего типа ментальности сохраняют-
ся. Система приходит в равновесное состояние в случае, когда отсутствуют изменения в числе агентов 
с различными типами менталитета, что выражается ровными горизонтальными линиями на графиках.

Примечательно, что при доминировании неформальных институтов общество более толе-
рантно относится к разнообразию типов менталитета агентов. Формальные институты ока-
зываются более «требовательными» и поэтому «выдавливают» из системы типы менталитета 
агентов, установки которых идут вразрез с установками, принятыми в обществе. Исключение 
составляют добросовестные агенты (II) и агенты-экстраверты (III).

Отдельного рассмотрения заслуживает ситуация доминирования в обществе ментальных 
установок агентов-невротиков (V). Агенты данного типа ментально поддерживают нефор-
мальные институты, несмотря на доминирование формальных институтов на предприятиях и 
в обществе в целом. В ситуации, когда уровень поддержки формальных институтов не превос-
ходит 60%, обществу удается сохранить разнообразие ментальных типов агентов. Начиная с 
80% уровня поддержки формальных институтов, в системе «менталитет – институты» остаются 
только агенты-невротики (V), добросовестные агенты (II) и агенты-экстраверты (III).

Обращение ко второму многопанельному графику (рис. 3) дает предсказуемые результаты, 
подчиняющиеся следующей логике: чем выше исходный уровень поддержки соответствующего 
типа института, тем ниже вероятность его смены впоследствии. Исключение составляют две 
ситуации. При доминировании агентов-экстравертов (III) неформальные институты преодоле-
вают исходный уровень поддержки формальных институтов (60%) и начинают доминировать в 
обществе. То же самое происходит при доминировании агентов-невротиков (V).

На третьем многопанельном графике (рис. 4) по итогам 100 тактов работы модели можно на-
блюдать интересные закономерности изменения совокупных результатов выбора агентов-индиви-
дов в пользу формальных или неформальных институтов. Основная часть результатов подчиняется 
правилу: чем большее число агентов обладает определенным типом менталитета, тем выше их со-
вокупные экономические результаты. При доминировании в обществе менталитета агентов-экстра-
вертов (III), независимо от уровня поддержки формальных институтов, наибольшие экономические 
результаты получают доброжелательные агенты (IV) и наоборот. При высоких уровнях поддержки 
формальных институтов в обществе значимых экономических результатов, помимо доминирующего 
типа менталитета агентов, добиваются добросовестные (II) и доброжелательные (IV) агенты.

Таким образом, можно заключить: чем выше доля агентов-индивидов, поддерживающих фор-
мальные институты, тем больше общество тяготеет к формализму и бюрократии. И наоборот, 
чем больше агентов-индивидов поддерживают неформальные институты, тем в большей степе-
ни общество тяготеет к авантюризму и анархии.

Общество, в котором нет существенного доминирования менталитета той или иной группы агентов 
(равномерно представлены все группы агентов), является более стабильным по сравнению с обществом, 
в котором доминирует тот или иной тип ментальности. Доминирование одного из типов ментальности 
в обществе навязывает агентам, обладающим ментальностью другого типа, обязанность следовать типу 
институтов, имеющему наибольшую поддержку в обществе. Это негативно сказывается на общем равно-
весии системы. Кроме того, формальные институты более строго относятся к агентам-индивидам, кото-
рые отклоняются от принятых в обществе установок, заставляя их изменять свой менталитет.

Наиболее равномерное распределение доходов (богатства) в обществе достигается при при-
близительно одинаковой поддержке формальных и неформальных институтов, а также равно-
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мерном распределении типов менталитета агентов. Неформальные институты позволяют полу-
чать доход носителям всех типов менталитета, в отличие от формальных институтов. Этот ре-
зультат подтверждает тезис о том, что неформальные общества предоставляют агентам больше 
прав и свобод по сравнению с формальными обществами, которые в обмен на такие ограничения 
обеспечивают агентов гарантиями безопасности, социального обеспечения и т.д.

В обществе фактически происходит борьба формальных и неформальных институтов, вы-
раженная в поддержке их агентами-индивидами, агентами-предприятиями и агентами-ин-
ституциональными организациями. Двумя противоположностями являются ситуации, когда в 
обществе все перечисленные структуры модельного пространства поддерживают либо только 
формальные институты, либо только неформальные институты. Данные ситуации в статье не 
рассматривались. Наибольший интерес представляют промежуточные конфигурации, когда си-
стема «менталитет – институты» исследуется в зависимости от различных исходных настроек 
модельного пространства и его наполнения.

Выводы

В данном исследовании на базе агентно-ориентированного и системно-ориентированного под-
ходов проводится анализ взаимосвязи между менталитетом экономических агентов и экономи-
ческими институтами общества.

В классе агентно-ориентированных моделей существует ряд моделей, посвященных описа-
нию влияния социально-психологических факторов на принятие экономических и других ре-
шений агентами (Smith and Conrey, 2007; Roozmand et al., 2011; Hughes et al., 2012; Jackson et al., 
2017; Yin et al., 2019; Латынов, 2021 и др.). Насколько позволяет судить анализ существующей 
литературы по данной теме, представленные модели являются одномерными, т.е. агенты факти-
чески находятся и взаимодействуют в одной плоскости, уровни иерархии агентов отсутствуют. 
В разработанной агентно-ориентированной модели существует вложенность уровней, т.е. речь 
идет о связях агентов не только в рамках одного уровня, но и о связях между установленными в 
модели уровнями иерархии. Так, агенты-индивиды (микроуровень) взаимодействуют с агента-
ми-предприятиями и агентами-институциональными организациями (мезоуровень), которые, в 
свою очередь, влияют на общество в целом (макроуровень).

Предложенная модель, откалиброванная впоследствии на реальных данных, позволит оценить 
результативность институциональных изменений в обществе и возможность перехода общества к 
сбалансированной конфигурации системы «менталитет – институты». Модель может быть также 
использована в качестве полигона для тестирования решений органов государственной власти в 
сфере институционального регулирования и социально-экономической политики.
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Геополитические потрясения 2022 г. сделали экономический поворот России на Восток неизбежным. 
Статистика 2022–2023 гг. свидетельствует: Россия стала играть не последнюю роль в процессе 
интернационализации юаня. Если прежде вхождение юаня в структуру международных расчетов 
можно было считать постепенным процессом «перехода реки, ощупывая камни» (摸着石头过河), 
то Россия показала пример взрывного вытеснения американского доллара иными валютами, прежде 
всего юанем. В общественно-политическом дискурсе можно обнаружить как опасения отечественных 
авторов относительно чрезмерного роста зависимости России от восточного соседа, так и замечания 
западных ученых, характеризующих проблему в категориях вассальной зависимости. Подобный фокус 
политизации проблемы смещает акценты с собственно экономического аспекта в сторону дискуссий 
о рисках для национального суверенитета. Касательно использования юаня российскими агентами 
внешнеэкономической деятельности и его присутствия на российском финансовом рынке это 
проявляется в распространении в общественно-политическом дискурсе термина «юанизация». 
Не будучи популярным в научно-исследовательской литературе, этот термин часто появляется 
в публицистике. Как мы полагаем, он невольно служит причиной возникновения когнитивных 
искажений относительно описываемой реальности, так как подразумевает зеркальный прежнему 
явлению долларизации процесс становления доминирующего положения той или иной иностранной 
валюты в финансовой системе страны. Дискурс юанизации противоречит выстраиваемой российскими 
властями публичной позиции. Отталкиваясь от предположения о том, что дискурсы и нарративы 
оказывают непосредственное воздействие на функционирование финансовых институтов, мы покажем 
противоречивость сегодняшнего дискурса, вероятно, формирующего и противоречивость будущих 
перспектив развития российской финансовой системы.
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The geopolitical upheavals of 2022 have made Russiaʼs economic turn to the East inevitable. Statistics 2022–
2023 testifies: Russia began to play an important role in the process of internationalization of the yuan. 
If previously the yuan entered the international payment’s structure “Crossing the river by touching the 
stones”, then Russia shows an explosive displacement of the American dollar by other currencies, primarily 
the yuan. In the socio-political discourse, one can find both the concerns of domestic authors regarding the 
excessive growth of Russia’s dependence on its eastern neighbor, as well as the Western authors comments 
characterizing the problem in terms of vassal dependence. Politization of the problem obviously shifts the 
emphasis from the economic side towards the discussions about the national sovereignty risks. Regarding 
the use of the yuan in the Russian financial market, this is manifested in the term «yuanization» in the 
socio-political discourse. Appearing in journalisms, it involuntarily causes cognitive distortions regarding the 
described reality, since it implies a process of dominance of foreign currency in the country’s financial system, 
mirroring the previous phenomenon of dollarization. The “yuanization” discourse contradicts both the public 
position built by the Russian authorities. We assume that the emerging discourses and narratives have a 
direct impact on the formation and functioning of financial institutions, and we show the inconsistency of 
todayʼs discourse, which probably shapes the inconsistency of prospects for the development of the Russian 
financial system.
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Введение

Геополитические события начала 2022 г. спровоцировали рекордную волну санкционного дав-
ления в отношении российской экономики, сделав Россию мировым лидером по числу введен-
ных против нее санкций. Согласно данным портала Castellum AI, до февраля 2022 г. на Россию 
приходилось 2695 санкционных актов и предписаний, что делало ее по этому показателю вто-
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рым после Ирана государством в мире. После февраля 2022 г. в отношении России было вве-
дено 15 159 санкционных мер: подлинный исторический рекорд1. Распределение санкций по 
государствам-инициаторам и политическим объединениям (Европейский союз) сделало неиз-
бежным поворот российской экономики на Восток, исключая Японию и Южную Корею, геогра-
фия внешней торговли России вынужденно трансформировалась2, произошло окончательное 
замещение прежних партнеров другими3. Как отметил Л.Б. Вардомский (2023: 146), отныне 
«по структуре товарообмена КНР фактически дублирует ЕС для России».

В отношении финансовой сферы это вылилось в интенсивное расширение использования рос-
сийскими агентами внешнеэкономической деятельности рубля и национальных валют новых клю-
чевых стран – торговых партнеров при расчетах с ними. Безусловным победителем стал китайский 
юань. Если в первые два месяца 2022 г. доля юаня в структуре российского экспорта была близка к 
нулевым значениям, а доля в импорте не превышала 5%, то к июлю 2023 г. показатели составили, со-
гласно данным Центрального банка РФ, 27% и 36% соответственно4. В первом полугодии 2023 г. 75% 
российско-китайского товарооборота обслуживалось в юанях, а доля юаня в расчетах России с тре-
тьими странами составила 25%5. Так, компания Indian Oil Corp, крупнейший индийский покупатель 
российской сырой нефти, перешла на использование юаней при расчетах с российской стороной6.

Рост доли юаня в валютно-финансовой системе России7 спровоцировал волну общественно-
политического дискурса относительно так называемой юанизации российской экономики, под 
которой понимается процесс, фактически зеркальный понятию долларизации. Красной нитью 
сквозь соответствующий дискурс проходит опасение частичной утраты финансового суверени-
тета страны. Мы отталкиваемся от предположения о том, что финансовая система и траектории 
ее развития зависят не только от совокупности объективных факторов и принятых агентами 
решений, основанных на объективных оценках, но и от формируемых в общественно-политиче-
ском пространстве дискурсов, влияющих на способность к объективной оценке текущей ситуа-
ции. В своем исследовании мы сфокусируемся на изучении российского общественно-полити-
ческого дискурса относительно юанизации отечественной экономики.

В следующей части исследования мы остановимся на оценке обоснованности использования 
методов дискурсивного анализа при исследовании проблем национальной валютно-финансо-
вой системы. Далее обратимся к рассмотрению общемирового дискурса относительно юани-
зации мировой финансово-валютной системы и интернационализации китайского юаня. В за-
вершающей части мы приведем результаты изучения российского общественно-политического 
дискурса по проблеме юанизации отечественной экономики.

Валюта, финансы: проблема дискурсов и нарративов в экономических исследованиях

Понятие дискурса регулярно используется в социальных науках. В самом широком смысле под 
этим термином понимается набор речевых практик, текстов, производимых людьми в бесконеч-
ном потоке рутинных практик. Возникшие из совокупности человеческих поступков (если соз-
дание текста понимать как поступок, осознанный акт) дискурсы начинают определять прави-
1 Данные приведены по состоянию на начало сентября 2023 года. Russia Sanctions Dashboard. Castellum.AI, 18 September 2023. 

https://www.castellum.ai/russia-sanctions-dashboard (accessed on October 1, 2023)
2 Уточним, что относительно изменений состава ключевых внешнеторговых партнеров России сложно говорить об одномоментной 

смене трендов. Обзор проблемы см., например, в работе: Школяр Н. (2023). Структурные сдвиги во внешней торговле России. 
Российский совет по международным делам, 25 июля 2023. https://russiancouncil.ru/analytics-and-comments/columns/sanctions/
strukturnye-sdvigi-vo-vneshney-torgovle-rossii/ (дата обращения: 01.10.2023)

3 Пример подробного анализа проблемы см. в работе: Aksenov et al., 2023.
4 Обзор рисков финансовых рынков: информационно-аналитический материал. Банк России, № 8, август 2023, с. 5. https://www.

cbr.ru/Collection/Collection/File/46320/ORFR_2023-08.pdf (дата обращения: 01.10.2023)
5 Минэкономики раскрыло степень «юанизации» торговли России без учета Китая. Четверть оборота с третьими странами 

обслуживается в китайской валюте. РБК, 28.09.2023. https://www.rbc.ru/economics/28/09/2023/651465e49a79473740bd3834 (дата 
обращения: 01.10.2023)

6 Verma N. Exclusive: India refiners start yuan payments for Russian oil imports. Reuters, July 3, 2023. https://www.reuters.com/business/
energy/india-refiners-start-yuan-payments-russian-oil-imports-sources-2023-07-03/ (accessed on October 1, 2023)

7 Рост влияния юаня ощутим не только в системе международных расчетов, но и на внутреннем валютном рынке. Так, в августе 
2023 г. доля юаня на биржевом валютном рынке выросла до 44%, тогда как суммарная доля «токсичных» валют составила 54,4% 
(Банк России, указ. соч., с. 5). Под «токсичными валютами» ЦБ РФ понимает, главным образом, американский доллар и евро.

https://www.castellum.ai/russia-sanctions-dashboard
https://russiancouncil.ru/analytics-and-comments/columns/sanctions/strukturnye-sdvigi-vo-vneshney-torgovle-rossii/
https://russiancouncil.ru/analytics-and-comments/columns/sanctions/strukturnye-sdvigi-vo-vneshney-torgovle-rossii/
https://www.cbr.ru/Collection/Collection/File/46320/ORFR_2023-08.pdf
https://www.cbr.ru/Collection/Collection/File/46320/ORFR_2023-08.pdf
https://www.rbc.ru/economics/28/09/2023/651465e49a79473740bd3834
https://www.reuters.com/business/energy/india-refiners-start-yuan-payments-russian-oil-imports-sources-2023-07-03/
https://www.reuters.com/business/energy/india-refiners-start-yuan-payments-russian-oil-imports-sources-2023-07-03/
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ла создания новых текстов, формируют свою символическую реальность, определяют контекст 
рождения новых смыслов (Йоргенсен, Филлипс, 2008: 9), что, например, имеет прямое значение 
для социологических и политологических исследований. Распространена практика определе-
ния дискурса как инструмента и фактора формирования политических стратегий и – шире – по-
литической реальности (Feindt and Oels, 2005). В той или иной степени такое восприятие дис-
курса восходит к постструктуралистской интеллектуальной традиции, в особенности к работам 
Мишеля Фуко. Он рассматривал дискурс как способ реализации власти (Фуко, 2004)8.

Дискурс-анализ используется и в экономических исследованиях, хотя его релевантность по 
отношению к экономической реальности порой и дискутируется (Beaulier, 2004). Зачастую иссле-
довательской целью становится показать влияние дискурсов, распространенных в экономической 
науке, как на процедуру производства академического знания, так и на саму экономическую ре-
альность (Макклоски, 2015; Ефимов, 2011; Балацкий, 2014; Ореховский, 2015). Есть примеры иссле-
дований, демонстрирующих связь между общественно-политическим дискурсом, распространяе-
мым СМИ, и экономической политикой. Так, в работе (Ferrara et al., 2021) показывается связь между 
политическим дискурсом и общественным принятием дисбаланса во внешнеэкономической дея-
тельности. Частый сюжет применения методов дискурсивного анализа в экономике – финансовый 
кризис 2008–2009 гг. (Schroeter and Storjohann, 2015; Kelsey et al., 2017). Упомянем и недавнюю 
работу отечественных авторов по построению индекса неопределенности экономической поли-
тики для России на основе новостных статей интернет-изданий (Петрова, Трунин, 2023).

В области исследований валютно-финансовой и банковской систем все чаще можно найти слу-
чаи использования методов нарративного анализа. Традиция нарративного анализа в экономике в 
западной литературе восходит к работам Роберта Шиллера (Shiller, 2020). Метод нарративного ана-
лиза используется в исследовании российской инновационной среды (Вольчик, Маслюкова, 2021) и 
предпринимательских сетей (Тамбовцев и др., 2023). Применительно к финансовым системам нар-
ративный подход используется для установления причинно-следственных связей между финансо-
выми шоками, действиями финансовых властей и макроэкономической динамикой (Romer, 2023). 
В исследовании (Holmgren, 2021) продемонстрировано влияние Международного валютного фонда 
на становление мировой финансовой системы через формирование соответствующих нарративов.

Различие между нарративами и дискурсами состоит в единице анализа: если дискурсы – 
это широкий поток текстов, понятий, интерпретаций, то нарратив в узком понимании терми-
на – рассказ, повествовательная форма. Отдельные авторы склонны помещать нарратив внутрь 
дискурса, выстраивая таким образом определенную иерархию понятий (Обдалова, Левашкина, 
2019). В рамках своего исследования мы сосредоточились на более широком понятии дискур-
сивного анализа, определив своей задачей исследование круга общественно-политических и 
научных текстов, существующих в российской информационной среде и формирующих дискурс 
понятия юанизации российской экономики.

Интернационализация юаня и юанизация мира: общемировой дискурс

Глобальный дискурс юанизации необходимо рассматривать в контексте существования трех 
терминов, очерчивающих соответствующее смысловое поле: дедолларизация (dedollarization/
de-dollarization), интернационализация юаня (yuan internationalization/internationalization of 
the renminbi/internationalization of the yuan) и, собственно, юанизация (yuanization).

Дедолларизация – понятие более широкое. Увеличение доли юаня в глобальных расчетах и 
международных резервах так или иначе разворачивается в контексте дедолларизации. Дедол-
ларизация как процесс, обратный долларизации, понимается в исследовательской и обществен-
но-политической литературе в трех аспектах, прямо вытекающих из понятия долларизации. 
Во-первых, долларизация в наиболее прямом понимании – это «использование иностранной 
валюты в качестве средства обмена, средства сбережения или расчетной единицы» (Mecagni 
et al., 2015: 1). Речь идет о сценарии проявления нестабильности национальных финансовых 
8 О современных фиатных и кредитных деньгах как способе реализации власти в контексте социальной философии Фуко см.: 

(Лаццарато, 2019). К вопросу рассмотрения проблемы денежно-кредитного обращения в широком социальном контексте см.: 
(Кирдина-Чэндлер, 2023).



                                                         A. VOLYNSKIY ET AL. / TERRA ECONOMICUS, 2023, 21(4), 69–79   73

систем, в разные периоды характерном для стран Восточной Европы, Азии, Латинской Америки 
и государств Африканского континента. Более мягкий сценарий – так называемая «финансо-
вая долларизация» (financial dollarization): неофициальная долларизация экономики де-факто, 
определяемая как «владение резидентами активами и обязательствами, выраженными в ино-
странной валюте, не имеющей статуса законного платежного средства» (Ize and Levy-Yeyati, 
2006: 38; Bumin and Ozcalici, 2023). Наконец, долларизация/дедолларизация9 рассматривается 
в глобальном разрезе доминирования доллара в международных расчетах, финансовых транс-
акциях и резервах. Таким образом, долларизация/дедолларизация может разворачиваться как 
на национальном, так и на наднациональном уровнях.

В последние годы дедолларизация на наднациональном уровне все чаще связывается с поиском 
не-Западными странами10 путей к установлению новой архитектуры международных отношений, 
уходу от однополярного мира, что в сфере международных финансов выражается в манифестации 
дедолларизации, понимаемой как переход в международных расчетах на иные национальные валю-
ты. В этом контексте, опуская политическую часть, дедолларизацию склонны понимать американ-
ские авторы11. Интенсивный политический импульс дискуссиям о дедолларизации международной 
экономики посредством развития соответствующих институтов в рамках объединения БРИКС при-
дал последний, XV саммит, прошедший осенью 2023 г. в Южно-Африканской Республике12. На самми-
те ставился вопрос о переводе расчетов между странами – членами БРИКС в национальные валюты, 
а также о расширении использования национальных валют в текущих операциях Нового банка раз-
вития. Дискутировался и вопрос о создании расчетной единицы в рамках БРИКС13.

У дискурса дедолларизации есть свои политические драйверы и бенефициары. Так, в проци-
тированном в сноске 13 тексте Паолу Нугейры Батисты указывается на ясность причин лобби-
рования российской стороной единой валюты в рамках БРИКС: Россия сильнее других ощутила 
на себе политическое давление, реализованное через механизм долларовой монополии США. 
Но и современный Китай склонен рассматривать долларизацию мировой валютной системы и 
международной торговли как проявление гегемонии и доминирования США, выстраивая вокруг 
этого соответствующий политический конструкт дедолларизации. Китайские политические 
комментаторы не ограничиваются акцентированием внимания только лишь на долларе как ин-
струменте санкционного давления14, но и подчеркивают, что денежно-кредитная политика США 
создает риски глобальной инфляции, наносит удар по экономике развивающихся стран15. Ки-
тайские авторы активно продвигают как понятие, так и сам процесс дедолларизации16.
9 Мы сознательно указываем оба понятия через «/», так как полагаем, что определение дедолларизации возможно через 

отрицательные определения долларизации, ведь оба процесса обратны один другому. Таким образом, определение 
дедолларизации можно выводить из определения долларизации со знаком минус.

10 Не-Запад – довольно размытый термин, объединяющий широчайший круг государств Латинской Америки, Азии, Африки. 
Термин этот представляет собой политический и исследовательский конструкт, условно объединяющий государства, идущие 
по пути к изменению однополярной (западной) архитектуры международных отношений. В качестве консолидирующего 
политического объединения все чаще принято рассматривать БРИКС. См., например: Барабанов О. Расширение БРИКС как 
консолидация не-Запада? На примере голосований в Генассамблее ООН. Международный дискуссионный клуб «Валдай», 
07.09.2023. https://ru.valdaiclub.com/a/highlights/rasshirenie-briks-kak-konsolidatsiya-ne-zapada/ (дата обращения: 01.10.2023)

11 В качестве яркого примера сошлемся на авторов J.P. Morgan: De-dollarization: Is the US dollar losing its dominance? August 31, 
2023. https://www.jpmorgan.com/insights/global-research/currencies/de-dollarization#section-header#0 (accessed on October 1, 2023)

12 2023 World: BRICS – De-dollarization Summit. Lfimes, September 13, 2023. https://www.ifimes.org/en/researches/2023-world-brics-
de-dollarization-summit/5205?# (accessed on October 1, 2023)

13 Менее политизированный аспект дискуссий см. в: Головнин, 2021; Nogueira Batista, P., Jr. BRICS financial and monetary initiatives – 
The New Development Bank, the Contingent Reserve Arrangement, and a possible new currency. Valdai discussion club, October 3, 2023. 
https://valdaiclub.com/a/highlights/brics-financial-and-monetary-initiatives/ (accessed on October 1, 2023); Rangongo T. BRICS Bank 
aims to increase local-currency borrowing to 30%. Bloomberg, August 23, 2023. https://www.bloomberg.com/news/articles/2023-08-23/
brics-bank-aims-to-increase-local-currency-borrowing-to-30 (accessed on October 1, 2023)

14 杜静， 欧阳为， 张欣 [Ду Цзин, Оуян Вэй, Чжан Синь]. “我们的货币，你们的麻烦” – 起底美元霸权 [«Наша валюта, ваша 
проблема»: подрыв гегемонии доллара США]. 新华社 [Информационное агентство «Синьхуа»], July 11, 2022. http://www.news.
cn/world/2022-11/07/c_1129108162.htm (accessed on October 1, 2023)

15 Mankikar, K. China: Laying the Brics of an anti-West front. In: Pant, H. (ed.) From BRICS to BRICS Plus: Old partners and new 
stakeholders. Special report № 214. Observer Research Foundation, 2023, pp. 6–8. https://www.orfonline.org/wp-content/
uploads/2023/09/ORF_SpecialReport_214_BRICS.pdf (accessed on October 1, 2023)

16 周密 [Чжоу Ми]. 滥用金融霸权降低全球美元需求 [Злоупотребление финансовой гегемонией снижает глобальный спрос на 
доллары]. 中国经济网 [Китайский экономический портал], May 20, 2022. http://paper.ce.cn/pc/content/202205/20/content_254295.
html (accessed on October 1, 2023)
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Дедолларизация как протест против Western-dominated financial systems (Sawal and Anjum, 
2023: 73) не создает в политическом пространстве соответствующих предпосылок к юанизации: 
бегство от доминирования одной иностранной валюты едва ли понимается как путь в объятия 
другой. Это можно ярко увидеть на примере отношения Индии к юанизации. Выше мы писали 
об использовании индийскими нефтяными концернами юаня в расчетах за поставки российской 
нефти. Согласно источниками Reuters, индийские политики и банковский регулятор стремятся 
затруднить процесс юанизации индийских внешнеторговых операций, в том числе предлагая 
использовать в расчетах за российскую нефть не юань, а арабский дирхам17. Статьи индийских 
публицистов о юанизации показывают, что действия индийских властей могут определяться не 
только рациональными соображениями экономической выгоды, но и быть продиктованы элек-
торальными мотивами и антикитайскими настроениями в обществе. Так, анонимный автор на 
известном индийском англоязычном портале Financial Express говорит о юанизации мировой 
экономики как об элементе стратегии создания китаецентричного мира (Sino Centric world) и 
победе «Си и его банды» (Xi and the gang)18. Автор портала Frontier India не так категоричен в 
генерации политических ярлыков, однако название статьи «China’s De-Dollarisation meets India’s 
De-Yuanisation» уже красноречиво, а в самом тексте настойчиво прокладывается тезис о заин-
тересованности Индии в расширении международного использования рупий19. В случае с Паки-
станом индийские эксперты могут быть не менее язвительны, рассуждая о юанизации страны с 
учетом вероятности развития вассальной зависимости Пакистана от Китая20. При этом в китай-
ском информационном поле появляются статьи пакистанских авторов, активно продвигающих 
дедолларизацию21. Таким образом, редакторы китайских новостных порталов показывают, что, 
несмотря на какие-то мелкие разногласия в глобальных финансовых вопросах, Пакистан и Ки-
тай «на одной стороне». Китай, в свою очередь, не остается в стороне и критикует Индию за 
столь категоричное отношение к юаню, настаивая на том, что речь идет не о юанизации, а ис-
ключительно об упрощении межстранового взаимодействия и проведения торговых расчетов22.

Уточним, что столь резкое неприятие юанизации свойственно в основном индийским ком-
ментаторам: выдержанных в аналогичной тональности статей латиноамериканских и афри-
канских авторов на английском языке нам найти не удалось. Впрочем, рост торгово-экономи-
ческого сотрудничества Китая со странами Африканского континента, кредитование крупных 
инфраструктурных проектов на территории африканских государств на Западе принято рассма-
тривать в контексте противопоставления win-win-стратегии и неоколониализма23.

Политическая поддержка дедолларизации создает своего рода ловушку для идеи юанизации: 
если долларизация мыслится как инструмент власти, то и юанизация понимается схожим обра-
зом. Менее политизированным кажется дискурс проблемы интернационализации юаня – поли-
тики китайских властей по расширению использования юаня в мировой экономике. Долгое вре-
мя мейнстримом, по крайней мере, западного академического мира можно было считать пози-
цию, согласно которой в текущих институциональных реалиях китайской экономики полноцен-
ная интернационализация юаня невозможна. Всему виной закрытый счет движения капитала 
и ограничение свободы конвертации валюты (Frankel, 2012; Dufey, 2023: 30). В последние годы 
появляется все больше исследований, авторы которых смотрят на процесс интернационализации 
17 Acharya, S., Ahmed, A., Arora, N. Exclusive: India to discourage foreign trade settlement in Chinese yuan – sources. Reuters, March 13, 2023. 

https://www.reuters.com/markets/asia/india-discourage-foreign-trade-settlement-chinese-yuan-sources-2023-03-13/ (accessed on October 1, 2023)
18 Yuanisation of the World. The Financial Express, April 24, 2023. https://www.financialexpress.com/business/defence-yuanisation-of-

the-world-3060104/ (accessed on October 1, 2023)
19 Chacko, J. China’s De-Dollarisation meets India’s De-Yuanisation. Frontier India, May 4, 2023. https://frontierindia.com/chinas-de-

dollarisation-meets-indias-de-yuanisation/ (accessed on October 1, 2023)
20 Trigunayat, A., Amb. Pakistan puts its foot into its mouth. Vivekananda International Foundation, August 26, 2020. https://www.vifindia.

org/2020/august/26/pakistan-puts-its-foot-into-its-mouth (accessed on October 1, 2023)
21 侯赛因 纳维德 [Хусейн Навид]. “去美元化”不可逆转 [Дедолларизация необратима]. 中国经济网 [Китайский экономический 

портал], April 22, 2023. http://paper.ce.cn/pc/content/202304/22/content_272921.html (accessed on October 1, 2023)
22 程是颉, 陈子帅 [Чэн Шицзе, Чэнь Цзышуай]. 中国专家：印度在阻碍“去美元化”进程，目的之–是阻止人民币国际化 

[Китайский эксперт: Индия тормозит процесс «дедолларизации», и одна из ее целей – не допустить интернационализации 
юаня]. 环球时报 [Хуаньцю шибао], July 15, 2023. https://m.huanqiu.com/article/4DiKiEGtgpz (accessed on October 1, 2023)

23 Mead van Nick. China in Africa: win-win development, or a new colonialism? The Guardian, June 31, 2018. https://www.theguardian.
com/cities/2018/jul/31/china-in-africa-win-win-development-or-a-new-colonialism (accessed on October 1, 2023)
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юаня с более оптимистичных позиций. Так, в исследовании (Eichengreen et al., 2022) показано 
наличие устойчивой корреляции между объемами торговли страны N и КНР и долей юаня в золо-
товалютных запасах страны N. Среди ускоряющих интернационализацию факторов многие ука-
зывают на рост заинтересованности КНР в оплате трансграничных сделок в юанях (Zhang, 2022), 
дополнительный стимул чему придал пример санкций в отношении России (Wong, 2023). Однако и 
в данном случае находятся пессимисты, для которых ключевым становится вопрос возникновения 
сетевых эффектов и выхода юаня на уровень расчетов национальных экономик с третьими стра-
нами24. Впрочем, подводя итог анализу проблем дискурса юанизации/интернационализации юаня 
в англоязычном пространстве, необходимо сказать: вопреки огромному количеству «юанескеп-
тиков» в политическом дискурсе интернационализация юаня воспринимается как данность, в том 
числе на уровне сайтов международных финансовых организаций и институтов25.

Юанизация российской экономики: публицистика vs. дискурс власти

В российской исследовательской литературе термин «юанизация» не пользуется широкой популяр-
ностью. Для первичного библиометрического анализа нами были выбраны научные электронные 
библиотеки «КиберЛенинка», eLIBRARY.RU. По запросу «интернационализация юаня» мы получили 
816 и 2603 результата соответственно. Запрос «юанизация» дал более скромный результат: 12 и 41. 
Исследовательские предпочтения российских авторов в целом соответствуют практикам англоязычных 
коллег. Так, база Google Scholar по запросу «internationalization yuan» находит 54 300 результатов, по за-
просу «yuanisation» – 69. Однако запрос «юанизация» в поисковой системе Google дает 5730 результатов.

Анализ результатов поисковой выдачи показывает: юанизация как термин используется крупней-
шими отечественными СМИ, ориентированными на разные читательские аудитории и относящимися к 
разным краям политического спектра. «Юанизация» – отныне сравнительно частый гость портала РБК: 
поиск по сайту дает пять результатов, первый из которых датируется 5 августа 2022 г.26 Поиск по пор-
талу издания «Коммерсантъ» показывает 11 результатов, первый увидел свет в конце 2010 г.27, а девять 
публикаций приходится на период после февраля 2023 г. На другом краю поля – портал «Царьград», на 
котором обнаруживаются три публикации по запросу «юанизация». Интересно, что государственные 
СМИ «юанизацию» либо не упоминают вовсе, либо говорят о ней реже. Так, на сайтах «Российской 
газеты» и Vesti.ru мы не получили никаких результатов, на сайте ИТАР-ТАСС «юанизация» фигурирует 
единожды в интервью с первым заместителем председателя правления «Сбера» Кириллом Царевым28. 
Исключение – РИА Новости с пятью публикациями, начиная с 10 мая 2022 г.

Стремление избежать дискурса юанизации совпадает с позицией российских властей, делающих 
акцент на переход в расчетах на национальные валюты. Так, Президент РФ В.В. Путин в заявлении 
для прессы по итогам российско-китайских переговоров в Москве сообщил о «расширении практики 
расчетов между нашими странами в национальных валютах… что позволяет нам обезопасить взаим-
ную торговлю от влияния третьих стран и негативных тенденций на мировых валютных рынках»29. 
Тем не менее во время расширенных переговоров на той же встрече В.В. Путин заявил о поддержке 
идеи перехода на юани в расчетах с третьими странами30. Избегает «юанизации» и Банк России 
в своих регулярных выпусках «Обзора рисков финансовых рынков», хотя и признает, что «клю-

24 DiPippo, G., Palazzi, A. It’s all about networking: The limits of renminbi internationalization. Center for Strategic and International Studies, 
April, 18, 2023. https://www.csis.org/analysis/its-all-about-networking-limits-renminbi-internationalization (accessed on October 1, 2023)

25 Например, системой SWIFT запущен информационный портал RMB Tracker, на главной странице которого сообщается, что 
«интернационализация юаня имеет большое стратегическое значение для банков и финансовых организаций». https://www.
swift.com/ru/node/9501 (accessed on October 1, 2023)

26 Облигации – новые акции: как инвестору зарабатывать на долговом рынке. РБК Pro, 05.08.2023. https://pro.rbc.ru/
talks/62ed0dab9a79473db122b144 (дата обращения: 01.10.2023)

27 Бутрин Д. Пекин предложит Москве дружить валютами и попытается предупредить новые проблемы китайского импорта. 
Коммерсантъ, 23.11.2010. https://www.kommersant.ru/doc/1544467?query=юанизация (дата обращения: 01.10.2023)

28 Царев: «Сбер» весной дольше всех выдавал ипотеку по «старым» ставкам, работая в убыток. Итар-ТАСС, 28.12.2022. https://
tass.ru/interviews/16700977 (дата обращения: 01.10.2023)

29 Президент России и Председатель КНР сделали заявления для прессы. Сайт Президента России, 21.03.2023. http://www.
kremlin.ru/events/president/transcripts/70750 (дата обращения: 01.10.2023)

30 Тадтаев Г. Путин сообщил о готовности России перейти на юани во внешней торговле. РБК, 21.03.2023. https://www.rbc.ru/econ
omics/21/03/2023/6419c2199a794795b9604b16 (дата обращения: 01.10.2023)
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чевой валютой на российском рынке становится юань»31. Впрочем, Банк России вводит другой 
политический термин: с сентября 2022 г. в «Обзоре рисков…» начинает упоминаться термин 
«токсичная валюта» применительно к евро, доллару и ряду других валют, эмитированных стра-
нами-инициаторами антироссийских санкций32.

Авторы РБК и «Коммерсанта» используют термин «юанизация» в техническом деполити-
зированном значении33. Аналогичную ситуацию мы видим у авторов «Известий»34. Напротив, 
«патриотические» издания более склонны к политизации дискурса. Приведем следующие яркие 
заголовки издания «Царьград»: «России грозит “юанизация” экономики? Эксперт дал четкую 
оценку ситуации»35, «Доллар заменит юань. Суверенитета не будет?»36. Авторы увязывают юа-
низацию с угрозой и рисками национального суверенитета37. Есть примеры менее радикальной 
политизации, однако все же увязывающие на уровне заголовков юанизацию с риском: «Глава 
ВТБ Костин оценил риск “юанизации” российской экономики»38; «“Спасительный плот”. Китае-
вед Вавилов предупредил о рисках юанизации»39; «Чем опасна ускоренная “юанизация” эконо-
мики России: отвечают эксперты»40; «В МИД России предостерегли от “юанизации”»41.

Таким образом, вопреки фактическому расширению использования юаня российскими агентами и 
постепенному привыканию россиян к юаню42 отношение к юанизации в общественно-политическом 
дискурсе находится в диапазоне от нейтрального до настороженного. Абстрагируясь от радикальных 
категорий угрозы финансовому суверенитету, скажем, что и опрашиваемые СМИ эксперты склонны 
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Вместо заключения

Вопрос доверия – не последний фактор в деле использования той или иной валюты44. Ана-
лиз общественно-политического дискурса юанизации в российских СМИ показал, что, с одной 
стороны, расширение использования юаня в российской экономике за счет вытеснения «ток-
сичных» валют (доллара и евро) стало привычным для отечественных СМИ. С другой сторо-
ны, мы видим, что в отношении юаня среди отечественных авторов превалирующей эмоцией 
можно назвать недоверие. Со стороны профессиональных участников рынка оно выражается 
во внимании к техническим ограничениям в использовании юаня, со стороны политических 
наблюдателей – в дискуссиях о финансовом суверенитете страны. В какой степени оба дис-
курсивных течения повлияют на реальные процессы юанизации в российской экономике – 
покажет время.
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Послевоенная экономика в любой стране и в любой исторической эпохе сталкивается с относительно 
стандартным набором последствий (нагрузка на государственный бюджет, инфляция и т.п.). 
Примеры государственного регулирования внешней торговли в России после Крымской войны и в 
США после Гражданской войны интересны противоположной направленностью и, как следствие, 
противоположными результатами. Для экономиста такое сопоставление интересно еще и тем, 
что две эти войны происходят в близкие отрезки времени и хронологические рамки для изучения 
восстановления экономик двух стран тоже близки. Цель статьи заключается в сравнительном 
исследовании результатов государственного регулирования внешней торговли в России в течение 
двадцати лет после окончания Крымской войны (с 1856 по 1876 г.) и в США в течение двенадцати 
лет после окончания Гражданской войны (с 1865 по 1876 г.). При достижении исследовательских 
задач использовались традиционные для экономической истории методы: проблемно-хронологический, 
системный, сравнительно-исторический. Также использовался мир-системный подход для анализа 
причин войны в обеих странах. Сравнение подходов к государственному регулированию внешней 
торговли в России и в США в заданных хронологических рамках и схожих условиях показывает, что 
разнонаправленность этих подходов приводит к диаметрально противоположным результатам. 
В США реализовывалась политика регулирования внешней торговли, нацеленная на поддержание и защиту 
внутренней промышленности, которая привела к экономическому росту и росту благосостояния 
населения, чего нельзя сказать о результатах государственного регулирования внешней торговли 
в России в тот период. В России политика внешней торговли придерживалась в большей степени 
фритредерства, и акцент в государственном регулировании был сделан на монетарные методы.

Ключевые слова: история внешней торговли; Крымская война; Гражданская война в США; международная 
торговля
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The post-war economy in any country and in any historical era faces a relatively standard set of consequences 
(burden on the state budget, inflation, etc.). Examples of state regulation of foreign trade in Russia after the 
Crimean War and in the United States after the Civil War are interesting both in the opposite direction and, 
as a result, in the opposite results. For an economist, such a comparison is also interesting because these two 
wars take place in close periods of time and the chronological framework for studying the recovery of the 
economies of the two countries after the wars is also close, thereby defining the external factors of economic 
development as ceteris paribus. The purpose of the article is to compare the results of state regulation of 
foreign trade in Russia during the twenty years after the end of the Crimean War (from 1856 to 1876) and 
in the USA during the twelve years after the end of the Civil War (from 1865 to 1876). In achieving research 
objectives, traditional economic history methods were used: problem-chronological, systemic, comparative-
historical. A world systems approach was also used to analyze the causes of war in both countries. Comparison 
of approaches to the state regulation of foreign trade in Russia and in the United States in the second half of 
the 19th century shows that the U.S. implemented a foreign trade regulation policy aimed at maintaining and 
protecting domestic industry, which led to economic growth and an increase in the welfare of the population. 
But in Russia, the policy of foreign trade adhered to a greater extent to free trading and the emphasis in state 
regulation was placed on monetary methods.

Keywords: history of foreign trade; Crimean War; American Civil War; international trade

JEL codes: N10, F13

Введение

Взаимосвязь военно-политических событий и внешнеэкономической политики становится все 
более актуальной для современного общества. Вопросами взаимосвязи войны, политики и эко-
номики исследователи задаются уже более ста лет. Еще в 1921 г. английский экономист А. Пигу 
в своей работе «Политическая экономия войны» высказывает идею, что решающим фактором 
для развития торговли и промышленности в стране становится «политический империализм». 
Так как рыночной экономике присуща конкуренция, то конкуренция между промышленниками 
и торговцами разных стран приводит к конкуренции между их правительствами, за которыми 
стоят военными силы (Пигу, 1924: 13–14). Традиционный неоклассический подход в экономи-
ческой науке исходит из того, что конкуренция между зарубежными и внутренними произво-
дителями обычно оборачивается введением протекционистских мер в рамках внешнеторговой 
политики. Однако, если использовать терминологию И. Лакатоша, этот вывод можно считать от-
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носящимся к «ядру» экономической науки, а «позитивная эвристика» такова, что конкуренция 
между экономическими агентами разных стран может пойти по пути торговых войн и дойти 
до «горячей» войны. Русский экономист Е.Е. Святловский в 1926 г. обосновывал взаимосвязь 
между мирохозяйственными отношениями, принципами формирования внешнеэкономической 
политики и военной мощью разных стран (Святловский, 1926). Также этот выдающийся ученый 
указывает на то, что стоимость ведения войны ложится тяжким бременем на национальное хо-
зяйство в долгосрочной перспективе в форме послевоенного финансового бремени.

Впоследствии подобные идеи были развиты в рамках мир-системного подхода, который рассматри-
вал войны как продолжение экономической политики, а также как метод изменения экономических 
правил игры в пользу стран, которые занимали доминирующее положение в мировой экономике (Вал-
лерстайн, 2001). Во второй половине XIX в. экономика США наращивала свой потенциал, в том числе 
за счет демографического подъема на основе иммиграционных потоков, интенсификации аграрного 
сектора, в целом стремительной индустриализации экономики. И уже в 1960-е гг. США проявили себя 
весьма сильным субъектом мировой экономики, сформировав в дальнейшем систему мирохозяйствен-
ного порядка в подчинении своей внешнеторговой политике. Рассмотрим более подробно ее особен-
ности, сравнив с аналогичным направлением государственного регулирования в России.

Экономическая политика российского правительства после Крымской войны (1853–1856 гг.) 
столкнулась с серьезными трудностями, связанными с традиционными для послевоенной эконо-
мики последствиями – чувствительный для экономики государственный долг и стремительное 
обесценивание национальной валюты. Разрешить эти проблемы удалось лишь к концу XIX в. 
посредством денежной реформы С. Витте (Степанов, 2018). Аналогичные проблемы складыва-
лись и в экономике США после Гражданской войны (1861–1865 гг.). Государственный долг США 
только за первые два года Гражданской войны вырос в 20 раз (Хатыпова, Тишаков, 2011).

В данной статье общность указанных проблем и общность задач России и США после Крым-
ской и Гражданской войн XIX в. рассматривается лишь с экономической точки зрения. В дей-
ствительности контекст реализации политики послевоенного восстановления экономики более 
широк. Например, результат участия России в Крымской войне стал следствием недостатка по-
литико-дипломатических и экономических связей с европейскими странами, в результате чего 
ни одна из этих стран не поддержала Россию в конфликте с Турцией. Поэтому правительство 
Александра II старалось придерживаться политики свободной торговли в отношениях с евро-
пейскими странами, стремясь посредством экономических инструментов нивелировать недо-
статки дипломатической работы. Что же касается США, то Гражданская война перераспределила 
политическую власть от Юга к Северу и привела к политической перегруппировке в пользу ре-
спубликанской партии против демократической партии. В результате с 1861 по 1932 г. респу-
бликанцы доминировали в американской политике, и источником политической поддержки для 
них был Север, где были сосредоточены производственные интересы США. При этом политиче-
ская власть сместилась таким образом, что усилила конкурирующие с импортом отрасли про-
мышленности, расположенные на Севере. У демократов было только две возможности снизить 
тарифы, что они и сделали в 1894 г. и 1913 г. Но впоследствии эти сокращения были немедленно 
отменены, когда к власти вернулись республиканцы. Поэтому политика после Гражданской во-
йны в соответствии с интересами республиканцев носил характер жесткого протекционизма.

Исследованию финансовых и монетарных аспектов проводимой экономической политики 
в России после Крымской войны и в США после Гражданской войны посвящено относительно 
много исследований и в отечественной, и в зарубежной историографии. Существенный интерес 
в политике обоих государств в периоды после указанных войн представляет изучение госу-
дарственного регулирования внешней торговли. Этот вопрос слабо освещен в историографии. 
Гипотеза данного исследования заключается в том, что результаты государственного регулиро-
вания внешней торговли в России в течение 20 лет после окончания Крымской войны (с 1856 по 
1876 г.) и в США в течение 12 лет после окончания Гражданской войны (с 1865 по 1876 г.) явля-
ются диаметрально противоположными. Причина видится в различиях в отношении к реализа-
ции протекционистских мер внешнеторгового регулирования и подходах к оценке значимости 
торгового баланса для макроэкономики стран со стороны правительств.
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Оценки экономических последствий Гражданской войны в США широко и сравнительно пол-
но описаны в исследованиях американских экономических историков. Что касается экономи-
ческих последствий Крымской войны для России, то они представлены существенно скромнее, 
чем для Гражданской войны в США: в России огромное число исследований посвящено непо-
средственно Крымской войне, однако целенаправленных экономико-исторических исследова-
ний не так много. Особенно это касается вопроса внешней торговли. В обзоре литературы по 
этому вопросу можно выделить лишь исследование Е.В. Тарле, который приводит краткий обзор 
товарооборота между Россией и ее военными оппонентами (Тарле, 2023). Также затрагиваются 
вопросы государственного регулирования внешней торговли России в послевоенный период 
в работе А.С. Нифонтова (1972). По нашему мнению, такое положение дел в историографии 
обусловлено в том числе и различным вниманием к вопросам внешней торговли правительств 
России и США в соответствующие послевоенные периоды в рамках государственного регулиро-
вания восстановительных процессов в экономиках этих стран. Тем временем учет экономиче-
ского фактора при оценке последствий Крымской войны и систематизированное представление 
о государственном регулировании экономики в тот период являются приоритетными. Такого 
мнения придерживается и ряд других исследователей (см., напр., Степанов, 2018).

Современная историография, посвященная оценке последствий Крымской войны для России, 
отличается от аналогичных оценок, которые представлены, например, в советской историогра-
фии. Традиционно длительное время считалось, что Россия проиграла в Крымской войне за счет 
своей экономической отсталости и дипломатической изоляции от «передовых стран Запада». 
Однако современные историки подвергают сомнению сам факт поражения России в Крымской 
войне, а также придерживаются той позиции, что экономическая отсталость России от стран, 
представляющих враждебную коалицию, является преувеличенной (Шевченко, 2007). Конеч-
но, подобная точка зрения требует дополнительного аргументированного обоснования и с ней 
трудно согласиться, но тот факт, что она появилась и обсуждается в современной историогра-
фии Крымской войны, может свидетельствовать о преувеличенных масштабах поражения Рос-
сии в Крымской войне, которые представлены в большинстве аналитических оценок.

Российский исследователь А.А. Орлов отмечает, что внешнеторговая политика и политика «импор-
та» британских технологий играла ключевую роль во внутренней и внешней экономической полити-
ке России в первой половине XIX в. (Орлов, 2019). С одной стороны, российская финансовая система 
устанавливает первые связи с Англией, начинает сотрудничество с банкирским домом Ротшильдов, 
размещает первый русский заем в Англии в 1822 г. С другой стороны, существуют политические барье-
ры, препятствующие включению российской финансовой системы в европейскую финансовую систе-
му (Орлов, 2019; Вессель, 1885). Сотрудничество с Англией при всех геополитических противоречиях, 
связанных со стремлением России расширить свое влияние в Центральной Азии, тем не менее, в фи-
нансово-экономической и технологической сферах является одним из самых приоритетных направ-
лений международного сотрудничества. А.А. Орлов приводит в своей монографии пример привлече-
ния российским правительством ведущего в то время французского инженера Шарля-Камиля де Сент-
Альдегонда, которого в 1936 г. командировали в Англию для изучения британских промышленных 
технологий и поиска английских специалистов, готовых приехать работать в Россию. То, что импорт 
технологий был очень актуален для российской экономики в первой половине XIX в., подтверждает и 
тот факт, что император Николай I лично и тщательно изучал все отчеты Сент-Альдегонда.

Поражение России в Крымской войне носило скорее морально-идеологический характер: само 
по себе признание поражения стало унизительным и, по мнению некоторых историков, носило пре-
ждевременный характер, ведь Россия проиграла только несколько мелких сражений и практически 
не понесла каких-либо территориальных потерь. Потери человеческих ресурсов, конечно, были чув-
ствительными для экономики России, особенно для российской деревни (Степанов, 2018), однако в 
действительности потери, например, были в шесть раз меньше, чем потери США в Гражданской войне.

По мнению американских экономических историков, Гражданская война стала таким воен-
ным столкновением в истории экономики США, которое повлекло для нее самые существенные 
потери за всю историю военных столкновений США (Goldin and Lewis, 1975; Higgs, 1971). 5% об-
щей численности рабочей силы США было уничтожено. Издержки федерального бюджета соста-
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вили 1,8 млн долл. (в ценах 1860 г.), издержки региональных и местных бюджетов – 485 тыс. долл. 
Общие прямые затраты Севера превысили 3,3 млн долл. Однако США удалось добиться быстрого 
восстановления экономики, и к началу Первой мировой войны ВВП США превышал аналогичную 
величину 1960 г. в три раза при среднем ежегодном росте ВВП на душу населения в размере 2%. 
Еще более стремительно росло промышленное производство: ежегодный темп роста составлял 
в среднем 4% (Higgs, 1971).

Результаты

Сопоставление доходов и расходов государственных бюджетов США и России показывает, что 
российский государственный бюджет в большей степени близок к сбалансированному состоя-
нию. Однако русский исследователь XIX в. Н.Х Вессель отмечает, что из-за значительного паде-
ния вексельных курсов и снижения стоимости бумажных денег увеличивается инфляционное 
давление на государственный бюджет (Вессель, 1885). Он считает, что основной проблемой рос-
сийского государственного бюджета в XIX в. было постоянное непроизводительное увеличение 
государственных расходов, а относительно сбалансированное состояние российского бюджета 
достигалось не естественным ростом, связанным с увеличением производства и потребления 
облагаемых налогами товаров и, как следствие, развитием промышленности, в той же степени 
государственных бюджетных доходов, а постоянным повышением размеров существующих и 
введением новых налогов на предметы внутреннего производства.

Состояние государственного бюджета и для России, и для США в значительной степени в 
рассматриваемые периоды связано с положением дел во внешней торговле этих стран. Проил-
люстрируем данные процессы количественно с помощью статистических данных.

Доходы государственного бюджета США в период с 1865 по 1876 г. снизились с 558 млн долл. 
в 1865 гг. до 270 млн. долл., а расходы за те же годы понизились с 520 млн долл. до 243 млн долл. 
(табл. 1). Из общей величины снижения бюджетных доходов (288 млн долл.) на налоги прихо-
дилось 248 млн долл., а на таможенные пошлины – только 40 млн долл. Из суммы уменьшения 
государственных расходов 46 млн долл. приходилось на сокращение самых непроизводитель-
ных государственных расходов по уплате долгов (Вессель, 1885).

В России бюджетные доходы в период с 1866 по 1876 г. увеличились с 382 млн руб. до 559 млн 
руб., а расходы – с 413 млн руб. до 573 млн руб. (табл. 1). При этом из суммы увеличения доходов 
на 177 млн руб. приходилось на налоги 141 млн руб., а на таможенные пошлины – 36 млн руб. Из 
суммы увеличения государственных расходов на 160 млн руб. расходы по уплате долгов увеличи-
лись с 60 млн руб. в 1866 г. до 109 млн руб. в 1876 г., т.е. на 49 млн руб. за 11 лет (Вессель, 1885).

Таблица 1
Сравнительная характеристика изменения параметров государственного бюджета 

России и США («+» – увеличение показателя, «–» – сокращение показателя)1

Параметры сравнения
Россия, 1866–1876 США, 1865–1876

в абсолютном 
выражении

в процентах
в абсолютном 
выражении

в процентах

Доходы государственного бюджета +177 +46 –288 –54
Расходы государственного бюджета +160 +39 –277 –53
Доля налогов в изменении доходов 
государственного бюджета

–177 80 (от общей 
величины 

роста)

–248 86 (от общей 
величины 
снижения)

Доля таможенных пошлин 
в изменении доходов 
государственного бюджета

–36 20 (от общей 
величины 

роста)

– 40 14 (от общей 
величины 
снижения)

Источник: составлено и рассчитано автором на основе данных, которые приводятся в: Вессель, 1985

1  Для России абсолютные стоимостные показатели – в млн руб., для США – в млн долл.
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Вывоз товаров из США в 1865–1867 гг. составлял в стоимостном выражении (в среднем за год) 
269 млн долл., а в 1876–1878 гг. – 608 млн долл. Ввоз товаров за эти же трехлетки составил 356 млн 
долл. и 445 млн долл. соответственно. Следовательно, импорт товаров в США за первые указанные 
три года превысил экспорт на 89 млн долл., а во второй период трехлетия экспорт превышал импорт 
на 163 млн долл. То есть во второе из сравниваемых трехлетий торговый баланс США улучшился и 
стал положительным. Чистый экспорт драгоценных металлов в США в период с 1865 по 1867 г. был 
положительным и составлял 151 млн долл., а во второе из рассматриваемых трехлетий – 127 млн 
долл. (и это также положительная величина) (Вессель, 1985; Красильников, 1882).

В России экспорт товаров за период с 1856 по 1858 г. также в стоимостном выражении (в среднем 
за год) составил 160 млн руб., а импорт – 141 млн руб., т.е. экспорт превышал импорт на 19 млн руб. 
(табл. 2). За период 1873–1875 гг. экспорт составлял 405 млн руб., импорт – 493 млн руб., т.е. импорт 
превышал экспорт на 88 млн руб. в год. Так, во второе из сравниваемых трехлетий торговый баланс 
России ухудшился и стал отрицательным. В России, в отличие от США, величина чистого экспорта 
драгоценных металлов за оба анализируемых трехлетия являлась отрицательной величиной и со-
ставляла 14 и 118 млн руб., соответственно. Это отражало, совместно с появлением отрицательного 
торгового баланса, существенное ухудшение платежного баланса в целом (в динамике – в одном 
трехлетии в сравнении с другим) (Вессель, 1985; Красильников, 1882).

Таблица 2
Сравнительная характеристика изменения объемов 

экспортно-импортных операций России и США2

Параметры сравнения
Россия США 

1856–1858 1873–1875 1865–1867 1876–1878
Экспорт товаров 160 405 269 608
Импорт товаров 141 493 356 445
Сальдо торгового баланса +19 –88 –89 169
Чистый экспорт драгоценных металлов –14 –118 +151 +127

Источник: составлено и рассчитано автором на основе данных, которые приводятся в: Вессель, 1985; 
Красильников, 1882

Таким образом, в России снижение вексельных курсов и курсов бумажных денег оказывало не-
гативное давление на торговый баланс страны, стимулируя импорт и ограничивая экспорт. 
Это подтверждается и данными статистики того времени. При отрицательном сальдо торгового 
баланса стране пришлось оплачивать свои внешние расходы золотом, о чем свидетельствует 
значительный вывоз драгоценных металлов из России. В США наблюдалась обратная ситуация: 
существенное улучшение сальдо торгового баланса привело к притоку золота в страну, что по-
зволило добиться макроэкономической стабилизации в послевоенный период. В период Граж-
данской войны в США также наблюдались инфляционные процессы и произошел стремительный 
рост цен (как и в России). Принимая цены в 1860 г. равными 100, получим средний уровень цен 
100,6 в 1861 г. К началу I862 г. он вырос до 117,8 по отношению к уровню 1860 г. (Mitchell, 1987). 
Затем в полной мере стали ощущаться последствия обесценивания валюты, и рост обесценения 
ускорился. В 1863 г. рост цен составил 148,6, в 1864 г. – 190,5, а в 1865 г. был достигнут максимум 
216,8. Таким образом, цены в США в среднем выросли более чем в два раза за четыре года.

Аналогом российских кредитных рублей в США были гринбеки (казначейские билеты, неразмен-
ные на металл, изначальное соотношение по которым устанавливалось 100:1). В 1864 г. стоимость 
гринбека достигла минимального значения за всю его историю и составляла лишь 38,7 цента золо-
том. В 1865 г., сразу после войны, его цена поднялась до 74 центов золотом (Mitchell, 1987). В 1878 г. 
гринбек уже продавался по номиналу, а цены снизились на 58%.

Кредитный же рубль в России в 1856 г. внутри страны торговался по номиналу, а на Лон-
донской бирже продавался по курсу 38,25 пенса за 1 кредитный рубль (Вессель, 1885). В 1876 г. 
2  Для России абсолютные стоимостные показатели – в млн руб., для США – в млн долл.



86                       Н.С. ЕПИФАНОВА / TERRA ECONOMICUS, 2023, 21(4), 80–90                                                              N.S. EPIFANOVA / TERRA ECONOMICUS, 2023, 21(4), 80–90   

кредитный рубль равнялся только 77 коп. золотом, а курс на Лондонской бирже был 30,94 пенса 
за рубль, т.е. его цена снизилась на 30%. При этом государственный бюджет с 1856 по 1871 г. 
сводился регулярно с дефицитом, а в период с 1871 по 1876 г. дефицит был только в 1876 г., в 
остальные годы доходы государственного бюджета превышали расходы. Средний вексельный 
курс на Лондонской бирже понизился с 33,31 пенса в 1874 г. до 32,78 пенса в 1875 г.

Все эти данные свидетельствуют о том, что даже профицитный государственный бюджет 
не мог повлиять положительно на улучшение российских вексельных курсов и повлечь повы-
шение ценности кредитного рубля. В действительности, главным инструментом макроэконо-
мической стабилизации могла стать протекционистская торговая политика, направленность на 
расширение внутреннего промышленного производства. Именно такой инструмент использо-
вало правительство США в послевоенный период, но российское правительство фактически от-
казалось от его использования. Это и привело к диаметрально противоположным результатам 
государственного регулирования в послевоенный период в двух странах с изначально схожими 
проблемами, типичными для стран, которые вовлечены в военные конфликты.

Советский историк А.С. Покровский считает, что направленность внешнеторговой политики 
России в XIX в. задала концепция Н.П. Румянцева, возглавлявшего в начале XIX в. Министерство 
коммерции, которое и отвечало за реализацию политики внешней торговли (Покровский, 1947). Эта 
концепция изложена в основном труде Н.П. Румянцева «О разуме тарифа» (1804 г.), и ей присущи 
такие приоритеты, как отказ от свободной торговли, сдерживание цен на социально значимые то-
вары, поддержка российского производителя, сырьевая направленность торговли для поддержания 
внутренней промышленности. Однако, по утверждению А. Красильникова, в России в период пер-
вых двух десятилетий, начиная с середины XIX в., действительный протекционизм («действительное 
покровительство») подменялся фиктивным («фиктивное покровительство») (Красильников, 1882). 
Суть этой подмены сводится к тому, что введенные правительством протекционистские меры в це-
лях защиты интересов национальных промышленников на самом деле субъектами внешнеэкономи-
ческой деятельности обходятся и допускается ввоз иностранных товаров на беспошлинной основе. 
При этом российское правительство применяет такой инструмент государственного регулирования 
экономики, как заказы и субсидии в адрес иностранных товаропроизводителей, осуществляющих 
импорт в Россию (Вессель, 1885). Прежде всего, это касается различных «железнодорожных принад-
лежностей» (рельсов, вагонов, паровозов и т.п.). Вессель подробно описывает косвенные издержки 
такого «протекционизма» – высокие административные затраты государственного бюджета на вы-
дачу заказов и субсидий из российской казны, возможные искажения, связанные с предвзятостью и 
коррупцией, устранение потребителей из взаимодействия спроса и предложения в таких внешне-
торговых сделках, приводящее к снижению качества продукции.

Либерализация торговой политики в России началась сразу после Крымской войны, и в 1857 г. по-
шлины были резко снижены, что привело к существенным импортным потокам дешевого металла (Не-
федов, 2022). 1850–1860-е гг. отмечены в истории экономики тем, что железнодорожное строитель-
ство стало драйвером экономического развития. Вессель (1885) справедливо считает, что, вместо того 
чтобы обязать иностранных производителей железнодорожных принадлежностей создавать в России 
новые машиностроительные заводы, был допущен свободный импортный поток продукции зарубеж-
ных машиностроительных отраслей, которые фактически уничтожили и без того бывшие немногочис-
ленными заводы в России. Фактически это привело к тому, что действия российского правительства, 
направленные на либерализацию торговых отношений с Европой, дали дополнительные возможности 
для развития внутренней европейской промышленности, ограничив и приведя к еще большей отста-
лости российскую промышленность.

Осознав проблему низкой собираемости таможенных доходов в государственный бюджет, 
российское правительство пересмотрело в 1868 г. таможенный тариф, новые размеры которого 
также соответствовали принципам свободной торговли, но имели протекционистский характер 
в отношении стратегически значимых на тот момент отраслей экономики. Беспошлинно теперь 
допускался только ввоз сельскохозяйственных машин и приспособлений для обработки волок-
нистых веществ, берд для ткацких танков, морских и речных судов. Все остальные товары были 
обложены пошлиной.
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Однако фактически организационная структура внешней торговли России в период с 1869 
по 1876 г. позволяла добровольно жертвовать 7 млн руб. ежегодно в адрес иностранных импор-
теров, которым удавалось обходить утвержденные российским правительством в 1869 г. тамо-
женные пошлины (табл. 3): общая недоимка по таможенным сборам в 57,19 млн руб. за восемь 
лет дает сумму в 7 млн руб. в год в среднем.

Отдельные экономические историки считают, что изменение тарифов в 1869 г. привело к ро-
сту тарифных доходов и положительно сказалось на пополняемости бюджета (Покровский, 1947). 
В этом действительно можно убедиться с помощью данных статистики внешней торговли (табл. 3). 
Однако Вессель утверждает, что в структуре тарифных доходов в этот период главное увеличение 
приходится на сырые продукты потребления, пошлины на которые в 1869 г. практически не подвер-
гались изменениям. Отсюда он делает вывод, что рост тарифных доходов в период с 1869 по 1876 г. 
состоялся по причине значительного усиления контроля и надзора за контрабандой (Вессель, 1885).

Таблица 3
Оценка величин таможенных поступлений в государственный бюджет России, которые 

должны были поступить и которые реально поступили в период с 1869 по 1876 г., млн руб.

Год
Расчетное значение таможенных поступлений 

на основе фактических данных внешней 
торговли

Получено в 
государственный 

бюджет
Недоимка

1869 14,15 2,22 11,93
1870 12,24 3,12 9,12
1871 9,46 3,96 5,5
1872 7,47 3,89 3,58
1873 11,63 5,05 6,58
1874 12,39 6,24 6,15
1875 13,89 6,02 7,87
1876 13,46 7 6,46

Итого 94,69 37,5 57,19

Источник: составлено и рассчитано автором на основе данных, которые приводятся в: Вессель, 1885

По данным американского экономического историка Д. Ирвина, торговая политика США в период 
после Гражданской войны характеризовалась не самыми высокими средними тарифными ставками 
по сравнению с другими периодами американской экономической истории. При этом Ирвин приво-
дит данные, согласно которым средняя тарифная ставка в США к окончанию Гражданской войны со-
ставляла 47% и впоследствии, в течение рассматриваемого нами периода с 1865 по 1876 г., пример-
но на таком же уровне и оставалась. В целом после Гражданской войны и до конца XIX в. средняя та-
рифная ставка поддерживалась на уровне 40–50% (Irwin, 2000a). Однако при расчете такой средней 
тарифной ставки нужно учитывать, что после Гражданской некоторые продукты (такие как кофе, 
чай, бананы и олово) были внесены в список беспошлинной торговли. Эти товары, как правило, не 
производились в США, поэтому ни один американский производитель не пострадал от свободного 
ввоза товаров. Логика внешнеторговой политики США, которую определяют в своих исследованиях 
А. Красильников и Н. Вессель, подтверждается и американскими экономическими историками: ос-
новная цель введения тарифов не фискальная, а защитная; тарифы вводятся для того, чтобы защи-
тить национальных промышленников от иностранной конкуренции, способствовать развитию про-
мышленности, а за счет этого уже получить увеличение доходов государственного бюджета через 
автоматический рост налоговых поступлений (Irwin, 2000a).

В другом своем исследовании Д. Ирвин приводит оценки, что было бы, если в 1869 г. амери-
канское правительство отменило бы таможенную пошлину на чугун (Irwin, 2000b). Результат, 
который он получил, – доля импортного чугуна на внутреннем рынке США выросла бы с 7% до 
30%, а большая часть американской промышленности не пережила бы такого политического ре-
шения. Как было рассмотрено выше, в общем-то, эта мера как раз и была воплощена на практике 
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российским правительством после Крымской войны, и, действительно, большая часть россий-
ской промышленности ее не пережила.

Внешнеторговая политика США в период с 1865 по 1876 г. строилась таким образом, чтобы 
всячески способствовать развитию промышленности и поддерживать положительное сальдо тор-
гового баланса. При этом в США мало уделялось внимания искусственному поддержанию ценно-
сти американских неразменных бумажных денег. В России же тратились значительные средства 
государственного бюджета на искусственное повышение ценности кредитного рубля и не пред-
принималось отдельных целенаправленных мер для развития промышленного производства.

Обсуждение

Мир-системный подход позволяет нам увидеть, что доминирующее положение в мирохозяй-
ственных связях дает возможность выстроить правила игры в международной торговле в свою 
пользу. История показывает, что и в XIX веке, и в XX в. США как сильный «игрок» мирового гео-
экономического пространства пытались выстроить систему правил в международной торговле в 
своих интересах. Так, например, в XX в. Всемирная торговая организация (ВТО), по мнению ряда 
современных исследователей, стала инструментом продвижения политических интересов США 
в сфере международной торговли на протяжении второй половины XX в. (Мукхопадхьяй, 2019). 
Как только США стало понятно, что в XXI в. эта функция теряется вследствие новых экономи-
ческих условий в глобальной торговле, они фактически блокировали функционирование ВТО 
посредством блокировки механизма разрешения торговых споров.

Современное развитие России в XXI в. по своим тенденциям схоже с особенностями экономиче-
ского развития России в XIX в.: постепенное снижение протекционистских мер в результате всту-
пления России в ВТО, технологическая зависимость от развитых стран Запада, проведение специаль-
ной военной операции, следствием которой являются значительная нагрузка на государственный 
бюджет и инфляционные процессы в экономике, искусственное поддержание рубля со стороны Цен-
трального банка Российской Федерации в 2022 г. – все те тенденции, которые приближают текущую 
ситуацию в российской экономике к ситуации в экономике после Крымской войны в XIX в.

В современных исследованиях российской экономики в постсоветский период принято считать, 
что монетарные реформы 1990-х гг. проводились на основе рецептов монетарного направления 
неолиберализма, так называемой Чикагской школы, которые для российский экономики оказались 
«ложными и вредными» (Глазьев, 2015). Принято считать, что российскому правительству они были 
навязаны извне. Однако во второй половине XIX в. после Крымской войны монетаризма еще не было, 
но тем не менее, как пишет А. Красильников в 1882 г., «когда в Америке полагали, что качественное 
улучшение (курсив. – А. Красильников), т.е. поднятие ценности бумажных денег, всецело зависело 
от экономического преуспевания страны, в России полагали наоборот, что последнее зависело от 
доброкачественности денежного обращения, которое признавалось как бы существующим самим 
по себе, вне всякого на него влияния положения страны относительно международных расчетов» 
(Красильников, 1882: 3–4). Другими словами, те, кто управлял российской экономикой, уже в XIX в. 
были большими монетаристами, чем монетаристы Чикагской школы. Государственное регулирова-
ние экономики в период после Крымской войны показало низкую результативность такой политики, 
поэтому вполне закономерным оказался результат невыученных уроков в 90-е гг. XX в.

Конечно, экономические и финансовые взаимосвязи в XIX в. были проще, так как финансовые 
системы имели более простое устройство. Утверждение о том, что протекционистская политика 
способна сдержать отток капитала, сформулированное, например, в работе А. Красильникова 
(1882), сейчас не так актуально, как в тот период всемирной экономической истории. Однако 
мы и сейчас можем убедиться в том, что акцент на поддержании сбалансированности бюджета, 
которая достигается преимущественно искусственными методами (поддержание курса рубля), 
не оказывая влияния на реальную экономическую активность, в долгосрочном периоде вряд 
ли позитивно скажется на экономическом росте и благосостоянии населения России. XIX век 
преподал России очень поучительный урок экономической и финансовой истории. Основным 
выводом из этого урока должен был стать тезис о необходимости развития собственной про-
мышленности в послевоенный период, о недопустимости применения спекулятивных инстру-
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ментов достижения показателей деятельности правительства, о недопустимости жертвования 
интересами реального производства ради финансовых интересов.

Заключение

Государственное регулирование внешней торговли США после Гражданской войны (1861–1865 гг.). 
основывалось на утверждении, что единственным средством восстановления послевоенной эконо-
мики должно быть развитие промышленных сил страны с уделением особого внимания ее торго-
вому балансу без какого-либо искусственного поддержания ценности национальных неразменных 
бумажных денег. В России при относительно более благоприятной статистической картине госу-
дарственного бюджета значительные финансовые средства направлялись на поднятие ценности 
кредитного рубля и не предпринималось мер для развития внутренней промышленности. В США 
активно использовались высокие тарифные ставки, особенно для тех отраслей промышленности, 
которые в тот период времени давали наибольший толчок экономическому развитию. В России го-
сударственное регулирование внешней торговли характеризовалось не только понижением тариф-
ных ставок, но допуском возможности беспошлинного ввоза огромных объемов торговых потоков, 
которые по закону пошлиной обложены. В США одним из условий выплаты таможенных пошлин 
иностранными импортерами была их уплата в государственный бюджет золотом. В России пошлины 
взимались кредитными рублями. В результате выплаты по внешнему госдолгу Россией сопровожда-
лись дополнительными потерями на обменном курсе кредитных рублей на золото. Эти потери пере-
крывались из общих государственных доходов (в США эти расходы фактически перекладывались на 
потребителей и производителей импортируемых товаров). В США для стимулирования расширения 
и роста промышленного производства действовала политика фискальной экспансии в сочетании 
с ростом таможенных тарифов. В России правительство придерживалось фискальной рестрикции 
в сочетании с торговой либерализацией, аргументируя свою позицию приверженностью теории 
свободной торговли, доказывающей, что свободная торговля всегда приносит выгоды участникам 
международной торговли. Таким образом, как и значительно позже в истории, в период после Крым-
ской войны за управление российской и финансовой системой отвечали люди, которые осущест-
вляли экономические и финансовые эксперименты согласно классическим экономическим теориям, 
придавая их постулатам значение безусловных всеобщих истин и не обращая внимания на то, что 
основные постулаты этих теории реализуемы только ceteris paribus. Между тем и исторический опыт 
США в аналогичный период после Гражданской войны, и дальнейшие историографические оценки 
этого периода показывают наглядно и неопровержимо несостоятельность теории свободной торгов-
ли по отношению к различным торговым партнерам с их различными экономическими условиями и 
торговыми потребностями. В результате за рассматриваемые периоды восстановления поствоенных 
экономик российская экономика перешла со второго/третьего места в мировом рейтинге стран по 
совокупным объемам товарного производства на пятое, а экономика США вышла на устойчивый дол-
госрочный экономический рост с формированием значительного производственного потенциала.
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В статье на данных общероссийского опроса ИС ФНИСЦ РАН 2023 г. показано, что в повседневные 
практики общения россиян все чаще входят межгрупповые социальные контакты, и это положительно 
сказывается на состоянии различных компонентов социального капитала. Продемонстрировано 
также, что в стране пока еще сохраняется высокий уровень внутригруппового доверия, однако за период 
пандемии COVID-19 и СВО на Украине этот показатель заметно снизился. Тем не менее высокий уровень 
межличностного доверия и межгрупповых взаимодействий положительно сказывается на развитости 
социальных сетей, от которых абсолютное большинство россиян ожидает помощи. Граждане, со своей 
стороны, в основном готовы предоставлять помощь членам своих сетей хотя бы в хозяйственно-
бытовой форме. Эта готовность к помощи в большинстве случаев конвертируется в реальную помощь. 
Продемонстрировано также, что структура самих социальных сетей россиян асимметрична – 
их «ресурсную базу» составляет в основном небольшая группа высокоресурсных доноров, которых 
меньше, чем реципиентов помощи. Именно доноры являются ключевыми «узлами» социальных сетей 
и обеспечивают в них ресурсообмен, одновременно являясь и основными бенефициарами значимых 
видов помощи. Показано также, что за период СВО на Украине ресурсный потенциал социальных сетей 
россиян заметно уменьшился, в них стало меньше доноров. В итоге, несмотря на развитый социальный 
капитал россиян, выраженный в высоком уровне межличностного и межгруппового доверия, а также 
в разветвленности социальных сетей, многие члены этих сетей могут столкнуться в перспективе 
с нехваткой поддержки с их стороны и, как следствие, с разочарованием и потерей доверия к своему 
окружению. Первые признаки такого развития событий уже прослеживаются.
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In the article, based on the data of the all-Russian survey of the Institute of Sociology of the Federal Research Center 
of the Russian Academy of Sciences in 2023, it is shown that the everyday communication practices of Russians 
increasingly include intergroup social contacts, and this has a positive effect on the state of various components of 
social capital. It has also been demonstrated that a high level of intra-group trust is still maintained in the country, 
however, during the COVID-19 pandemic and it’s in Ukraine, this indicator has significantly decreased. Nevertheless, 
a high level of interpersonal trust and intergroup interactions have a positive effect on the development of social 
networks, from which most Russians expect help. For their part, they are basically also ready to help members of 
their networks, at least in a household form. This willingness to help in most cases is converted into real help. It is 
also demonstrated that the structure of the Russiansʼ social networks themselves is asymmetric – their “esource 
base“ consists mainly of a small group of high-resource donors, which are fewer than recipients of aid. It is donors 
who are the key “nodes” of social networks and provide resource exchange in them, while at the same time being 
the main beneficiaries of significant types of assistance in them. It is also shown that over the period of special 
military operation in Ukraine, the resource potential of Russiansʼ social networks has noticeably decreased, there 
are fewer donors in them. As a result, despite the developed social capital of Russians, expressed in a high level of 
interpersonal and intergroup trust, as well as in the branching of their social networks, many members of these 
networks may face a lack of support from them in the future, and, as a result, disappointment, and loss of trust in 
their environment. The first signs of such a development are already being traced.
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Введение

Значение социального капитала обычно оценивается индивидами через наличие в окружении 
людей, позволяющих решить с их помощью какие-то жизненные проблемы. С точки зрения на-
селения, особенно актуальным наличие таких связей становится в сложные периоды жизни. Так, 
в 1990-е гг. многие россияне трудоустраивались за счет знакомств (Козырева, 2011), в период 
пандемии коронавирусной инфекции многие получали помощь благодаря социальным связям, 
расцвело волонтерство (Каравай, 2021). 

Для государства выгоды от разветвленных социальных связей выражаются не только в фор-
мировании гражданского общества. Разветвленность этих связей указывает на высокий уровень 
межличностного, межгруппового и институционального доверия в обществе, что положительно 
сказывается на экономическом росте, поскольку снижает уровень транзакционных издержек 
при взаимодействии экономических агентов.
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Начавшаяся в 2022 г. специальная военная операция повлекла за собой цепь событий, которые 
сильно повлияли на российское общество. Помимо экономического шока, связанного с введением 
санкций, ударивших по многим отраслям экономики, и сокращением доходов государственного 
бюджета, свою роль сыграла и частичная мобилизация, в ходе которой была призвана или из-за 
страха перед которой эмигрировала часть мужчин призывного, а значит, и трудоспособного воз-
раста. Другими словами, с масштабной перестройкой столкнулись многие отрасли экономики, а 
также рынок труда. Но еще одним важным последствием СВО стало неоднозначное отношение на-
селения к происходящим событиям. Разнообразие мнений и вызванные им изменения в духовной 
атмосфере не могли не сказаться на доверии россиян друг к другу и к различным политическим и 
социальным институтам. Снижение доверия на всех уровнях социального взаимодействия и ухуд-
шение ресурсного потенциала социальных сетей могут угрожать консолидации российского об-
щества. В этом контексте становится очевидной значимость и актуальность изучения социального 
капитала, который выступает многомерным нематериальным фактором, не просто влияющим на 
повседневные практики общения россиян, но и служащим своего рода маркером их сплоченности.

Теоретическая и эмпирическая основа исследования

Несмотря на то, что влияние межличностных и межгрупповых взаимоотношений на успешность (в 
первую очередь экономическую) развития общества давно привлекало внимание ученых, единое 
определение социального капитала до сих пор отсутствует. В работе Элеоноры Лолло (Lollo, 2012) 
приводится почти 50 различных определений социального капитала, которые автор нашла в иссле-
дованиях с 1916 по 2011 г. В настоящий момент, спустя более 10 лет после выхода этой работы, таких 
определений стало еще больше. Добавим, что социальный капитал анализируют и как индивидуаль-
ный ресурс, и как ресурс общностей, групп, организаций и даже общества в целом (Siisiainen, 2003). 
Последний подход обычно связывают с именем Р. Патнэма, утверждавшего, что групповая сплочен-
ность и высокий уровень доверия в обществе способствуют достижению общих целей и являются 
факторами экономического роста, поскольку в таких условиях снижается уровень транзакционных 
издержек между экономическими агентами (Putnam, 1995; Fukuyama, 2001 и др.). В рамках этого 
подхода выделяют две формы социального капитала: объединяющую (bridging, inclusive) и разде-
ляющую (bonding, exclusive). Первая форма отвечает за межгрупповое взаимодействие в обществе, 
вторая усиливает внутригрупповые взаимосвязи в противовес взаимодействию в обществе в целом. 
Считается, что слабые межгрупповые связи при сильных внутригрупповых приводят к дефрагмен-
тации сообщества и негативно сказываются на его жизнедеятельности. 

Согласно другому подходу, социальный капитал рассматривается как совокупность ресурсов, до-
ступных индивиду через его социальные связи (Бурдье, 2002; Коулман, 2001; Грановеттер, 2009 и 
др.). Выделяют формальный и неформальный социальный капитал, в зависимости от степени офи-
циальности и регламентированности межличностных взаимоотношений акторов. Также различают 
сильные и слабые связи внутри сетей: к сильным связям относят родственные и дружеские, а к сла-
бым – все остальные (Грановеттер, 2009). Механизмы функционирования социальных сетей, по вер-
сии Дж. Коулмана, предполагают, что люди, оказывая друг другу помощь (не всегда равноценную, 
если оценивать ее в деньгах), создают «доверительные расписки», т.е. непогашенные обязательства, 
которые со временем погашают (Коулман, 2001). Такой подход предполагает определенный уровень 
доверия между участниками сетей. Из-за неравномерного распределения монетарных и немонетар-
ных ресурсов в различных социальных группах и склонности индивидов к общению с похожими на 
них людьми ресурсы в социальных сетях также распределены неравномерно (Lin, 2000).

Таким образом, социальные сети являются структурированной основой социального капитала 
индивидов (Радаев, 2002), и возможность получения различных видов помощи свидетельствует о 
ресурсном потенциале этих сетей. Некоторые научные исследования показывают, что основу ре-
сурсообмена в социальных сетях россиян составляет небольшое число высокоресурсных доноров, и 
они же являются основными бенефициарами наиболее дефицитных видов помощи (Каравай, 2021).

Операционализация социального капитала – еще одна проблема, с которой сталкиваются исследо-
ватели. Из-за разнообразия трактовок сущности и форм социального капитала существует ряд спосо-
бов его оценки. Исследователи, применяющие первый из описанных выше подходов, обычно рассма-
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тривают уровень доверия в обществе как фактор экономического развития (Glaeser et al., 2002). Другие 
изучают степень участия населения во всякого рода общественных организациях, в том числе полити-
ческих, также влияющих на общую ситуацию в социуме. Те, кто рассматривает социальный капитал как 
ресурс различных видов социальных сетей, в которые включен индивид, анализируют прежде всего 
ресурсный потенциал окружения индивида. В качестве индикаторов при этом рассматривают количе-
ство контактов и/или социально-экономическое положение лиц, входящих в ближайшее окружение 
(Savage et al., 2013 и др.), а также конкретные виды помощи, которую индивиды могут получить от 
своих контрагентов по сетям (Авраамова, Логинов, 2002; Тихонова, 2004).

Учитывая многообразие трактовок термина «социальный капитал» в данном исследовании, чтобы 
избежать путаницы, говоря о потенциальной помощи, которую рядовой представитель массовых слоев 
населения может получить от своего окружения, мы использовали более конкретное понятие – «ре-
сурс социальных сетей». Потенциал социальной сети мы оценивали с учетом количества и качества 
доступных для индивида видов помощи от других участников этой сети. Эмпирической основой ис-
следования стали данные опроса, проведенного Институтом социологии ФНИСЦ РАН весной 2023 г.            
(N = 2000). В нижеследующих разделах мы приводим результаты опроса.

Модели общения россиян

Большинство россиян при решении важных для них вопросов ориентируются на интересы свое-
го ближайшего окружения: 60,6% руководствуются интересами семьи, 26,4% – своими собствен-
ными, 4,4% – интересами коллектива или социальной группы, к которой себя относят, и лишь 
8,6% – государства. Эти установки значимо зависят от пола и возраста индивидов, а также от их 
места жительства. Например, женщины более альтруистичны по сравнению с мужчинами, а по 
мере взросления индивидуалистические установки обычно сменяются приоритетностью инте-
ресов семьи. Но даже с учетом половозрастной специфики доля действующих в интересах семьи 
не опускается ниже половины в любой из выделенных групп. 

Установки в отношении приоритетности тех или иных интересов коррелируют с широтой кру-
га общения индивидов. Хотя, как показано в табл. 1, наиболее часто в свободное время россияне 
общаются с родственниками, друзьями, коллегами и соседями (все эти категории входят в круг 
общения свыше половины их), значимые различия в круге повседневного общения у групп, ори-
ентированных на индивидуальные, коллективные или общественные интересы, все равно суще-
ствуют. Те, кто преследует в первую очередь свои интересы, реже остальных общаются с соседями, 
родственниками и коллегами, заметно чаще в свободное время взаимодействуя только с семьей 
либо проводя его в одиночестве. Те же, кто в решении значимых для себя вопросов ориентируется 
прежде всего на интересы государства, реже, чем россияне в среднем, общаются с родственниками 
и друзьями, но чаще – с людьми, разделяющими их взгляды и увлечения, а также с соседями.

На основании имеющихся данных с помощью факторного анализа1 нами были выделены три мо-
дели общения. Первая – это традиционалистская модель, когда индивиды общаются только внутри 
семьи и/или с родственниками и соседями (12,2%). Вторая модель – современная, она распростране-
на шире всех остальных. К бытовым каждодневным контактам в ней добавляется общение с друзья-
ми и коллегами (57,0%). Ее также можно назвать урбанистической. Третья модель – молодежная, ког-
да в круг повседневного общения попадают совершенно посторонние люди, близкие по интересам 
и/или особенностям досуга (30,2%). Есть те, кто не общается ни с кем в принципе, но их доля очень 
мала (0,7%), что позволяет исключить из рассмотрения эту группу в ходе дальнейшего анализа.

Склонность к той или иной модели общения зависит от многих факторов: этапа жизненного цикла, 
типа поселения по месту проживания, уровня образования, состояния здоровья и т.п. Среди привер-
женцев традиционалистской модели общения чаще встречаются представители старших возрастных 
когорт, жители сельской местности и лица без профессионального образования (табл. 2). Молодежная 
модель сравнительно чаще характеризует младшие и средние возрастные когорты и лиц с высшим об-
разованием. Свыше трети ее приверженцев проживают в небольших городах, а не в центрах субъектов 
РФ – очевидно, в больших городах с их атомизацией жизни и постоянной нехваткой времени сложнее 
выстраивать отношения с теми, с кем не видишься практически ежедневно на постоянной основе.
1  Метод главных компонент, вращение варимакс с нормализацией Кайзера, объясненная дисперсия 63,4%.
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Таблица 1
Круг общения россиян в зависимости от приоритетности интересов, 

которыми они руководствуются в своих действиях, 2023 г., %

С кем, помимо семьи, общаются в 
свободное время

Чьими интересами руководствуются при 
решении серьезных вопросов, решая, как 

поступить

По 
массиву 
в целом

Государ ства Коллек тива Семьи Своими
Родственники 80,1 86,7 87,2 78,4 84,3
Друзья и старые приятели 71,9 85,6 78,4 73,8 77,0
Коллеги по работе (в том числе бывшей) 61,4 76,7 60,5 52,8 59,3
Соседи 65,5 53,3 57,9 46,5 55,4
Люди, с которыми вместе ходят в спортклуб, 
на занятия, в кружки и т.д. 19,9 15,6 13,0 13,5 13,8

Собеседники в Интернете: на форумах, в 
блогах, на тематических сайтах 12,9 14,4 10,6 13,5 11,7

Люди, с которыми обычно развлекаются в 
компании, ходят на дискотеки и т.д. 13,5 11,1 8,8 15,2 11,0

Единомышленники, разделяющие 
религиозные или философские взгляды 14,6 10,0 8,9 8,0 9,2

Ни с кем не общаются, кроме членов своей семьи 2,9 1,1 3,5 5,1 3,8
Вообще ни с кем не общаются 0,0 0,0 0,1 2,3 0,7

Источник: данные Института социологии ФНИСЦ РАН

Таблица 2
Возрастная, поселенческая и образовательная структура россиян 

с разными моделями общения, 2023 г., %

Группы
Модели общения

По массиву 
в целомТрадицио-

налистская Современная Молодежная

Возраст
До 30 лет 4,5 11,7 27,5 15,6
31–40 лет 20,1 21,8 23,2 22,0
41–50 лет 26,6 24,3 21,1 23,6
51–60 лет 13,5 20,1 13,8 17,4
61 год и старше 35,3 22,1 14,4 21,4
Тип поселения
Москва и Санкт-Петербург 9,4 14,0 11,0 12,6
Центры субъектов РФ 22,5 29,3 26,2 27,5
Прочие города 29,5 25,5 35,2 28,9
ПГТ 3,7 5,8 2,7 4,6
Села 34,9 25,4 24,9 26,4
Уровень образования
Высшее 31,1 33,9 38,5 35,0
Среднее специальное или 
незаконченное высшее

44,3 49,6 45,8 47,8

Без профессионального образования 24,6 16,5 15,8 17,3

Источник: данные Института социологии ФНИСЦ РАН, расчеты автора
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Выявленные нами модели общения позволяют оценить степень фрагментированности россий-
ского общества с учетом теоретической основы, описанной в предыдущем пункте статьи. В те-
ории разделяющий социальный капитал формируется в сетях близких контактов – семья, род-
ственники, соседи. Исходя из этой логики, разделяющий социальный капитал (внутригрупповые 
связи) распространен в российском обществе практически повсеместно – ежедневные контакты 
с семьей, родственниками, соседями и друзьями поддерживают 94,3% россиян. Динамика этого 
показателя свидетельствует о том, что такая ситуация продолжается долгое время: в 2001 г. в 
сети внутригруппового взаимодействия были включены 92,8% населения, в 2010 г. – 93,8%. То 
есть уровень разъединяющего социального капитала в российском обществе традиционно вы-
сок. Что же касается объединяющего социального капитала, т.е. сетей межгрупповых взаимо-
действий, связанных с современной и молодежной моделями общения, то только около трети 
(31,7%) россиян не поддерживали такого рода контакты в 2023 г., в 2010 г. таких было 42,7%, а 
в 2001 г. – 32,1%. 

Полученные нами модели общения отражают баланс формирования объединяющей и разде-
ляющей форм социального капитала в российском обществе. Как показано на рис. 1, молодежная 
модель общения, предполагающая наращивание межгрупповых связей и представленная хотя и 
с разной частотой во всех возрастных группах (табл. 2), получила в третьем десятилетии XXI в. 
большее распространение, чем в начале 2000-х гг. Это свидетельствует о росте сплоченности 
общества, сравнительно низких рисках его фрагментации и должно соответствовать высокому 
уровню доверия при межличностном взаимодействии.

Рис. 1. Динамика распространенности среди россиян различных 
моделей общения, 2001–2023 гг., %

Источник: данные Института социологии ФНИСЦ РАН, расчеты автора

Наш вывод подтверждается и тем, что на микроуровне межличностное доверие среди населения 
довольно высоко – полностью доверяют хотя бы кому-то из своего окружения 87,2% россиян, а 
доля тех, кто не доверяет никому в своем окружении, не превышает статистической погрешно-
сти. Такое положение вещей сохраняется на протяжении последних трех лет, однако некоторые 
негативные изменения в этой области прослеживаются. В табл. 3 показано, что, несмотря на 
высокие показатели доверия ближайшему окружению, его уровень заметно сократился по срав-
нению с 2021 г. Это может быть следствием накопления разногласий, связанных с проведением 
СВО, а также обманутых ожиданий на получение от своего окружения помощи, к чему мы еще 
вернемся ниже.

Как свидетельствуют данные табл. 3, сейчас большинство россиян полностью доверяют уже 
только членам семьи и родственникам, хотя и к ним под влиянием внешних шоков последних 
лет доверие упало. Сильно пострадало и доверие друзьям, а также соседям и коллегам по работе. 
Однако и по отношению к ним безусловное недоверие распространено мало. В меньшей степени 
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россияне склонны доверять представителям тех групп, которые не входят в их круг повседнев-
ного общения, хотя это зависит и от моделей их общения. Так, при традиционалистской модели 
общения совсем немногие склонны полностью доверять коллегам и друзьям, в то время как при 
двух других моделях круг доверия по большей части гораздо шире (табл. 4). Учитывая динамику 
распространенности рассматриваемых моделей, можно утверждать, что общество дезинтегри-
руется под влиянием новых вызовов и угроз, если говорить о прежних интеграторах, однако при 
этом меняется тип межличностных связей, распространяются новые модели общения, имеющие 
потенциал интеграции за счет иных оснований. Это и объясняет рост уровня объединяющего 
социального капитала, что в итоге положительно сказывается на консолидации общества даже 
на фоне снижения доверия к членам своего ближайшего окружения.

Таблица 3
Динамика распределения ответов на вопрос «Насколько Вы доверяете своему 

ближайшему окружению?» за последние три года, 2021–2023 гг., %2

Окружение Полностью доверяют Не доверяют
2021 2022 2023 2021 2022 2023

Члены семьи 90,9 87,8 83,6 0,4 0,8 1,1
Родственники 69,0 61,9 58,3 2,0 3,4 3,1
Друзья 56,0 49,1 44,6 3,1 5,4 4,1
Коллеги по работе 18,4 18,2 13,9 12,9 15,6 14,3
Соседи 17,9 14,2 14,8 25,1 28,7 23,0

Источник: данные Института социологии ФНИСЦ РАН

Таблица 4
Уровень межличностного доверия в группах россиян 

с разными моделями общения, 2023 г., %

Полностью доверяют
Модели общения

По массиву 
в целомТрадицио-

налистская Современная Молодежная

Членам семьи 84,8 84,3 82,8 83,9

Родственникам 60,2 57,4 59,9 58,5

Соседям 12,7 14,4 16,6 14,8

Друзьям 17,6 48,8 48,4 44,8

Коллегам3 7,2 16,8 20,7 17,1

Справочно: хотя бы частично 
доверяют кому-то 57,4 73,5 74,8 71,9

Источник: данные Института социологии ФНИСЦ РАН, расчеты автора3

Структура социальных сетей россиян

Согласно данным опроса 2023 г., 92,9% россиян рассчитывали получить и 85,7% готовы были 
предоставить хотя бы один из наиболее востребованных видов взаимопомощи (табл. 5). Самые 
распространенные из них были те, что позволяли решить повседневные бытовые и/или финан-
совые проблемы – хозяйственно-бытовая помощь, мелкие займы «до получки» или помощь в 
поиске разовых заработков. Однако самыми полезными являются те виды помощи, которые от-
крывают новые жизненные возможности: хорошее рабочее место, качественная медицинская 
помощь, решение важных проблем напрямую через должностных лиц и т.п. Такие виды помощи 

2 В таблице не приведено распределение варианта ответа «доверяю частично».
3 Доля от занятого населения.
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были распространены в сетях гораздо реже. Так, если хозяйственно-бытовую помощь в 2023 г. 
готовы были оказать 70,4%, а получить ее хотели бы 57,4%, то рассчитывать на возможность по-
лучить хорошее рабочее место с помощью своих социальных сетей могли 12,1%, а предоставить 
такую возможность были готовы лишь 3,2%.

За прошедший год ресурсный потенциал сетевых доноров существенно истощился: почти 
по каждому из видов наиболее востребованных форм поддержки стало в два раза меньше тех, 
кто был бы готов ее предоставлять, а доля тех, кто не мог или не хотел оказать никакой помощи, 
даже минимальной хозяйственно-бытовой, увеличилась более чем в два раза. Помимо этого, за 
последний год увеличился разрыв в количестве тех, кто ожидает помощи (реципиенты), и тех, 
кто ее готов предоставить (доноры). То есть ожидания и надежды индивидов на получение помо-
щи от окружения и раньше были нередко нереальными, а в 2023 г. еще больше россиян могли бы 
испытать разочарование в попытках привлечь ресурсы от своего окружения. Обманутые ожида-
ния могли стать одной из причин сокращения числа граждан, доверяющих своему ближайшему 
окружению, и могут и далее негативно влиять на уровень межличностного доверия в сетях и 
на социально-психологическое состояние россиян. Причиной такой негативной динамики, без-
условно, стала стагнация материального положения россиян на фоне роста неопределенности 
будущего и обострившиеся мировоззренческие различия. Однако население пока не в состоя-
нии адекватно оценить изменившиеся возможности своих социальных сетей, поэтому доля ожи-
дающих получить помощь практически не изменилась, в то время как потенциал готовности 
предоставлять помощь, т.е. объем ресурсов в сетях, напротив, сократился очень значительно.

Таблица 5
Динамика распределения ответов на вопрос «Могли бы Вы в случае необходимости 

получить от своего ближайшего окружения или оказать его членам следующие 
виды помощи?», 2021–2023 гг., %

Виды помощи
Могли бы получить 

помощь
Готовы оказать 
такую помощь

2021 2022 2023 2021 2022 2023
Поступление в хороший вуз 5,8 6,1 4,2 3,0 3,5 1,7
Продвижение по карьерной лестнице 6,6 7,0 5,3 2,0 3,0 1,6
Решение жилищной проблемы 6,3 8,7 6,3 4,0 4,5 2,1
Устройство детей в хорошую школу 7,9 9,2 6,7 4,0 6,6 2,7
Содействие в доступе к должностным лицам, способным 
помочь в решении их проблем

9,8 8,5 8,6 8,0 7,2 4,7

Устройство на хорошую работу 10,5 11,2 12,1 4,0 5,4 3,2
Возможность взять в долг свыше 100 тыс. руб. 13,0 11,7 12,7 5,0 5,5 5,4
Обращение к хорошим врачам или устройство в 
хорошую больницу

23,1 22,0 20,4 9,0 9,3 6,4

Поиск приработков 24,5 27,6 18,6 14,0 17,3 9,0
Возможность взять в долг до 100 тыс. руб. 52,8 41,0 45,1 33,0 23,2 22,9
Хозяйственно-бытовая помощь (ХБП) – 65,0 57,4 – 78,4 70,4
Не имеют таких знакомых / не могут оказать никакой 
помощи

– 3,1 7,1 – 6,2 14,3

Не имеют таких знакомых / не могут оказать никакой 
помощи, за исключением ХБП

18,6 30,8 30,8 41,0 54,2 60,9

Источник: данные Института социологии ФНИСЦ РАН

Рассмотрим теперь, как потенциальная помощь сетей конвертировалась в реальную. Стоит отме-
тить, что степень этой конвертации сравнительно высока. Если сравнивать данные табл. 5 и 6, то 
очевидно, что в 2022 г. 96,9% россиян ожидали, что могут получить от своего окружения те или 
иные виды помощи, включая хозяйственно-бытовую, а в 2023 г. 81,1% отмечали, что получили 
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требуемую помощь от своих социальных сетей, т.е. в реальную помощь за год конвертировалось 
более 80,0% потенциальной. В основном это, конечно, хозяйственно-бытовые формы поддерж-
ки, однако даже если исключить их из рассмотрения, то показатель конвертации составит две 
трети, что также сравнительно много. Таким образом, социальные сети являются значимым спо-
собом привлечения дополнительных ресурсов, и для тех, кто в такой ресурсообмен не включен, 
жизненные возможности значительно сужаются. С этой точки зрения сокращение ресурсного 
потенциала сетей можно назвать маркером ухудшения положения россиян, поскольку количе-
ство доноров, способных оказывать значимые формы поддержки, в сетях сократилось, а потен-
циал оставшихся значительно уменьшился.

Таблица 6
Динамика распределения ответов на вопрос «Вы сами получали от своего 

ближайшего окружения или оказывали его представителям такого рода помощь 
за последние 12 месяцев?», 2021–2023 гг., %

Виды помощи
Получили Оказывали

2021 2023 2021 2023
Поступление в хороший вуз 2,9 2,7 2,1 1,2
Продвижение по карьерной лестнице 2,6 2,7 2,0 1,1
Решение жилищной проблемы 3,9 4,3 2,6 1,7
Устройство детей в хорошую школу 3,1 3,4 2,1 1,8
Содействие в доступе к должностным лицам, 
способным помочь в решении личных 
проблем

4,2 5,8 3,7 4,1

Устройство на хорошую работу 3,6 4,9 3,4 2,6
Возможность взять/предоставить в долг 
свыше 100 тыс. руб.

3,6 3,9 3,5 2,4

Обращение к хорошим врачам или устройство 
в хорошую больницу

13,0 12,7 6,2 6,0

Поиск приработков 17,5 14,9 9,9 7,6
Возможность взять/предоставить в долг до 
100 тыс. руб.

23,6 19,0 21,3 14,5

Хозяйственно-бытовая помощь (ХБП) – 50,9 – 62,0
Не имеют таких знакомых / не могут 
оказать никакой помощи

– 18,9 – 22,9

Не имеют таких знакомых / не могут 
оказать никакой помощи, за исключением ХБП

33,1 53,8 40,2 70,2

Источник: данные Института социологии ФНИСЦ РАН

Оценить динамику ресурсного потенциала социальных сетей россиян позволяет построе-
ние специального индекса. Если суммировать между собой все виды значимой поддерж-
ки (в их число мы не включали хозяйственно-бытовую помощь), которую потенциально 
ожидают получить или готовы оказать индивиды, то мы получим две шкалы «Донорство» и 
«Реципиентство».

Пересечение этих двух шкал образует поле, на котором с помощью процедуры двухэтапного 
кластерного анализа можно выделить пять групп, составляющих структуру социальных сетей. 
Первая группа – та часть населения (26,9%), у которой нет доступа к значимым формам взаи-
мопомощи, они в принципе исключены из такого ресурсообмена, т.е. фактически и не ожида-
ют, и не готовы оказывать значимые формы поддержки. При этом они не исключены из сетей 
полностью, так как могут участвовать в предоставлении/получении хозяйственно-бытовой по-
мощи. Вторая группа – «чистые» реципиенты (33,7%), т.е. те, кто тоже не готов предоставлять 
значимые ресурсы в свои социальные сети, но при этом все-таки рассчитывает на значимые 
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формы помощи от своего окружения. Среди «чистых» реципиентов высока и доля тех, кто готов 
помогать в хозяйственно-бытовом плане (78,4% против 74,3% в первой группе и 70,4% среди 
населения в целом). Такая готовность прийти на помощь в быту своим контрагентам по сетям в 
двух «недонорских» группах свидетельствует о высоком уровне взаимовыручки в российском 
обществе, включая самые низкоресурсные слои населения.

Оставшиеся три группы объединяют доноров с различным потенциалом предоставляемой 
помощи: низкоресурсные (27,8%) могут предоставить только какой-то один вид значимой по-
мощи, чаще всего – это небольшие (до 100 тыс. руб.) займы; среднересурсные доноры (9,3%) мо-
гут предоставить 2-3 вида такой помощи, а высокоресурсные доноры (2,3%) фактически готовы 
оказывать весь спектр дефицитных видов поддержки. Положение в структуре социальных сетей 
статистически значимо взаимосвязано с одной из практикуемых моделей общения, о которых 
говорилось выше. В частности, доноры составляют половину группы с молодежной моделью 
общения.

Данные показывают, что чаще остальных не включены в обмен значимыми ресурсами лица 
старше 45 лет, проживающие в сельской местности и вне столиц субъектов РФ, преимуществен-
но без высшего образования и занимающиеся физическим или низкоквалифицированным и ру-
тинным нефизическим трудом (табл. 7). Другими словами, доступ к ресурсообмену зависит как 
от образа жизни, связанного с этапом жизненного цикла и особенностями места жительства, 
так и от места индивида в социальной структуре. Помимо этого, прослеживается практически 
линейная взаимосвязь между степенью включенности россиян в социальные сети и уровнем их 
среднедушевых доходов. Только у 22,7% не включенных в обмен значимыми ресурсами россиян 
среднедушевые доходы превышали 1,25 медиан доходного распределения в населенных пун-
ктах соответствующего типа. Среди «чистых» реципиентов таких было 36,6%, среди низкоре-
сурсных доноров – 45,8%, среднересурсных доноров – 55,8%, высокоресурсных доноров – 56,6% 
(при 37,6% по массиву в целом). Примечательно, что за прошедший год среднедушевые доходы 
не включенных в ресурсообмен и «чистых» реципиентов заметно увеличились, что, видимо, об-
условлено активизацией поддержки государством низкодоходных групп. Однако это не привело 
к изменению их места в структуре социальных сетей.

Таким образом, доступ к ресурсообмену в социальных сетях чаще получают представители 
высокодоходных слоев, и они же получают и максимальную пользу от этих сетей, поскольку 
высокоресурсным донорам чаще доступен также весь спектр нематериальных ресурсов сетей. 
Возможно, по этой причине большинство россиян невысоко оценивают уровень взаимовыруч-
ки в обществе – ведь реальные возможности их сетей не оправдывают их ожиданий. Однако 
это результат именно завышенных и неадекватных ожиданий, а не отсутствия готовности по-
мочь, поскольку реальная помощь сетей распространена сейчас в российском обществе очень 
широко, даже несмотря на то, что за прошедший год доля потенциальных высокоресурсных 
доноров в этих сетях значительно сократилась: с 9,09% в 2022 г. до 2,3% в 2023 г. При этом 
доля других групп в структуре социальных сетей изменилась не столь значимо. Исключение 
также составляют «чистые» реципиенты – их доля увеличилась с 26,6% до 33,7%. Другими 
словами, в общественном сознании еще не отразилось существенное сокращение ресурсов, 
циркулирующих в сетях социального взаимодействия. Более того, число ожидающих потен-
циальной помощи, но не способных предложить своим сетям какие-то собственные ресурсы, 
значительно выросло.

Несмотря на то что социальные сети представителей массовых слоев населения сейчас 
способствуют углублению немонетарных неравенств в России (Каравай, 2021), ресурсный 
потенциал доноров сократился очень существенно, и не только за счет уменьшения их ко-
личества, но и за счет снижения качества потенциальной помощи от них. Как показано на 
рис. 2, в системе координат количества потенциально получаемых и предоставляемых видов 
помощи   за прошедший год значительно изменилось лишь положение высокоресурсных до-
норов – их не только стало меньше, но в их числе остались только самые высокоресурсные 
россияне.
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Таблица 7
Социально-экономические характеристики групп с разным местом 

в структуре социальных сетей, 2023 г., %4

Показатели
Не включены 

в ресурсо-
обмен

«Чистые» 
реципи енты

Доноры
По мас-
сиву в 
целом

Низко-
ресурс-

ные

Сред не-
ресурс-

ные

Высоко-
ресурс-

ные
Возраст, лет
До 30 12,6 16,4 16,0 15,1 30,4 15,5
31–40 18,6 22,1 24,3 23,7 32,6 22,2
41–50 21,7 26,2 22,2 26,3 15,2 23,7
51–60 16,7 16,7 16,4 24,7 13,0 17,3
61 и старше 30,3 18,5 21,1 10,2 8,7 21,4
Тип поселения
Москва и Санкт-
Петербург

13,0 10,2 15,1 11,3 17,4 12,6

Центры субъектов РФ 22,3 30,7 23,2 40,9 39,1 27,5
Прочие города 27,0 26,5 34,4 28,5 23,9 29,0
Села и ПГТ 37,7 32,6 27,2 19,3 19,6 31,0
Образование
Без 
профессионального 
образования

21,4 19,3 13,5 12,4 8,7 17,3

Среднее специальное 
или незаконченное 
высшее

47,0 51,4 46,3 37,6 52,2 47,6

Высшее 31,6 29,3 40,2 50,0 39,1 35,1
Профессиональный статус
Предприниматели и 
самозанятые

5,1 2,4 6,4 14,0 8,4 5,6

Руководители разного 
уровня

3,5 2,4 7,2 8,7 11,1 5,0

Специалисты 
на должностях, 
предполагающих 
высшее образование

23,2 20,7 29,9 33,3 36,1 25,9

Служащие на 
должностях, не 
требующих высшего 
образования

19,1 13,9 15,4 14,0 5,6 15,4

Рядовые работники 
торговли или сферы 
бытовых услуг

18,5 21,7 11,2 9,3 22,2 16,4

Рабочие 30,6 39,0 30,0 20,7 16,7 31,8

Источник: данные Института социологии ФНИСЦ РАН, расчеты автора

4 Группа высокоресурсных доноров насчитывала всего 46 человек, поэтому приведенные по ней данные имеют условный 
характер.
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Рис. 2. Динамика положения различных групп доноров в зависимости от количества 
получаемых и предоставляемых видов помощи, 2022–2023 гг., %

Источник: данные Института социологии ФНИСЦ РАН, расчеты автора

Если рассматривать конкретные виды помощи, то на примере среднересурсных доноров5 мож-
но сказать, что в основном они готовы сейчас предоставить чаще финансовые формы поддерж-
ки – мелкие и крупные займы (69,9% и 34,9% соответственно), в то время как возможность 
оказать помощь в поиске разовых заработков значительно сократилась (с 48,8% до 30,1%). 
Самое главное, что на фоне сокращения потенциала помощи в доступе к должностным лицам (с 
15,6% до 13,4%) и решении жилищных проблем (с 12,8% до 9,1%) возможности среднересурс-
ных доноров помочь в наращивании человеческого потенциала не только не уменьшились, 
но даже выросли, вероятно, за счет перехода в их состав части высокоресурсных доноров. 
Так, доля готовых оказать помощь с поступлением в хороший вуз в группе среднересурсных 
доноров выросла на 4,6% (с 1,9 до 6,5%), с устройством на хорошую работу – на 2% (с 11,4 до 
13,4%), с продвижением по карьерной лестнице – на 4,6% (с 2,4 до 7,0%), с доступом к хорошим 
врачам – на 5,0% (с 25,6 до 30,6%).

Доноры, в отличие от остальных участников социальных сетей, в большей мере ощутили на 
себе и последствия проведения СВО на Украине – только 12,1% средне- и высокоресурсных до-
норов считали, что эти последствия на них не сказались (при 21,9% по всему массиву в целом) 
(табл. 8). Преимущественно две верхние группы доноров массово были вынуждены изменить 
свой привычный образ жизни из-за сокращения возможностей зарубежных поездок, исчезно-
вения привычных товаров и усложнения их оплаты за рубежом. Эта часть населения в большей 
степени столкнулась с прямыми проявлениями вооруженного конфликта – с мобилизацией, по-
терей близких или их ранениями в ходе военных действий. Они же чаще остальных принимали 
участие в организации помощи участникам СВО. Такая высокая степень влияния вооруженно-
го конфликта на повседневную жизнь доноров объясняется как их образом жизни и доходами, 
так и тем, что они имеют большее количество контактов и в количественном, и в качественном 
измерении. Неслучайно только для 5,6% средне- и высокоресурсных доноров характерна тра-
диционалистская модель общения (при 12,2% среди населения в целом), а молодежная модель 
характеризует 43,0% из их числа (при 30,2% по массиву в целом). Это еще раз подтверждает, что 
доноры являются основой социальных сетей не только как пассивная «ресурсная база», но и как 
активные инициаторы обмена этими ресурсами, в том числе – и в виде безвозмездной помощи.
5 По своему ресурсному потенциалу среднересурсные доноры ближе к высокоресурсным и являются более многочисленной 

группой по сравнению с последними, что делает их совместный анализ эвристически оправданным.
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Таблица 8
Влияние СВО на жизнь различных групп участников социальных сетей, 2023 г., %

Последствия

Не вклю-
чены в 

ресурсо-
обмен

«Чи стые» 
реци-

пиенты

Низко-
ресурс ные 

до норы

Средне- и 
высокоре-

сурсные до-
норы

По мас-
сиву в 
целом

Увеличились текущие расходы 49,5 43,6 42,2 43,6 44,7

Родственники и/или друзья участвуют 
в СВО

38,1 43,4 40,4 42,2 41,0

Возникала угроза мобилизации их 
самих или их близких

33,8 43,6 38,5 48,5 40,3

Исчезли некоторые привычные 
импортные товары (продукты, 
техника, компьютерные программы…)

29,7 29,4 34,9 37,7 32,1

Ухудшилось состояние здоровья и/
или психологическое состояние

25,1 22,0 20,2 19,6 22,0

В семье или среди родственников и 
друзей ухудшились отношения из-за 
разной оценки СВО

22,1 18,7 20,6 22,1 20,6

В ходе СВО погибли или получили 
увечья родственники и/или друзья

14,7 21,2 19,5 25,5 19,7

Сократились возможности 
зарубежных поездок

14,2 14,1 24,3 25,5 18,5

Начали помогать тем, кто участвует в 
СВО, или членам их семей

12,4 14,9 16,8 23,0 15,9

Некоторые родственники и/или 
друзья уехали из России

12,4 18,9 16,1 14,7 15,9

Усложнилась оплата товаров из-за 
рубежа и перевод денежных средств 
туда или оттуда

5,8 10,5 14,5 18,6 11,5

Из-за СВО ухудшилась ситуация на 
работе (рост нагрузки, неудобная 
сменность, простои)

8,4 8,6 14,5 14,2 10,9

Изменилось отношение к 
проводимому руководством страны 
курсу

8,9 8,0 10,0 13,2 9,5

Потеряли часть сбережений и/или 
доходов

7,1 7,5 8,2 12,7 8,3

Потеряли работу из-за ухода с 
российского рынка ряда зарубежных 
компаний

4,1 5,7 2,9 3,4 4,2

Выросла зарплата 3,0 1,0 2,5 3,4 2,2

Возникли проблемы с бизнесом (его 
приостановка / срыв контрактов / 
банкротство…)

0,5 1,0 3,4 4,4 2,0

Открыли свой бизнес 1,3 0,4 0,7 2,5 1,0

Другое 1,5 0,2 0,7 1,0 0,8

Последствия проведения СВО на 
Украине никак не сказались

26,9 22,5 20,5 12,1 21,9

Источник: данные Института социологии ФНИСЦ РАН, расчеты автора
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Полярная по отношению к средне- и высокоресурсным донорам группа тех, кто полностью 
исключен из обмена значимыми видами ресурсов. Представители этой группы чаще остальных 
отвечали, что не ощутили на себе последствия начала СВО (26,9%). Это связано и с их низкой 
ресурсообеспеченностью, и с особенностями состава этой части населения (сравнительно чаще – 
пожилого), и с уровнем среднедушевых доходов.

Выводы

Среди населения распространены три модели повседневного общения. Традиционалистская включает 
в себя только контакты с семьей и близкими родственниками. Современная (урбанистическая) харак-
теризуется, помимо близкородственных связей, еще и общением с друзьями и коллегами. При молодеж-
ной модели общения, более половины приверженцев которой не старше 40 лет, в круг повседневных 
контактов входят, кроме уже перечисленных групп, также посторонние люди со схожими интересами. 
Пока у россиян доминирует современная модель общения, охватывающая свыше половины взрослого 
населения страны. Прослеживается рост популярности молодежной модели, доля сторонников кото-
рой выросла с 18,9% в 2001 г. до 30,3% в 2023 г. Другими словами, в повседневные практики общения 
все чаще входят межгрупповые социальные контакты, а модели общения меняются с традиционных 
внутригрупповых на межгрупповые, что положительно сказывается на сплоченности общества.

С точки зрения концепции социального капитала три описанные модели общения могут исполь-
зоваться для оценки баланса между разделяющим (обеспечивающим внутригрупповые связи) и объ-
единяющим (поддерживающим межгрупповые связи) социальным капиталом. И если межгрупповые 
связи слабы при сильных внутригрупповых, то это влечет за собой снижение уровня межгруппового 
доверия и повышение транзакционных издержек между акторами, что негативно сказывается на со-
стоянии и общества, и экономики. Наш анализ показывает, что в России ситуация пока развивается 
в положительном русле, и доля населения, включенного в межгрупповые взаимодействия, в послед-
ние годы растет, что, в свою очередь, благотворно сказывается на сплоченности общества.

В то же время, хотя в стране все еще сохраняется высокий уровень внутригруппового дове-
рия (свыше 80,0% россиян полностью доверяют хотя бы кому-то в своем близком окружении), 
в последние два года данный показатель заметно снизился. Возможно, это связано с противо-
речиями во взглядах на ситуацию вокруг Украины или с эффектом обманутых ожиданий в усло-
виях сокращения возможностей получения помощи от социальных сетей. Тем не менее обозна-
ченные противоречия пока не столь значимы, чтобы разрушить внутригрупповое доверие, хотя 
определенные риски снижения сплоченности общества они несут. Рост числа межгрупповых 
связей за счет изменения моделей общения россиян частично нивелирует эти риски.

Высокий уровень межличностного доверия в обществе сопровождается разветвленностью соци-
альных сетей россиян. Наши данные показывают, что абсолютное большинство россиян ожидают по-
мощи со стороны своего окружения, и значительная доля граждан готова предоставить окружающим 
помощь хотя бы в наиболее простой ее форме – хозяйственно-бытовой. Социальные сети являются 
значимым способом привлечения дополнительных ресурсов. Граждане, включенные в ресурсообмен 
в социальных сетях, имеют больше жизненных возможностей. В то же время социальные сети россиян 
обладают своей спецификой. Одной из отличительных черт является то, что доноров, предоставля-
ющих ресурсы, гораздо меньше, чем ожидающих помощи (реципиентов). Значительная часть (около 
двух третей) потенциально ожидаемой значимой помощи была конвертирована в 2022 г. в реальную. 
Более того, даже россияне, не включенные в обмен значимыми видами ресурсов, а также не готовые 
эти значимые виды ресурсов предоставлять, в массе своей готовы помогать членам своих сетей в 
хозяйственно-бытовом плане. Это значит, что социальные сети, являющиеся структурной основой 
социального капитала на микро- и макроуровне, пока еще успешно «работают» на консолидацию 
общества, предоставляя различные виды помощи нуждающимся в них.

С момента начала СВО на Украине ресурсный потенциал социальных сетей россиян значитель-
но уменьшился. В структуре сетей стало больше «чистых» реципиентов и меньше доноров, осо-
бенно высокоресурсных. Доноры являются не просто «ресурсной базой» социальных сетей, но 
и активными инициаторами обмена внутри них, «узлами» социальных сетей. Несмотря на то что 
средне- и высокоресурсные доноры в наибольшей степени ощутили на себе все последствия нача-
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ла СВО, но они же активнее всех остальных включились в предоставление безвозмездной помощи 
участникам СВО. И в этой роли средне- и высокоресурсные доноры выступали уже активными 
представителями гражданского общества и демонстрировали его социальный капитал.

Причины негативных изменений в структуре социальных сетей представителей массовых слоев на-
селения связаны прежде всего с тем, что с ростом неопределенности будущего россиянам приходится 
пересматривать свои возможности помощи окружающим, а разногласия из-за СВО повлияли на желание 
предоставлять такую помощь части своего окружения. Указанные изменения в сетях несут в себе се-
рьезные риски для консолидации общества: в перспективе многие участники сетей могут столкнуться 
с неполучением ожидаемой помощи и, как следствие, разочароваться и утратить доверие к окружению.
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The identification of the causal relations between the determinants of crop production and the crop 
production index has serious policy implications. Given the importance attached to agriculture in Latin 
America & Caribbean Islands and Southern Asia, understanding the differences in the causal relations 
operating in crop production in both the regions is necessary, especially to capture the policy differentials, 
if any required, to combat underdevelopment. With this backdrop, the present study aims to figure out 
the differences between both the regions in the nature of causal relations existing among select factors 
associated with the crop production. The study is based on the World Bank data. The model used in the 
present study consists of a dependent variable in the form of crop production index that has dependence 
on its lagged values. The dependent variable is also influenced by the lagged values of a set of independent 
variables – share of permanent crop land in total land available in the region, fertilizer usage, carbon 
dioxide emission and GDP growth per capita. The study uses auto regressive distributed lag (ARDL) model 
for data analysis. The study finds that in Latin America & Caribbean Region no long run relations exist 
between the dependent and the independent variables, while in South Asia significant long run relations 
exist between them.

Keywords: causal relations; crop production; carbon dioxide emission; GDP growth rate per capita; fertilizer

JEL codes: C01; N50; N56

© Д. Неоги, 2023



                                                              D. NEOGI / TERRA ECONOMICUS, 2023, 21(4), 106–122   107

Применение модели ARDL для анализа 
растениеводства в разных географических 
регионах (на примере Латинской Америки 

и Южной Азии)
 

Неоги Дебасис
Национальный технологический институт, Агартала, Индия, e-mail: dneogi@nita.ac.in

Цитирование: Neogi D. (2023). Application of ARDL model to capture the differences in causal 
relations operating in crop production across geographic regions: A study on Latin America and 
South Asia. Terra Economicus 21(4), 106–122. DOI: 10.18522/2073-6606-2023-21-4-106-122

Выявление причинно-следственной связи между факторами, влияющими на растениеводство, и 
индексом производства продукции растениеводства имеет высокую значимость для политики. 
Учитывая важность, придаваемую сельскому хозяйству в странах Латинской Америки и Карибского 
бассейна, а также в странах Южной Азии, необходимо понимать различия, характеризующие 
растениеводство в этих регионах, особенно в контексте специфики политических решений, 
направленных на преодоление отсталости. Цель исследования состоит в выяснении различий между 
обозначенными регионами в том, что касается характера причинно-следственных связей между 
отдельными факторами, воздействующими на растениеводство. В работе использованы данные 
Всемирного банка. В модели в качестве зависимой переменной выступает индекс производства 
продукции растениеводства, который определяется его лагированными значениями. На зависимую 
переменную также влияют лагированные значения ряда независимых переменных, таких как: 
доля постоянных пахотных земель в общей площади земельных участков, имеющихся в регионе; 
использование удобрений; выбросы углекислого газа; рост ВВП на душу населения. Для анализа данных 
используется модель авторегрессии с распределенным лагом (ARDL). Результаты показали, что в 
странах Латинской Америки и Карибского бассейна между зависимой и независимыми переменными 
не существует долгосрочных связей. Для стран Южной Азии, в свою очередь, обнаружены значимые 
долгосрочные связи между переменными.

Ключевые слова: причинно-следственная связь; растениеводство; выбросы углекислого газа; 
темпы роста ВВП на душу населения; удобрения

Introduction

Latin America and Asia are two promising regions of the world playing decisive roles in ensuring 
growth of the global economy over a few decades now. The decades, that many termed as “Asian 
Century” and the “Decade of Latin America and the Caribbean”. Both the regions maintained stable 
economic growth, especially in the post financial crisis period of the present millennium, as compared 
with that of the developed nations1. Latin America & Caribbean Region consists of three sub regions. 
These are South America, Central America and the Caribbean Islands. Based on World Bank’s2 income 
wise classifications of the countries, both the regions are divided into high income, upper-middle 
1 Dharmawardhane, I. (2015). South Asia and Latin America: A powerful friendship to be nurtured. Presented to the Second Global 

South International Studies Conference of the International Studies Association (ISA)’s Global South Caucus (GSCIS) and Singapore 
Management University (SMU), January 8-10, 2015, Singapore.(http://web.isanet.org/Web/Conferences/GSCIS%20Singapore%20
2015/Archive/89fd8a1e-c859-4595-a79e-e1fa7445a565.pdf)

2   The World Bank. https://data.worldbank.org/

https://data.worldbank.org/
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income, lower-middle income and low income categories. Latin America & Caribbean Region has 
forty nine nations in total. Out of that sixteen nations from Caribbean Region, that include Antigua 
and Barbuda, Aruba, Bahamas, Barbados, British Virgin Islands, Cayman Islands, Curacao, Martinique, 
Netherlands Antilles, Puerto Rico, Saint Kitts & Nevis, Saint Martin, Trinidad and Tobago, Turks and 
Caicos Islands and United States Virgin Islands, are demarcated as high income countries. There are 
four nations from South America – Chile, Falkland Islands, French Guiana and Uruguay that also 
belong to the high income category. From Caribbean island ten nations – Anguilla, Cuba, Dominica, 
Dominican Republic, Grenada, Guadeloupe, Jamaica, Montserrat, Saint Lucia and Saint Vincent and 
Grenadines, are recognized as upper-middle income countries. In the same group from South America 
there are nine countries – Argentina, Brazil, Colombia, Ecuador, Guyana, Paraguay, Peru, Surinam and 
Venezuela. Belize, Costa Rica, Mexico and Panama are the four nations from Central America, which 
are also categorized as upper middle income countries. Bolivia from South America and El Salvador, 
Guatemala, Honduras and Nicaragua from Central America are included in the lower middle income 
group category. Only Haiti from Caribbean Region belongs to the low income category. On the other 
hand, Southern part of Asia consists of nine nations in total. Out of that Iran and Maldives are the 
only nations that belong to upper-middle income group. India, Bhutan, Bangladesh, Pakistan and Sri 
Lanka are the five nations that are demarcated as lower-middle income countries. Afghanistan and 
Nepal are the two nations that fall under low income category. Thus, breadth wise and also in terms 
of economic affluence, Latin America & the Caribbean Region is way ahead of South Asia.

In spite of differences, Latin America & the Caribbean Islands share some similarities with Asia, though 
the economic diversity of Asia surpasses that of Latin America. Both the regions are characterized by 
significant amount of land dedicated to Agriculture3. Though South America is located at a far distance 
from South Asia, there is striking resemblance between the economies of these two regions4. In 2019, 
Latin America & the Caribbean Region as a whole was the home to around 650 million people. During 
the same time, South Asia was inhabited by almost 2 billion population. The contribution of Agriculture 
in GDP is 6.54% in Latin America and Caribbean Region, while the same is 18.02% in South Asia.

In the post Second World War scenario, especially during 1960s, developed economies affected by war 
had started to recover from the devastation faced in the war. Also, the newly independent nations started 
its journey towards industrialization. This created a world-wide economic environment – conducive in 
nature. Making effective use of the rapidly growing export opportunities, the Asian economy led by Japan, 
South Korea and Taiwan started realizing significant economic growth. Latin America, on the other hand, 
could not reap the full benefit of such economic opportunities. Chile, presently recognized as a high income 
country, and Argentina, presently an upper-middle income country got stuck to attend only low levels of 
economic growth. The difference between the two regions on the economic front got widened with the first 
oil embargo during 1973–1974 followed by wide spread inflation, when the East Asian countries were able 
to control inflation more efficiently as compared to its Latin American counterparts. The difference between 
the two regions grew further when the second wave of oil price rise during 1979–1980 further destabilized 
the Latin American economies with high external deficits and price rise (Lin, 1988).

Since 1980s also the economic growth of Latin America lagged behind that of Asia. Though, one 
can cite, at the outset, Latin America’s over dependence on extraction and processing of natural 
resources for revival of the economy as one of the factors responsible for this, the sluggishness 
in technological up gradation was also an important factor. But, besides all these, the role of the 
differences in politico-development models adopted in these countries could not also be ruled out. 
While, the nationalist capitalist model was adopted in most of the strong economies of Asia, the 
dependent capitalist model was in force in Latin America. Such political practices created widespread 
mistrust among the various stakeholders in the society. This, in turn, weakened the confidence of 
the businesses both within and across the national territories. Such political model also resulted 
in poor delivery by the public administrative entities. The whole region was trapped in heavy 
dependence on natural resources with industrial activities and technological enhancement reaching 
to bare minimum. The relatively larger autonomy enjoyed by the Asian economies resulted in better 

3 Molano, W. Latin America and Asia: Contrasts and comparisons. Economonitor, September 26, 2007. https://www.thestreet.com/
economonitor/latin-america/latin-america-and-asia-contrasts-and-comparisons

4 Southeast Asia risks stumbling toward a South American future. Nikkei Asia. https://asia.nikkei.com/

https://www.thestreet.com/economonitor/latin-america/latin-america-and-asia-contrasts-and-comparisons
https://www.thestreet.com/economonitor/latin-america/latin-america-and-asia-contrasts-and-comparisons
https://asia.nikkei.com/
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economic growth in the region (Kohli, 2012; Tsunekawa, 2019). By 1980, the average per capita income 
of Latin America was eight times that of East Asia. The figures were US$ 8000 and US$ 1000 in Latin 
America and East Asia respectively. But, within a span of thirty years, the difference between them fell 
to a meagre US$ 2000 only – Latin America recording US$ 9700 and Asia recording US$ 77005.

Till 1960s, the entire region of Asia was trapped under severe underdevelopment. In fact, it was the 
poorest among all the continents of the world. The past of Asia, however, was not the same. As early as 
in 1820, it was home to over 65% of the world population. The continent generated over 50% of global 
income. But after that, the down fall of the region in terms of economic prosperity started – mostly 
due to the beginning of colonial rule in most parts of the region and subsequently causing its economic 
exploitation. Since 1960s, however, the region started its economic revival. By 2016, the region started 
contributing about 30% of world income. The region emerged as the world’s manufacturing hub and 
significantly accounted for the global trade. Two of the largest economies of the world – India and 
China had great influence in the economic revival of the region6. The tremendous transformation of 
the entire Asia and Pacific region from a predominantly agrarian economic structure, characterised 
by widespread poverty to an industrial economy, characterised by capability to undertake innovation 
became exemplary. The economy, which found it difficult to feed its expanding population, eventually 
emerged as the source of skilled labour force. The GDP per capita of the region grew, on an average, from 
2.2% during 1960s to 6.2% during 2000s before proceeding finally to 5.5% in between 2010 to 20187.

In China, the rigorous economic reform started in early 1980s, while in India the same started in 
early 1990s. In both the countries, agriculture sector played a key role in its economic development, 
especially during the early period of reforms. The importance of agriculture as one of the economic 
sectors increased many folds when the efficacy of the sector to tackle two of the pressing issues of 
the world – eradication of poverty and hunger were considered8.

Drawing comparison between the Eastern part of Asia and Latin America, it was noticed that in 
the aftermath of the Second World War, East Asia’s economic growth was quite sustainable. But, this 
growth started slowing down during 1990s, especially during the Asian economic crisis. This was also 
the time when the Latin America’s economic growth surpassed that of East Asia. The factors respon-
sible for such differences in the growth rates can be classified into three broad categories. The first 
most important one was the differences in the initial endowments of these two regions. The second 
one was the differences in economic policies pursued in these regions, and the third one was the dif-
ferences in the institutional framework existing in both the regions. Latin America with rich base of 
natural resources was way ahead of East Asia in terms of initial endowments. However, in the other 
two categories, East Asia was ahead of Latin America (Fukuyama and Marwah, 2000).

The differences in the dynamism of the institutions present in these two regions, however, had 
differential impacts on the economic growth of these regions. Besides, the administrative models fol-
lowed in these two regions brought about the socio-political change in the respective regions. Such 
change, accompanied by the differences in the initial endowments of natural resources and capital, 
had impacted the economic growth of these two regions differently (Nissanke and Thorbecke, 2010).

Since 1960s, Latin America passed through a series of turmoil – that included economic, political 
and subsequently social. This had curbed the economic growth of the region. More than inadequate 
capital formation and investment, it was the low total factor productivity, which could be held re-
sponsible for this. It was evident from the growth statistics during 1980s. During this period, capital 
and labour – both grew at 4% per annum. However, the overall output growth was only 1.5% (Zettel-
meyer, 2006). But, after every disorder the Latin American economy revived. This definitely had net 
positive impact on the economic development of the regions. The countries’ improvement on health 
and education fronts eventually brought in improvement in GDP per capita. As the region had more 
5 Latin America no longer views Asia with envy. (https://www.worldbank.org/en/news/feature/2014/04/11/latinoamerica-ya-no-mira-con-

envidia-a-asia. Аpril 11, 2014
6 Nayyar, D. How Asia transformed from the poorest continent in the world into a global economic powerhouse. The Conversation, 

October 17, 2019. https://theconversation.com/how-asia-transformed-from-the-poorest-continent-in-the-world-into-a-global-economic-
powerhouse-123729

7  Asian Development Bank (2020). 50 years of Asian Development. In: Asia’s Journey to Prosperity: Policy, Market, and Technology Over 
50 Years, pp. 1–28. DOI: 10.22617/TCS190290

8 https://www.fao.org/3/ag087e/ag087e05.htm

https://www.worldbank.org/en/news/feature/2014/04/11/latinoamerica-ya-no-mira-con-envidia-a-asia
https://www.worldbank.org/en/news/feature/2014/04/11/latinoamerica-ya-no-mira-con-envidia-a-asia
https://theconversation.com/how-asia-transformed-from-the-poorest-continent-in-the-world-into-a-global-economic-powerhouse-123729
https://theconversation.com/how-asia-transformed-from-the-poorest-continent-in-the-world-into-a-global-economic-powerhouse-123729
http://dx.doi.org/10.22617/TCS190290
https://www.fao.org/3/ag087e/ag087e05.htm
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intense economic integration with the rest of the world, the various institutions of the region also 
underwent qualitative upgradation, especially in managing the economy (Blyde and Fernandez, 2004).

Similar socio-politico-economic disorder also affected the economy of South Asia. The issues such 
as high fiscal deficit, widespread corruption, civil war and political coup destabilized the regional econ-
omy. In spite of that, however, the region was able to revive its economic progress. The institutional 
capabilities of the region also improved over the years. For instance, facing high fiscal deficit, India 
nevertheless could well keep inflation and interest rates under control. Nepal successfully explored 
the possibility of enhancing national income by encouraging out migration of population. Sri Lanka’s 
success in containing civil conflicts in some of its provinces saved the economy from collapsing. These 
efforts had positive impact on the economic prospect of the entire region. All these happened regard-
less of the fact that agriculture was the largest employment provider in the major economies of the 
region, like in India. The performance of the agriculture sector was also not so impressive. This had an 
adverse impact on the rural economies. The metropolitan cities of the region emerged as the epicentres 
of economic prosperity. Though, poverty in the region came down to less than 10%, income inequality 
accompanied such growth9. All these disruptions notwithstanding, South Asia could manage to main-
tain notable economic growth during 1990s and was also able to curb poverty. This success could be 
attributed to the economic reforms carried out in the early 1990s (Devarajan and Nabi, 2006).

In terms of persistent income inequality, Latin America is no different from South Asia. In fact, 
the inequality in Latin America is one of the highest in the world. With about 70 million population 
pulled out of poverty, the region, however, experienced manifold increase in the middle class popu-
lation during the entire decade of 1990s. The share of population below poverty remained at only 
5%. This demographic shift helped the region to improve on its inequality count. East Asia, on the 
other hand, especially during the three decades spanning from 1980 to 2010, was also able to reduce 
poverty from a very high of 77% to as low as 12%. In some of the Asian countries like China huge 
economic growth and wide spread income inequality coexisted10.

There are quite a large number of studies that compare two regions – Latin America & the Caribbean 
Islands and Southern part of Asia. These comparisons are on various fronts – demographic, socio-eco-
nomic, politico-development etc. The summary of all points is the existence of poverty and wide-spread 
income inequality in both the regions. The literature also acknowledges the importance attached to 
agriculture in both the regions. Thus, from policy perspective, improvement in agriculture has the po-
tential to bring about the differential impact on food security, poverty eradication and reduction in 
income inequality in both the regions. Recognizing the importance attached to agriculture in both the 
regions, understanding the differences in the causal relations attached with agricultural production is 
necessary – especially to capture the policy differentials, if any, to combat poverty. With this backdrop, 
the present study aims to figure out the differences in the nature of causal relations existing among 
selected factors associated with the agricultural production between both the regions.

Novelty of the study and its policy implications

The study is, perhaps, the first of its kind to draw comparisons of the causal relations operating in 
crop production, between the two regions. The findings of the study have serious policy implica-
tions. The differences in the causal relations, if any, will help one understand (a) to what extent the 
sustainable agriculture is practiced in the individual region, (b) if there is need for any change in the 
existing mode of production to ensure food security, besides ensuring sustainable agricultural pro-
duction, and (c) whether any change in policy is required in the countries of the individual regions, 
in the light of the differences in the causal relations existing in the agricultural production between 
the two regions and also in the light of varying policy outcomes in both the regions in terms of de-
velopmental agendas like poverty alleviation and reduction in income inequality, etc.

9 International Growth Centre, Pakistan Programme, and Development Policy Research Center, School of Humanities, Social Sciences and 
Law, Lahore University of Management Sciences (2010). Economic Growth and Structural Change in South Asia: Miracle or Mirage? 
Working Paper 10/0859, March 2010. http://eprints.lse.ac.uk/36389/1/Economic_growth_and_structural_change_in_South_Asia.pdf

10 Latin America no longer views Asia with envy. World Bank, April 11, 2004. https://www.worldbank.org/en/news/feature/2014/04/11/
latinoamerica-ya-no-mira-con-envidia-a-asia

http://eprints.lse.ac.uk/36389/1/Economic_growth_and_structural_change_in_South_Asia.pdf
https://www.worldbank.org/en/news/feature/2014/04/11/latinoamerica-ya-no-mira-con-envidia-a-asia
https://www.worldbank.org/en/news/feature/2014/04/11/latinoamerica-ya-no-mira-con-envidia-a-asia
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Theoretical framework

The agriculture sector always has a distinct importance in the socio-economic development of a region. 
Today, the most pressing problem the world faces is perhaps the sufferings from hunger. The crop pro-
duction index of a region determines its advancement on agriculture front. Towards this end only, some 
of the global funding agencies decided to launch “Crops to End Hunger” program during 2017–2018. 
The objective of the program was modernization of crop cultivation in the lower income countries 
(Wiebe et al., 2021). To understand the economics of crop cultivation, one has to analyze the various 
factors that influence crop production. The nature of influence, however, differs across the regions. 
Among a large number of factors influencing crop production – few important ones are the carbon di-
oxide emission; use of fertilizer; share of permanent crop land and GDP of the country/region.

Carbon dioxide emission and its impact on climate change is, now, a well studied subject. While, 
on the one hand, climate change poses a serious concern for agriculture and food security, on the 
other hand, there is evidence of increase in carbon dioxide emission due to agricultural production. 
FAO report 2018 stated that in 2018 only, the green house gas emission, exclusively due to agricul-
tural activities, was to the tune of 9.3 billion tonnes of carbon dioxide equivalent. The emission of 
methane and nitrous oxide due to crop and livestock activities saw an enormous increase in 2018 as 
compared to the emissions in 2000. The rise was estimated to be as high as 14%. In Africa, over the 
same period the growth in emissions from farm activities was reported to be 38%11.

In another study, it was found that in India, the green house gas emission recorded rise of 161% 
in between 1960 and 2010. The study found that such a huge rise could be attributed to more use 
of chemical nitrogen fertilizer and rapid mechanization of agriculture (Sah and Devakumar, 2018).

While crop cultivation leading to green house gas emission is only one side of the issue, the other side 
is definitely the impact of such emission on crop production. A study on Ethiopia showed that carbon di-
oxide emission had adverse impact on the agricultural productivity. The study was based on simulation of 
changes in total factor productivity in agriculture due to carbon dioxide emission over a period of twenty 
years from 2010 to 2030. The study also found that such emission worsened the production of traded and 
non-traded crops more as compared to the production of others like livestock (Mulatu et al., 2016).

Increase in green house gas emission leads to climate change, which eventually becomes a de-
terrent to agricultural output. Any obstacle on the way to agricultural production can have conse-
quences in terms of threat to food security. At the same time, however, agricultural production does 
cause emission of such gas. Studies found that the influence of crop production on green house gas 
emission was greater in the lower middle-income countries (Ayyildiz and Erdal, 2021).

Thus, two-way causal relations are expected between crop production and the green house gas 
emission. In case of crop production generating the green house gas, the recommended policy should 
insist on changes in the technology used in production. In case the green house gas emission affect-
ing crop production, the recommended policy should focus on searching the sources of such emission 
and take remedial action to reduce such emission to the minimum.

The basics of Agricultural Economics claim that fertilizer, as an input, contributes significantly 
in crop production and also in maintaining food supply in a region. In a study, it was estimated that 
the yields of corn in the USA could drop by as much as 40% if the cultivation was carried out without 
using nitrogen fertilizer. The study also pointed to the fact that the drop could be even larger if the 
use of other ingredients like phosphorous and potassium were inadequate. In some other long term 
studies carried out in Oklahoma and Missouri, similar results were obtained. In Oklahoma, the yield 
of wheat dropped by 40% in the absence of regular use of nitrogen and phosphorus, while the study 
in Missouri confirmed that 57% of the grain yield was due to proper use of fertilizer and lime12.

The relations between growth in GDP per capita and crop production may be explained with the help 
of Engel’s law. Ernst Engel, in 1857, observed that with the rise in the household income, the share of 
income spent on food dropped. This also indicated that the income elasticity of demand for food was 
less than one. This was due to the fact that every household had a maximum capacity of food intake. 
11 Emissions due to agriculture. Global, regional and country trends 2000–2018. https://www.fao.org/3/cb3808en/cb3808en.pdf
12 Understanding fertilizer and its essential role in high yielding crops (2022) https://www.cropnutrition.com/resource-library/understanding-

fertilizer-and-its-essential-role-in-high-yielding-crops

https://www.fao.org/3/cb3808en/cb3808en.pdf
https://www.cropnutrition.com/resource-library/understanding-fertilizer-and-its-essential-role-in-high-yielding-crops
https://www.cropnutrition.com/resource-library/understanding-fertilizer-and-its-essential-role-in-high-yielding-crops
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When income increased, the demand for food did not rise in the same proportion. As a result, the share of 
income spent on food declined. Increase in income simultaneously raised demand for the luxury goods. 
Collectively, at the national level also, growth in GDP per capita signifies increased income for the house-
holds, other things remaining the same. Thus, it is obvious that at higher growth rates of GDP per capita, 
the relative demand for food does not rise proportionately. Besides this, the increased income can also 
potentially accommodate more imports – including the imports of food, which also has a negative impact 
on demand for domestically produced crop. This, in turn, can cause the crop production to fall.

Finally, the quantum of permanent crop land also impacts the crop production. As the share of land dedi-
cated to the crop production increases, the volume of crop production is also expected to rise, provided de-
mand for crop is sufficient. Generally, in low income countries as the idle land is converted into permanent 
crop land, more people get engaged in cultivation of various crops on the converted piece of land. As a result, 
the crop production increases. In one of the FAO reports13, it was mentioned that the expansion of arable land 
might prove decisive in increasing the crop production, especially in several parts of the least developed and 
developing regions of the world, that include the sub-Saharan Africa, Latin America, East Asia etc.

Data and Methodology

The study is based on the World Bank data. Since the study is a comparative analysis of the causal 
relations existing for a select factors affecting crop production in Latin America & Caribbean Islands 
and South Asia, data on these selected parameters were collected for Latin America & Caribbean Is-
lands and South Asia. To understand the nature of data, we need to have the descriptive statistics of 
the individual regions (Tables 1 and 2).

Table 1
Descriptive statistics: Latin America

Variable Unit Observations Mean Std. dev. Minimum Maximum
CO

2
 (carbon-

dioxide 
emission)

Tons per 
capita

58 2.248537 0.4158724 1.370715 2.917722

Fertilizer 
(fertilizer 
usage)

Kilograms 
per hectare 

of arable 
land

58 76.53807 45.25398 11.03967 171.2072

GDP (GDP 
per capita 
growth)

Annual % 58 1.710561 2.260359 -4.169583 5.502377

Land (share 
of permanent 
crop land in 
total land 
available)

% of land 
area

58 1.003609 0.1348514 0.7857562 1.207889

Production 
(crop 
production 
index) 
(2014–2016 
= 100)

– 58 0.0994727 0.0461184 0.0398207 0.184689

Source: author’s computations

13 Crop production and natural resource use. World Agriculture: Towards 2015/2030- An FAO Perspective. https://www.fao.org/3/y4252e/
y4252e06.htm

https://www.fao.org/3/y4252e/y4252e06.htm
https://www.fao.org/3/y4252e/y4252e06.htm
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Table 2
Descriptive statistics: South Asia

Variable Unit Observations Mean Std. dev. Minimum Maximum
CO

2
 (carbon-

dioxide 
emission)

Tons per 
capita

58 0.6686491 0.3571558 0.2780266 1.526651

Fertilizer 
(fertilizer 
usage)

Kilograms 
per hectare 

of arable 
land

58 73.60536 55.54486 2.379015 170.1385

GDP (GDP per 
capita growth)

Annual % 58 3.039599 2.494588 -4.922136 6.3465

Land (share 
of permanent 
crop land in 
total land 
available)

% of land 
area

58 2.069317 0.7436645 1.188744 3.366344

Production 
(crop 
production 
index) (2014-
2016 = 100)

– 58 0 .1051038 0.0453011 0.0479005 0.1885136

Source: author’s computations

To move ahead further with the investigation of causal relations in each of the regions, we have the 
basic equation of the model, applicable separately for each of the regions:

 yt = β0 + β1yt-1 +....+ βpyt-p + α0xt + α1xt-1+....+ αqxt-q + µ0wt + µ1wt-1+....µrwt-r + σout + σ1ut-1+....+σsut-s +  εt.

Here y – crop production index; x – gdp growth rate per capita; w – usage of fertilizer per hectare of 
land; and u – percentage of rural population in the total population of the country. εt is the error term.

The model implies that the dependent variable (here y) is influenced by its lagged values. This 
makes the model Auto Regressive. The model shows that the dependent variable y also has depen-
dence on the lagged values of the other independent variables. This generates the Distributed Lag 
component of the model. The combination of both of these components makes the model an Auto 
Regressive Distributed Lag (ARDL) Model. Like any time series model, ARDL also requires the vari-
ables to be stationary – either at the levels [I(0)] or at its first order integration [I(1)] (Shrestha 
and Bhatta, 2018). Since most of the non-stationary variables become stationary at [I(1)], before 
applying the model, we need to ascertain that the variables do not require second order or higher 
integration [I(2)] to reach the stationary state. Since the study intends to undertake a comparative 
analysis of the time series data in respect of the individual regions, we apply the same model for both 
the regions considered in the present study.

We begin with the test of stationarity of the variables. All of the four variables in respect of each of 
the six countries need to be stationary either at I(0) or at I(1). The special feature of ARDL model is that 
unlike Vector Auto Regression, it can accommodate variables across levels. For testing the stationarity 
of the variables, we use two very popular techniques – Dickey Fuller test and Phillips Perron test. If the 
variable(s) are not found stationary, we take first order difference to bring it to its stationary state.

Once the stationarity of the variables is established, we run ARDL model with dependent variable 
being crop production index and independent variables being share of permanent crop land, fertil-
izer usage, carbon-dioxide emission and GDP growth rate per capita. We observe the p value of the F 
statistic. If p<0.05, we infer that the model is well fitted.
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In the next stage, we estimate the optimal lag length of the variables. There are different criteria used 
to determine the optimal lag length – LR (Likelyhood Ratio), FPE (Final Prediction Error), AIC (Akaike In-
formation Criterion), HQIC (Hannan Quinn Information Criteria and SBIC (Schwartz Information Criteria). 
For individual variables we consider the majority of the decisions obtained from these criteria.

Once the optimal lag length is determined, we run ARDL model once again with the specification 
of lags as derived from the various criteria. Here we also include the necessary error correction. The 
outcome of the model shows the influence of independent variables on the dependent variables both 
in the short run and in the long run. The respective p values corresponding to each decide whether 
the short run impact or/and the long run impact of the independent variables on the dependent 
variables are statistically significant.

However, before we can jump to an inference, the validity of the long run impact needs to be 
ascertained. Here we conduct Pesaran, Shin and Smith (2001) bounds test. The null hypothesis indi-
cates no level relationship against the alternative hypothesis of relationship existing. The test gives 
Kripfganz and Schneider (2018) critical values and the approximate p-values. Based on this, the 
criteria for accepting or rejecting null hypothesis are:

(i) do not reject H
0
 if both F and t are closer to zero than critical values for I(0) variables (if p-

values > desired level for I(0) variables),
and (ii) reject H

0
 if both F and t are more extreme than critical values for I(1) variables (if p-values 

< desired level for I(1) variables).
Thus, rejection of null hypothesis will indicate existence of long run relations between the inde-

pendent variable(s) and the dependent variable.

Results and discussion

We begin the discussion with region specific analysis.

Latin America and Caribbean Islands

For Latin America and Caribbean Islands, both the tests ensured that the variable GDP growth rate 
(gdp) is stationary at level. But, in case of the rest of the variables – crop production index (produc-
tion), fertilizer usage (fertilizer), share of crop land (land) and CO

2
 emission (CO

2
), the stationarity is 

reached at first difference. Since the stationarity of the variables is attained with the combination 
of I(0) and I(1) levels, ARDL model can be well applied (Tables 3 and 4).

Table 3
Latin America & Caribbean Region: Stationarity of the variables 

at different orders of integration

Variable Latin America & Caribbean Region
GDP growth I(0)
Crop I(1)
Fertilizer I(1)
CO

2
I(1)

Crop land I(1)

Source: author

The p value of F statistic justifies that the model is statistically significant. The R square indicates 
that 70% of the variations in the dependent variable are explained by the independent variables. 
The different criteria used to decide optimal lag length show that for crop production, the optimal 
lag length is 4 in its first difference. The same for land in its first difference is 0. For first-differenced 
fertilizer it is 2; for first-differenced CO

2
 it is 0, and for GDP growth at level it is 1. Table 5 summarizes 

optimal lag lengths for each parameter.
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Table 4
Output of ARDL model for Latin America & Caribbean Region

Source: author’s computations

Table 5
Latin America & Caribbean Region: Optimal lag lengths for each parameter

Variable Latin America & Caribbean Region
Crop production 4
Crop land 0
Fertilizer 2
CO

2
0

GDP 1
Source: author

Now we run ARDL with lags of 4, 0, 2, 0 and 1. The following results were obtained (Table 6).
The p value for F statistic indicates that p<0.05. So, the model is statistically significant. Crop 

production, at its first integration, is influenced by its past two values in the short run at 5% 
level of significance. Permanent crop land also has influence on crop production at 5% level of 
significance. Fertilizer usage positively impacts crop production at 5% level of significance. CO

2
 

emission and GDP per capita growth rate, however, do not have any statistically significant impact 
on crop production.

Let us now undertake the Pesaran, Shin and Smith (2001) bounds test to check whether the 
relationships between the independent and dependent variables exist in the long run also (Table 7).
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Table 6
Latin America & Caribbean Region: Output of ARDL with optimal lags

Source: author’s computations

Table 7
Latin America & Caribbean Region: Bounds test

Source: author’s computations
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The result shows that at 1% level of significance, F=3.951 and t=-2.044 are closer to zero than 
F=4.254 and t=-3.542 at I(0). So, we do not reject null hypothesis at 1% level of significance and infer 
that the variables – permanent crop land, fertilizer usage, CO

2
 emission and GDP per capita growth rate 

do not have any long run impact on crop production. At 5% level of significance, both F and t statistics 
lie within the lower and upper bounds of the respective statistic. Hence, the outcome is inconclusive to 
judge the existence of long run relations between dependent variable and the independent variables.

South Asia

Let us now consider South Asia.
The tests for stationarity of the variables confirm that like what we found in case of Latin America, in 

South Asia also except for GDP per capita growth rate, all other variables become stationary at their first 
differences [I(1)]. GDP per capita growth rate is stationary at level. Since in case of South Asia also, the 
stationarity of the variables are attained in the combination of I(0) and I(1), here also ARDL model is very 
much applicable. So, we run ARDL with the first-differenced crop production as the dependent variable 
and first differenced variables like permanent crop land, fertilizer usage and CO

2
 emission, besides GDP per 

capita growth rate at level as the independent variables (Tables 8 and 9).

Table 8
South Asia: Stationarity of the variables at different orders of integration

Variables South Asia
GDP growth I(0)
Crop I(1)
Fertilizer I(1)
CO

2
I(1)

Crop land I(1)
Source: author

Table 9
Output of ARDL model for South Asia

Source: author’s computations

The p value of F statistic indicates that the model is statistically significant. However, the R square is 
weaker in this model as compared to that of Latin America. The R square value indicates that 31.74% 
of the variations in crop production are explained by the variations in the independent variables.
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In order to run the model with optimal lag length of the variables, we need ascertain the optimal 
lag length in respect of each of the variables. The optimal lag lengths are 1, 3, 0 and 3 respectively for 
crop production, permanent crop land, fertilizer use and CO

2
 emission in its first order integration. 

The same for GDP per capita growth rate at level is 1.
Now, we run the same ARDL model with the variables at its optimal lag lengths (Tables 10 and 11). In 

this model also, the p value of F statistic indicates that the model is statistically significant at 5% level of 
significance. The R square value, however, is better in the present model. This value indicates that 40.61% 
of the variations in crop production are influenced by the variations in the independent variables.

Table 10
South Asia: Optimal lag lengths for each parameter

Variable Latin America & Caribbean Region
Crop production 1
Crop land 3
Fertilizer 0
CO

2
3

GDP 1
Source: author

Table 11
South Asia: Output of ARDL with optimal lags

Source: author’s computations
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Table 12
South Asia: Bounds test

Source: author’s computations

Table 13
South Asia: Long run causal relations in crop production

Source: author’s computations
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The p value of F statistic is less than 0.05. Hence, the model is statistically significant at 5% level of 
significance. The p values of the respective variables indicate that in the short run, only the past level of 
crop production and GDP per capita growth have statistically significant influence on crop production at 
10% level of significance. GDP per capita growth has positive impact on crop production.

Next, we need to ascertain the long run relations between the variables. We undertake Pesaran, Shin 
and Smith (2001) bounds test, as Table 12 presents.

The outcome of the bounds test reveal that F=14.521 and t=-8.076 are more extreme than the critical 
values for I(1) with F=5.947 and t=-4.779 at 1% level of significance. Hence, we do not reject the null 
hypothesis. This also means that long run relations do exist among the variables.

To see the impact of the independent variables in the long run, we now run the ARDL model with the optimal 
lag lengths in respect of each variable (Table 13). In this model we also incorporate the necessary error correction.

The salient feature of the outcome is that the value of R square has improved a lot with error 
correction. Now, 75.67% of the variations in the crop production are explained by the variations in the 
exogenous variables. It is now established that in the long run, besides past levels of crop production, GDP 
per capita growth rate also influences the crop production in South Asia. In both the cases, the impacts 
are statistically significant at 10% level of significance. The influences of other exogenous variables are 
not found to be statistically significant.

Discussions

The Auto Regressive Distributed Lag (ARDL) model used for analysing the causal relations is found to 
be statistically significant for both the regions. However, the nature of such relations is not uniform 
across the regions. All the factors considered in the present study do not have (statistically) significant 
influence on crop production. In Latin America & Caribbean Islands, in the short run, the past levels of 
crop production, the share of permanent crop land and fertilizer usage have significant impact on crop 
production. However, the directions of the influences are found to be negative in crop production in the 
immediate preceding period. The direction of influence is, however, positive in second, third and fourth 
lag. The implications of such negative influence of crop production in the first lag need special mention. 
The fact indicates that there had been decline in the average volume of crop production. This is possible 
if the past productions did not fetch expected return to the cultivators or the crop markets faced decline 
in demand. Given the growth trajectory of the population found in the region, the second alternative can 
be ruled out. Besides, the World Bank data also reveals that, on an average, the food imports of the region 
is found to be 9.56% of the total merchandise imports of the region. A curious investigation of the degree 
of association between the crop production index and the share of food imports results in existence of a 
high and negative correlation coefficient between the two: r = - 0.73. The declining trend of food imports, 
as a share of merchandise imports in the region over a period of nearly sixty years from 1962 to 2020 may 
also be cited as a justification for the negative impact of crop production index in the first lag, preceded 
by, though, positive impact  of the indices in the other lags. So, it is possible that the crop production 
in the region may get influenced by its food imports. However, its confirmation requires some rigorous 
econometric testing, which is beyond the scope of the present paper.

The share of permanent crop land also has negative impact on crop production index. This may happen if 
the volume of crop production carried out in the newly inducted permanent crop land fails to match the aver-
age volume of production of the entire region prior to its induction or if the volume of production in the older 
pieces of lands falls due to beginning of cultivation in the newly inducted crop land. The World Bank Data sug-
gests that over a period of thirty years from 1991 to 2019, the average employment in agriculture as a share of 
total employment generated in the region stands at over 17%. With a declining trend in employment in agri-
culture, and also given that the average share of permanent crop land in the total land area available is around 
1%, the data justifies, arguably, the inclusion of new land in crop cultivation. However, the possibility of signifi-
cant imports of food grains offsetting the motivation for enhanced crop production can also be not ruled out.

In case of fertilizer usage, the positive sign of the coefficients supports the usual propositions 
that increase in fertilizer usage leads to an increase in crop production. The influence of fertilizer 
usage is also statistically significant.
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The positive sign of the coefficient of carbon-dioxide emission indicates mechanization of agri-
culture in the region. Burning of fossil fuel for crop production is a usual phenomenon of cultivation, 
especially in the developing world. However, in the present case, the influence of carbon-dioxide 
emission on crop production index is not found to be statistically significant.

Finally, the influence of GDP per capita growth on crop production is found to be negative. The 
fact can be well explained with the help of Engel’s law that claims that with rise in income of the 
households, the demand for food grains falls. In the present case, rise in GDP per capita growth in-
dicates rise in income of the households. Hence, its negative influence of crop production index is 
well justified. But the coefficient is found to be statistically insignificant. In its first lag, the GDP per 
capita growth, though, has positive influence on crop production index. But, in this instance also, the 
influence of GDP per capita growth on crop production index is found to be statistically insignificant.

Finally, one of the important characteristics of crop production in Latin America and the Carib-
bean Region is that all the determinants of crop production do impact only in the short run. In the 
long run, none of the four factors have statistically significant impact on crop production indices.

In case of South Asia, in the short run, the crop production index is found to be significantly influenced, 
at 10% level, by the crop production indices in its first lag. The direction of the relations is negative. This is 
similar to the relations existing in case of Latin America and the Caribbean Islands. In South Asia, the aver-
age imports over a span of almost sixty years from 1962 to 2020, as a share of total merchandise imports 
of the region stands at 11%. Moreover, here also, the food imports’ share faces decline over time. This can 
justify the negative influence of crop production only in its first lag. Thus, similar to Latin America, in this 
region also, the possibility of domestic crop producers’ returns getting affected by the imports of food grains 
cannot be ruled out. However, here also its confirmation requires rigorous econometric exercise.

Share of permanent cropland in the total land area of the region, till its second lag, has positive 
influence on crop production index. This follows the usual theoretical propositions. However, the 
influence is statistically insignificant.

Fertilizer usage positively impacts crop production. However, in this case also the impact is sta-
tistically insignificant.

Green house gas emission negatively influences crop production. But, the emissions in its first and sec-
ond lags exert positive impact on crop production. This points to the mechanization of agriculture in this 
region also. However, the impact of such emission on crop production index is statistically insignificant.

Finally, GDP growth per capita positively impacts the crop production index. The impact is statis-
tically significant at 10% significance level. The existence of considerable subsistence economy in 
the region has possibly resulted in such an outcome.

Finally, in a significant departure from the characteristics observed in Latin America and the Carib-
bean Regions, in South Asia, out of all the independent variables considered, crop production in the 
first lag and GDP growth per capita have long run impact on crop production. Though the influence of 
crop production in the first lag is statistically significant at 10% level of significance, the impact of per 
capita GDP growth on crop production is statistically significant at 5% level of significance.

Conclusion

The identification of the causal relations between the determinants of crop production and the crop pro-
duction index has serious policy implications. The present study has considered four of such determi-
nants. There are resemblances, in some aspects, between Latin America and South Asia, as is also evident 
from the existing literature. While exploring the causal relations, such similarity is also noticed in terms 
of the short run relations between the determinants and the crop production indices. However, the major 
difference lies in the long run relations between the variables. While, in Latin America & Caribbean Re-
gion no long run relations exist between the variables, in South Asia significant long run relations exist 
between them. In the absence of any long run relations, it is not possible to frame any specific policy 
intervention to ensure long run growth in crop production. However, in South Asia, the scope of specific 
policy intervention is there. The determinants having long run impact on crop production must be given 
special attention while formulating policy to improve crop production index of the region. The combined 
efforts, in this regard, of the constituent nations can bring in the desired outcome. Suitable policy frame-
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work can also be identified to take care of the negative impact of the previous period’s crop production. 
If further studies indicate that the imports of food grain do offset the demand for domestically produced 
crops, necessary incentives in the form of subsidy to the crop producers may be called for. Besides, the 
past levels of crop production, the GDP growth rate per capita are found to have significant long run rela-
tions with crop production. In that case, all the initiatives taken by the countries to increase GDP become 
immensely important. Since per capita GDP also depends on population of the country, adequate policy 
intervention to restrict demographic explosion may also bring in the desired result.
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Международная торговля, являющаяся краеугольным камнем глобальной экономической 
деятельности, находится под значительным влиянием институциональной среды. Эта среда 
охватывает политику, соглашения, правила, которые регулируют взаимодействие между 
странами на глобальном рынке. Одним из ярких примеров институционального фактора, который 
стимулирует международную торговлю, является деятельность Европейского Союза (ЕС), 
который создал один из крупнейших единых рынков в мире на основе своего внутреннего рынка со 
свободным движением товаров, услуг, капитала и рабочей силы. Всемирная торговая организация 
(ВТО) является еще одним институциональным элементом, который существенно формирует 
международную торговлю. В 2014 г. Европейский Союз учредил Всеобщую систему преференций 
(ВСП), целью которой было предоставить развивающимся странам, отвечающим определенным 
критериям, преференциальный доступ к европейскому рынку путем снижения или приостановки 
действия пошлин на определенные импортируемые товары. Со временем возник вопрос, 
соответствует ли ВСП (позже расширенная до ВСП+) правилам ВТО. В данной статье исследуется роль 
институциональной среды в обеспечении динамики международной торговли. Особо подчеркивается 
влияние среды на торговую политику, доступ к рынкам и экономическое развитие. В частности, 
мы анализируем, совместима ли нынешняя ВСП ЕС, направленная на стимулирование устойчивого 
развития и надлежащего управления, с укоренившимися институтами международной торговли, 
представленными правилами и законами ВТО. Мы считаем, что, несмотря на некоторые спорные 
элементы, никаких сбоев обнаружить не удалось. Тем не менее, следует констатировать, что ЕС 
крайне важно своевременно реформировать ВСП для постоянного повышения ее эффективности.

Ключевые слова: международная торговля; Европейский союз; Всемирная торговая организация; 
институциональные факторы; обобщенная система преференций; развивающиеся страны
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Introduction

International trade has always been a critical driver of economic growth and development for coun-
tries around the world (Witt et al., 2023). With globalization and the increasing interconnectedness 
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of economies, the importance of international trade has only amplified in recent decades (Cheng, 
2018; Rahman and Alam, 2021; Delios et al., 2021).

However, it is not solely the economic factors that determine the success or failure of international 
trade relationships. Institutional factors play a crucial role in shaping and facilitating international 
trade agreements, policies, and regulations (Azmeh et al., 2020; Zahra et al., 2022). Institutional fac-
tors include formal rules, regulations, and organizations that govern international trade (Holmes et al., 
2013; Kostova et al., 2020). These institutions provide a framework within which countries can engage 
in mutually beneficial trade while also ensuring fair competition and protection of national interests 
(Ge et al., 2020; Edler et al., 2023). By creating a predictable environment for businesses to operate in, 
these institutional factors play a significant role in reducing transaction costs, increasing market ac-
cess, promoting economic stability, and resolving disputes (Charles and Ochieng, 2023).

The European Union (EU) can be seen as such a complex multifaceted institution that plays a sig-
nificant role in driving international trade through its policies, regulations, and influence (Roberts 
et al., 2019; Kardung et al., 2021). As one of the largest economies in the world, the EU has developed 
a comprehensive framework that promotes trade liberalization and economic integration among its 
Member States (Jiroudková et al., 2015; Erkisi and Ceyhan, 2019).

At the heart of EU’s efforts to drive international trade lies its Single Market, which ensures free 
movement of goods, services, capital, and labor among its Member States. This harmonized regula-
tory framework eliminates barriers to trade within the EU and creates a large internal market for 
businesses to operate in. By providing access to over 450 million consumers, the Single Market en-
hances economies of scale for companies based within Europe and attracts foreign direct investment 
(Simionescu et al., 2020; Ketels and Porter, 2021).

The EU operates a common commercial policy that allows it to negotiate trade agreements on 
behalf of all Member States collectively. This approach strengthens its bargaining power with other 
countries or regional blocs when negotiating preferential access or reducing tariffs (Kersschot et al., 
2020). Through these negotiations, the EU expands market opportunities for its businesses by secur-
ing improved market access abroad while ensuring fair competition within its own borders (Striel-
kowski and Höschle, 2016; Stanojević and Veličković, 2021).

The Generalized System of Preferences (GSP) is another important instrument used by the EU to 
drive international trade with developing countries (Ornelas and Ritel, 2020). Under this scheme, 
certain products originating from eligible developing countries are granted preferential access to EU 
markets through reduced tariffs or tariff exemptions (Borchert et al., 2021). By offering these incen-
tives, the EU promotes economic development in these countries while also diversifying its sources 
of imports. GSP was later extended into GSP+ that provides additional tariff reductions as an incen-
tive for the developing countries partnering with the EU to ratify the international conventions on 
human and labor rights, environment, climate, as well as good governance.

As an active member of WTO since 1995, the EU plays a crucial role in shaping global trading rules and 
ensuring their enforcement among member states. The WTO provides a platform for negotiations on mul-
tilateral trade agreements, dispute settlement, and the monitoring of trade policies. The EU actively par-
ticipates in these processes, advocating for free and fair-trade practices that benefit all its member states.

The EU employs various trade defense instruments to protect its industries against unfair trad-
ing practices, such as dumping or subsidization. These instruments include anti-dumping measures, 
countervailing duties, and safeguard measures. By safeguarding its domestic industries from unfair 
competition, the EU ensures a level playing field for businesses operating within its borders while 
also preserving their competitiveness in international markets.

This paper focuses on the role of institutional framework in governing the flows and directions 
of international trade dynamics by assessing its impact on trade policies, market access, as well as 
economic development. We aim to explore the various institutional factors related to the EU and WTO 
that contribute to driving international trade. Moreover, the paper looks into the research question 
whether the current EU’s GSP designed to promote sustainable development and good governance is 
compatible with the current order of the established institutions of international trade overlooked 
by the rules and laws of WTO. The paper is structured as follows: in the next section we focus on 
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describing and defining the institutional framework of international trade. Then we explain the 
research framework considering the GSP and GSP+ provisions and WTO regulations. The analysis of 
financial and trade amenities follows. The next section elaborates on the development, finances, and 
trade, drawing the lessons for the developing countries. Finally, we conclude by deriving the main 
results and outcomes and providing policy implications.

Defining institutional dimensions in international trade

Institutional framework in international trade refers to the structures and rules established by countries 
and international organizations to manage and regulate cross-border trade. These include trade agree-
ments, tariff and non-tariff barriers, intellectual property rights, and regulatory standards (Williamson, 1975; 
Santeramo and Lamonaca, 2022; Wang et al., 2023). Institutions like the World Trade Organization (WTO), 
regional trade agreements, and bilateral treaties play a critical role in shaping these frameworks.

Trade agreements are a primary component of institutional framework. They dictate the terms of trade 
between countries, including tariff reductions, quota eliminations, and the standardization of product 
regulations (Arima et al., 2021). By lowering barriers to trade, these agreements facilitate increased mar-
ket access, enhance competition, and promote efficiency in global markets. They also provide a platform 
for dispute resolution, ensuring a stable and predictable trading environment (Maggi and Ossa, 2021).

The WTO, as a global institution, sets the legal and procedural groundwork for international trade. It pro-
vides a framework for negotiating trade agreements and a mechanism for resolving trade disputes (Hoek-
man and Mavroidis, 2021). The WTO’s principles of non-discrimination, transparency, and fair competition 
are central to its role in managing global trade. By fostering a rules-based trading system, the WTO contrib-
utes to reducing trade tensions and promoting international economic cooperation (Wolfe, 2020).

Regional trade agreements (RTAs) and economic blocs like the European Union, NAFTA, and ASE-
AN represent another dimension of institutional frameworks (Nguyen, 2019). These agreements of-
ten go beyond what is covered in the WTO, including deeper integration in areas like services, invest-
ment, and intellectual property rights. RTAs can significantly impact trade flows by creating larger 
integrated markets, thereby influencing global trade patterns (Baier et al., 2019).

Institutional framework in international trade faces challenges. Criticisms include the perpetu-
ation of inequalities between developed and developing countries, the complexity and opacity of 
trade agreements, and the potential for trade disputes to escalate (Xu et al., 2020). Additionally, 
there is a growing concern about the need to balance trade liberalization with environmental and 
social objectives and the recent focus on tackling the global warming and climate change as well as 
pursuing the green growth and achieving sustainable economic development.

To make a historical turn here, it needs to be recalled that the term “institutional economics” was used 
for the first time by Walton Hamilton in 1918 during a meeting of the American Economic Association and 
represented the dominant trend in American economics until the 1940s. During that time, institutional 
economics was seen as a possible unifying element of economic science (Hodgson, 2005; Stilwell, 2019). 
The institutional approach emphasizes how institutions can influence economic processes and outcomes. It 
also holds that economic processes are not only influenced by the market mechanisms, but also by political 
and social forces in the form of various rules and organizations (Ugur, 2010; Volchik and Maslyukova, 2022).

The term “institution” refers to the rules and norms that regulate human interactions (Volchik, 2020). 
These rules include formal rules, such as laws and regulations, or informal rules, such as rules governing 
behavior (Hodgson, 2006; Coase, 2013; Rausser et al., 2021). The term “organization” encompasses a group 
of individuals who come together to cooperate on a common goal they wish to achieve. These might in-
clude political bodies (such as parliament, municipal authorities, political parties), or economic bodies 
(companies), educational bodies (schools), as well as social bodies (clubs) (North, 1990; North, 2016).

Several authors have made important contributions to the development of ideas of the insti-
tutional economic approach in relation to the international trade provisions. One of them is Dou-
glass North, who is considered one of the founders of New Institutional Economics (NIE). NIE is an 
economic theory that emphasizes the role of institutions on economic processes emerging in the 
20th century and facing the limitations of neoclassical economics (Basu et al., 1987). According to 
North, institutions help to regulate economic processes and contribute to the reduction of transac-
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tion costs. In terms of methodology, he emphasized the method of historical analysis because of the 
dynamic nature of institutions (North 1990; North 1991). His contribution within the institutional 
economic approach is significant and can be easily applied to the provisions of the trade theory.

Another important theorist who has addressed the institutional economic approach that can be 
used in international trade is Thorstein Veblen. Veblen emphasized the role customs, institutions, and 
norms play in economic behavior. According to Veblen, cultural and social ties and the environment 
have a great influence on the economic decisions that people make. Veblen perceived institutions as 
a kind of superstructure of the customs of human society (Reinert and Viano, 2012; Thompson, 2016).

The role that institutions play in economic processes was also highlighted by William Kapp. Kapp 
promoted the view that the economy should be seen as a multidimensional system, the study of 
which requires a multidisciplinary approach. In addition to the role of institutions, Kapp’s writings 
also dealt with ecological economics and “oikonomics”, i.e., the management of households. He also 
criticized the direction of economics towards so-called chrematistics – the accumulation of profit 
(Gerber, 2016). Apart from that, Geoffrey Hodgson emphasized the role institutions play in shaping 
economic behavior. Similar to Douglass North, Hodgson promoted the view that the term “institu-
tion” refers not only to formal rule but also to informal norm and custom that regulate economic 
processes (MacKinnon et al., 2009). All of these topics fit rather nicely into the field of international 
economic relations and the interdependency of global institutions shaping international trade.

Research framework: GSP provisions and WTO regulations

We attempt at identifying whether GSP+ is in accordance with the WTO law. Within the scope of this 
research, an analysis was conducted using official documents from the WTO and the EU. Our special 
focus is on Regulation (EU) no 978/2012 of the European Parliament and the Council from the 25th of 
October 2012 (Regulation), along with its Enabling Clause, as well as on a number of other significant 
international documents.

We also made a good use of study entitled “The WTO Legality of the EU’s GSP+ Arrangement” that 
outlines one of the most eminent theories on the EU’s GSP, particularly regarding its conformity with WTO 
law focusing on the conformity of the EU’s GSP with WTO law before its reform in 2012 (see Bartels, 2007).

Developing countries make up more than 2/3 of the membership of the WTO. Members of the WTO 
are aware of the vulnerability of the economies of these countries. In accordance with the Decision 
on Differential and More Favorable Treatment, Reciprocity and Fuller Participation of Developing 
Countries (also known as the Enabling Clause) approved on the 28th of November 1979 by the Parties 
to the General Agreement on Tariffs and Trade developed economies can (and should) apply dif-
ferential and more favorable treatment with regard to trade and relations with the developing and 
emerging economies. The goal of providing developing countries with preferential and differentiated 
treatment is to encourage and facilitate commerce. According to the Enabling Clause, this differen-
tial and more favorable treatment must be non-reciprocal.

The Enabling Clause constitutes the legal institutional foundation for the Generalized System of 
Preferences (also known as GSP) and includes three schemes: i) Standard GSP; ii) Special incentive 
arrangement for sustainable development and good governance (also known as GSP+); iii) Every-
thing but Arms (EBA). However, as soon as GSP and GSP+ were adapted, many scholars began ques-
tioning its compliance with the WTO laws and regulations (in particular, the Enabling Case). Whether 
European Union’s GSP+ was not discriminatory to some extent was the subject of a dispute between 
the Republic of India and the European Communities in 2002.

In 2022, India asked EU to conduct consultations that would tackle the terms of GSP. This was done 
because India’s authorities viewed “the special arrangements for combating the production and traffick-
ing of narcotic drugs and psychotropic substances, as well as the incentive arrangements for the protec-
tion of labor rights and the special incentive arrangements for the protection of the environment” as 
discriminatory and harming for the Indian exports to the EU market1. In the view of Indian authorities, 
the general provisions of GSP were aimed at restricting India’s exports. What more, the country further 
1 World Trade Organization (2005). European communities – Conditions for the granting of tariff preferences to developing countries. 
https://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/cases_e/ds246_e.htm

https://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/cases_e/ds246_e.htm
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contended that the Enabling Clause specifies that developing countries should receive preferential 
treatment that is non-discriminatory and should promote trade with other developing countries2.

On the other hand, it should not create obstacles to trade with other countries. According to the 
Republic of India, the non-discrimination provision states that there shall be no differential treat-
ment between developing countries3.

This dispute came before the WTO’s Appellate Body in 2004. In its interpretation of the Enabling 
Clause, the Appellate Body noted that the non-discrimination provision does not speak of giving the same 
benefit to all developing countries. According to the Appellate Body, the Enabling Clause states that the 
same benefit ought to be accorded to the developing countries facing the similar development challeng-
es. In addition, the Appellate Body indicated that it also must be apparent that granting the favorable 
treatment under the generalized system of preferences will have a positive effect on promoting the ad-
vancement of developing countries4, along with promoting the solution of financial and trade problems5. 
In its report, the Appellate Body remarked that the preferential treatment with regard to the developing 
countries should be conducted in accordance with the so-called “Waiver Decision” adapted in 19716. This 
Waiver Decision provided a 10-year free period from implementing Article 1 of the General Agreement on 
Tariffs and Trade (GATT) for the developing countries. The provisions from the 2nd session of the United 
Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD) that set a system of generalized, non-reciprocal, 
and anti-discriminatory preferences were also mentioned in Waiver Decision.

Moreover, when it comes to the dispute between India and EU, the WTO Appellate Body concluded 
that the EU’s special arrangements appeared to be non-compliant with Enabling Clause and with 
Waiver Decision, as they lacked clearly established criteria for determining the qualifying countries 
(Bartels, 2007). Bartels’ study focuses on the issue of the compliance of GSP+ with WTO law and 
arguing that the incentive arrangement for sustainable development and good governance was not 
entirely in line with Enabling Clause and within the interpretation of the Enabling Clause provided 
by WTO’s Appellate Body. This view was novel and quite visionary at that time given the fact that 
predated the EU’s reform of the generalized system of preferences (Bartels, 2007).

Due to Bartels (2007), the GSP+ did not contain clear intentions for supporting the developmen-
tal, financial, and trade needs of the emerging countries in accordance with the Enabling Clause. 
Additionally, the link between the GSP+ and the enhancement of the needs of developing countries 
as well as the improvement of their needs was also obviously missing (Bartels, 2007).

Analysis of financial and trade amenities

In order to judge whether GSP+ implemented the additional support of the developing countries 
after its reform conducted in 2012, the Regulation on applying a scheme of generalized tariff prefer-
ences needs to be closely scrutinized.

The Regulation states that: “by providing preferential access to the European Union market, the 
scheme should assist developing countries in their efforts to reduce poverty and promote good gover-
nance and sustainable development by helping them to generate additional revenue through inter-
national trade, which can then be reinvested for the benefit of their own development and, in addi-
tion, to diversify their economies. The scheme’s tariff preferences should focus on helping developing 
countries having greater development, trade and financial needs”7. Moreover, it also states that “The 
Union aims to define and pursue common policies and actions in order to foster the sustainable eco-
nomic, social and environmental development of developing countries, with the primary aim of eradi-
cating poverty”8.

2  Ibid.
3  Ibid.
4  World Trade Organization (2004). Report of the Appellate Body. https://docs.wto.org/dol2fe/Pages/SS/directdoc.aspx?filename=Q:/WT/
DS/246ABR.pdf&Open=True
5  Ibid.
6  Ibid.
7  Official Journal of the European Union (2012). Regulation (EU) No 978/2012 of the European Parliament and of the Council. https://
eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:32012R0978&from=SK
8  Ibid.

https://docs.wto.org/dol2fe/Pages/SS/directdoc.aspx?filename=Q:/WT/DS/246ABR.pdf&Open=True
https://docs.wto.org/dol2fe/Pages/SS/directdoc.aspx?filename=Q:/WT/DS/246ABR.pdf&Open=True
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:32012R0978&from=SK
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:32012R0978&from=SK
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These provisions mention sustainable development, but also development. In addition, they men-
tion the pursuit of poverty eradication and the promotion of good governance. Within this context, 
the meaning of the term “development” as well as the term “sustainable development” needs to be 
analyzed in order to establish how the EU’s GSP was directed to foster the financial and trading needs 
of the developing countries. The Cambridge Dictionary defines development as: “the process in which 
someone or something grows or changes and becomes more advanced”9. Macmillan Dictionary char-
acterizes development as “change, growth, or improvement over a period of time”10. In addition, the 
Declaration on the Right to Development defines “development” as the following: “a comprehensive 
economic, social, cultural and political process, which aims at the constant improvement of the well-
being of the entire population and of all individuals on the basis of their active, free and meaningful 
participation in development and in the fair distribution of benefits resulting therefrom”11.

For a better understanding of the term development, it is also necessary to look at what can 
be termed as development goals. Most relevant in this case are the Millennium Development Goals 
(MDGs), which 189 countries of the world have committed to by signing the United Nations Millen-
nium Declaration of 2000. These development goals have a high degree of legitimacy, given the num-
ber of states that have committed themselves to these goals. For this reason, we consider it justified 
to use them as a source of what can be classified as development goals. The MDGs include: 

1) “eradicate extreme poverty and hunger;
2) achieve basic universal primary education;
3) promote gender equality and empower women;
4) reduce child mortality; 
5) improve maternal health; 
6) combat HIV/AIDS, malaria, and other diseases;
7) ensure environmental sustainability;
8) global partnership for development”12.
When comparing the meaning of the word development and the MDGs with the provisions of Reg-

ulation, it is possible to identify an overlap between them. The most significant is the emphasis on 
the pursuit of poverty eradication, which is also the first goal of the eight MDGs. The EU focuses on 
enacting unified policies that foster the sustainable growth of developing nations across economic, 
social, and environmental dimensions. Furthermore, the Declaration on the Right to Development 
characterizes development as a process encompassing social and economic aspects, which primarily 
focuses on enhancing the overall well-being of people.

There are many definitions of sustainable development. According to Macmillan dictionary, sustain-
able development means: “development of a state or region that does not use more natural resources than 
can be replaced and therefore does not damage the environment”13. The report “Our Common Future” (also 
known as “Brundtland Report”) published in 1987 defined sustainable development as follows: “develop-
ment that meets the needs of the present without compromising the ability of future generations to meet 
their own needs”14. The Johannesburg Declaration on Sustainable Development speaks of “interdependent 
and mutually reinforcing pillars of sustainable development – economic development, social development 
and environmental protection – at the local, national, regional and global levels”15.

As far as sustainable development is concerned, Agenda 2023 also needs to be mentioned. It con-
tains 17 Sustainable Development Goals (SDGs) and was adopted in 2015 by all UN General Assembly. 
It can be noticed that SDGs greatly overlap with the MDGs, being their update and elaboration.

9  Cambridge Dictionary (2023). Development. https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/development 
10 Macmillan Dictionary (2023). Development. https://www.macmillandictionary.com/dictionary/british/development 
11 United Nations Human Rights Office of the High Commissioner (1986). Declaration on the Right to Development. https://www.ohchr.
org/sites/default/files/Documents/Issues/Development/RTD_booklet_en.pd
12 United Nations (2013). MDG Acceleration and Beyond 2015. https://www.un.org/millenniumgoals/bkgd.shtml 
13 Macmillan Dictionary (2023). Sustainable Development. https://www.macmillandictionary.com/dictionary/british/sustainable-
development 
14 Federal Office for Spatial Development (1987). Our Common Future. https://www.are.admin.ch/are/en/home/media/publications/
sustainable-development/brundtland-report.html 
15 United Nations (2002) Johannesburg Declaration on Sustainable Development. https://www.un.org/esa/sustdev/documents/WSSD_
POI_PD/English/POI_PD.htm 

https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/development
https://www.macmillandictionary.com/dictionary/british/development
https://www.ohchr.org/sites/default/files/Documents/Issues/Development/RTD_booklet_en.pd
https://www.ohchr.org/sites/default/files/Documents/Issues/Development/RTD_booklet_en.pd
https://www.un.org/millenniumgoals/bkgd.shtml
https://www.macmillandictionary.com/dictionary/british/sustainable-development
https://www.macmillandictionary.com/dictionary/british/sustainable-development
https://www.are.admin.ch/are/en/home/media/publications/sustainable-development/brundtland-report.html
https://www.are.admin.ch/are/en/home/media/publications/sustainable-development/brundtland-report.html
https://www.un.org/esa/sustdev/documents/WSSD_POI_PD/English/POI_PD.htm
https://www.un.org/esa/sustdev/documents/WSSD_POI_PD/English/POI_PD.htm
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In addition, it is also possible to identify the financial and commercial interests of developing 
countries under the GSP, since the Regulation itself states that by granting preferential access to the 
internal market of the European Union, developing countries will save certain financial resources 
that developing countries can use to improve and diversify their economies.

Definitions of development, development goals, sustainable development, and the SDGs coincide 
to some extent. The most significant difference between them is that sustainable development em-
phasizes environmental protection and resource conservation. After the reforms of 2012 that altered 
the previous institutional arrangements the support for the growth and the trading and financial 
needs of the developing economies can be clearly singled out.

Development, finances, and trade: Lessons for the developing countries

Linking to the previous discussion, it is necessary to highlight and question the alignment of the 
special incentive arrangement for sustainable development and good governance with WTO law, spe-
cifically regarding its connection to the enhancement of developing economies’ needs.

In paragraph 3 of section c of the Enabling Clause, it is mentioned that when a developed country 
offers preferential treatment to the emerging countries, these terms must regulated as follows: “must 
be designed and, if necessary, modified, to respond positively to the development, financial and trade 
needs of developing countries”16. In 2004 Report, the WTO’s Appellate Body declared that favorable 
conditions should have a probable impact on addressing the developmental, financial, and trade needs 
of developing countries17. In the framework of EU’s GSP+ there must be a likelihood that preferential 
access to the EU’s internal market will contribute to resolving the problems of developing countries.

Nevertheless, the unique benefit of the GSP+ stems from the requirement that beneficiaries must 
ratify and effectively implement 27 international conventions covering human and labor rights, 
good governance, and environmental protection to gain preferential access to the EU market. These 
aspects align closely with the broader goals of developing countries’ progress. Therefore, GSP+ aims 
not only to address the economic needs of these nations but also to deal with the challenges related 
to development, governance, and environmental sustainability.

The reformed European Union GSP+ meets this condition, as the financial resources that devel-
oping countries save through preferential access to the EU’s internal market can be used to tackle 
their development, financial and trade problems. Additionally, there is a compelling motivation for 
developing countries to diligently enforce these conventions. Failing to do so, especially in cases of 
serious violations, could result in the loss of their preferential market access within the EU.

The WTO’s Appellate Body also stated in its report that the need of developing countries under 
paragraph 3 section c cannot be any need of developing countries, but must be a developmental, 
financial and commercial need. The existence of such a need must also be recognized in the major 
international conventions18. To evaluate if the special incentive arrangement for sustainable devel-
opment and good governance meets specific criteria, it’s essential to verify if the needs targeted by 
this arrangement are covered in other relevant international conventions. As it has been previously 
stated, the Regulation outlines that the purpose of granting preferential market access to the Eu-
ropean Union is to aid developing countries in poverty eradication, fostering good governance, and 
advancing sustainable, social, and environmental development.

The fight against poverty is a part of many major international conventions. It is listed as the 
very first goal of the 17 Sustainable Development Goals adopted by all 193 members of the United 
Nations. The International Covenant on Civil, Political, Economic and Social Rights states in Article 
11, paragraph 1, that: “The States Parties to the present Covenant recognize the right of everyone to an 
adequate standard of living for himself and his family, including adequate food, clothing and housing, 
and to the continuous improvement of living conditions. The States Parties will take appropriate steps 

16 World Trade Organization (1979). Differential and more Favourable Treatment Reciprocity and Fuller Participation of Developing 
Countries. https://www.wto.org/gatt_docs/English/SULPDF/90970166.pdf 
17 World Trade Organization (2004). Report of the Appellate Body. https://docs.wto.org/dol2fe/Pages/SS/directdoc.aspx?filename=Q:/WT/
DS/246ABR.pdf&Open=True 
18 Ibid.

https://www.wto.org/gatt_docs/English/SULPDF/90970166.pdf
https://docs.wto.org/dol2fe/Pages/SS/directdoc.aspx?filename=Q:/WT/DS/246ABR.pdf&Open=True
https://docs.wto.org/dol2fe/Pages/SS/directdoc.aspx?filename=Q:/WT/DS/246ABR.pdf&Open=True
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to ensure the realization of this right, recognizing to this effect the essential importance of interna-
tional cooperation based on free consent”19. 

Furthermore, the principles of good governance are embedded into the Sustainable Development 
Goal 17 which puts it as the following: “to promote peaceful and inclusive societies for sustainable de-
velopment, provide access to justice for all and build effective, accountable and inclusive institutions 
at all levels”20. Principles of good governance are also found, for example, in the Universal Declara-
tion of Human Rights, Article 21 (Universal Declaration of Human Rights adapted in 1948)21.

Sustainable, social, and environmental development encompasses a wide range of areas that can be identi-
fied in most human rights’ international conventions. When comparing the content of the 27 international 
conventions that developing countries must ratify to gain preferential access to the EU’s internal market under 
the GSP+ and the 17 SDGs, we can see that there is significant overlap between them. Thus, it can be asserted 
that the EU’s GSP+ aims to address the requirements established by the WTO’s Appellate Body in its report.

Conclusions and implications

We demonstrate that the European Union plays a pivotal role in driving international trade at all 
levels through its institutional factors. The EU Single Market provides an integrated platform for 
businesses to thrive and access a large consumer base. The common commercial policy allows the 
EU to negotiate favorable trade agreements with other countries or regional blocs on behalf of all 
member states collectively. Through initiatives like the GSP or GSP+ and active participation in the 
negotiations with WTO, the EU promotes fairer global trade practices while supporting economic 
development in developing countries. Finally, by employing various trade defense instruments, the 
EU safeguards its domestic industries without compromising their competitiveness internationally.

It can be seen that the most recent reform of the generalized system of preference occurred in 
2012 with the aim of enhancing aid to developing countries and adapting to the new challenges of 
international trade. This reform has once again raised concerns about the conformity of this mea-
sure, in particular the GSP+ with the WTO law.

Our results demonstrate that institutional framework plays an indispensable role in shaping the 
dynamics of international trade. It provides the structure and rules necessary for efficient, fair, and 
predictable trade relations. Understanding this framework is crucial for comprehending the com-
plexities of global trade, the challenges faced by different stakeholders, and the opportunities for 
economic development and cooperation. As the global economy continues to evolve, the adaptabil-
ity and responsiveness of this institutional framework will be key to managing the challenges and 
harnessing the benefits of international trade.

The main objective of this paper was to determine whether the GSP+ is in accordance with the 
WTO law. To meet this objective, we worked with the arguments stemming from Bartels (2007) that 
justify the nonconformity of the GSP+ with the WTO law, and with the 2004 WTO’s Appellate Body 
Report concerning the dispute between the Republic of India and the European Communities, as well 
as the 1979 Enabling Clause.

It can be shown that the arrangements of the previous GSP+ could not satisfactorily meet the 
challenges associated with the support of economic development, financial flows, and international 
trade that would mean clear benefits for the developing and emerging countries. The EU Regulation 
applying a scheme of generalized tariff preferences, which gives effect to the current GSP states that 
the European Union provides help to developing countries to eradicate poverty, promote good gover-
nance and sustainable development by providing them preferential access to its market.

Our analysis reveals that the term “development” is absent from the provisions of this Regula-
tion, but an analysis of this term and what it encompasses leads to the conclusion that Regulation 
contains a provision for developing economies to advance. GSP+ can be faulted for the ambiguous 
link between this arrangement and the improvement of situation in developing countries.
19 United Nations Human Rights Office of the High Commissioner (1966). International Covenant on Economic, Social and Cultural 
Rights. https://www.ohchr.org/sites/default/files/cescr.pdf 
20 Sustainable Development Goals (2017). Sustainable Development Goals. https://unstats.un.org/sdgs/report/2017
21 Universal Declaration of Human Rights. https://www.un.org/en/about-us/universal-declaration-of-human-rights

https://www.ohchr.org/sites/default/files/cescr.pdf
https://unstats.un.org/sdgs/report/2017
https://www.un.org/en/about-us/universal-declaration-of-human-rights
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Our results confirm that the value-added of EU’s GSP (and GSP+ for that matter) is embedded in 
the efficient implementation of 27 international conventions on human and labor rights, environ-
mental protection and good governance. In this way, in addition to promoting economic growth, 
the European Union supports the development of these states and encourages them to effectively 
implement the provisions of these 27 international conventions. Therefore, in our view, there is a 
clear existing link between GSP and the direct support that positively contributes to the burgeoning 
of the developing and emerging countries.

As mentioned above, our work concludes that, despite certain shortcomings that the GSP+ has, it 
is in accordance with WTO law. The current GSP is set to expire by the end of 2023 and the European 
Commission adopted a proposal for a regulation on a new generalized system of preferences. 

When it comes to the pathways for further research, it would not be enough to address all the 
problem areas of the special incentive arrangement for sustainable development and good gover-
nance associated with this topic. Instead, it might be beneficial to focus primarily on the areas that 
gained significant attention in the 2004 Appellate Body’s report prepared by WTO. Our study can 
perform as a starting point for further research on this issue, especially after the introduction of the 
reform of the generalized system of preferences that is due to happen in the beginning of 2024. This 
envisaged reform is likely to alter the institutional framework of international trade and the exist-
ing rules of the game for the next years to come.
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Высшее образование представляет собой движущую силу экономических и институциональных 
изменений как в развитых, так и в развивающихся странах. В странах Южного и Восточного 
Средиземноморья активно проводятся институциональные реформы в области высшего 
образования. Несмотря на множество положительных результатов, этим странам до сих 
пор не удалось пережить технологическую революцию, которая позволила бы им преодолеть 
невыгодные для них условия участия в международной торговле, а также развивать и эффективно 
использовать человеческие ресурсы. В нашей статье основное внимание уделяется важности 
регионального сотрудничества в области высшего образования и научных исследований для 
экономического, социального и институционального развития в странах Южного и Восточного 
Средиземноморья. Мы показываем, что университеты в развивающихся странах сталкиваются 
с более серьезными проблемами, чем в развитых. Особое внимание уделяется оценке усилий 
и вклада Европейского Союза (ЕС) в интеграцию евро-средиземноморских стран, а также 
институциональным изменениям, связанным с будущим развитием стран Средиземноморья. 
В статье обозначены последние тенденции региональной интеграции в странах ЕС и 
Средиземноморья. Наши результаты могут представлять интерес для политиков и ученых, 
изучающих региональную экономику.
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Introduction

Higher education constitutes an important pathway for the for economic, social, and institutional 
buildout of the developing and developed countries (Findler et al., 2019; Abelha et al., 2020). Since 
the 1960s, the countries of the Southern and Eastern Mediterranean (SEMCs) (consisting of Egypt, 
Jordan, Lebanon, Morocco, and Tunisia) have been making efforts to reform their education systems 
(Samourkasidou and Kalergis, 2021; Neira et al., 2023). Despite many positive results, these countries 
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are still struggling to join the era of the technological revolution, a move that would allow them to 
improve their disadvantageous position in international trade, as well as to adequately develop and 
use their human resources1 (Kerras et al., 2020; Pérez-Castro et al., 2021). Even though the Mediter-
ranean has for decades been in center of attention of academics, researchers, as well as policymakers, 
as far as its geopolitics is concerned, it remains one of the most unstable places in the world (Dinbabo 
et al., 2021; Tholens and Al-Jabassini, 2023).

However, the issue of its marginalized position in the world economy gradually came into focus 
(Van Niekerk, 2020). No major progress has been made so far which could not be improved despite the 
proximity of the largest integration grouping, the European Union (EU), which has developed several 
different initiatives for the Mediterranean region considering its interests in this area (Cotella, 2020; 
Cuttitta, 2020).

For years, multiple efforts have been targeted mainly to the economic support SEMCs in the pro-
cess of catching up with the developed countries on the northern shore of the Mediterranean Sea. 
Many economic indicators, such as the amount of GDP per inhabitant, point out the fact that the 
level of differences between both shores has not decreased (Zoubir, 2022). Figure 1 that follows re-
ports the GDP per capita (current US$) in SEMCs and EU from 1990 until 2022 showing the economic 
dominance of the EU in comparison with SEMCs (Fig. 1).

Fig. 1. GDP per capita (current US$) in SEMCs and EU
Source: own results based on World Bank national accounts data and OECD National Accounts data files. 
https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.PCAP.CD

The share of the SEMCs’ population in the productive age has rapidly grown in the past twenty or 
thirty years. Although the SEMCs are constantly striving to improve the educational level of their 
population, it is precisely the group of university graduates who are the most affected by unemploy-
ment (Jebeniani and Trabelsi, 2020). This fact is primarily related to the insufficient creation of new 
jobs opportunities. This is directly dependent on the country’s economic growth, but also on the lack 
of job applicants’ skills required by employers.

1 Fouchet, R., Moustier, E. (2010). L’enseignement supérieur et la recherche en Méditerranée: enjeux et défis de demain en sciences 
sociales. Papers for Barcelona 2010, Iemed, Barcelone, janvier, pp. 13–45. https://www.iemed.org/observatori-en/arees-danalisi/arxius-
adjunts/10-papers-for-barcelona-2010/4-education-research-and-gender-the-sources-of-progress/fouchet%20moustier_4.pdf
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This imbalance was also distorted by the large-scale civil revolutions which took place in this 
region, such as the Arab Spring (2010–2012). Today, it is obvious that the dissatisfaction of the 
people, especially the younger generation, has been “simmering” in many SEMCs for a quite some 
time (Herranz-Surrallés, 2020). Unfortunately, this resulted not only in the civil protests against the 
political establishment, but also in the disagreement with unsustainable economic and social issues, 
especially with the aforementioned high unemployment of the young people who demanded funda-
mental measures from their political representatives (Al-Shammari and Willoughby, 2019; Fakih et 
al., 2020). The disproportions in the transition from the education process to the labor market and 
the provision of a qualified workforce arose mainly because of the insufficient planning in the field 
of education and economic development (Abad-Segura et al., 2020)2. It is therefore essential that 
the reform of educational system meets the needs of the knowledge economy.

This study focuses on regional cooperation in higher education and research for economic and 
social development in SEMCs. Special attention is directed primarily to the contribution of the Eu-
ropean Union (EU) and its efforts aimed at Euro-Mediterranean integration as well as to the institu-
tional change in the field of education and research policies.

Institutional economics and higher education reforms

In recent years, higher education systems around the world have undergone significant reforms to adapt 
to the changing global landscape (Volchik et al., 2017; Robson and Wihlborg, 2019; Williamson, 2021). 
Partly, these reforms were caused by the recent COVID-19 pandemic that reshaped the role and place of 
education, including higher education (Sá and Serpa, 2020). The pandemic brought about the digital 
surge in the primary, secondary, and tertiary education as well as in academia removing many bureaucrat-
ic barriers and introducing the online as well as hybrid modes of learning together with the use of various 
digital tools, artificial intelligence (AI), augmented reality (AR), and other novel tools and approaches 
(Gorina et al., 2023). The ongoing reforms aim to improve access, quality, and relevance of education while 
also addressing financial sustainability and accountability (Chankseliani and McCowan, 2021). In this 
context, understanding the role of institutional economics in higher education reforms becomes crucial.

Institutional economics provides a framework for analyzing how institutions shape economic be-
havior and outcomes (Coase, 1959; 2013; Williamson, 1975; North, 1994; 2016). Institutions are per-
ceived as formal and informal rules that govern human behavior within a particular context (Witte, 
1954; Hodgson, 2006; Volchik, 2020). In the case of higher education, institutions encompass not 
only universities themselves but also government policies, regulatory bodies, accreditation agencies, 
and other stakeholders involved in shaping the sector (Chinta et al., 2016; García-Peñalvo, 2021).

One key aspect of institutional economics is its focus on incentives and their influence on individual be-
havior (Hodgson, 2007; Cole, 2017; Ostrom, 2019). In higher education systems, institutions create incentives 
for both students and providers. For example, government policies may incentivize universities to increase 
enrolment rate or improve graduation rate by linking funding allocations to performance indicators. Similarly, 
students may be incentivized to pursue certain fields of study based on perceived job prospects or financial aid 
availability (Smolentseva, 2020; Salmi and D’Addio, 2021). Understanding these incentives is essential when 
designing effective higher education reform. By aligning incentives with desired outcomes such as increasing 
access or improving quality, policymakers can encourage positive change within the system. However, it is 
important to consider unintended consequences that may arise from these incentives as well.

Another important aspect of institutional economics perspective on higher education reform is exam-
ining how institutions affect resource allocation and distribution. Universities operate within a complex 
environment with limited resources such as funding, faculty expertise, infrastructure, and research oppor-
tunities (Tsai et al., 2019). Institutions play a crucial role in determining how these resources are allocat-
ed among different universities and programs. Government policies may prioritize funding for research-
intensive universities over teaching-focused institutions based on their potential economic impact or 
scientific contributions (Anthony et al., 2019; Jena, 2020). This allocation can have significant implica-
tions for university development as it affects their ability to attract top talent or invest in infrastructure.

2  See also Fouchet and Moustier, as cited above.
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Institutional economics emphasizes the importance of understanding the broader socio-political 
context in which higher education operates. Institutions are influenced by societal norms, political 
ideologies, and power dynamics (Sorensen et al., 2021; Uzhegova and Baik, 2022). These factors shape 
the rules and regulations governing higher education systems and can profoundly affect their devel-
opment. Institutional analysis may reveal how historical legacy or cultural values influence policy 
decisions or resource allocation within higher education. Such insights can help policymakers devise 
reforms that consider these contextual factors to ensure their effectiveness and sustainability.

Universities and economic development: A case of SEMCs

There are several means by which universities can contribute to the economic and institutional develop-
ment of countries and regions. Generally, they play a leading role in the qualification of human capital 
and in industrial research and development (R&D). The countries that are considered to be successful 
are distinguished by their ability to translate the acquired knowledge into new productive capacities. In 
this sense, the importance of universities is irreplaceable, since higher education institutions are a major 
source of the new knowledge. The generation of the new knowledge represents a pole of attraction for 
businesses striving to benefit from this environment (Aissaoui, 2016; Losonczi et al., 2019). Research 
literature deals with the effect of higher education and research on economic and institutional develop-
ment of various countries (Čajka et al., 2023; Horváthová and Čajková, 2018). While the situation in the 
developed countries has been more or less analyzed in the relevant literature, less attention has been 
devoted to the role of universities in the less developed countries (Aissaoui, 2016). Some authors suggest 
that many less developed countries follow the example of the developed ones and therefore are starting 
to focus on strategies for improving higher education systems to strengthen national or regional econo-
mies (Abad-Segura and González-Zamar, 2021). The same applies to the case of SEMCs. Among other 
things, these countries seek to strengthen international cooperation in higher education and research, 
particularly at regional level. Nevertheless, this is characterized rather by the North-South interaction 
than the South–South cooperation which, we suppose, requires profound change.

Figure 2 shows the enrolment in tertiary education (all programs, both genders) in the numbers 
of people for Egypt, Jordan, Lebanon, Morocco, and Tunisia from 1971 until 2016 (the last year the 
complete data is available for all countries in question).

Fig. 2. Enrolment in tertiary education, all programs, both genders (number)
Source: own results based on World Bank Education Statistics. https://databank.worldbank.org/indica-
tor/SE.TER.ENRL
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SEMCs do not represent some homogeneous entity. On the contrary, despite the presence of a 
number of integration factors, these countries differ from each other, not only in size and political 
system, but also in the level of economic development. Related indicators involve access to natural 
resources, the level of elaboration of national development strategies, the degree of openness of 
economy, the availability of human capital, etc. Although these are the countries with high popu-
lation growth and thus a high proportion of young people in the overall population structure, the 
region’s vulnerable economies need skilled labor which is essential for both national and foreign 
companies intending to invest (foreign direct investment, FDI) and settle in the SEMCs’ region. How-
ever, SEMCs also need an effective education system and high-quality human capital in order to 
achieve the effective transfers of technology that comes with the inflow of foreign capital3. SEMCs 
countries do not trade a lot with each other, they have undiversified production structure, and yield 
significant dysfunctions on their labor markets (Caupin, 2019).

This economically fragmented entity stands in stark contrast to the Northern coast of the Medi-
terranean where the countries that are united in the world’s most important integration grouping, 
the EU, are located. Those are the countries from Spain to Malta, with a population of around 100 
million, that together generate a GDP of up to 2 300 billion euros, compared to the 1 600 billion euros 
generated by the SEMCs countries, where two thirds of the wealth is produced by Turkey and Egypt 
(Caupin, 2019). The countries of the opposite shore of the sea enjoy the benefits of the EU Single 
Market. Most of them are also part of the Eurozone and the Schengen area which also facilitates 
their mutual trade and the free flow of people and capital (Jiroudková et al., 2015). The EU is the 
main trading partner for most of the SEMCs countries in the region. This is particularly the case of 
the Maghreb countries where the EU receives 74% of Tunisia’s exports, 66% of Morocco’s exports, and 
58% of Algeria’s exports (Caupin, 2019). Nevertheless, from the EU’s perspective, this share is consid-
erably smaller: in 2014, the Mediterranean region accounted for only 3% of EU trade. Although its 
share increased to 8.6% in 2017, the rising figure remains low compared to, for example, the United 
States, the EU’s largest trading partner. The trade between the two shores of the Mediterranean is 
centered around the industrial goods while the trade in services and agriculture are still not liberal-
ized. On average, the South–South trade accounts for only 5.9% of exports and 5.1% of imports in 
each southern country’s trade balance4.

The economic relations between the shores of the Mediterranean Sea are historically pre-con-
ditioned which led to the creation of the Euro-Mediterranean Partnership coined by the Barcelona 
Declaration in 1995. Although this declaration allowed to increase mutual trade, despite the EU’s 
efforts, SEMCs still prefer their Northern neighbors as their priority partners. It becomes clear that 
the EU efforts have so far failed to drive the expected convergence dynamics in the mutual trade and 
economic as well as institutional cooperation.

Institutional and economic integration of the Mediterranean region

It is obvious that the future of SEMCs is linked to building closer ties with the EU which would involve 
regional integration processes on both shores of the Mediterranean. This is reflected in the words of 
the French diplomat and former Foreign Minister, Hubert Védrine, who once proclaimed: “The future 
of the southern Mediterranean countries depends on the future of Europe. Either integration will take 
place, leading to growth on each side of the ‘Mare Nostrum’, or there will be an even greater widening 
of the chasm and an increase in economic, but above all political and social tensions” (Védrine, 2007).

The ongoing turmoil in the Mediterranean, caused mainly by the wars in Syria and Libya, had a major 
impact on the stabilization of political systems after the Arab Spring, and to varying degrees remains to 
be a continuing source of socio-economic problems in all the countries of the region. These factors are not 
conducive to South–South regional integration under which no major progress has yet been made. The 
Union for the Arab Maghreb (UMA) which is comprised of the five countries of the Greater Maghreb: Al-
3 Rey, S. (2011). La Macroéconomie des PSEM: état des lieux et relations avec l’Union Européenne. https://hal-univ-pau.archives-

ouvertes.fr/hal-01880349/document
4 Toute l´Europe (2017). Quel avenir pour les relations économiques UE-Méditerranée ? https://www.touteleurope.eu/l-ue-dans-le-monde/

quel-avenir-pour-les-relations-economiques-ue-mediterranee

https://hal-univ-pau.archives-ouvertes.fr/hal-01880349/document
https://hal-univ-pau.archives-ouvertes.fr/hal-01880349/document
https://www.touteleurope.eu/l-ue-dans-le-monde/quel-avenir-pour-les-relations-economiques-ue-mediterranee
https://www.touteleurope.eu/l-ue-dans-le-monde/quel-avenir-pour-les-relations-economiques-ue-mediterranee
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geria, Libya, Mauritania, Morocco, and Tunisia, experienced various turmoil from the mid-1990s. Moreover, 
it failed to carry on with the transformation into the economic and political community which would be 
based on the treaty signed on the 17th of February 1989 in Marrakech, Morocco. The same unsatisfactory 
progress can be observed in the case of the Agadir Free Trade Agreement signed between Egypt, Jordan, 
Morocco, and Tunisia (initiated in 2001, signed in 2004 and came into force in March 2007). After gain-
ing their independence from the European powers, the Western states of the Southern Mediterranean 
(Maghreb states) integrated into the regional groupings, namely the Arab League and the Organization of 
African Unity (OAU), which later transformed into the African Union (AU). In terms of economic integra-
tion, these organizations achieved very limited and negligible results.

Euro-Mediterranean economic integration is based on the principle of “variable geometry” with 
the level of progress varying from country to country5. The bilateral free trade agreements between 
the EU and the SEMCs are dated differently: in 1997, Tunisia and Palestine were the first to sign the 
agreement; in 2000 Morocco and Israel joined in; Egypt joined in 2002, Algeria in 2005, and finally 
Lebanon in 2006. Morocco also signed a free trade agreement with the EU; further deepening ne-
gotiations are underway with Tunisia, Egypt, and Jordan. The European Union-Mediterranean Free 
Trade Area (EMFTA) itself faces a few difficulties and its implementation, announced in the Barcelona 
Declaration in 1995, has not yet taken a concrete shape6. At present, the project is essentially limited 
to reducing the custom duties for industrial products with agricultural commodities and services 
almost completely excluded from the process.

Thence, the EU needs to play a more significant role in the Mediterranean, not only as a model of 
successful economic integration, but also as an influential actor that can help the SEMCs countries to 
exploit the existing Euro-Mediterranean partnership for strengthening their South–South coopera-
tion and integration (Strielkowski and Höschle, 2016). The potential offered by the synergy between 
the Euro-Mediterranean Partnership and the regional integration of the SEMCs themselves has not 
yet been sufficiently used even though the European neighborhood policy has clearly set the objec-
tive of promoting the development of regional and trans-regional cooperation between the Southern 
and Eastern Mediterranean countries and regions. Within this context, Biad (2013) emphasized the 
necessity of creating an economically integrated area at the sub-regional level, namely between the 
Maghreb countries located in the Western Mediterranean which would be beneficial not only for the 
Maghreb countries, but also for EU itself in terms of ensuring its growth and stability.

The joint communiqué from the European Commission and the High Representative of the 
Union for Foreign Affairs and Security Policy of the 17th of December 2012 entitled: “Supporting 
the strengthening of cooperation and regional integration in the Maghreb: Algeria, Libya, Morocco, 
Mauritania and Tunisia” can be considered an important turning point in the European strategy up 
to date. The decision was made within the context of searching for the solutions to the crisis trig-
gered by the Arab Spring as well with the aim to support the UMA member states in their efforts to-
wards closer cooperation and sub-regional integration. The joint communiqué specifically mentions 
the need to “encourage” the efforts of the countries of the region in building a “stronger and more 
united Maghreb” capable of “facing common challenges”78.

Euro-Mediterranean integration and higher education

The cooperation in higher education between the EU and the SEMCs exists mainly due to the op-
portunities offered through the European Higher Education and Research Area (EHEA). This area 
was created by the Bologna Process launched by signing a joint declaration in Bologna, Italy in 
1999 which saw the European countries committing themselves to higher education reforms based 
5 Khair, J. (2019). L‘intégration euro-méditerranéenne: Le rôle des autorités locales et régionales. Arlem. Rapport pour discussion lors de 

la cinquième réunion de la commission ARLEM du développement territorial durable. Bruxelles, le 18 octobre.
6 Ibid.
7 Communication conjointe de la Commission européenne et de la Haute représentante de l’Union européenne pour les Affaires étrangères 

et la politique de sécurité. Soutenir le renforcement de la coopération et de l’intégration régionale au Maghreb: Algérie, Libye, Maroc, 
Mauritanie et Tunisie. Bruxelles, 17/12/2012, JOIN(2012), 36, final.

8 European Commission (2013). Enseignement supérieur: un pont entre les deux rives de la Méditerranée. https://ec.europa.eu/commission/
presscorner/detail/fr/IP_13_582

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/IP_13_582
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/IP_13_582
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on their shared values. The reforms are mainly focused on increasing staff and student mobility 
and improving their employability. Several institutional mechanisms were put into place to achieve 
these objectives, mainly the three-tier structure of study programs, the system for the recognition of 
diplomas and qualifications, and the tools for quality assurance of education.

Since the first meeting of the signatory countries, the EHEA has expanded quite rapidly to 49 
European countries that joined the process by means of intergovernmental agreement. They have 
gradually been joined informally by several other countries that have decided to implement the 
reforms adopted under the EHEA in their education systems. The Bologna Process which is an impor-
tant instrument for the modernization of higher education in the EU has since become a reference 
framework for the transformation of education systems also in SEMCs, where it has been gradually 
implemented since 2002 through the European Tempus program. This program proved to be success-
ful in aligning the higher education systems in the EU and its neighboring countries.

What started with the Barcelona Declaration in 1995, carried on in Euro-Mediterranean Partnership 
(EUROMED) which set a goal of the creation of a free trade area by the year of 2010 based on the Euro-
Mediterranean Association Agreements. Those were followed by the new European initiative called 
the “European Neighborhood Policy” (ENP) which aimed at strengthening the existing cooperation by 
adding a bilateral cooperation principle based on the development of action plans signed separately 
between the EU and each of the SEMCs. In 2008, a new regional dimension was added to ENP called 
“Union for the Mediterranean” (UfM), which had to pursue concrete projects and foster win-win part-
nership. One of the main priorities was an effort to increase economic growth throughout the region by 
recognizing the interdependence between the two shores and by looking for joint solutions9.

Despite the great potential of the higher education in shaping young people’s thinking and improv-
ing their integration into the labor markets, it lacked proper attention in all the integration initiatives 
described above, even though the EU made several attempts to prioritize it in its relationships with 
the Euro-Mediterranean region10. The Med CAMPUS programme of 1992 can be considered the first one 
and preceded the Barcelona Conference. It was created to strengthen the exchange of experiences of 
higher education institutions and to increase the development of human resources in the scientific, 
technical, and professional fields. It was intended to contribute to the economic and social progress 
of the partner countries. In 2003, the EU made the crucial decision to extend the Tempus programme, 
aimed at modernizing higher education systems through the development of inter-university coopera-
tion, to the partner SEMCs. Since 2004, several bilateral agreements in the field of science and technol-
ogy have been signed, first with Tunisia (2004) and then with other countries: Morocco (2005), Egypt 
(2008), Jordan (2010) and Algeria (2013). This strategy, consisting of 20 bilateral agreements, was also 
highlighted in UNESCO’s Towards 2030 science report in 2015. The report highlights the importance of 
“science diplomacy” and calls on it to further increase its influence in the world. However, it was not 
until 2007 that the first Euro-Mediterranean Ministerial Conference on Higher Education and Research 
was held in Cairo and the higher education agenda was put on the ministerial table. The attention of 
the secretaries was mainly focused on mobility. Partner countries were encouraged to set up centers, 
portals and contact points, as well as to launch national mobility programs, in order to encourage Eu-
ropean students in particular to carry out part of their studies in the Mediterranean partner countries. 
Participating representatives expressed the need to introduce measures to simplify the granting of 
visas to ensure a balanced circulation of brains and a better exchange of knowledge. The conclusions of 
the ministerial meeting highlighted Slovenia’s intention to establish the first Euro-Mediterranean Uni-
versity which would be a major step forward in the creation of a Euro-Mediterranean area of higher edu-
cation and research. This was done one year later at the inauguration of the Union for Mediterranean.

The first major project of the Union for Mediterranean was the Euro-Mediterranean University 
(EMUNI) founded on the 9th of June 2008 in Portorož, Slovenia. It focused on the mobility of knowl-
edge and cooperation between universities by coordinating and facilitating joint academic and re-
9 Gendreau-Massaloux, M. (2015). Construire une autre mediterranee : enseignement superieur, formation professionnelle, education. 

https://www.persee.fr/doc/diver_1769-8502_2011_num_164_1_3402
10 Lannon, E. (2019). La coopération en matière d’éducation, d’enseignement supérieur et de recherche et le développement d’une 

diplomatie scientifique et technologique euro-méditerranéenne. 10e Rencontre internationale de Cybèle, En amont du Sommet des deux 
rives, Forum de la Méditerranée. Paris: Euromed-IHEDN, pp. 46–54.

https://www.persee.fr/doc/diver_1769-8502_2011_num_164_1_3402
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search activities. EMUNI develops and strengthens the academic and scientific innovations defined 
within the Union for Mediterranean framework in cooperation with partner universities, research in-
stitutes, and other relevant institutions from Euro-Mediterranean countries, which gives it a unique 
character. Its curricula are designed to promote the “mobility of ideas”, expertise and academic 
know-how, both in a North-South and South–South directions.

The establishment of another educational institution of regional importance, the Euro-Mediter-
ranean University of Fès (Université euro-méditerranéenne de Fès, UEMF) in 2012, can also be consid-
ered an important milestone. Compared to the Slovenian EMUNI project, the geographical location on 
the southern shore is a comparative advantage of this university, which currently offers accredited 
master’s degree programs in two main fields, namely 1) environmental engineering and 2) renewable 
energies and energy efficiency. The study programs are closely linked to the industrial sector, which 
is also facilitated by the university’s research center in industrial engineering. Upon its founding, 
the UEMF also planned to introduce programs focusing on shared Euro-Mediterranean history, civili-
zations, heritage, and languages, as well as courses in information technology and entrepreneurship, 
some of which have already been put into practice11. The emphasis on intercultural dialogue can be 
of great importance in terms of the joint development of the region and the management of migra-
tory flows. Indeed, strong economic and social convergence in the Mediterranean region requires the 
establishment of strong cooperation. From this perspective, concepts such as cultural exchange and 
mutual understanding could in time become the basis of a “new Euro-Mediterranean culture’” rooted 
in a common history and looking to the future together (Abballe-Boloré and Howse, 2009).

In addition to the above initiatives, the UfM places a particular emphasis on initiatives focus-
ing on the transition from student to working life and on vocational education and training. It 
also contributes to the objectives defined in the 2017 Ministerial Declaration on strengthening of 
the cooperation through research and innovation, regarding the PRIMA and BLUEMED projects and 
migration-related issues. The Mediterranean initiative known as Med4Jobs, which focused on the 
following priorities: 1) employability, education, and technical training; 2) compliance between la-
bor offer and demand; and 3) the creation of new businesses, plays an important role in the employ-
ability of young people and the position of women in society. The aim of the initiative was to single 
out the best practices and to have them transferred to the partner countries. A vertical, horizontal 
and bottom-up approach is applied to reach these objectives, and emphasis is placed on aligning 
activities with national employment frameworks and policies.

Education is also a key agenda under the ENP, where the EU has long sought to support partner 
countries in introducing reforms focusing on modernization of education systems as a prerequisite for 
strengthening their economic competitiveness and social and political stability. The ENP also emphasizes 
the issues of ensuring access to education for the citizens of partner countries and the contribution of 
education to the development of democratic societies. Much of the focus of the Neighborhood Policy is 
on vocational education and training, where the EU seeks to ensure that education systems in the SEMCs 
are adapted to the needs of the labor market and employers, as most of these countries have high unem-
ployment rates, particularly among university graduates and young people with primary education. To 
achieve these objectives, the EU uses student mobility and lifelong education activities, where it has so 
far relied on several programs, notably Tempus, Erasmus Mundus and Youth in Action. In the 2007–2013 
period, more than €140 million was allocated under the first two programs for the implementation of uni-
versity projects focusing on the development of new study programs, retraining of teachers, new teaching 
methods and investment in technical infrastructure. A further €150 million was allocated for scholarships 
to enable students from the SEMCs to carry out part of their studies in the EU countries, with more than 
4500 applicants from partner countries benefiting from this opportunity. European programs also pro-
vided funds for 750 academic staff to carry out exchanges with European universities12.

According to some authors, the inactivity of ministerial meetings between the first Euro-Medi-
terranean Conference for Higher Education and Research and the ministerial conference organized 
in Valletta pointed at the unused potential. Attention has logically been drawn to other initiatives, 

11 Gendreau-Massaloux, as cited above.
12 European Commission, as cited above.
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namely the 5+5 Dialogue as a platform for the Western Mediterranean involving five countries from 
the North Bank (Malta, France, Portugal, Spain, and Italy) and five countries from the South Bank 
of the Mediterranean (Algeria, Libya, Morocco, Mauritania and Tunisia), which was extended in 2013 
to include higher education and research. The 5+5 Dialogue, also known as the Western Mediter-
ranean Forum, initially began with meetings at the level of foreign ministers only (in Rome in 1990 
and Algiers in 1991) and then expanded to include new ministerial agendas: Interior (1995), Trans-
port (1995), Migration (2002), Defense (2004), Tourism (2006), Education (2009), Environment and 
Renewable Energies (2010), Agriculture and Food Security (2013), Water (2015), Economy (2013) 
and Innovation and Higher Education (2013), Finance (2017) and Culture (2017), with the activi-
ties of these ministerial conferences being led by the respective line ministries. Between 1992 and 
2001, the 5+5 group froze foreign ministers’ meetings following UN sanctions on Libya for its lack of 
cooperation in clarifying the Lockerbie bombing. Sectoral Ministerial Conferences on Home Affairs 
(1995) and Transport (1995) were organized as planned. Launched in Rome in October 1990 as the 
first forum for enhanced cooperation between the countries of the Western Mediterranean, the 5+5 
Dialogue was initially aimed at promoting the emerging Euro-Mediterranean policy and strengthen-
ing the integration of the UMA, which had been established only a year before its foundation. Thanks 
to its informal nature, the group has contributed to better integration in the Mediterranean region. 
The first 5+5 Dialogue on Higher Education, Research and Innovation took place in Rabat (September 
2013) and another two years later in Madrid (May 2015). The Third Ministerial Conference on Higher 
Education and Research took place in Tunis in 2017 and approved the 2017–2018 work program as 
well as the website (www.fiveplusfiverihe.org) which was developed in cooperation between Tunisia, 
Spain, and Italy as an essential source of information on projects and activities taking place within 
the framework of the 5+5 Dialogue, as well as other platforms for cooperation in the Mediterranean 
region. The most recent summit so far was held on the 10th of June 2019 in Rome, where Ministers 
for Higher Education and Research from the Dialogue countries adopted new priorities to promote 
sustainable economic growth, social inclusion and create new opportunities for youth in the Western 
Mediterranean region. In a joint declaration, they expressed their political support for all the proj-
ects and initiatives of the UfM, focusing on research, innovation, higher education, as well as lifelong 
education and building of capacities of the universities and colleges in these countries.

The EU’s involvement in education is still insufficient13. For this reason and according to him, in 
2017 the Ministers for Higher Education of all UfM member countries asked the EU-MED Senior Of-
ficials Group on Research and Innovation to continue its efforts to establish “close cooperation with 
the UfM Secretariat in defining research and innovation priorities in the Mediterranean region and 
actively promoting synergies and complementarities”, in particular by “removing barriers, promoting 
balanced brain circulation, [. . .] reducing fragmentation, fostering integration, and promoting gender 
equality and ethics in research”14. These steps should have been taken more than a decade ago, when 
the above areas were defined as priority areas within the emerging UfM15. From now on, therefore, it 
is essential to seek the political will and financial resources to focus attention on the key priorities 
in the 2017 Action Plan, which are focused on education and the position of young people in society.

Main benefits from the Euro-Mediterranean cooperation in higher education

Embedding the EHEA principles into the education systems in Maghreb fostered the Euro-Mediter-
ranean cooperation not just in the field of higher education. It also enabled the southern coun-
tries to draw up a new policy for the development of education systems, with a strong emphasis on 
vocational education and training (VET), which should correct the existing noncompliance in the 
labor market. The planned reforms seek to consider the recommendations of the European Training 
Foundation (ETF), which has established a structured process for the consolidation of vocational 
education in all SEMCs. In particular, the lack inclusion of graduates in the employment, the weak 
impact of vocationally oriented education on the economies of the countries and the noncompliance 
13 Lannon, as cited above.
14 Valleta declaration on strengthening Euro-mediterranean cooperation through research and innovation. 2017.
15 Lannon, as cited above.

http://www.fiveplusfiverihe.org
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between the skills acquired in the education process and the needs demanded by the labor market 
are major challenges in the Maghreb countries.

International mobility plays an irreplaceable role in this process, contributing to the development of 
social and economic links, not only between the SEMCs and the EU, but also across the Mediterranean. 
Student exchanges in the Mediterranean region are characterized by a unidirectional south-north char-
acter. To reduce this disparity, various regional initiatives aiming at harmonious and sustainable coopera-
tion are aimed at increasing the intensity and quality of exchanges between students, academic and non-
academic staff of higher education institutions, as well as the involvement of local subjects and society 
in general. A major challenge for the future remains to put in place strategies to promote the sustainable 
return of educated graduates by ensuring an attractive professional future in their home countries.

In addition to the above positive factors for the development of regional cooperation, the Bologna Pro-
cess also contributed to the adoption of mechanisms for mutual recognition of diplomas, the creation of vari-
ous cooperation networks, the development of joint study and research programs, the transfer of technology 
and, last but not least, the strengthening of the international importance of universities. All those aspects 
strengthened the Euro-Maghreb Higher Education and Research Area in which such important actors as the 
European Commission and other regional and international actors play their important parts through the 
Tempus-Meda, Erasmus Mundus, and Erasmus+ projects for enhancing the region’s shared prosperity.

Conclusions and implications

All in all, it is apparent that institutional economics offers valuable insights into understanding and 
addressing the challenges faced by higher education systems around the world. We explored the 
institutional economics of higher education reforms and came to several conclusions.

Firstly, it is crucial to recognize that universities are deeply embedded in their institutional environ-
ment. Institutional economics emphasizes the importance of analyzing formal and informal rules, norms, 
and practices that shape university behavior. By considering these factors, policymakers can design re-
forms that align with local conditions, avoid unintended consequences, and maximize positive outcomes.

Secondly, institutional economics highlights the significance of incentives in shaping university be-
havior. Reforms must create appropriate incentives for universities to improve teaching quality, research 
productivity, and engagement with society. This can be achieved through performance-based funding 
mechanisms that reward outcomes rather than inputs alone. Fostering competition among universities 
can drive excellence while ensuring accountability through transparent evaluation processes.

Thirdly, another key insight from institutional economics is the importance of collaboration be-
tween universities and other stakeholders in society. Universities should engage with businesses, 
government agencies, non-profit organizations, and local communities to promote innovation and 
address societal challenges collaboratively. Such partnerships (e.g., the Euro-Mediterranean cooper-
ation in higher education) can enhance knowledge transfer from academia to industry and promote 
economic development while addressing pressing social issues.

In the context of the economic and institutional change in the Euro-Mediterranean region, the 
potential embedded within the higher education and research sector has long been overlooked 
within EU policies. Despite education being a central focus of the European Neighborhood Policy, 
aimed at assisting partner countries in modernizing their education systems for enhanced economic 
competitiveness and social stability, the attention dedicated to these matters has been lacking. The 
revised European Neighborhood Policy, especially post the Arab Spring, prioritized vocational educa-
tion and training. Here, the EU sought to ensure continual adaptation of education systems to the 
labor market’s needs amid prevailing social and economic challenges.

To actively foster regional development, UfM has identified the establishment of a Euro-Mediterra-
nean Education Area as a key objective. From its inception, the UfM emphasized the imperative of elevat-
ing education quality, launching institutional reforms in education, and aligning training with regional 
labor market requirements. This emphasis stems from the recognition that the education sector serves 
as a pivotal tool for economic and social convergence between the Northern and Southern shores of the 
Mediterranean. Institutional change in higher education were anticipated to rejuvenate the region, stim-
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ulating economic growth across all Mediterranean nations. Consequently, the UfM extended its support to 
various regional initiatives, many focusing on aligning education systems and exchanging best practices.

In the wake of the Arab Spring, collaborative efforts in higher education have yielded valuable 
outcomes beneficial to both Mediterranean regions. These initiatives signify a step toward bridging 
the educational gap, thereby contributing to the economic and social progress of the entire Euro-
Mediterranean area. It becomes clear that further development depends on the commitment on 
both ends: on the one hand, the society needs to see convincing and lasting results resulting from 
the educational policies, programs and reforms developed in the individual SEMCs, and on the other 
hand, there should be conditions for the EU to create the regional development of higher education 
and research that would be beneficial and fruitful for both shores of the Mediterranean sea.
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