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МИРОВАЯ ЭКОНОМИКА И МЕЖДУНАРОДНЫЕ 
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ОТНОШЕНИЯ / 

WORLD ECONOMY AND INTERNATIONAL ECONOMIC RELATIONS 
 

Современное состояние и перспективы развития внешнеторговых 
связей России со странами Африки 

 
Секачева Алла Борисовна1 

 
В статье изучены вопросы современного экономического взаимодействия Российской 

Федерации со странами Северной Африки (СА) и Магриба, а также охарактеризованы 
перспективы их развития. Нарастание противоречий Франции со своими бывшими 
колониями в Африке, усиление противостояния стран Магриба неоколониальной политике 
США и ЕС, ориентированной на неэквивалентный взаимный обмен, обусловили  разворот 
экономической дипломатии стран СА на Российскую Федерацию, Китай и другие незападные 
государства. Ввиду того, что в настоящее время африканские страны неуклонно повышают 
свой вес в мировой экономике и политике, их отношения с Россией вышли на новый уровень. 
Поскольку Северная Африка является наиболее развитым субрегионом континента, то в 
рамках внешнеторгового сотрудничества Россия готовит соглашения о зонах свободной 
торговли (ЗСТ) с Египтом, Марокко, Тунисом и Алжиром с последующей интеграцией в 
ЕАЭС, однако взаимный товарообмен пока не соответствует возможностям обеих 
сторон. По оценке Минэкономразвития Российской Федерации, потенциал российских 
неиспользованных торговых возможностей в ведущих странах Северной Африки составляет 
значительные объемы, данные о которых автор приводит в своей статье. Таким образом, 
на основе анализа текущей ситуации в статье сделаны выводы о том, что после расширения 
межгосударственного объединения БРИКС (с 1 января 2024 г. из стран Северной Африки в 
БРИКС вошел Египет), у Российской Федерации появятся новые возможности упрочить 
свои позиции в Африке, и особенно в странах Северной Африки. Ослабление партнерства 
этих стран с Евросоюзом дает возможность укрепления их взаимоотношений с Российской 
Федерацией, к чему прилагаются обоюдные усилия на дипломатическом и политическом 
уровнях, что будет непосредственно перенесено в экономическую плоскость. 
 

Ключевые слова: Российская Федерация, Северная Африка (СА), Магриб, Союз 
Арабского Магриба (САМ), внешняя торговля, товарная структура, торгово-экономическое 
партнерство, макроэкономические эффекты глобализации, экономическое развитие.  
 

JEL коды: F01, F12, F14, F62, O11. 
 

 
 
 

                                                           
1  Секачева Алла Борисовна ― кандидат экономических наук, доцент кафедры мировой 
экономики, Дипломатическая Академия МИД России, Москва, Россия.  
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Введение 

 
В последние годы африканские страны неуклонно повышают свой вес в мировой 

экономике и политике, и поэтому их отношения с Россией вышли на новый уровень. Сегодня 
«Настоящим прорывом стали саммиты Россия ― Африка (Первый саммит…, 2024). 
Африканский континент все громче заявляет о своих интересах, о праве на подлинный 
суверенитет. Мы искренне поддерживаем все эти устремления» (Послание Президента…, 
2024).  

Как обоснованно подчеркивается в публикациях многих российских и иностранных 
исследователей, Россия, как и ранее Советский Союз, всегда стремилась поддерживать с 
африканскими странами устойчивые и дружественные отношения в политической и 
экономической сферах (Морозенская, 2023; Кудрова, Кузьминых, 2023). Президент России 
В.В. Путин в своей статье (июль 2023 г.) отмечал, что к середине 1980-х гг. с помощью 
СССР на континенте построено более 330 электростанций, ирригационных систем, 
индустриальных и аграрных предприятий, которые действуют до настоящего времени. 
Кроме того, в советских учебных заведениях получили образование десятки тысяч 
специалистов различного профиля (Путин, 2023).  

Такие отношения положительно отражались на характере и динамике экономических 
связей, но в настоящее время следует отметить, что объем торговли России со странами 
Африки не соответствует возможностям обеих сторон. Так, в 2022 г. он достиг только 18 
млрд долл., из которых 4,7 млрд составили поставки продовольствия (Russia and North…, 
2023). В свою очередь, товарооборот стран континента с Китаем в 2022 г. увеличился до 
рекордный суммы в 282 млрд долл., что на 11% больше, чем в 2021 г., а США по-прежнему 
сохраняют данный показатель на уровне примерно в 60 млрд долл. в год (Вятчанин, 2023). 

При этом весомые внешнеторговые связи Российская Федерация поддерживает 
только с небольшим количеством африканских государств. Так, по данным Института 
Африки РАН, около 90% российской торговли на континенте «приходится на 7 стран ― 
Египет, Алжир, Марокко, ЮАР, Тунис, Нигерию и Судан» (Белова, Аль-Хамати, 2021). Пять 
из них относятся к субрегиону Северной Африки1, который занимает особое положение на 
континенте. По данным Всемирного банка, по объему ВВП по ППС этот субрегион является 
наиболее развитой частью континента (31,8% от общего реального ВВП Африки в 2019 г.). 
Он лидирует также по величине экспорта и импорта, и по объемам ПИИ (Россия и страны 
Африки…, 2019). Вместе с тем, начиная с 1980 г., доля стран Северной Африки в мировом 
ВВП практически не изменилась и составляет примерно 2,0% (Сапунцов, 2015). 

Невзирая на положительную в целом динамику торгово-экономического 
сотрудничества (табл. 1), Северная Африка сохраняет до настоящего времени 
незначительное место в товарообороте Российской Федерации (немногим более 1%).  

В общем товарообороте Российской Федерации и стран североафриканского 
субрегиона в 2021 г. лидировал Египет (27%), далее следовали Алжир (17%), Марокко (9%) и 
Тунис (2,7%) (Factbox).  

 
 

                                                           
1  На территории этого субрегиона, по классификации ООН, находятся Алжир, Египет, 
Западная Сахара, Мавритания, Ливия, Марокко, Судан и Тунис. (Standard country) 
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Таблица 1. 
Внешнеторговый оборот Российской Федерации со странами Северной Африки 

в 2000–2022 гг., (млн долл.) 
Годы 2000 2005 2010 2015 2016 2018 2020 2021 2022 
Внешнеторговый 
оборот 

830 2369 5135 6585 10193 15006 9597 8500 10000 

Источник: Белова, Аль-Хамати, 2021; примерные данные по 2021–2022 г. рассчитаны 
автором по UN Comtrade и данным российских государственных и аналитических структур.  

 
Результаты исследования 

 
По данным ООН, товарооборот России с Египтом увеличился с 2,9 млрд в 2021 г. до 

3,9 млрд долл. в 2022 г.1, т.е. на 36%, с Марокко ― на 4,5% (2,3 млрд) с 2,2 млрд в 2021 г. С 
Алжиром взаимная торговля в 2021 г. в стоимостном выражении составила 3 млрд долл. 
(данные за 2022 г. не опубликованы)(Эксперты…, 2023). Следует также учитывать, что после 
начала специальной военной операции (СВО) на Украине в марте 2022 г., российское 
правительство разрешило параллельный импорт. Кроме того, в настоящее время многие 
макроэкономические показатели России не разглашаются2, и поэтому статистические данные 
по России в базах данных международных организаций, национальных структур, 
аналитических центров сильно варьируются. Но и до начала СВО, по оценкам ООН, 
расхождения в «зеркальной статистике» при сопоставлении данных торговых партнеров 
имелись почти у всех стран. 

Товарная структура российского экспорта в Северную Африку за период 2001–2021 
гг. претерпела некоторые изменения. Так, если в начале 2000-х гг. примерно 1/2 российского 
экспорта в страны субрегиона приходилась на минеральное топливо, черные металлы и 
древесину, то в последние 10 лет одной из основных товарных групп стали зерновые (в 2021 
г. ― 24,2% российского экспорта). Что касается российского импорта из этого субрегиона, 
то он в основном приходился на фрукты и орехи. Их доля импорте России в 2001–2021 гг. 
составила 48,8% (Кудрова, Кузьминых, 2023).  

Безусловно, такая структура товарооборота не устраивает обе стороны и поэтому они 
принимают меры для расширения ассортимента торгуемых товаров с высокой добавленной 
стоимостью. В сфере высоких технологий госкорпорация Росатом наладила долговременные 
отношения с Египтом, соглашения о сотрудничестве в сфере использования ядерных 
технологий были также подписаны между Россией и Алжиром и Россией и Марокко. 
Имеются определенные возможности для развития сотрудничества и по другим 
направлениям, в первую очередь, в сфере цифровизации. Это не исключает и увеличения 
торговли традиционными российскими товарами. Так, резко вырос в 2022–2023 гг. экспорт 
нефтепродуктов из Российской Федерации в страны Северной Африки (в Марокко ― в 10 
раз, в Тунис ― в 17 раз), ввиду того, что ЕС ввел санкции и запретил закупки российских 
энергоносителей для своих субъектов хозяйствования (Морозенская, 2023).  

                                                           
1 По данным Торгпредства РФ в Египте этот показатель составил 6,14 млрд долл.  
2 В январе 2023 г. в интервью газете Financial Times пресс-секретарь президента РФ 
Д. Песков пояснил, что ограничение доступа к экономической статистике обусловлено 
гибридной войной, а также экономической войной Запада против России. 
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Особое значение североафриканского региона для России выражается еще и в том, 
что из 18-ти межправительственных комиссий по торгово-экономическому и научно-
техническому сотрудничеству со странами Африки, 5 приходятся на североафриканские 
государства. Учитывая лидирующую роль стран Северной Африки на континенте, Президент 
России В. В. Путин в августе 2023 г. на совещании с членами Правительства 
проинформировал общественность, что Москва готовит соглашения о зонах свободной 
торговли (ЗСТ) с Египтом, Марокко, Тунисом и Алжиром (Совещание…, 2023). 
Предполагается, что эти ЗСТ будут интегрированы в Евразийский экономический союз 
(Dutton, 2023), в который в настоящее время входят Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан 
и Кыргызстан. Издание The Global Economics подчеркивает, что Египет и Тунис, 
заинтересованные в увеличении поставок российского зерна и удобрений, значительно 
выиграют при вхождении в ЗСТ. В последние годы Российская Федерация занимает одно из 
ведущих мест на этих рынках, а после ее отказа от Черноморской зерновой сделки спрос на 
продовольствие в африканских странах значительно вырос. Поэтому государства Северной 
Африки в настоящее время особый акцент делают на продовольственной безопасности. 
Вместе с тем, в публикации The Global Economics указывается, что Алжир и Тунис готовятся 
к возможным западным санкциям в случае подписания официального соглашения о 
свободной торговле с Россией (Russia and North…, 2023).  

Такой возможный сценарий развития событий обусловлен тем, что США и ЕС явно не 
заинтересованы в укреплении позиций России в Северной Африке. Так, длительное время в 
данном регионе доминирующей державой была Франция. Захватив в первой половине ХIХ в. 
прибрежную зону Алжира, она получила контроль над большей частью Магриба. Свое 
влияние в этом субрегионе она пытается сохранить и в настоящее время. По мнению многих 
европейских аналитиков, ужесточение политики Парижа в отношении Москвы по 
украинскому вопросу вызвано «унижением» Франции в Африке, которая, с точки зрения 
французских властей, «по вине России» потеряла там зоны своего традиционного влияния 
(Метпер, 2024).  

Между тем, по оценке The Global Economics, «Москва может политически выиграть от 
тесного сотрудничества со странами, которые не смогли сформировать экономический союз 
между собой» (Russia and North…, 2023). Издание имеет в виду тот факт, что такое 
объединение североафриканских стран, как Союз арабского Магриба (САМ), созданный в 
феврале 1989 г. пятью североафриканскими государствами (Алжиром, Марокко, 
Мавританией, Тунисом и Ливией), остается наименее интегрированным в мире. К 2000 г. в 
его рамках предполагалось достичь полной экономической интеграции. Но ее добиться не 
удалось, поскольку страны–члены САМ ставили целью более тесную интеграцию с ЕС, 
нежели друг с другом, и, соответственно, воспринимали соседние государства в основном 
как конкурентов, особенно в экономической сфере. Вследствие этого за все годы 
функционирования САМ его участники так и не обеспечили взаимодополняемости своих 
экономик, а доля внутрирегиональной торговли этой группировки составляет менее 5% от 
общего объема их торгового оборота, что значительно ниже, чем в других интеграционных 
формированиях (Ghiles, 2010). Но, возможно, начавшая функционировать с 2021 г. 
Африканская континентальная зона свободной торговли (African Continental Free Trade Area, 
AfCFTA) в какой-то мере позволит устранить торговые барьеры и стимулировать взаимную 
торговлю в рамках САМ. 
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В целом наибольший интерес для России представляют те государства 
североафриканского региона, с которым планируется создать ЗСТ, т. е. Марокко, Алжир, 
Тунис и Египет. 

 
Внешнеторговые связи России с Королевством Марокко 

 
В настоящее время Российская Федерация наиболее интенсивно развивает торгово-

экономическое сотрудничество с Королевством Марокко. Как уже отмечалось, по данным 
торгового представительства РФ в этой стране, стоимостной объем российско-марокканского 
товарооборота в 2022 г. составил 2,3 млрд долл. (10-е место после Индии). Королевство 
закупает в России уголь (42% общего объема импорта), газ и нефтепродукты (28%), а также 
аммиак (11%). В свою очередь, российская сторона получает от марокканских партнеров 
цитрусовые (63% импорта) и морепродукты (16%) (Торговое представительство России в 
Королевстве Марокко). 

Издание The Global Economics констатирует, что с 2020 по 2021 гг. товарооборот 
между Россией и Марокко увеличился на 42% ― до 1,6 млрд долл. и продолжает расти. И 
хотя Королевство стремится стать углеродно-нейтральной страной, но, как видно из 
приведенной выше статистики, оно также импортирует уголь из России для обеспечения 
работы своих электростанций. При этом The Global Economics подчеркивает, что «Запад по 
неизвестным причинам исключил уголь из санкционного списка» (Russia and North…, 2023). 

 
Внешнеторговые связи России с Тунисом 

 
Активное развитие торгово-экономического, а также таможенного, сотрудничества 

России с Тунисом началось в 2015 г, и в его в рамках были обсуждены вопросы упрощения 
таможенных процедур в отношении тунисских товаров, ввозимых в РФ (Кудрова, 
Кузьминых, 2023). По данным посольства России в Тунисе, объем двустороннего 
товарооборота в 2022 г., «несмотря на известные искусственные препоны», заметно вырос. 
За 10 месяцев он превысил показатель аналогичного периода годом ранее на 63%, достигнув 
692 млн долл.» (Объем…, 2023).  

Товарная структура взаимной торговли сторон примерно такая же, как и у других 
североафриканских государств. В российском экспорте доля злаков (пшеница и ячмень) в 
2022 г. составила 40%, а доля 2-го по значимости товара ― аммиака ― 15%. В импорте из 
Туниса превалировали одежда и обувь (60%), фториды (6%), оливковое масло (6%), овощи и 
фрукты (5%) (Factbox). По заявлению министра иностранных дел России С. В. Лаврова, 
сделанного им в сентябре 2023 г. во время визита в Тунис, стороны «договорились 
увеличивать закупки тунисской продукции, прежде всего, сельскохозяйственную 
номенклатуру, текстиль ― все это стабильно пользуется спросом у российских 
потребителей». Кроме того, начались переговоры о расширении поставок в Тунис 
российского зерна (Россия увеличит…, 2023).  

 
Внешнеторговые связи России с Алжиром 

 
Для России расширение внешнеторговых отношений с Алжиром имеет особое 

геополитическое и геоэкономическое значение. Общий товарооборот между двумя странами 
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в 2021 г. достиг 3 млрд долларов, из которых 1,7 млрд составили вооружение и военная 
техника (ВВТ). По данным немецкой компании Statista, доля России в алжирском импорте 
вооружений с 2017 по 2021 гг. достигла 81%. Характерно, что в российских поставках в 
Алжир доминируют высокотехнологичные категории ВВТ (Тодоровски, 2023). Эти данные 
подтверждают эксперты египетского издания NoonPost. По их оценкам, в настоящее время 
Россия контролирует 37,6% рынка вооружений в Африке, за ней следуют США (16%), 
Франция (14%) и Китай (9%). Российская Федерация выступает главным поставщиком 
оружия в Алжир (80% импорта ВВТ), который входит в пятерку крупнейших импортеров 
российского оружия (Россия и Северная Африка…, 2021). 

При этом, как подчеркивал еще в 2006 г. испанский профессор A. Санчес-Андрес, 
Россия длительное время поставляет Алжиру современное оружие «по разумным ценам», 
что будет способствовать повышению роли Российской Федерации в регионе (Sánchez 
Andrés, 2006). Вместе с тем, издание The Global Economics указывает, что США также 
стремятся стать союзником Алжира и ведут с ним переговоры об инвестиционном 
сотрудничестве в энергетическом, сельскохозяйственном и фармацевтическом секторах 
алжирской национальной экономики (Russia and North…, 2023). Но в такой политике нет 
ничего странного ― нельзя не отметить, что стремление к диверсификации 
внешнеэкономических связей в настоящее время характерно для многих развивающихся 
стран, и Алжир в данном случае не является исключением. Но это отнюдь не означает, что 
он откажется от проверенных временем взаимовыгодных отношений с российской стороной. 
Так, президент Алжира А. Теббун в ходе своего визита в Москву в июне 2023 г. заявил, что 
его страна всегда поддерживала и будет продолжать поддерживать Россию. 

Алжир представляет для России и значительный интерес в плане энергетического 
сотрудничества ― его доказанные запасы природного газа составляют порядка 4,5 трлн куб. 
м, а нефти ― 1,5 млрд тонн. В реализации совместных проектов активное участие принимает 
Газпром (Шмелева, 2019), а также Роснефть, Лукойл и Союзнефтегаз.  

 
Внешнеторговые связи России с Египтом 

 
Египет является арабской страной в Северной Африке с традиционно наиболее 

обширными экономическими связями с Россией. В 2022 г. товарооборот между Россией и 
Египтом составил 6,14 млрд долл. (6-е место после Италии). Его объем вполне сопоставим с 
аналогичным показателем у США (7,85 млрд долл.), Турции (6,92 млрд) и Италии (6,27 
млрд), но примерно в 2 раза меньше, чем у Китая (13,11 млрд) (Торговое представительство 
Российской Федерации в Арабской Республике Египет). 

Особое место во внешнеэкономических связях России и Египта, помимо торговли 
товарами, занимает туризм. По данным Всемирной туристской организации, в 2022 г. эту 
страну посетило 11,7 млн чел., из них более 900 тыс. россиян, что, по оценкам египетской 
стороны, примерно на 40% меньше, чем до начала СВО (Египет окончательно…, 2023).  

Продажа оружия Египту, как указывает А. A. Санчес-Андрес, традиционно «одна из 
областей, которой Москва уделяет особое внимание». По данным египетского издания 
NoonPost, в 2014 г. Каир закупил российского ВВТ на сумму 3,5 млрд долл., а в 2015 г. обе 
страны учредили комитет по военно-техническому сотрудничеству (Россия и Северная 
Африка…, 2021). И хотя Египет приобретает вооружение также в США и в некоторых 
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европейских странах, его ориентация на российское ВВТ в настоящее время не только 
сохраняется, но и усиливается. 

Исключительно важное значение для Египта имеет сотрудничество с Россией по 
реализации высокотехнологичных проектов. Еще в 2004 г. эта страна заявила о 
необходимости создания собственных спутников, хотя в дальнейшем движение в этом 
направлении так и не было предпринято. Но в сфере ядерной энергетики строительство 
российской госкорпорацией Росатом четырехблочной АЭС «Эль-Дабаа» было названо 
«крупнейшей атомной стройкой на африканском континенте». В январе 2024 г. состоялась 
торжественная церемония по заливке бетона в фундамент 4-го (последнего) энергоблока, в 
которой приняли участие президенты России и Египта (На энергоблоке…, 2024). В целом 
сотрудничество в сфере энергетики представляет значительный взаимный интерес. 
Крупнейшие российские энергетические компании Лукойл и Газпром действуют на 
египетском рынке уже несколько десятилетий. В марте 2024 г. египетские власти начали 
переговоры с компанией Лукойл о расширении ее присутствия в стране и участия в 
разработке новых месторождений (Египет обсуждает…, 2024).  

 
Заключение 

 
Подводя итоги вышеизложенному, можно сделать вывод, что в настоящее время 

торгово-экономическое сотрудничество России с африканским странами, особенно из 
субрегиона Северной Африки, имеет положительную динамику, поскольку постоянно 
находится в центре внимания соответствующих государственных и корпоративных структур 
нашей страны. Так, в феврале 2023 г. правительство России утвердило «дорожную карту» 
мероприятий по увеличению объемов российско-африканской торговли и активизации 
инвестиционного сотрудничества. Для этого, по мнению многих исследователей, имеются 
все условия. Так, по оценке Минэкономразвития РФ, объем российских неиспользованных 
торговых возможностей в ведущих странах Северной Африки составляет: в Египте ― 18,8 
млрд долл., в Марокко ― 11,4 млрд, в Алжире ― 10,4 млрд. Среди товаров, поставки 
которых необходимо увеличить североафриканским странам в первую очередь, ― 
нефтепродукты, железная руда, подсолнечное масло и кукуруза, а также аммиак (Вятчанин, 
2023). 

В дополнение к указанным мерам, в июле 2023 г. на официальном сайте Президента 
России был опубликован многосторонний План действий Форума партнерства Россия ― 
Африка на 2023–2026 гг., в котором, помимо вопросов политики, безопасности, культуры, 
значительное место занял перечень мероприятий по активизации взаимосвязей в экономике, 
сельском хозяйстве, науке, технологиях и инновациях (План действий…, 2023).  

Таким образом, можно констатировать, что торгово-экономическое сотрудничество 
России со странами Северной Африки развивается по оптимистическому сценарию и 
западные антироссийские санкции не смогут в перспективе переломить эту тенденцию. 
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Влияние западных санкций на динамику экономического развития: опыт 

Ирана для Российской Федерации 

 
Глинская Мария Вячеславовна1, 

Полежаев Максим Александрович2 
 

В последнее десятилетие западные страны стали все более активно применять 
санкционное давление на различные государства мира, в том числе и на Российскую 
Федерацию, санкции против экономики которой сегодня беспрецедентны. Поэтому 
актуализируется исследование природы санкций и их влияния на национальные экономики 
подсанкционных стран, государств–инициаторов, мировую экономику. Важно исследовать 
различные отраслевые, логистические и другие аспекты санкционной и антисанкционной 
борьбы. Санкции международного уровня исторически базируются на опыте их применения 
в национальных экономиках и имеют при этом определенные особенности содержания, 
механизма действия и использования. В статье авторами дана оценка особенностей 
экономического развития Российской Федерации и Ирана в течение определенного периода 
нахождения экономик этих стран под режимом международных санкций. Авторы 
приходят к выводу о том, что имеет место восстановление положительных темпов 
экономического роста данных стран (приводятся статистические данные, 
свидетельствующие о росте ВВП Ирана) при сохранении определенных проблем. Авторы 
обосновывают точку зрения о том, что основная цель западных санкций ― изменение 
политики подсанкционных государств ― за истекший период не достигнута ни в Иране, ни 
в России. Однако угрозы долгосрочного характера энергетическому комплексу России, 
связанные с введением санкционных ограничений, усиливаются конкуренцией других стран–
производителей на мировых рынках (в том числе США, которые на сегодня стали 
конкурентом России на рынке природного газа в Европе). 

 
Ключевые слова: Российская Федерация, Иран, экономические ограничения, санкции, 

сдерживание, экономическая безопасность, многополярность. 
 
JEL коды: F51, F52, F53, F62. 
 

Введение 
 

В условиях современной (де)глобализации экономических отношений, любые шаги к 
ограничению или запрету экономической деятельности между странами, в любом случае, 
оказывают воздействие на общее развитие государства, в отношении которого были 
осуществлены такие шаги, а также третьих стран, поскольку все экономические процессы и 
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явления в национальной и международной экономике прямо или косвенно связаны между 
собой. 

Начиная с марта 2014 г., странами ЕС, США и рядом других государств было 
положено начало введению экономических и политических санкций против Российской 
Федерации, что заметно отразилось на состоянии экономики нашей страны и катализировало 
экономические трудности. Данные трудности начались из-за резкого обвала цен на 
глобальном рынке углеводородов, доходы от экспорта которых составляют примерно 
половину от поступлений в федеральный бюджет. 

По своему характеру, введенные против России санкции похожи на санкции против 
Ирана, на что сразу обратили внимание российские ученые, журналисты и эксперты (Шкваря 
и др., 2014; Русакович, Лебедева, 2015; Меланьина, 2019). Основная цель санкций ― 
сдерживание Российской Федерации в дальнейшей эскалации СВО и обеспечение 
стабильности европейской модели безопасности. 

Санкции международного уровня исторически базируются на опыте их применения в 
национальных экономиках и имеют при этом определенные особенности содержания, 
механизма действия и использования. Многоаспектность причин и следствий санкций 
предполагает среди исследователей различные трактовки их содержания и целей. Так, 
Б. Картер считает, что «…экономические санкции могут быть определены как 
принудительные меры экономического характера, реализуемые государствами с целью 
изменения политики или демонстрации позиции в отношении страны–объекта этих 
действий» (Carter, 2011). 

К. Хаасс заявляет, что «…международные санкции действуют через механизм 
контроля доступа на рынок или выполнения торговых соглашений и имеют политические 
цели» (Haass, 1998). В то же время, этот вопрос остается дискуссионным и не имеет 
однозначной трактовки с научной среде. Так, Д. Болдуин не полностью солидарен с точкой 
зрения Р. Хаасса. Он озвучивает мнение, что категория «экономические санкции» имеет 
различные трактовки, в этой связи использование данного инструмента оказывается 
возможным для осуществления не только экономических, но также и политических целей 
(Baldwin, 1985). 

Самостоятельным вопросом в трактовке экономических санкций в качестве средства 
внешней политики страны остается целесообразность причисления экономических стимулов 
или поощрений к международным санкциям: снятие наказания является вознаграждением; 
отмена награды ― наказанием (Economic Sanctions…, 1992). В частности, Д. Болдуин 
относит экономические стимулы к одному из видов международных санкций, выделяя 
положительные и отрицательные санкции. При таком подходе предложение иностранной 
помощи будет положительной экономической санкцией. Однако подавляющее большинство 
ученых выступает сторонниками понимания сути санкций как наказания за неправомерную, 
угрожающую международной безопасности деятельность целевого государства (Алмазов и 
др., б/г; Barry, w/y; Davidsson, 2003). 

Различные аспекты влияния экономических санкций на страну–объект санкций, а 
также на третьи страны и мировую экономическую систему в целом, вопросы 
«антисанкций», импортозамещения и др. изучали многие западные и отечественные ученые. 
В данном исследовании авторы опирались на труды российских и зарубежных ученых.  

В статье проводится системный сравнительный анализ введенных санкций против 
России с санкциями против Ирана, проводится компаративный анализ результатов и методов 
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государственных действий, нацеленных на поддержку устойчивого социально-
экономического, в том числе и на отраслевом и региональном уровнях, развития Российской 
Федерации.  

Введение санкций со стороны США, ЕС и других западных стран против Российской 
Федерации в марте 2014 г., так или иначе, задели все сферы жизни нашей страны и других 
государств мира, в том числе и тех, которые эти санкции вводили. Дело в том, что 
интенсификация развития международных экономических связей потянула за собой 
углубление мировой глобализации, что, в свою очередь, связало между собой национальные 
экономики и экономики целых макрорегионов мира. И если в одной стране начинаются 
экономические проблемы, то страны–соседи и страны–партнеры такого государства также 
могут почувствовать их в своих экономиках.  

Природа мировых экономических кризисов 1914 г., 1929–1933 гг., 1957–1958 гг., 
1973–1975 гг. 1979–1982 гг., экономический кризис в Азии 1997 г., экономический кризис в 
странах СНГ в 1998 г., мировой кризис 2008–2009 гг. лишь подтверждают теорию об 
обусловленности национальных экономик и ситуации в глобальном мире (Санкции против 
Российской Федерации). 

В то же время, в случае введения санкций против конкретного государства со стороны 
большинства его торгово-экономических партнеров, влияние от возможной экономической 
рецессии зависит только от судьбы и характера внешнеэкономических отношений между 
такими странами и их веса в международной экономике в целом (Norrin, 2015). Несмотря на 
то, что от экономических санкций против Ирана не пострадали соседние страны, в то же 
время, сама иранская экономика подверглась давлению серьезного спада. Благодаря умелой 
переориентации внешнеэкономического направления, Ирану удалось стабилизировать 
национальную экономику и уменьшить темпы экономической стагнации. Однако только 
снятие основной части санкций с нефтегазового сектора в 2016 г. создало условия для роста 
национальной экономики (Шкваря, 2022). 

За время санкций против Ирана, которые изначально были преимущественно 
направлены против нефтегазовой сферы, стране удалось заменить основных импортеров 
иранской нефти и газа из стран ЕС на потребителей из государств Азии, организовать бартер 
нефти на золото с Турцией и Индией, товарный бартер с Китаем. Такие действия иранского 
правительства привели к минимизации негативных влияний санкций на национальную 
экономику со стороны ООН, США и ЕС и заложили фундамент для дальнейшего роста ВВП. 

Учитывая это, необходимо обратить внимание на иранскую экономическую политику, 
в соответствии с которой был объявлен «экономический джихад», проведена масштабная 
приватизация и отмена субсидий, сделан акцент на развитие наукоемких сфер, 
правительством предложен пакет реформ, направленных на упрощение доступа к кредитам 
иранским предприятиям. 

Как было указано выше, ситуация вокруг Ирана по многим признакам очень похожа 
на ситуацию в Российской Федерации, а именно: значительный удельный вес нефтегазовой 
отрасли в экономике государства, зависимость от высокотехнологичного импорта, ключевая 
роль поступлений от экспорта энергоносителей в бюджете и т. д. (Булатова, 2014). 

Ситуация в отношении санкций, примененных к Российской Федерации, еще больше 
обострилась после 24.02.2022 г. На сегодня Евросоюзом принят уже 13-й пакет санкций 
против нашей страны, а всего санкционировано 18 772 ограничения (для сравнения: против 
политики Ирана за все время с 1979 г. введено 3 616 видов ограничений). 
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Развитие экономики Ирана, находящегося под санкциями с 1979 г. 

 
Первые серьезные санкции против Ирана были установлены в 1979 г., когда на 

политической карте мира появилась Исламская Республика Иран. На смену шаху пришли 
аятолла и президент, объявив своими главными врагами Израиль и США, политика которых, 
особенно США, была направлена на прекращение контроля нефтяных потоков в Персидском 
заливе со стороны Ирана. Еще одной из главных причин введения санкций против Ирана с 
2000-х гг. со стороны США стала ядерная программа Исламской Республики.  

С тех пор и до настоящего времени санкции против Ирана не только ужесточаются, 
но вводятся новые. Иран столкнулся с рядом экономических проблем, инфляцией, нефтяным 
и оружейным эмбарго, запретом на приобретение оборудования и проведение 
международной банковской деятельности (в 2012 г. Иран был отключен от SWIFT) 
(Русакович, Лебедева, 2015). 

Однако на практике экономического коллапса в стране не наступило, и падение 
режима, на который рассчитывал Запад, тоже не произошло. Экономика Ирана на 
протяжении всего периода нахождения под санкциями развивалась, а ВВП увеличился в 7,5 
раз (рис. 1).  

 

 
 
Рис. 1. ВВП Исламской Республики Иран, 1980–2023 гг., млрд долл. 
Источник: составлено авторами по данным UNCTAD. 
 
За один лишь 2023 г. добыча нефти в Иране увеличилась на 500 тыс. баррелей в сутки, 

достигнув 3,1 млн баррелей в сутки. В 2023 г. годовой рост в нефтяном секторе экономики 
страны превысил 15%. Эта ситуация повторяется из года в год: в 2021, 2022, 2023 гг. рост 
составлял 10, 10 и 15% соответственно. Это значит, что за 3 года Иран существенно нарастил 
добычу, а, значит, и экспорт нефти.  
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Более того, ситуация сложилась таким образом, что именно благодаря санкциям 
экономика Ирана стала куда более диверсифицированной, чем у большинства стран 
Ближнего Востока, зависящих от нефти.  

Сегодня крупнейшим внешнеторговым партнером Ирана стал Китай. Иран активно 
торгует со своими ближайшими соседями ― АОЭ и Ираком. Иран увеличил долю пластиков 
в товарной структуре экспорта страны, а также железо и сталь заняли большую долю 
экспорта ИРИ. Интересно отметить сильное снижение доли фруктов и орехов в экспорте 
страны, что может указывать на отход государства от сельскохозяйственной специализации 
и увеличение фокуса на промышленности, на что также погдтверждает увеличение долей 
органической химии и удобрений в структуре экспорта страны. 

 
I этап антироссийских экономических санкций: причины и последствия в 2014–2017 гг. 

 
Прежде всего, стоит обратить внимание на динамику ВВП РФ в последние 10 лет 

(рис. 2), которая практически объясняет причины введения антироссийских санкций. Как 
видно из рис. 2, на 2012–2013 гг. пришелся пик производства ВВП в России в стоимостном 
выражении. Аналогичными были показатели международного экономического 
взаимодействия Российской Федерации (внешней торговли).  

 

 
 
Рис. 2. Динамика ВВП РФ в 2012–2022 гг., млн долларов 
Источник: составлено авторами по данным UNCTAD. 
 
Другими словами, экономика и в целом российский хозяйственный потенциал быстро 

и грозно для империалистического Запада увеличивались и укреплялись, что, конечно, 
противоречило их идее о России как «бензоколонке с ядерным оружием» и экономическим 
интересам. 

Укрепляясь, экономика России составляла все более заметную конкуренцию для 
Запада в экономической и других сферах. Это обстоятельство стало единственной причиной 
введения западных санкций против Российской Федерации. Тем более, что санкции против 
нашей страны с целью подрыва нашей экономики, а также различных ее секторов, 
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предпринимались Западом многократно в исторической ретроспективе (Глинская, 2009). У 
империализма не было уже других возможностей для сдерживания России, кроме введения 
санкций, и они были введены в 2014 г. со стороны США, ЕС и других западных стран.  

Одновременно с этим, в 2014 г. этими же странами был инициирован и обвал цен на 
нефть на мировом рынке ― с 112,36 долл. за 1 баррель нефти марки Brent (к которой 
привязана экспортная цена отечественной Urals, вывозившейся в Европу) на 1 июня 2014 г., 
ровно в 2 раза ― до 56 долларов на 31.12.2016. 

Вслед за этой фундаментальной экономической диверсией, западные империалисты 
добились и падения мировой цены на газ, традиционно привязанной к нефтяным ценам. 
Падение произошло тоже практически в 2 раза ― с 382 долл. за 1 тыс. м3 для европейских 
государств в 2013 г. до 147,2 долл. в марте 2016 г.  

Это, в свою очередь, стало причиной резкой и значительной, также фактически 
двукратной, девальвации отечественной валюты, соотношение которой к доллару которую 
на рынке за 1 доллар выросло с 33,9 рублей (по состоянию на 1 июня 2014 г.) до 75 рублей 
(по состоянию на 1 января 2016 г.), с некоторыми разновекторными колебаниями в 
различные периоды под действием внешних и внутренних процессов. Из вышеизложенного 
вытекает, что эти откровенно антироссийские действия имели определенный негативный 
эффект для Российской Федерации. 

Таким образом, первый и важнейший удар был направлен против ведущей, согласно 
пониманию западных «партнеров», российской отрасли (ТЭК). В соответствии с этим, и 
первые санкции (первые пакеты) также были направлены против энергетического сектора 
России, а также против государственных корпораций, прежде всего оборонных компаний, 
против финансовых учреждений и кредитного рынка России в целом. В результате субъекты 
хозяйствования (предприятия и домохозяйства) стали испытывать финансовые проблемы в 
связи с затруднениями в плане погашения кредитов и получения новых, особенно 
иностранных. Фактически были предприняты беспримерные попытки крупномасштабной 
экономической блокады Российской Федерации, подрыва ее экономической безопасности и 
обороноспособности. В последующие годы это давление было только усилено и 
максимально расширено. 

Тяжелая экономическая ситуация отразилась и на традиционно важной для 
руководства Российской Федерации отрасли ― военно-промышленном комплексе. Несмотря 
на значительные расходы на ВПК, которые ежегодно закладываются в федеральном бюджете 
на Вооруженные Силы, предприятия оборонной промышленности находились на грани 
банкротства и имели долги в несколько десятков миллиардов российских рублей. Не только 
предприятия ВПК, но и другие промышленные производства при наличии контрактов на 
миллиарды рублей столкнулись с рядом проблем. Например, у концерна «Тракторные 
заводы» образовались долги в совокупности на 72,6 млрд руб. (чуть более 1 млрд долл.), у 
Уралвагонзавода совокупно разным кредиторам (среди них один из крупнейших банков 
Российской Федерации ― Альфа–банк) образовались долги на сумму порядка 25,3 млрд руб. 
(Нуреев, Бусыгин, 2016). 

Однако практически сразу в стране были предприняты противодействующие меры. 
Так, Центральный банк России начал поднимать ключевую ставку с 7% годовых (март 2014 
г.) до 17% (январь 2015 г.) (Якунин, Рогов, 2015). 

В то же время негативные последствия санкций трудно отрицать. Во-первых, в 2014–
2015 гг. имело место массовое банкротство отечественных предприятий, в том числе и 
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финансовых структур (примерно на 30% в годовом исчислении), что серьезно ухудшило 
национальную общеэкономическую ситуацию, особенно в первый год введения санкций. Во-
вторых, действительно заметно выросла себестоимость добываемого в России 
углеводородного сырья из-за износа оборудования и невозможности его обновления, 
вследствие нереальности получения кредитов за рубежом (Загашвили, 2015). Это стало 
причиной обвального снижения выручки и прибыли отечественных энергетических 
предприятий, в том числе добывающих, углубления дифференциации социально-
экономического развития регионов нашей страны. В-третьих, ухудшились результаты 
хозяйственной деятельности в отраслях ВПК, транспорта, сельского хозяйства и других, что 
и стало причиной резкого снижения производства ВВП в Российской Федерации в 2014–
2016 гг. (см. рис. 1). Темпы роста ВВП РФ в рассматриваемом периоде достигают 
минимального значения в 2015 г, что связано с вводом все новых и новых пакетов западных 
санкций против нашей страны. (В 2020 г. падение ВВП РФ было вызвано коронавирусной 
пандемией, в период которой наша страна оказывала содействие западным государствам, 
таким, как Италия, в борьбе с этим бедствием.) Также в 2015 г. были зафиксированы 
максимальные значения инфляции в России (15,5% в годовом исчислении) что является 
прямым следствием первой санкционной волны. Минимум же достигается в 2020 г., в связи с 
пандемией COVID–19, сильно снизившей спрос на многие категории товаров и услуг.  

Далее, экспорт РФ (а, следовательно, и валютные доходы) резко падают в 2015 г. как 
следствие санкций, но ситуация начинает реабилитироваться уже в 2017 г., несмотря на 
вновь вводимые санкции, снова сокращаясь лишьв 2020 г. в связи с пандемией COVID–19. 
Приток ПИИ в РФ резко падает в 2014 и 2015 гг. в связи с санкционными мерами, но снова 
возрастает в 2016 г., хотя и не возвращается к показателям 2013 г. 

Наконец, из-за того, что «…произошла девальвация российского рубля и синхронный 
обвал мировых цен на энергоносители, снизились показатели доходности нефтедобывающих 
и газодобывающих компаний. Соответственно, снизились все таможенные и налоговые 
поступления, в результате чего федеральный бюджет, сводный и бюджеты субъектов 
Федерации, понесли многомиллиардные убытки из-за отсутствия запланированных 
поступлений» (Санкции против Российской Федерации). 

Экономические санкции против Российской Федерации в отношении запрета экспорта 
в нашу страну западных технологий и оборудования для нефтегазовой сферы, на первый 
взгляд, не нанесли серьезного ущерба нефтегазодобывающей промышленности страны за 
короткий срок с 2014 г. Западные компании, которые в 2014 г. покинули совместные 
проекты в России, в 2016 г. постепенно приступили к восстановлению своего присутствия в 
нашей экономике. Однако главная проблема нефтегазодобывающей отрасли РФ оказалась не 
в дефиците технологий для развития добычи (наоборот, несмотря на пессимистические 
прогнозы, в 2014 г. отечественные нефтегазодобывающие предприятия нарастили добычу по 
отношению к 2013 г.), а в снижении валютной выручки (Кравченко, б/г). 

В условиях фактической финансовой блокады, возникшей в результате введения 
санкций со стороны ЕС, США и других западных стран, уменьшения финансовых резервов 
нашего государства, низких цен на нефть в среднесрочной перспективе, в бюджетах 
субъектов Федерации могла повториться ситуация Новгородской области, у которой возник 
кассовый разрыв и сложилась ситуация технического дефолта. И если в 2015 г. в течение 3-х 
месяцев областное правительство перекредитовалось, получило кредит от федерального 
министерства финансов, то в случае массовых кассовых разрывов бюджетов областей и 



Россия и Азия, www.russia-asia.org  № 1 (27), 2024 
 

23 

регионов мог возникнуть системный паралич всей сферы государственных финансов 
(Кравченко, б/г). 

Стоит отметить, что санкции против России последовательно вводились союзниками 
США и в 2015–2017 гг. Тем не менее, экономика Российской Федерации в данный период 
выдержала колоссальное западное экономическое давление и взяла курс на глобальное 
импортозамещение во всех сферах промышленности, трансформируя географическую 
структуру своей внешнеэкономической деятельности и осуществляя всестороннее 
импортозамещение. 

 
Современный этап экономических санкций против России: 2022–2023 гг. 

 
Ситуация в отношении санкций к России многократно обострилась после 24.02.2022 

г. и начала СВО, когда на сегодня принят уже 13-й пакет, а всего санкционировано 18772 
ограничения (для сравнения: против политики Ирана за все время с 1979 г. введено 3616 
видов ограничений), увеличившись по отношению 2014 г.  

ЕС и США 23 февраля 2023 г. ввели новые санкции против российских компании и 
отечественного военно-промышленного комплекса (ВПК). Лидерами по количеству 
ограничительных мер сегодня являются США и Швейцария. 

Но за 2 года экономических и политических ограничений Москва не только не 
обговаривала с коллективным Западом их отмену, но и вообще не предполагалось применять 
какие-либо инструменты снятия санкций в качестве предмета торга. Россия позиционирует 
себя как великая держава и добивается своих целей, вопреки всему обрушивающемуся на нее 
негативу. 

В частности, в отношении России «…используется практически весь набор: 
финансовые, торговые, транспортные и визовые запреты. США, Евросоюз и другие 
инициаторы санкций стараются пресекать обход введенных ограничений — растет число 
вторичных санкций, а также случаев уголовного преследования лиц, задействованных в 
нарушении рестрикций. Тем не менее, количество не переходит в качество. Если для 
описания ситуации 2022 г. подходило слово «цунами», поскольку санкции после начала СВО 
вводились массово и стремительно, то в 2023 г. уместно слово «плато». Появление новых 
запретов и ограничений стало рутиной, к которой рынок уже привык. Оказавшиеся под 
санкциями компании перестраивают или уже перестроили свою работу. Остальные делают 
то же самое, понимая, что могут в любой момент оказаться в «черных списках». Санкции 
вредят экономике, но не в состоянии обрушить ее» (What Are Economic Sanctions).  

В 2023 г. предсказуемой тенденцией стало расширение западных блокирующих 
финансовых санкций, т. е. инициируются попытки «заморозки активов» Российской 
Федерации в западных юрисдикциях, что подрывает уже не столько российскую экономику, 
сколько может стать серьезной проблемой для западных стран в перспективе. Сегодня 
санкции также серьезно снижают возможности применения традиционных международных 
платежных и расчетных средств (долларов и евро) в сделках между российскими субъектами 
хозяйствования и их партнерами из третьих стран, в то время, как такое сотрудничество 
только возрастает (Глинская, Полежаев, 2023).  

Так, отмечается рост торговли и других видов экономического сотрудничества между 
Россией и такими дружественными государствами, как ОАЭ, Беларусь, Турция, Индия, 
Китай, Киргизия и др. Более того, растет взаимодействие также и с компаниями (хотя и, как 
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правило, малыми) из Финляндии, Германии, Кипра и других участников «санкционной 
коалиции». Они поставляют в Россию поданкционные товары, в том числе — продукцию 
электронной промышленности. На месте заблокированных фирм возникают новые, 
поскольку российский рынок остается крупным, а премии за риск — высокими.  

Стоит отметить достаточно устойчивый рост ВВП России (см. рис. 1), а также 
отечественного внешнеторгового оборота. При этом доля доллара и евро в нефтегазовом 
секторе России сведена к историческому минимуму. Так, в 2023 г. более 90% расчетов 
России и Китая в нефтегазовой отрасли проводились в национальных валютах — рублях и 
юанях. По 40% составляли доли рубля и юаня в целом по мировому нефтегазовому экспорту 
России, еще 20% приходилось на другие (неведущие) валюты, и данная тенденция, по 
нашему экспертному мнению, будет лишь расти. Многие страны во взаиморасчетах стали 
переходить на национальные валюты. Это связано с вводимыми Западом ограничениями — 
запретами на расчеты, санкциями против банков, в связи с использованием доллара и евро.  

Bloomberg отмечает, что, несмотря на санкции, доходы России от продажи нефти и 
газа в феврале 2024 г. выросли на 80% по сравнению с 2023 г. и превысили 10 млрд долларов 
благодаря росту цен на российскую нефть, несмотря установленный «потолок цен». Налоги 
на нефть и нефтепродукты, на которые приходится 84% всех поступлений от нефти и газа, 
выросли более чем вдвое. Москва ограничила влияние «потолка цен» (страны «Большой 
семерки» установили ограничение на цену на уровне 60 долларов за баррель), используя 
огромный теневой (для западных стран) флот танкеров и работая с незападными 
покупателями, посредниками и поставщиками услуг (Russia’s Oil and Gas Revenue…, 2024), а 
также незападными страховыми компаниями. Таким образом, Россия полностью заместила 
доходы от продаж нефти в ЕС, заработав дополнительно 2,7 млрд долларов (рис. 3).  

 

 
 
Рис. 3. Динамика и географическая структура поставок углеводородов из РФ в 2019–

2021 и 2023 гг., млрд долларов. 
Источник: РИА новости. 
 
Bсего же в 2023 г. Россия на поставках нефтепродуктов крупным покупателям 

заработала 32,2 млрд долларов, полностью заместив выпавшие доходы от поставок 

https://www.bloomberg.com/news/articles/2024-03-05/russia-s-oil-and-gas-revenue-jumped-in-february-in-budget-boost?srnd=markets-vp
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европейским странам, — констатируют эксперты. Крупнейшими покупателями Российской 
нефти в 2023 г. стали Турция, Китай, Индия и Бразилия, нарастившие объемы покупок в 5,5 
раза по сравнению со средним значением в 2019–2021 гг. Общий объем продаж нефти из 
России в эти страны составил 28,8 млрд долларов (Россия полностью заместила…, 2024). 
Согласно оценке британской The Guardian, «западные санкции — самая непродуманная и 
контрпродуктивная политика в новейшей международной истории. 

В 2023 г. экономический рост России составил +3,6%, что выше среднемирового 
показателя, промышленность выросла на 5%, строительство — на 8%, сельское хозяйство — 
на 12% с начала года. Россия стала крупнейшим в мире экспортером пшеницы. В 30 раз 
вырос экспорт сельскохозяйственной продукции России с 2000 г. Несмотря на западные 
санкции, доля России в мировом экспорте за последние 2 года лишь увеличилась. Экономика 
России стала 1-й в Европе и 5-й в мире (по ППС). На 5,4% выросли реальные располагаемые 
доходы граждан. Международный валютный фонд в 2,3 раза увеличил прогноз роста 
экономики России в 2024 г. (IMF, 2024). Россия поднялась на 6-е место в мире по уровню 
золото-валютных резервов. Уровень безработицы в России достиг рекордно низкого уровня 
за всю историю наблюдений. Отечественное самолетостроение готово превзойти свой 
исторический рекорд. Рекорд продаж «Рособоронэкспорта» зафиксирован по итогам 2023 г. 

Россия становится важнейшим центром нового многополярного мира, в том числе 
благодаря участию в БРИКС. Доля БРИКС в мировой экономике уже превзошла долю G7. 
Россия стала лидером по темпам прироста товарооборота с Китаем. В странах Африки 
российские флаги стали сегодня символом антизападных настроений. Рекордного объема 
достигли транзитные грузоперевозки по Северному морскому пути в 2023 г. Россия 
инициировала глобальный процесс дедолларизации. Стремительными темпами идет 
дедолларизация на рынке банковских депозитов граждан России. Рекордными темпами 
растет доля расчетов в рублях за импорт в Россию. Более 90% расчетов между Россией и 
Китаем проводятся в рублях и юанях. Россия и Иран практически полностью перевели 
расчеты в национальные валюты. 

Антироссийскими санкциями Запад спровоцировал глобальный экономический 
кризис. ФРС США готовится к рецессии. Экономика Британии уже впала в рецессию. 
Рецессия ожидает экономики большинства стран ЕС. Промышленность Германии уже не 
сможет вернуться к прежнему процветанию. Экономика Японии вошла в рецессию впервые 
за 5 лет. 

Можно ли считать вводимые санкции эффективными? Все зависит от того, как 
именно понимать эффективность. Если подразумевать под ней «…влияние на политический 
курс России, то эффективность нулевая или даже отрицательная. Москва не меняет своей 
политики в отношениях с Западом, в том числе на украинском направлении. Российская 
экономика устояла, получив санкционный удар, и это только добавляет властям решимости 
следовать взятым курсом. Кроме того, Москва начинает все более последовательно отвечать 
собственными ограничительными мерами. Можно говорить о формировании правовых 
механизмов отечественных блокирующих финансовых санкций и практики визовых 
запретов» (What Are Economic Sanctions). Оформился корпус ограничений на сделки с 
участием лиц из недружественных стран. Появились запреты на вывоз из России критически 
важных товаров, а также ограничения на вывоз капитала. Вместе с тем, проявляется 
осторожность в отношении уголовного преследования за исполнение санкций западных 
режимов. Пока такие нормы не появляются, что выглядит оправданным: сама трактовка 
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«исполнения» может быть крайне широкой. Российские ответные меры асимметричны, что 
также закономерно. Несмотря на то, что отличия в экономиках России и западных стран 
слишком велики, чтобы «зеркальные» меры могли быть целесообразны, тем не менее, Россия 
пытается отвечать там, где присутствуют возможности и где проявится результат.  

 
Заключение 

 
Таким образом, исторический опыт показывает: «…с помощью санкций сложно 

принудить крупную державу изменить свое поведение. Вводимые ограничения могут 
наносить ущерб ее интересам или влиять на ее зарубежных контрагентов, ужесточая 
политический курс государства и стимулируя механизмы адаптации. Как правило, 
экономика и политика понимают рациональность по-разному. Для экономики рационально 
то, что приносит прибыль. Для политики — то, что позволяет решить вопросы безопасности 
и продвигать национальные интересы. В случае, когда безопасность и политические 
интересы требуют экономических жертв, государства обычно готовы эти жертвы принести. 
Особенно если считают, что речь идет о выживании или хотя бы о деле принципа. Бизнесу 
надо привыкать, что политических рисков становится больше. И дело тут не только в 
Российской Федерации — противостояние КНР и США медленно, но верно набирает 
обороты» (Поплавский, 2013). Когда их отношения перейдут в стадию настоящего 
конфликта, последствия для бизнеса и экономики окажутся куда серьезнее, чем в нынешнем 
случае.  

В целом, экономические санкции представляют собой определенные ограничительные 
меры, применяемые странами–участниками внешнеторговых отношений с целью оказания 
политического воздействия. 

Новые комплексные решения позволяют реализовать имеющийся потенциал 
импортозамещения, поддержать отечественных производителей, отстоять интерес страны и 
общества» (What Are Economic Sanctions). 

Президент Российской Федерации отмечал: «Мировой рекорд XX века по темпам 
роста, который поставила отечественная экономика с 1929 по 1955 гг. в условиях еще более 
сильных, чем сейчас, санкций Запада, содержит в себе предметный ответ на вопрос, что нам 
надо делать сегодня для роста нашей экономики и победы в экономической войне. В 
условиях еще более сильных, чем сегодня, санкций Запада, экономика без внешнего 
финансирования увеличилась в 14 раз, стала первой в Европе и второй в мире, а 
среднегодовые темпы роста составили 13,8% — за вычетом 4-х военных лет. При этом 
продолжительность жизни увеличилась на 26 лет, численность населения — на 46 млн 
человек, несмотря на Великую Отечественную войну, которая приходится на середину этого 
периода бурного роста» (Заседание комиссий..., 2023). 

В Стратегии экономической безопасности Российской Федерации на период до 2030 
г., принятой в 2017 г., вектором развития российской экономики определено создание 
условий для реализации стратегических национальных приоритетов Российской Федерации. 
Следовательно, фактически констатируется подчинение отечественной экономики 
реализации, прежде всего, политических целей. Кроме этого, экономический суверенитет 
Российской Федерации и единство ее экономического пространства определены 
безусловными приоритетами, которые будут защищаться всем спектром мероприятий (в т. ч. 
военного характера). 
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Стратегия экономической безопасности Российской Федерации исходит из такого 
понимания ключевых международных трансформаций: (I) разрушения однополярного мира 
и перераспределения влияния в пользу новых центров экономического роста и 
политического притяжения, которые сложились за счет тектонических изменений в 
международном праве, военно-политической и экономической сферах (Суворов, 
Поплавский, 2012); (II) укрепление тенденции распространения на сферу экономики вызовов 
и угроз военно-политического характера, а также использования экономических методов для 
достижения политических целей. 

При этом угрозы долгосрочного характера энергетическому комплексу России, 
связанные с введением санкционных ограничений, усиливаются конкуренцией других стран–
производителей на мировых рынках (в том числе США, которые на сегодня стали 
конкурентом Российской Федерации на рынке природного газа в Европе). Эта ситуация 
заставляет Россию вносить коррективы в документы стратегического планирования развития 
энергетической отрасли России. Так, 13 мая 2019 г. Президент Российской Федерации 
утвердил новую редакцию Доктрины энергетической безопасности Российской Федерации, в 
которой вменяется задачи по разработке инструментов противодействия попыткам 
ограничить деятельность российских компаний на мировых рынках, а также реализации 
инфраструктурных проектов. 

России важно развивать параллельные цепочки, как производственные, так и 
транспортно-логистические, собственные платежные схемы, собственную портовую 
систему, транспортную и трубопроводную инфраструктуру. Давайте развивать все, что 
можем, потому что собственное развитие и есть залог ухода от санкций, выход из 
долларовой системы оплаты и стабильного и независимого развития в перспективе. 
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In the last decade, Western countries have become increasingly active in applying sanctions 
pressure on various countries of the world, including the Russian Federation, whose sanctions 
against the economy are unprecedented today. Therefore, the study of the nature of sanctions and 
their impact on the national economies of the sub–sanctioned countries, initiator states, and the 
global economy is being updated. It is important to explore various sectoral, logistical and other 
aspects of the sanctions and anti-sanctions struggle. International sanctions have historically been 
based on the experience of their application in national economies and at the same time have 
certain features of content, mechanism of action and use. In the article, the authors assess the 
features of the economic development of the Russian Federation and Iran during a certain period 
when the economies of these countries were under the regime of international sanctions. The 
authors conclude that there is a recovery in the positive economic growth rates of these countries 
(statistical data indicating the growth of Iran's GDP are provided) while certain problems persist. 
The authors substantiate the point of view that the main goal of Western sanctions ― changing the 
policy of the sub–sanctioned states - has not been achieved in Iran or Russia over the past period. 
However, the long–term threats to the Russian energy complex associated with the imposition of 
sanctions restrictions are intensified by the competition of other producing countries on world 
markets (including the United States, which has now become Russia's competitor in the natural gas 
market in Europe). 

 
Keywords: Russian Federation, Iran, economic restrictions, sanctions, deterrence, economic 

security, multipolarity. 
 
JEL codes: F51, F52, F53, F62.  
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Потенциал и географическое распределение потоков российского 

зернового экспорта по регионам мира 
 

Чухарев Андрей Владимирович1 
 

Представленная статья посвящена исследованию современных проблем российского 
агропромышленного комплекса и вопросам международной торговли сельскохозяйственной 
продукцией. Аналитическим ядром работы выступает оценка текущего положения в 
производящей отечественной сфере зерноводства и идентификация ключевых направлений 
внешнеторговой активности нашей страны по линии экспортных поставок зерна. В 
исследовании рассматриваются показатели физического и стоимостного объемов 
российского экспорта зерновых в привязке к соответствующим производственным 
индикаторам в их временной динамике. Другим важным аспектом является анализ 
распределения потоков внешних поставок зерна из Российской Федерации между 
основными региональными рынками: азиатским (разделенным на 2 субрегиона), 
американским, африканским, ближневосточным и восточноевропейским. Период 
исследования — 2013–2022 гг. Как было установлено автором, за десятилетие между 2013 
и 2022 гг. Российской Федерации удалось существенно нарастить свой экспортный 
потенциал и обеспечить надежные и стабильные поставки зерна ряду значимых 
региональных партнеров. Тем не менее, по мнению автора, внешнеторговые возможности 
нашей страны на мировом рынке зерна сегодня реализуются не в полном объеме. Автор 
приходит к выводу, что это должно стать стимулом для дальнейшего совершенствования 
производства и расширения экспорта зерновой продукции. 

 
Ключевые слова: зерновое хозяйство, зерновые культуры, экспорт зерна, 

диверсификация рынков сбыта, торговля зерном по регионам мира, импортозамещение, 
санкции.  

 
JEL коды: F14, F51, Q13, Q17, Q18. 

 
Введение 

 
Наблюдаемая в настоящее время геополитическая турбулентность ощутимо 

сказывается на хозяйственной жизни России и ее экономических отношениях со странами 
ближнего и дальнего зарубежья по линиям всех секторов и отраслей. Распад системы 
привычных хозяйственных связей, возникновение новых экономических вызовов и угроз 
обуславливают необходимость в повышении уровня самообеспеченности, автономности и 
устойчивости национальной хозяйственной системы РФ. Важной задачей на пути к 
достижению данной цели остается наращивание внутреннего сельскохозяйственного 
потенциала, выступающего несущим столпом в архитектуре обеспечения продовольственной 

                                                           
1  Чухарев Андрей Владимирович — младший научный сотрудник отдела экономики, 
Институт научной информации по общественным наукам РАН, Москва, Россия. 
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безопасности страны (Герасимчук, 2019, с. 165) и способного внести свой вклад в 
диверсификацию направлений внешней торговли.  

Сегодня Россия обладает сильным агропромышленным комплексом (АПК), особое 
место внутри которого занимает зерновое хозяйство (Зюкин, Беляев, 2023a, с. 118). Его 
высокая эффективность обуславливается, с одной стороны, влиянием географического и 
природно-климатического факторов, а с другой — последовательной интенсификацией 
производственного процесса и планомерным внедрением в него инновационных технологий. 
Сочетанием данных предпосылок созидается потенциал российского зернового экспорта, 
который наша страна успешно реализует на мировом рынке. В настоящее время, когда 
Россия, сталкивающаяся с негативным влиянием последствий санкционного давления 
(Милонова, Астапенко, 2023) и нуждается в увеличении числа источников валютной 
выручки, необходимой для покрытия формирующегося по объективным причинам 
бюджетного дефицита (Агеева, 2024), данное исследование обретает особую значимость.  

Вместе с тем анализ географии распределения исходящих из России потоков 
зернового экспорта способен указать на открытые для страны возможности по закреплению 
своего влияния в определенных регионах и странах мира, что также крайне актуально в 
условиях происходящих масштабных перемен на мировой политической арене. 

Таким образом, целью статьи является оценка потенциала российского зернового 
экспорта на современном этапе и выявление наиболее значимых и перспективных рынков 
реализации продукции зернового хозяйства в региональном разрезе.  
 

Методика исследования 
 
Временные рамки основной части исследования ограничены 2013 и 2022 гг., что 

позволяет анализировать выбранные показатели в их временной динамике на протяжении 
последнего десятилетия, для которого необходимые статистические данные доступны в 
полном объеме. Более того, данное определение границ исследования подчинено строгой 
внутренней логике: первая волна масштабных антироссийских санкций пришлась на 2014 г., 
что позволяет рассматривать базовый период (2013 г.) в качестве положения в отечественной 
экономике, сложившегося в «досанкционный» период. Данный подход позволяет 
осуществить оценку влияния международных ограничений на состояние российского 
зернового экспорта. Отчетный период (2022 г.), в свою очередь, напротив, характеризуется 
ужесточением и ощутимым масштабированием означенных ограничений и интересен прежде 
всего с точки зрения наблюдения экспортного рынка в условиях новых вызовов.  

В работе используются статистические данные о выращивании зерновых в России и 
объемах их экспортных поставок, предоставленные Федеральной службой государственной 
статистики и агентством «Международный торговый центр» (ITC). При этом внутренняя 
статистика за 2022 г., не публикуемая Росстатом ввиду необходимости обеспечивать 
безопасность отечественных производителей перед лицом санкционной угрозы, уточнена по 
новостным публикациям других органов власти, определяющих сельскохозяйственную 
политику страны: Минсельхоза России и Россельхознадзора. Важно отметить, что в 
основной части исследования оценка объемов поставляемой на экспорт зерновой продукции 
приводится в ее стоимостном, а не физическом выражении. Таким образом, при определении 
положения России на том или ином региональном рынке подсчитывается доля страны в 
совокупной структуре закупок зерна, а не в физических объемах импорта. 
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Исследование географического распределения экспортных потоков российского зерна 

проводится на базе группировки стран мира по регионам, используемой Продовольственной 
и сельскохозяйственной организацией ООН. Данная классификация включает в себя 6 
основных регионов: 1) Азия (Центральная); 2) Азия (Южная и Восточная); 3) Америка 
(Южная и Центральная) и Карибский бассейн; 4) Африка; 5) Ближний Восток; 6) Восточная 
Европа. Регион «Азия (Центральная)» (далее — Центральная Азия) охватывает Афганистан и 
5 азиатских государств, ранее входивших в состав СССР (FAO, 2013, p. 25). Регион «Азия 
(Южная и Восточная)» (далее — Южная и Восточная Азия) охватывает азиатские 
государства, лежащие на восток от Ирана, а также Папуа — Новую Гвинею (FAO, 2011, p. 
23). Регион «Америка Южная и Центральная) и Карибский бассейн» (далее — Америка) — 
все страны обеих Америк и островные государства Карибского моря за исключением 
Канады, Мексики и США (FAO, 2015, pp. 16-18). Регион «Африка» включает в себя 53 
африканские страны (FAO, 2005, p. 13). Регион «Ближний Восток» — государства Передней 
Азии и Кавказа (FAO, 2008, p. 23). Регион «Восточная Европа» — страны Европы, которые 
до объявления независимости входили в состав СССР (FAO, 2016, p. 13). Рассмотренная 
группировка дополняется в данном исследовании добавочным регионом «Прочие страны», 
который объединяет все государства, оказавшиеся не учтенными названными выше 
группами.  

Общеметодологическую основу представленных изысканий составила теория 
продовольственной безопасности. Основными методами исследования стали общенаучные 
— анализ, индукция и сравнение; а также специфические для экономики методы 
исследования: экономико-статистический и абстрактно-логический. 

 
Рост производительности агропромышленного комплекса, как основа для 

формирования потенциала российского зернового экспорта 
 
Зерновое растениеводство — одна из динамично развивающихся отраслей 

российского агропромышленного комплекса. На протяжении многих лет зерновые культуры 
занимают центральное положение в структуре сельскохозяйственного производства в нашей 
стране, о чем свидетельствуют стабильно высокие показатели их удельного веса в общем 
объеме посевных площадей — в среднем 58,9% в течение рассматриваемого десятилетия 
(Росстат, 2023a). При этом Россия, являясь одним из мировых лидеров в сфере зерноводства, 
ставит перед собой цель не только самостоятельно обеспечить внутреннее потребление, но и 
постоянно наращивать свой экспортный потенциал (Правительство Российской Федерации, 
2022, с. 25).  

На 2013 г. валовой сбор зерновых в России составлял порядка 92,4 млн тонн, а уже к 
2016 г. увеличился чуть более чем на 30% и достиг 120,7 млн тонн (рис. 1, левая шкала). В 
дальнейшем данный показатель опускался ниже уровня 120 млн. тонн в год лишь единожды, 
в 2018 г., когда из-за снижения посевных площадей, отводимых под выращивание зерновых 
культур (Зюкин, Беляев, 2023b, с. 38), их совокупный сбор составил 113,3 млн тонн 
(отставание от означенного целевого показателя составило менее чем 6%). Вместе с тем, 
период после 2018 г. характеризуется в целом положительной динамикой сборов зерновых, а 
его главным достижением может считаться рекордный урожай 2022 г., принесший 
российским аграриям 157,6 млн тонн зерна, что более чем на 1/3 превосходит средний 
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уровень сбора за предшествующие 9 лет. До этого производственные пики фиксировались в 
2017 и 2020 гг.: 135,5 млн тонн и 133,5 млн тонн соответственно. 

 

 
 
Рис. 1. Производство зерновых в России в 2013–2022 гг., млн тонн 
Источник: расчеты автора по данным Росстат, 2023b; Росстат, 2022; Кулистикова, 

2023. 
 
В пользу все большей готовности российских зернопроизводителей к расширению 

своего присутствия на иностранных рынках свидетельствуют также статистические данные, 
характеризующие выработку зерновых на душу населения в нашей стране (рис. 1, правая 
шкала). Так, за последние 10 лет она увеличилась более чем на 65%: с 644 кг на человека в 
2013 г. до более чем тонны (1079 кг) в 2022 г. За период между 2013 и 2022 гг. российские 
аграрии производили в среднем по 824 кг зерна на душу населения в год. Динамика, а также 
максимальные и минимальные значения данного показателя, объяснимо соотносятся с 
соответствующими годовыми параметрами валовых сборов. 

 
Динамика общих показателей экспорта зерновых из России: 2013–2022 гг. 

 
Наблюдаемая интенсификация производства зерновых в России закономерно 

обуславливает увеличение экспорта данной товарной группы сельскохозяйственной 
продукции. Причем это касается как физических, так и стоимостных его объемов.  

При определенном смещении начальной границы рассматриваемого в исследовании 
отрезка временной прямой в направлении прошлого, становится очевидным, что ощутимый 
импульс российскому зерновому экспорту был дан в 2014 г., когда физические объемы 
поставок зерна за рубеж, равно как и их валовая стоимость, увеличились более чем в 1,5 раза 
относительно соответствующих средних показателей за предшествующий пятилетний 
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период (рис. 2, левая шкала): если в 2009–2013 гг. из России вывозилось в среднем 19,1 млн 
тонн зерна в год стоимостью около 4,23 млрд долл., то в 2014 г. иностранным покупателям 
было поставлено 30,1 млн тонн зерна (рост на 57,6%) на сумму в 6,32 млрд долл. (рост на 
65,3%). 

 

 
 
Рис. 2. Объемы российского зернового экспорта в 2013–2023 гг., млн тонн и млн 

долларов. 
Источник: расчеты автора по данным Поле.рф, 2023; Росстат, 2023b; ITC, 2024a. 

 
Такое положение вещей связанно, прежде всего, с изменением внешнеполитической 

позиции нашей страны. Оно конкретизируется в терминах начала подготовительного этапа 
экономического противоборства с коллективным Западом (в связи с международной 
реакцией на воссоединение п-ова Крым с Российской Федерацией), что также повлекло за 
собой трансформацию отдельных направлений отечественной внутренней политики, в том 
числе и сельскохозяйственной (Зюкин и др., 2023, с. 107). Целенаправленные меры 
Правительства Российской Федерации, предпринимаемые в рамках программ 
импортозамещения в сельском хозяйстве (Оборин, 2020, с. 99–100; Айдрус, Иванов, 2017), 
позволили нарастить объемы вывоза продукции зернового растениеводства до более чем 30 
млн тонн в год в период между 2014 и 2016 гг. и вывести их в диапазон 40–55 млн тонн в год 
в 2017–2022 гг. При этом доля экспортной продукции в структуре валовых сборов зерна с 
2017 г. закрепилась выше отметки в 30% (Оборин, 2020). Лишь в 2022 г. этот показатель 
опустился до 28,9%, что объясняется возникновением общеконъюнктурных трудностей в 
ведении внешней торговли у России, связанными с установлением недружественными 
странами экономических барьеров и ограничений по причине эскалации конфликта на 
Украине.  

Показатели стоимостных объемов российского зернового экспорта также 
демонстрируют устойчивую положительную динамику на протяжении рассматриваемого 
десятилетия (рис. 2, правая шкала). За данный период он увеличился более чем вдвое: с 4,47 
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млрд долл. в 2013 г. до 10,43 млрд долл. в 2022 г. В 2014–2017 гг. индекс экспортной 
выручки от реализации зерна осуществлял свое движение в канале 6–7 млрд долл., а в 2019–
2022 гг. — уже 7–11 млрд долл.  

В контексте анализа объемов российского зернового экспорта важно указать на 
аберрацию 2018 г. Эта историческая точка характеризуется резким ростом как физических, 
так и стоимостных объемов поставок российского зерна за рубеж: всего 54,8 млн тонн на 
сумму 11,4 млрд долл. (последнее из указанных значений до сих пор является абсолютным 
рекордом выручки российских экспортеров зерна), или в относительных величинах — рост 
на 26,6% и 70% год к году соответственно. Что примечательно, экстраординарный рост 
экспорта зерна происходил в условиях сокращения его производства (рис. 1). В данном 
случае увеличение международных поставок обуславливается влиянием комплексной 
группы факторов, в состав которой входят: сокращение мирового урожая зерновых, 
вызванное засушливым летом в основных районах производства культуры; большой объем 
накопленных за предшествующий год запасов зерна в России; повышение цен на зерно на 
глобальном рынке, а также девальвация рубля, сделавшие внешнюю торговлю зерновыми 
более привлекательной для производителей по сравнению с ее реализацией внутри страны 
(Шагайда, 2018). Важно заметить, что вследствие подобного экспортного «бума», зерновой 
баланс России оказался нарушенным, что стало одной из причин последующего резкого 
сокращения вывоза зерна из страны, наблюдавшегося в 2019 г. в условиях увеличения 
валовых сборов.  

 
География торговли российским зерном: региональный срез 

 
Важнейшими направлениями российского зернового экспорта в 2013–2022 гг. 

выступили страны Ближнего Востока и Африки, на которые в среднем за рассматриваемый 
период пришлось 82% от совокупного объема поставок (рис. 3).  

 

 
Рис. 3. Доли регионов мира (классификация ФАО) в стоимостном объеме российского 

зернового экспорта в 2013–2022 гг., % 
Источник: расчеты автора по данным ITC, 2024b, 2024c, 2024d, 2024e, 2024f, 2024g. 
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Однако, вопреки явному закреплению данных регионов в статусе крупнейших 
покупателей российской зерновой продукции, динамика изменения их долей в общей 
структуре отечественного экспорта демонстрирует склонность к высокой волатильности. 
Так, в 2013, 2021 и 2022 гг. удельный вес государств, относимых к ближневосточному 
региону, в совокупном объеме внешней торговли российским зерном существенно (порядка 
20–30%) превышал долю африканских стран. В 2016–2018 гг. наблюдалась обратная 
картина: объемы российских поставок в Африку на 20–35% превышали таковые для 
Ближнего Востока. А в 2014–2015 и 2019–2020 гг. доли регионов оставались сопоставимыми.  

Среди оставшихся регионов следует выделить, прежде всего, Южную и Восточную 
Азию, а также группу «Прочие страны». На них в разные годы рассматриваемого 
десятилетия приходилось в среднем по 7,5% и 7,9% экспорта зерна из России. Южно- и 
восточноазиатские страны активно закупали российскую зерновую продукцию в 2017–2020 
гг.: от 7,7% до 15% совокупного экспорта страны. Доля группы «Прочие страны» превышала 
10% в 2013–2016 гг. Регионы Америка и Восточная Европа не играли в рассматриваемом 
временном промежутке роли значимых экспортных рынков для российского зерна, их 
удельные веса в совокупных объемах экспорта не превышали 2,3%.  

С точки зрения оценки положения, занимаемого Россией на ключевых региональных 
рынках, импортирующих зерновую продукцию, интересным представляется рассмотрение 
приходящейся на нашу страну доли от совокупного объема производимых на них закупок 
(рис. 4).  

 

 
 
Рис. 4. Доли России в стоимостных объемах зернового импорта по регионам мира 

(классификация ФАО), 2013–2022 гг., % 
Источник: расчеты автора по данным ITC, 2024h, 2024i, 2024j, 2024k, 2024l, 2024m, 

2024n, 2024o, 2024p, 2024q, 2024r, 2024s. 
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В противовес тому, что российские поставки зерновых на важнейшие региональные 
рынки характеризуются существенными различиями в объемах и довольно высокой 
волатильностью, присутствие зерна, произведенного в нашей стране, на данных рынках 
представляется более сбалансированным и стабильным. Это значит, что российский 
зерновой экспорт растет и сужается пропорционально изменениям емкостей данных рынков. 
Так, зерно российского происхождения занимало в среднем более 10% от суммарного 
объема закупок продукции данного типа на всех рассматриваемых рынках за последнюю 
декаду. При этом, начиная с 2016 г., на половине из них доля России стабильно составляла 
более 10% от совокупной емкости. Наиболее широко в рассматриваемый временной период 
времени наша страна была представлена на рынках стран Африки, Ближнего Востока, 
Восточной Европы и Центральной Азии (рис. 4).  

В силу того, что не представленная в анализируемой статистике группа «Прочие 
страны» охватывает по большей части государства, которые сами являются крупными 
производителями и поставщиками зерна (Демчук, 2021), сделанную выше оценку 
присутствия России на указанных региональных рынках представляется возможным 
экстраполировать на масштабы глобального рынка. Таким образом, можно утверждать, что 
на долю российского зерна приходится около 10% мировой потребности в импорте данной 
продукции. Это сопоставимо с долей страны в структуре мирового производства зерновых, 
составляющей около 9% (Миронова, 2022, с. 144).  

В 2013–2022 гг. Россия удовлетворяла от 6% до 23% зернового спроса африканских 
государств (в среднем за десятилетие 13%), который оценивался в сумму от 1,32 млрд долл. 
до 5,6 млрд долл. Пики стоимостных объемов российских зерновых поставок в Африку 
пришлись на 2016, 2017 и 2020 гг.: 4,2 млрд долл. и 18% рынка; 5,6 млрд долл. и 23% рынка; 
3,7 млрд долл. и 15% рынка соответственно. Следует отметить, что с 2020 г. объемы 
российский зерновой торговли с африканскими странами стали сокращаться, что связано с 
ростом транспортно-логистических издержек, вызванным пандемией COVID–19 и 
усугубившимся в связи с эскалацией конфликта на Украине.   

На ближневосточном рынке в рассматриваемый период Россия занимала долю от 
11,6% (в 2013 г.) до 20,4% (в 2022 г.), а стоимостные объемы ее зерновых поставок 
исчислялись суммами от 2,5 млрд долл. до 6,1 млрд долл.; в среднем 17,2%. При этом 2013–
2017 гг. характеризуются более узким присутствием российской зерновой продукции на 
рынках ближневосточных стран — тогда ее доля составляла порядка 14,7% и оценивалась в 
2,6 млрд долл. Временной отрезок, начинающийся с 2018 г., в свою очередь, отличается как 
расширением российской долей рынка (до порядка 20%), так и увеличением совокупных 
объемов стоимости поставленной продукции (до порядка 4,4 млрд долл.). Ближневосточный 
рынок, доля России на котором изменяется с наименьшей волатильностью, ввиду его 
предсказуемости и стабильности, может считаться наиболее надежным и значимым для 
нашей страны. При росте населения и имеющихся объективных ограничениях в собственной 
сельскохозяйственной сфере (Русакович, 2023), эта стабильность сохранится и в 
перспективе, что важно для отечественного АПК. 

Рынок стран Восточной Европы — наименее емкий среди рассматриваемых и мало 
чем примечателен для анализа, поскольку направленные к нему российские экспортные 
потоки охватывают лишь около 1% от объема внешней торговли зерном. Тем не менее, 
следует отметить, что в 2018 г. на отечественную продукцию пришлось более 33% 
совокупного импорта зерна восточноевропейских стран, что, как предполагается, может 
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быть связано с упомянутыми ранее плохой урожайностью и связанным с ней сокращением 
предложения в данном году по всему миру. До 2018 г. присутствие российского зерна на 
рынке Восточной Европы оставалось незначительным, а после стало отличаться сильной 
изменчивостью от периода к периоду.  

Аналогичным образом не свойственно ощутимое постоянство и российским зерновым 
поставкам в страны Центральной Азии. В среднем за 2013–2022 гг. на долю нашей страны 
приходилось 13,9% от их совокупного импорта зерновой продукции, однако это значение 
могло изменяться от 2% (как, например, в 2015 г.) до почти 30% (как в 2017 г.). Несмотря на 
то, что рынок Центральной Азии является для России географически близким, а также 
характеризуется довольно высоким зерновым спросом, такое нестабильное присутствие на 
нем отечественной продукции не является неожиданностью. Это объясняется традиционным 
доминированием в регионе казахстанских агропроизводителей, удовлетворяющих его нужды 
с меньшими транспортно-логистическими издержками (Буянов, 2023). Таким образом, 
российский зерновой экспорт в центральноазиатские страны во многом определяется 
соответствующей внешнеторговой активностью Казахстана в тот или иной временной 
период. 

Оставшиеся 2 региона — Америка, а также Южная и Восточная Азия — не 
характеризуются обширным присутствием российского зерна. Средняя доля данных 
регионов в совокупной структуре импорта составляет менее 2%.  

 
Выводы и рекомендации 

 
За последнее десятилетие в России была проведена масштабная работа по 

наращиванию потенциала зернового экспорта. На протяжении рассматриваемого периода 
отечественные зернопроизводители увеличивали выработку своей продукции, закономерным 
следствием чего стало увеличение ее поставок за рубеж. Рост стоимостных объемов вывоза 
зерна стоит рассматривать в качестве надежного инструмента диверсификации валютной 
выручки, что особо ценно в условиях текущей геополитической обстановки. Вместе с тем, 
следует отметить, что экономические аспекты внешнеполитического давления на Россию, 
усилившегося с началом Специальной военной операции на Украине, ослабляют 
конъюнктурное положение страны на мировом рынке зерна и не позволяют реализовать ее 
внешнеторговые возможности в полном объеме. Во избежание критического снижения 
внутренних цен и перегрузки мощностей хранения (что приведет к спаду привлекательности 
зерноводства, в сущности, являющегося одним из центральных элементов всего 
агропромышленного комплекса страны, и, как следствие, нанесут серьезный удар по 
отечественному сельскому хозяйству), необходимо расширять уже существующие и 
создавать дополнительные экспортные маршруты для российского зерна.  

Российской продукции уже удалось прочно закрепиться на рынках стран Африки и 
Ближнего Востока, более переменчивые, но также существенные результаты достигнуты в 
Восточной Европе и в Центральной Азии. Вместе с тем, конъюнктурные условия и емкости 
африканского и ближневосточного рынков сохраняют перспективы увеличения объемов 
российских поставок по данным направлениям. Потенциал американского и азиатского 
рынков для продукции российского зерноводства в настоящее время и вовсе представляется 
раскрытым в недостаточной степени. Расширение присутствия российского зерна в 
структуре импорта данных регионов связано с осуществлением инвестиций в транспортно-
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логистическую (прежде всего, железнодорожную и портовую) инфраструктуру на востоке 
страны, а также разработкой новых механизмов взаиморасчетов с иностранными 
государствами по экспортно-импортным операциям, что обуславливается ограничениями в 
работе привычных финансовых инструментов, возникшими под влиянием т. н. 
международных санкций. Существуют все основания полагать, что такие издержки будут 
оправданы для России ощутимым увеличением экспортных поставок зерна и 
сопутствующим синергетическим эффектом, заключающимся в повышении транспортной 
доступности и инвестиционной привлекательности восточных регионов страны, 
диверсификации логистических цепочек, отходом от привязки к доллару в международных 
расчетах и т. д.  

Важно отметить, что политика импортозамещения в сельском хозяйстве, реализуемая 
с середины 2010-х гг., демонстрирует свою эффективность и в настоящих условиях 
становится все более и более актуальной. Ограничения, действующие в отношении 
импортных поставок продукции, востребованной в сфере сельского хозяйства и смежных 
отраслях (от сырья и готовых продовольственных товаров до комплектующих и технических 
решений), не только способствуют обеспечению продовольственной безопасности нашей 
страны на качественно новом уровне, но и выступают в роли стимулов, побуждающих к 
занятию пустующих ниш внутреннего рынка и развитию собственных производств, для 
отечественных предпринимателей.  
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the work is an assessment of the current situation in the domestic grain production sector and the 
identification of key areas of foreign trade activity of our country through grain exports. The study 
examines the indicators of the physical and value volumes of Russian grain exports in relation to 
the corresponding production indicators in their time dynamics. Another important aspect is the 
analysis of the distribution of flows of external grain supplies from the Russian Federation between 
the main regional markets: Asian (divided into 2 subregions), American, African, Middle Eastern 
and Eastern European. The study period is 2013–2022. As it was established by the author, in the 
decade between 2013 and 2022. The Russian Federation has managed to significantly increase its 
export potential and ensure reliable and stable grain supplies to a number of significant regional 
partners. Nevertheless, according to the author, the foreign trade opportunities of our country in 
the world grain market are not fully realized today. The author concludes that this should be an 
incentive for further improvement of production and expansion of exports of grain products. 
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РАЗВИТИЕ СТРАН И ТЕРРИТОРИЙ / DEVELOPMENT OF COUNTRIES 
AND TERRITORIES 

 
Цифровая экономика в Российской Федерации и направления ее развития 

в современных условиях 
 

Шкваря Людмила Васильевна1 
 
Актуальность темы научной статьи определяется высокой степенью важности 

развития цифровой экономики в Российской Федерации для обеспечения ее стабильности, 
структурной сбалансированности, национального суверенитета и формирования новых 
передовых форматов и сфер экономического и научно-технического сотрудничества с 
зарубежными странами. Развитие цифровизации экономики Российской Федерации 
осуществляется на основе не только внутристрановых тенденций, но и мирового опыта и 
международного сотрудничества в цифровой сфере. Этот процесс охватывает как 
внутриэкономические, так и внешнеэкономические направления. Цель статьи — дать 
комплексный анализ результатов цифровизации экономики в Российской Федерации, 
оценить действенность факторов, ее стимулирующих, и выявить сохраняющиеся в этом 
процессе ограничения. В статье проанализированы основные направления развития 
цифровизации в экономической и социальной сфере Российской Федерации, которые 
эволюционируют благодаря наличию объективных факторов, относительных преимуществ 
и политической воли. На основе анализа статистических данных, автор приходит к выводу, 
что, несмотря на наличие факторов, противодействующих развитию цифровизации в 
Российской Федерации (внутренних, например, дифференциацию цифрового развития 
регионов, и внешних, таких как западные санкции), этот процесс активизируется в 
среднесрочной перспективе. Установлено, что развитие цифровой экономики в России 
активизировалось в последние 5 лет, что наибольшее распространение получила 
цифровизация в России в сфере услуг, а импортозамещение остается основным триггером 
развития цифровой экосистемы России. По мнению автора, он сохранит важнейшее 
значение для Российской Федерации в средне- и долгосрочной перспективе в условиях роста 
глобальной нестабильности и западного давления на экономику Российской Федерации. 
России важно преодолевать сохраняющиеся ограничения на основе собственных 
разработок и международного взаимодействия с дружественными странами и на этой 
основе укреплять технологический и цифровой суверенитет. 

 
Ключевые слова: цифровизация, цифровая экономика, цифровая трансформация, 

телекоммуникации, Российская Федерация, экономическое развитие, мировой 
экономический порядок. 
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Введение 

 
Цифровая экономика на нынешнем этапе развития глобального хозяйства выступает 

одной из важнейших тенденций и процессов, охватывая все сферы и направления 
деятельности и взаимодействия (Цифровое государство…, 2022).  

Общепринятое определение цифровой экономики сегодня отсутствует в научной 
литературе. Однако в нашей статье под цифровой экономикой мы понимаем хозяйственную 
деятельность (сегмент национальной экономики), которая основаа на цифровых и 
компьютерных технологиях, предполагает их производство, а также производство как 
цифровых, так и традиционных товаров и услуг с помощью и на основе этих технологий. 
Цифровая трансформация, на наш взгляд, может быть определена как процесс перестройки 
деятельности субъектов хозяйствования во всех сферах и отраслях экономики и социальной 
сферы, целью которой выступает рост эффективности и производительности, объемов и 
качества, прозрачности и контроля и в целом конкурентоспособности национальной 
экономики. 

Большинство стран мира, как развитых, так и развивающихся, стали осуществлять 
целенаправленные шаги по имплементации цифровой экономики и встраиваться в IV 
промышленную революцию (Афро-Азиатские страны…, 2019). Поэтому цифровые процессы 
в мире, в различных регионах и странах активно обсуждаются в научной литературе.  

Особенно оживленно изучаются цифровые трансформации и их влияние на 
внутренние и внешние процессы в наиболее развитых в этой сфере странах, таких как Китай, 
Республика Корея (Латышов, 2023), Япония (Авдокушин, 2010). Эти процессы оказывают 
заметное влияние на цифровизацию в развивающихся странах и регионах благодаря 
активизации внешнеторговых связей (Зеркот, 2023). Причем обычно подразумевается, что 
влияние это в отношении и государства, и бизнеса, и домохозяйств может быть как 
положительным (ускорение и упрощение бизнес-деятельности, повышение ее 
эффективности), так и отрицательным. Последнее связано с необходимостью усиления 
цифровой безопасности (кибербезопасаности), а также устранением диспропорций в 
цифровом развитии отдельных территорий и регионов Российской Федерации (Акбердина и 
др., 2023). 

Большой интерес вызывает исследование процесса влияния цифровизации на 
мировую экономику и международные экономические отношения, особенно в разрезе 
крупнейших внешнеторговых держав (Минат, 2023), опыт которых после соответствующей 
адаптации можно использовать в России. 

Если говорить о цифровизации бизнеса, то российские исследователи уделяют этому 
вопросу большое внимание и отмечают, что, с одной стороны, тренды в этой сфере в 
отечественной экономике в целом соответствуют мировым, а с другой — что «сокращается 
доля предприятий с низким уровнем цифровизации, к началу 2022 г. до 11% по сравнению с 
20% в 2020 г. Параллельно увеличивается сегмент компаний с высоким уровнем 
цифровизации по всем профилям, кроме среднего бизнеса» (Манахова, Белоглазов, 2023), и 
эта тенденция оценивается как очень положительная в условиях роста внешнего давления и 
ограничений. 
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В данной статье предпринята попытка дать комплексный анализ результатов 
цифровизации экономики в Российской Федерации, оценить действенность факторов, ее 
стимулирующих, и выявить ограничения в этом процессе. 

 
Результаты исследования 

 
Одним из наиболее значимых процессов в экономическом развитии Российской 

Федерации в 1-й четверти XXI века, по мнению авторов, и с этим можно согласиться, стала 
цифровизация как глобальная тенденция, получившая распространение на территории и в 
экономике Российской Федерации, и как одно из направлений развития страны (Кузнецова, 
Кузнецов, 2018). По прогнозам специалистов, ожидаемый экономический эффект от 
деятельности отечественной цифровой экономики обеспечит прирост ВВП страны к 2025 г. 
до 9 трлн руб., что увеличит ВВП в объеме от 20% до 34%. Для справки: в 2021 г. объем 
цифровой экономики оценивался в 24,7% от глобального ВВП, или 21 155 млрд долл. 
(Леднева, 2021). 

Развитие цифровой экономики в РФ происходит под влиянием государственной 
поддержки, а также широкой частной инициативы и усилий научного сообщества. Выделим 
основные факторы, стимулирующие цифровизацию в России (табл. 1). 

Таблица 1. 
Факторы, содействующие развитию цифровизации в Российской Федерации 

№ 
п/п 

Направление Содержание 

1. Поддержка 
государства 

Государственная политика в области цифровизации, включая 
разработку стратегий и законодательства, способствует 

активному внедрению цифровых технологий в различные 
сферы деятельности 

2. Технологический 
прогресс 

Постоянное развитие информационных технологий и 
появление новых цифровых решений способствует широкому 

внедрению цифровизации в различные отрасли экономики 
3. Цифровая 

грамотность 
населения 

Рост доступности интернета и электронных устройств 
способствует повышению цифровой грамотности населения и 

увеличению числа пользователей цифровых технологий 
4. Цифровая 

трансформация 
бизнеса 

Цифровизация предприятий и организаций позволяет им 
повысить эффективность своей деятельности, улучшить 

качество услуг и снизить издержки 
5. Конкуренция В условиях глобализации российские компании вынуждены 

внедрять цифровые технологии, чтобы оставаться 
конкурентоспособными на рынке 

6. Интерес со стороны 
инвесторов 

Растущий интерес к российской цифровой экономике со 
стороны инвесторов (государства, бизнеса, домохозяйств) 

способствует развитию цифровизации в стране 
7. Потребительский 

спрос 
Растущий спрос со стороны потребителей на цифровые услуги 

(в том числе государственные) и продукты стимулирует 
компании к их созданию и предложению на рынке 

Источник: разработано автором. 
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Если говорить о государственной поддержке цифровизации, то стоит отметить прежде 
всего принятие в 2017 г. государственной Программы развития цифровой экономики в 
Российской Федерации в рамках реализации Указов Президента Российской Федерации от 
09 мая 2017 № 203 «О Стратегии развития информационного общества в Российской 
Федерации на 2017–2030 годы», от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и 
стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» и от 21 
июля 2020 г. № 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 
2030 года» (Цифровая экономика…). Эта программа является одним из приоритетных 
национальных проектов современной России и служит жизненно важным направлением 
развитие страны. Программа ЦЭ РФ представляет собой достаточно комплексный документ, 
который определяет цели развития ЦЭ в нашей стране и затрагивает целый ряд вопросов и 
проблем, таких как нормативное регулирование цифровой среды в Российской Федерации, 
подготовку кадров для ЦЭ и отрасли ИТ, информационную инфраструктуру, цифровую и в 
целом информационную безопасность, ИИ и целый ряд других взаимосвязанных аспектов, 
составляющих 3 уровня системы управления реализацией этой программы (рис. 1). 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
Рис. 1. Уровни развития цифровой экономики в Российской Федерации и их 

наполнение.  
Источник: разработано автором. 
 
По каждому уровню осуществляется соответствующее наполнение согласно с 

дорожной картой программы, рассчитанной до конца 2024 г. и, таким образом, развивающей 
и уточняющей ее основные положения и направления, в том числе и в законодательной 
сфере, в зависимости от изменяющихся условий. Так, в 2023 г. были утверждены 
приоритетные направления проектов технологического суверенитета Российской Федерации, 
среди которых важное место занимает цифровая и ИТ–сфера.  

Государство уделяет большое внимание развитию технологического прогресса в 
Российской Федерации, в том числе в среднесрочной перспективе. Еще 2007 г. была 
инициирована «Стратегия развития наноиндустрии» как направление научно-
технологического развития, а в 2023 г. в России правительством была утверждена Концепция 
технологического развития страны до 2030 года. К концу десятилетия в стране должны быть 
созданы кадровая, научная, технологическая база важнейших (критических и сквозных) 

3-й уровень — 
тактический 

2-й уровень — 
оперативний 

1-й уровень — 
стратегический 

осуществляется цифровая 
трансформация, 
обеспечиваются 
материальные, проектные, 
финансовые, кадровые и 
др. ресурсы  

предусматривается 
развитие ЦЭ и 
цифровых технологий, а 
также осуществляется 
управление программой 
и ее инфраструктурой 

план реализуется, 
осуществляется 
контроль и 
гармонизация в ходе 
фактической реализации 
программы 
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технологий, а также благоприятные условия для интенсификации инновационной активности 
частного предпринимательства и производства высокотехнологичной продукции с целью 
снижения зависимости от внешних рынков как по технологиям, так и по продуктам. 
Российской Федерации важно защитить национальное технологическое пространство и 
обеспечить технологический суверенитет, в том числе — на основе традиционного 
сотрудничества в этой сфере со странами ЕАЭС (Шкваря, 2009). В результате произошел 
рост российского ИТ–рынка (рис. 2), хотя в 2022 г. его объем несколько сократился 
относительно предыдущего года.  

 

 
Рис. 2. Динамика российского ИТ–рынка в стоимостном выражении в 2017–2022 гг., 

млрд долларов. 
Источник: IT рынок России (2024). 
 
Растет уровень цифровой грамотности населения Российской Федерации за последние 

5 лет (рис. 3), хотя его нельзя назвать скачкообразным. 
 

 
 
Рис. 3. Индекс цифровой грамотности населения в 2018–2023 гг., п.п. 
Источник: Индекс (2024). 
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Как видно из рис. 3, из возможных 100% (абсолютная цифровая грамотность), 
цифровая компетентность российских граждан достигает 71%, что характеризует 
соотечественников как достаточно продвинутых в цифровой сфере. Но этот показатель 
дифференцируется по полу, возрасту и географии. Министерство цифрового развития, связи 
и массовых коммуникаций Российской Федерации ставит задачу повысить уровень 
цифровой грамотности граждан России до 75% в 2024 г. с 58% в 2018 г. (Министерство).  

Устанавливаются целевые показатели инновационного и цифрового развития и 
обеспечение их достижения на основе взаимодействия государства, бизнеса, науки и 
граждан. Например, установлено, что к концу 2024 г. не менее 70% государственных услуг 
должны предоставляться потребителям (гражданам и бизнесу) в цифровом виде. 

Если говорить о цифровизации бизнеса в России — малого, среднего и крупного —
как важнейшей тенденции и драйвера цифровой трансформации в стране, то эксперты 
отмечают уверенный рост на основе государственной поддержки — как финансовой, так и 
кадровой и инфраструктурной, т. е. «создания цифровых платформ в помощь бизнесу» 
(Манахова, Белоглазов, 2023). При этом происходит цифровая трансформация 
экономической деятельности российских предприятий не только на уровне производимой 
продукции, но и организации процесса бизнес-деятельности на всех стадиях и во всех 
направлениях, включая менеджмент, маркетинг, финансовые аспекты, 
конкурентоспособность и управление рисками, внешнеэкономическую деятельность и др. 
(Предприятие…, 2021). Статистические данные подтверждают, что наиболее развиты 
технологии цифровизации в России в сфере услуг (торговля, в том числе электронная, 
гостиничное хозяйство, финансовая сфера, а также отрасль ИКТ и социальная сфера, 
включая медицину и образование). Так, в 2023 г. в России оборот электронной коммерции 

достиг 6,2 трлн руб., что на 28% больше уровня 2022 г. Учитывая прогноз объема всей 
розничной торговли в 46 трлн руб., на долю онлайн-покупок пришлось 13,8% вместо 11,6% в 
2022 г. (РБК, 2024), см. рис. 4. 

 
 
Рис. 4. Динамика рынка интернет-торговли в России в 2011–2023 гг., млрд руб. 
Источник: РБК (2024). 
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Однако, на наш взгляд, более активное взаимодействие представителей 
отечественного бизнеса в цифровом поле могло бы обеспечить более значимый 
синергический эффект как для российской экономики в целом, так и для ее цифрового 
сегмента. 

В России растут инвестиции в цифровизацию со стороны государства, бизнеса и 
домохозяйств в стоимостном выражении (рис. 5). 

 
 
Рис. 5. Затраты на развитие цифровой экономики в Российской Федерации в 2017–

2022 гг., млрд руб. 
Источник: Цифровая экономика, 2024. 
 
Однако, согласно данным ВШЭ, в 2021–2022 гг. такой рост не отмечался в 

относительном выражении (в % от ВВП): затраты домохозяйств и валовые внутренние 
затраты на развитие цифровой экономики имели тенденцию к снижению. Исключением 
стало лишь финансирование цифровизации со стороны бизнеса, оставшееся на прежнем 
уровне (Цифровая экономика: 2024). 

В России на протяжении ряда лет растет объем получаемых через электронные 
порталы бизнесом и населением государственных и муниципальных услуг, включая участие 
предприятий в электронных государственных закупках, а также различные ИКТ–услуги, в 
том числе телекоммуникации, маркетплейсы, облачные сервисы, «умный дом», «умный 
город» и др. В 2022 г. 86,6% граждан России, которые обращались за государственными 
и/или муниципальными услугами, получили их в электронном формате, и преобладающая их 
часть оценила качество этих услуг положительно. Согласно Глобальному индексу сетевого 
взаимодействия, в 2023 потребительская готовность в России превысила 90%, что является 
одним из наиболее высоких в мире показателей, причем за последние 3 года страна добилась 
значительного прогресса в этой сфере (GSMA, 2023).  

Таким образом, в России продолжается развитие цифровой экономики, и по рейтингу 
ГИИ–2023 Российская Федерация заняла 51–е место в мире среди 132 стран (WIPO, 2023). 
При этом в данном процессе можно выделить 4 основных направления: цифровизация 
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секторов экономики, индустрия информационных технологий, цифровые данные, цифровое 
управление.  

Основные направления цифровизации в экономике России, как видно из табл. 2, 
охватывают широкий аспект направлений в хозяйственной и социальной сфере и 
развиваются достаточно активно. 

Таблица 2. 
Основные направления цифровизации экономики России 

№ 
п/п 

Направление Содержание 

1. Цифровые технологии 
в производстве 

внедрение цифровых технологий в промышленное 
производство с целью оптимизации процессов, увеличения 

производительности и снижения затрат 
2. Электронная 

коммерция 
развитие онлайн-торговли и электронных платежей, 
создание удобных и безопасных платежных систем 

3. Цифровое образование внедрение цифровых технологий в образовательные 
процессы, создание онлайн-платформ для дистанционного 

обучения и повышения квалификации 
4. Цифровая медицина внедрение цифровых технологий в здравоохранение, 

создание электронных медицинских карт, развитие 
телемедицины и медицинских приложений 

5. Умные города внедрение цифровых решений для управления городской 
инфраструктурой, развитие «умных» технологий для 

повышения комфорта жителей и предоставления 
государственных услуг 

6. Цифровая безопасность разработка и внедрение современных технологий для 
защиты информации, борьбы с киберугрозами и 

киберпреступностью 
7. Цифровая 

государственная 
идентификация и 

цифровые 
государственные и 

муниципальные услуги 

внедрение технологий биометрической идентификации, 
создание цифровых паспортов и документов, цифровые 

государственные и муниципальные услуги 

8. Цифровая экономика развитие интернет-индустрии, создание и развитие 
цифровых платформ, поддержка стартапов и ИТ-компаний 

Источник: разработано автором. 
 
Помимо внутристранового уровня, важное место в развитии цифровизации 

Российской Федерации занимает международное сотрудничество и возможности 
применения передового и успешного опыта зарубежных стран, а также передача 
собственного опыта менее развитым в цифровом отношении государствам. 
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Заключение 

 
Проведенное исследование позволяет говорить о том, что цифровая экономика в 

Российской Федерации переживает фазу активного роста и развития, что в полной мере 
соответствует глобальным тенденциям и процессам, а также стратегическим национальным 
задачам. В частности, сфера телекоммуникаций в России остается ведущим цифровым 
сегментом.  

Цифровизация в России получила развитие в целом ряде направлений — как 
экономических, так и социальных. Растут капиталовложения в развитие цифровизации в 
Российской Федерации со стороны государства, бизнеса и домохозяйств. Автор выделяет ряд 
факторов, выступающих катализаторами развития цифровизации в России: 

1. Поддержка государства. Государственные органы и власти активно поддерживают 
и проводят цифровизацию в различных сферах жизни, разрабатывая и внедряя специальные 
программы и стратегии. 

2. Техническая инфраструктура. Развитие технической инфраструктуры, включая 
доступ к широкополосному интернету и высокотехнологичное оборудование, способствует 
эффективной цифровизации. 

3. Внедрение новых технологий. Продвинутые технологии, такие как искусственный 
интеллект, интернет вещей, блокчейн и др., активно внедряются в различные отрасли, 
содействуя цифровизации. 

4. Образование и квалификация специалистов. Развитие образования и повышение 
квалификации специалистов в области цифровых технологий помогают осуществлять 
успешную цифровизацию. 

5. Цифровая культура. Уровень цифровой грамотности населения и готовность к 
использованию цифровых технологий также важны для успешной цифровизации в России. 

Однако сохраняются проблемы в сфере цифровой экономики Российской Федерации, 
которые тормозят этот процесс — внутренние, (например, дифференциация цифрового 
развития регионов), и внешних, таких как западные санкции.  

Российской Федерации важно преодолевать сохраняющиеся ограничения на основе 
собственных разработок и международного взаимодействия с дружественными странами и 
на этой основе укреплять технологический и цифровой суверенитет. Можно говорить о том, 
что цифровизация в России активизируется в среднесрочной перспективе. 
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The of the digital economy in the Russian Federation to ensure its stability, structural 
balance, national sovereignty and the formation of new advanced formats and spheres of economic, 
scientific and relevance of the topic of the scientific article is determined by the high degree of 
importance of the development technical cooperation with foreign countries. The development of 
digitalization of the economy of the Russian Federation is based not only on domestic trends, but 
also on world experience and international cooperation in the digital sphere. This process covers 
both domestic and foreign economic areas. The purpose of the article is to provide a comprehensive 
analysis of the results of the digitalization of the economy in the Russian Federation, to assess the 
effectiveness of the factors stimulating it, and to identify the limitations remaining in this process. 
The article analyzes the main directions of digitalization development in the economic and social 
sphere of the Russian Federation, which are developing due to the presence of objective factors, 
relative advantages and political will. Based on the analysis of statistical data, the author 
concludes that, despite the presence of factors that counteract the development of digitalization in 
the Russian Federation (internal, for example, differentiation of digital development of regions, and 
external, such as Western sanctions), this process will intensify in the medium term. It has been 
established that import substitution remains the main trigger for the development of Russia's digital 
ecosystem. According to the author, it will remain of crucial importance for the Russian Federation 
in the medium and long term in the context of growing global instability and Western pressure on 
the economy of the Russian Federation. It is important for Russia to overcome the remaining 
limitations based on its own developments and international cooperation with friendly countries 
and on this basis strengthen technological and digital sovereignty.  
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Эволюция мирового рынка солнечных батарей и опыт Российской 

Федерации 
 

Будаков Алексей Сергеевич1 
 

Развитие солнечной энергетики представляет собой сегодня одно из важнейших 
направлений «зеленой», или возобновляемой, энергетики. Развитие возобновляемых 
источников энергии (ВИЭ) выступает сегодня одним из основных направлений прогресса в 
энергетическом сегменте, а источники энергии остаются важнейшим фактором роста 
национальной и мировой экономики. В группе возобновляемых источников энергии заметно 
растет как доля солнечной энергии, так и инвестиции в этот сегмент возобновляемых 
источников энергии. Одной из причин остается привлекательная цена солнечных батарей. 
Однако нестабильность генерации энергии и высокий уровень выбросов СО2 вызывает 
вопросы относительно возможности широкого и стабильного использования солнечных 
батарей. Несмотря на наличие негативных характеристики солнечных батарей, автор 
приходит к выводу о том, что многие страны стремятся к развитию солнечной 
энергетики, в том числе и Россия. Автор обосновывает точку зрения о том, что в 
Российской Федерации имеет место рост производства солнечной электроэнергии, хотя 
наша страна и не является пока крупным участником мирового рынка, а в отечественном 
энергобалансе доля возобновляемых источников энергии не превышает 1%. Сегодня Россия 
несколько отстает от мировых процессов в сфере возобновляемых источников энергии, в 
том числе в сфере солнечной энергетики, хотя растет как производство, так и экспорт 
фоточувствительных и фотоэлектрических полупроводниковых устройств. 

 
Ключевые слова: Российская Федерация, возобновляемые источники энергии (ВИЭ), 

энергетический переход, солнечная энергетика, солнечные батареи, рынок солнечных 
батарей. 

 
JEL коды: F10, F64, O44, О52, P28. 
 

Введение 
 
Мировой рынок солнечных батарей занимает важное место в системе «зеленой» 

энергетики, идеи необходимости внедрения которой получают все более широкое 
распространение как в практике различных государств, так и в научных исследованиях ряда 
последних лет (см.: Подоба, Крышнева, 2018; Максимцев и др., 2022).  

Ряд авторов высказывает точку зрения, что важность перехода к «зеленой» энергетике 
предопределяется исчерпанием ресурсов традиционных ископаемых источников энергии, и 
это направление повышает энергетическую безопасность и снижает риски для экономики 
(Эфендиев, Кожевников, 2015). Другие обращают внимание на возможности в рамках 

                                                           
1  Будаков Алексей Сергеевич — аспирант, Российская академия народного хозяйства и 
государственной службы при Президенте Российской Федерации (РАНХиГС), Москва, 
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использования возобновляемых источников энергии обеспечить устойчивое развитие 
национальных и мировой экономики (Мудрецов и др., 2023; Burmistrov et al., 2022), в том 
числе в социальной сфере — за счет роста занятости (Буравцева и др., 2022). Однако тут 
можно отметить и возможное сокращение занятости на предприятиях традиционной 
энергетики. Отмечается, что «зеленая» энергетика как высокотехнологичная сфера может 
сократить отраслевые и неэкономические барьеры внедрения энергоэффективной политики 
на отечественных предприятиях (Будаков, 2022; Управленческая экономика, 2016) и, 
соответственно, конкурентоспособности, как Российской Федерации в целом, так и 
отечественных субъектов хозяйствования, что актуализируется в условиях роста 
санкционного давления (Суховерхов, 2022; Шкваря, Асмятуллин, 2023). Вообще развитие 
ВИЭ очень тесно связано с технологическими аспектами как в смысле возможностей 
производства энергии, так и ее использования (Глинская, 2019). Важным, хотя и 
дискуссионным, аспектом для анализа процессов в сфере ВИЭ остается рост климатических 
и/или экологических проблем, для решения которых предлагается шире использовать ВИЭ 
(Шкваря, Владимиров, 2019).  

Исследуются и особенности развития ВИЭ в Российской Федерации (Рамазанов, 
Рамазанова, 2023; Эфендиев, Кожевников, 2015; Руданец, 2023). Многие эксперты считают, 
что ВИЭ в России развивается недостаточно активно, и стране стоит обратить более 
пристальное внимание на этот сегмент отечественной энергетики (Либонтова и др., 2019), 
хотя сегодня эта тематика все еще нуждается в комплексном анализе. 
 

Результаты исследования 
 

Развитие ВИЭ в России осуществляется в рамках глобальных тенденций, которые на 
протяжении ряда лет демонстрируют устойчивый рост ВИЭ по направлениям (рис. 1).  

 

 
 
Рис. 1. Доля производства электроэнергии по технологиям ВИЭ, 2000–2028 гг., % 
Источник: IEA Renewables 2023.  
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Как видно из рис. 1, лишь с конца 2000-х гг. начался заметный рост объемов 
производства солнечной фотоэлектрической энергии, и в 2023 г. ее доля в общем объеме 
ВИЭ увеличилась до 5,4% (с 0,1% в 2008 г.). Более того, можно говорить даже о 
стремительном росте мощностей солнечной энергетики при снижении гидроэнергетики, 
раньше бывшей основным видом ВИЭ в мире (рис. 1).  

Это связано с изменением технологий, ростом инвестиций, а также политики 
соответствующих стран в области ВИЭ вообще, и солнечной энергетики, в частности. Более 
того, сегодня сохраняется устойчивый рост инвестиций именно в технологии солнечной 
энергетики при их снижении в некоторые другие технологии (рис. 2), несмотря на то, что 
солнечная энергетика характеризуется высокотехнологичным производством, которое 
требует больших производственных мощностей.  

 

 
 
Рис. 2. Инвестиции в технологии ВИЭ по направлениям в 2004–2019 гг., тыс. долл.  
Источник: Our World in Data  
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Так, Китай с 2011 г. инвестировал свыше 50 млрд долларов в новые 
производственные мощности для создания фотоэлектрических систем, что в 10 раз больше, 
чем весь Евросоюз за тот же год. В результате этих инвестиций в стране было создано свыше 
300 тыс. производственных рабочих мест в сфере создания солнечных фотоэлектрических 
систем (IEA Solar PV Global Supply Chains). 

Соответственно, солнечная энергетика признается перспективной с точки зрения 
инвесторов, что говорит и о ее экономической эффективности благодаря снижению 
стоимости производства солнечной энергии вследствие быстрого технологического 
развития.  

На рис. 3 видно, что солнечные панели (батареи) в 2023 г. остаются на позиции 
наиболее недорогих технологий ВИЭ, со средней ценой в 0,21 млн долл. (это в 3 раза ниже, 
чем в 2015 г.). При этом они оказывают лишь незначительное негативное влияние на 
экологию. Так, эксперты МГЭИК 1  приходят к выводу, что солнечные панели (батареи) 
осуществляют выбросы СО2 на протяжении своего жизненного цикла, примерно 
эквивалентные 40 г на 1 КвТ/час генерируемой ими энергии. 

  

 
 
Риc. 3. Динамика средней цены производителя на отдельные технологии, 2015–2022 

г., включая 2-й квартал 2023 г., млн долл. / МВт 
Источник: IEA.  
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30%. Но эти объемы сегодня представляются управляемыми и считаются незначительными 
по сравнению с объемами выбросов СО2 вследствие использования невозобновляемых 
источников энергии (Sistene Solar). 

В то же время повышенное внимание в мире обращает на себя именно солнечная 
энергетика из-за большого числа разногласий, связанных с нестабильностью объемов и 
трудностями производства, хранения и передачи производимой энергии, значительными 
выбросами СО2 из-за некоторых компонентов, необходимых для производства солнечных 
панелей. Наряду с этим, многие страны уже активно устанавливают солнечные 
электростанции для осуществления дальнейшего энергетического перехода. Ряд государств 
значительно увеличил потребление солнечной энергии (рис. 4), но в то же время не все 
страны по объективным причинам в состоянии самостоятельно производить солнечные 
батареи, системы и модули.  

 

 
 
Рис. 4. Страны-лидеры по объемам потребления солнечной энергии в 2022 г. 
Источник: Statista Leading countries by solar energy consumption worldwide in 2022. 
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Российской Федерации был принят ряд основополагающих документов в сфере развития 
энергетики вообще (Распоряжение № 1523-р, 2020) и ВИЭ — в частности (Постановление № 
449, 2013; Распоряжение № 3052-р, 2021). 

Началом развития солнечной энергетики в России принято считать 2014 г. В это 
время была запущена программа государственного стимулирования ДПМ ВИЭ 1.0, первая 
построенная СЭС по которой называлась «Кош-Агачская СЭС» с установленной мощностью 
5 МВт (Суслов и др., 2023). 

Среди ВИЭ в России солнечная энергия остается не самой развитой пока, несмотря на 
рост объемов ее производства, заметно усилившегося в последние несколько лет (рис. 5).  
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Рис. 5. Производство электроэнергии из солнечных фотоэлектрических систем в 

Российской Федерации, 2014–2021 гг., ГВт 
Источник: IEA 
 
Рассматривая отечественный рынок солнечной электроэнергии (рис. 5), можно 

констатировать стремительный рост производства ее объемов в 2014–2021 гг. Эта тенденция 
была обусловлена как повышением заинтересованности в «зеленой» повестке 
отечественного бизнеса, так и значительной государственной поддержкой «энергетическому 
переходу», наряду с заметными инвестициями и технологическим развитием отрасли. 
Значительное увеличение производства электроэнергии из солнечных систем резко выросло 
в 2014 г. в связи с присоединением Крыма, обладающим солнечными электростанциями 
(СЭС) общей мощностью 227,4 МВт. Наибольшие темпы роста данного показателя имели 
место в 2018–2020 гг. в период активного строительства солнечных электростанций на 
территории Российской Федерации, в том числе в Республике Башкортостан, Республике 
Калмыкии, Оренбургской области и т.д. (Скачкова, Букша, 2021). 

Российская Федерация пока значительно отстает от Европы в сфере возобновляемой 
энергии. Сейчас доля ВИЭ в энергетическом балансе Российской Федерации не превышает 
1%, а установленная мощность солнечных и ветряных электростанций составляет 1354,88 и 
172,43 МВт — 0,55 % и 0,07 % от общей мощности (Спиридонов, 2021). При этом, согласно 
существующим подходам, Россия не ставит своей задачей развитие солнечной энергетики. 

Тем не менее, рынок солнечной энергии, в том числе в части производства мощностей 
для солнечной энергетики, в России растет. В стране накоплен определенный собственный 
опыт в сфере разработки и производства высокотехнологичных систем для трансформации 
энергии солнечной в электрическую. Растет экспорт фоточувствительных 
полупроводниковых устройств из Российской Федерации (рис. 6).  

Как видно из рис. 6, импорт России фоточувствительных полупроводниковых 
устройств за период 2014–2022 гг. сохранял тренд к повышению. Особенно высокий темп 
роста имел место в 2018 г., когда импорт увеличился на 50% по сравнению с 2017 г. Далее в 
период активного развития солнечной энергетики в России и роста количества установок 
солнечных систем в течение следующих нескольких лет импорт продукции данной товарной 
номенклатуры увеличивался. Однако стоит отметить, что часть импорта 
фоточувствительных полупроводников устройств включал в себя ввоз не только готовых 
солнечных панелей, но и отдельных компонентов, которые использовались российскими 
компаниями для производства готовой продукции.  
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Рис. 6. Стоимость экспорта и импорта фоточувствительных полупроводниковых 

устройств 2014–2022 гг., млн долл.  
Источник: OEC World.  
 
Российский экспорт элементов солнечных панелей и их самих также активно 

развивался последние несколько лет, и в 2020 г. показатель достиг рекордного значения — 
почти 57 млн долл. Трансформируется география экспорта из России фоточувствительных и 
фотоэлектрических полупроводниковых устройств, в том числе и под влиянием западных 
санкций (рис. 7). 

 

 
 
Рис. 7. Географическая структура экспорта России фоточувствительных и 

фотоэлектрических полупроводниковых устройств в 2015 и в 2022 гг., % 
Источник: OEC World. 
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данной категорией товара заметно снизилась. Из-за геополитической ситуации в мире 
многие западные рынки оказались закрыты для России. Особенно сильно это 
почувствовалось в отраслях с технологическим уклоном, которые являются наиболее 
развиты в европейских и азиатских странах (Тяглов, 2017).  

Как видно из рис. 7, в 2015 г. главными импортерами российских полупроводниковых 
устройств были Белоруссия, Южная Корея, Китай и Ирландия. В 2015–2022 гг. российская 
продукция данной товарной номенклатуры существенно, т. е. в 7 раз, выросла в США. 
Российские экспортеры, по имеющимся данным, в 2022 г. активно поставляли отечественные 
солнечные панели на Филиппины (этот экспорт составил более 40% от всего объема 
экспорта в стоимостном выражении), а также в Ирландию. 

Географическая структура импорта также значительно изменилась за последнее 
несколько лет (рис. 8). 

 

 
 
Рис. 8. Географическая структура импорта России фоточувствительных и 

фотоэлектрических полупроводниковых устройств 2015 и 2022 гг., % 
Источник: OEC World. 
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доля импорта китайских полупроводниковых устройств увеличилась на 25%, достигнув 68%. 
А российский импорт товаров, регионом производства которых является Еврозона, 
значительно снизился в 2022 г., в большей степени это произошло из-за геополитической 
ситуации.  

В целом, солнечная энергетика продолжает демонстрировать рост и развиваться как в 
мире, так и в России. Это связано с тем, что она является чистым и экологически безопасным 
источником энергии, который может стать одним из ключевых элементов перехода к более 
устойчивой энергетике. 
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Заключение 

 
Исследование показывает, что в мире усиливается тенденция к росту ВИЭ, в том 

числе в сегменте солнечной энергетики, также развивается и соответствующий мировой 
рынок. Многие страны мира активно внедряют ВИЭ, в том числе Однако сегодня Россия 
несколько отстает от мировых процессов в сфере ВИЭ, в том числе в сфере солнечной 
энергетики, хотя растет как производство, так и экспорт фоточувствительных и 
фотоэлектрических полупроводниковых устройств. 

Развитие солнечной энергетики в России, по мнению автора, можно осуществить 
путем следующих мероприятий: 

1. Стимулирование использования солнечных батарей в жилом (в том числе частном) 
секторе путем предоставления налоговых льгот или субсидий на их установку. 

2. Проведение информационно-просветительских кампаний о преимуществах 
солнечной энергии и возможностях ее использования. 

3. Поддержка и развитие отечественного производства оборудования для получения 
солнечной энергии. 

4. Развитие инфраструктуры для производства, хранения и передачи солнечной 
энергии. 

5. Внедрение обязательной установки солнечных панелей на новых строящихся 
зданиях и сооружениях. 

6. Осуществление инвестиций в исследования и разработку новых технологий для 
солнечной энергетики. 

7. Проведение реформ в энергетической отрасли для создания благоприятных 
условий для развития солнечной энергетики. 

8. Партнерство с международными организациями и странами для обмена опытом и 
передачи технологий в области солнечной энергетики. 
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The development of solar energy is today one of the most important areas of "green" or 

renewable energy. The development of renewable energy sources (RES) is currently one of the main 
directions of progress in the energy segment, and energy sources remain the most important factor 
in the growth of the national and global economy. In the renewable energy group, both the share of 
solar energy and investments in this segment of renewable energy sources are growing markedly. 
One of the reasons remains the attractive price of solar panels. However, the instability of energy 
generation and the high level of CO2 emissions raises questions about the possibility of widespread 
and stable use of solar panels. Despite the presence of negative characteristics of solar panels, the 
author concludes that many countries are striving for the development of solar energy, including 
Russia. There is an increase in solar electricity production in the Russian Federation, although our 
country is not yet a major participant in the global market, and the share of renewable energy 
sources in the domestic energy balance does not exceed 1%. However, today Russia is somewhat 
lagging behind the global processes in the field of renewable energy sources, including in the field 
of solar energy, although both the production and export of photosensitive and photovoltaic 
semiconductor devices are growing.  

 
Keywords: Russian Federation, renewable energy sources (RES), energy transition, solar 

energy, solar panels, solar cell market. 
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Россия в системе мировой автоиндустрии в XXI веке и задачи 

совершенствования отечественной отрасли для обеспечения национальной 
экономической безопасности 

 
Белов Вадим Александрович1 

 
Для Российской Федерации в последние годы актуализируется задача развития 

отечественной автомобильной промышленности с точки зрения обеспечения национального 
технологического суверенитета и безопасности. Объектом исследования в научной статье 
стала мировая автомобильная промышленность, предметом ― отечественная 
автомобильная промышленность и систематизация задач по ее развитию в перспективе с 
точки зрения экономической безопасности России в условиях «исхода» из отечественной 
экономики и отечественного рынка ряда ведущих западных производителей. В статье 
показано, что российская автомобильная промышленность является сегментом 
глобального автопрома, испытывает влияние общих факторов, таких как технологические, 
экономические, демографические, ресурсные и др. Велика роль транснациональных компаний 
в автомобильном производстве. Можно ожидать появления и новых явлений, процессов, 
тенденций и факторов, которые будут оказывать сдерживающее или стимулирующее 
влияние на мировой автопром, например, беспилотного транспорта. В то же время на 
развитие отечественной автомобильной промышленности серьезное как на 
высокотехнологическую и стратегически важную индустрию высокое давление оказывают 
антироссийские санкции, принятые западными странами в 2014 г. при значительной 
зависимости отечественной отрасли от внешних игроков и рынков, а также 
государственная поддержка отрасли (производителей и потребителей) ― тарифная, 
финансовая, исследовательская, институциональная и др. Автору представляется 
необходимым развивать все имеющиеся виды государственной поддержки отрасли в 
перспективе и шире использовать мировой опыт и практику не только развитых, но и 
развивающихся стран Азии (Китай), Африки и Латинской Америки. Исследование проведено 
с применением компаративного метода, статистического анализа (на основе 
статистических данных Международной организации производителей автомобилей), 
прогнозных оценок.  
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национальная безопасность, мировое производство автомобилей, факторы развития 
автоиндустрии, санкции, импортозамещение. 
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Введение 

 
В условиях роста глобальной нестабильности, продолжающейся четвертой 

промышленной революции, необходимости для России обеспечить национальный 
технологический суверенитет и при наличии других жизненно важных стратегических задач, 
стоящих сегодня перед Российской Федерацией, для страны важно развитие национальной 
автомобильной промышленности и автомобильного рынка, которые, будучи сегментом 
мировой системы, обеспечивали бы нашему государству как возможность поступательного 
отечественного технологического развития, так и удовлетворяли бы существующий и 
перспективный спрос в данном сегменте. 

Важность автомобильной промышленности для национальной экономики давно уже 
является аксиомой, не нуждающейся в доказательствах, хотя об этом пишут многие авторы 
(Нурыкин, 2023), как и о роли ТНК в развитии производства автомобилей (Закревская, 2022). 
Отмечается, в частности, что развитие промышленности по-прежнему играет важную роль в 
социально-экономическом развитии и геополитическом положении стран. И почти 
столетний мировой опыт подтверждает, что те государства, которые могут развивать 
автопром, делают это, независимо от прибыльности или убыточности деятельности отрасли, 
и, соответственно, роль государственного регулирования в автомобильной промышленности 
остается чрезвычайно высокой (Русакович, 2015; Русакович, 2016; Шкляева, Русакович, 
2021).  

Кроме того, влияние различных факторов на мировую автомобильную 
промышленность активно трансформирует отрасль, что также требует мониторинга и 
активного воздействия на отраслевые процессы для поддержания ее конкурентоспособности 
(Сушкевич, 2018).  

Таким образом, задача создания и поддержки автомобильной отрасли стоит сегодня 
перед многими странами, как и перед Россией. Проблемой остаются пути решения этой 
задачи в средне- и долгосрочном периоде, особенно если экономика страны, как сегодня в 
России, сталкивается с беспрецедентным внешним давлением, имеющим целью ослабить и 
даже, по возможности, уничтожить высокотехнологичные отрасли отечественной 
экономики, чтобы обеспечить этим внешним игрокам доступ к российскому рынку, к 
российским ресурсам, российским возможностям. 

Важное место в современных экономических исследованиях уделяется анализу мер по 
обеспечению экономической безопасности Российской Федерации, в том числе и в 
стратегических отраслях, к которым, безусловно, относится автопром (Глинская, 
Абросимова, 2019). 

Рассмотрим в данной статье, какие меры могла бы предпринять Российская 
Федерация на государственном уровне для решения основных задач развития национального 
автопрома как минимум в тот период, который обозначен в Стратегии развития 
автомобильной промышленности Российской Федерации на период до 2025 г., принятая в 
2018 г. (утверждена Распоряжением Правительства РФ от 28 апреля 2018 г. N 831-р) и его 
защиты на национальном и международном уровнях. 
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Результаты исследования 

 
Автомобильная промышленность эволюционирует уже около 150 лет (табл. 1). Как 

видно из табл. 1, за это время отрасль, пройдя рад этапов и укрепившись в мировой 
индустриальной структуре, утвердила свою эффективность и важность для страны-
производителя с точки зрения катализатора социально-экономического, научно-
технического и конкурентно-корпоративного развития. В последние годы возросла роль 
автопрома в сфере экологии и цифровизации. В целом эксперты отмечают, что эволюция 
автомобильной промышленности мира как высокотехнологичной индустрии во многом 
связана с формированием новых технологических укладов и тенденциями повышения 
наукоемкости отрасли (Акимкина, Герасимова, 2020). 

Таблица 1. 
Этапы развития мировой автомобильной промышленности 

Годы Этап Страны-лидеры Особенности 
1880-
1890-
е гг. 

Зарождение 
автомобильной отрасли 

Франция, 
Германия 

Производство в мастерских, не 
получившее массового характера, 
с ограниченным потребительским 
спросом 

1990-
1940 
гг. 

Формирование 
современной 
автомобильной 
промышленности 

США, 
Германия, 
Франция 

Массовое конвейерное 
дивизионно-организованное и 
вертикально интегрированное 
производство, стандартизация и 
взаимозаменяемость (фордизм) 

1950-
1980-
е гг. 

Активное развитие 
автомобильной 
промышленности в 
развитых странах 

США, 
Германия, 
Франция + 
Япония  

Система гибкой организации 
производства, новые технологии и 
постоянная работа над качеством 
(тойотизм) + активный экспорт 

1990-
х гг.  

Активное развитие 
автопрома в некоторых 
странах с 
развивающимися 
рынками 

10 стран 
(сокращение 
роли США на 
мировом 
рынке) 

Сборка автомобилей из 
комплектующих, поставляемых 
компаниями США и Японии, 
создание собственных брендов, 
рост интернационализации 
отрасли 

2000-
е гг. 

«Зеленая» революция в 
автомобильной 
промышленности 

5-7 стран Повышение топливной 
эффективности автомобилей, 
более широкое применение 
возобновляемых источников 
энергии, снижение вредных 
выбросов в атмосферу, а также 
достижение полной переработки 
утилизируемых автомобилей 

Источник: Черников (2015a). 
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На автомобильную промышленность как производящую отрасль на протяжении всего 
этого времени (с момента ее возникновения) оказывает влияние ряд факторов, как 
сдерживающих, так и стимулирующих ее развитие, причем на отдельных этапах роль 
различных факторов может изменяться. 

Так, автомобильная промышленность, будучи одной из наиболее глобализированных 
в мире отраслей, вследствие этого испытывает все те макроэкономические влияния, которые 
складываются на мировом, региональных и страновых автомобильных рынках. Поэтому 
такие тенденции, как мировые экономические и/или финансовые кризисы, растущая 
инфляция, политическая напряженность, военные конфликты, даже глобальная эпидемия, 
негативно влияют на спрос на автомобили и, следовательно, на их производство, т. е. на 
«состояние здоровья» отрасли. С другой стороны, рост спроса, технические нововведения 
выступают и катализатором производства автомобилей в мире и в отдельных регионах. 

Демографический фактор имеет важное значение для развития отрасли ― чем больше 
население, тем выше спрос на автомобили, как в городских условиях, так и в сельской 
местности. Также на спрос на автомобили влияет и структура населения по полу и возрасту. 
Но, поскольку в мире имеет место устойчивый демографический рост, то этот фактор, при 
прочих равных условиях, выступает чистым катализатором автомобильного производства. 

Технологические факторы играют двоякую роль. С одной стороны, инновации в 
автопроме, предполагающие использование новых материалов, решений, технологий 
стимулируют рост качества, комфорта, улучшение дизайна, безопасности транспортного 
средства, новые возможности его использования и зачастую ― рост эффективности 
автомобильного производства и в целом выступают двигателем технического прогресса и 
даже нередко формируют направления его развития. Более того, как уже отмечалось, 
автомобильная промышленность во многом сама выступает формирующим новые 
технологические уклады началом, по мнению авторов (Акимкина, Герасимова, 2020), и с 
этим можно согласиться. Тем самым автомобильная промышленность обеспечивает и 
технологический прогресс в целом (Черников, 2015b). 

С другой стороны, все это требует зачастую весьма значительных инвестиций в 
производство, затрат на НИОКР (и наличия соответствующих структур), которые не всегда 
окупаются в полной мере, расходов на внедрение новых технологий в производство и других 
издержек, в том числе, например, на охрану окружающей среды, что, в свою очередь, 
снижает рентабельность отрасли при прочих равных условиях. К тому же все эти инвестиции 
удорожают конечный продукт, что также не сразу положительно влияет на объемы продаж. 

Кроме того, рост производства автомобилей требует и роста ресурсных затрат на 
металлы (в том числе полупроводниковые), топливо, кадры и их компетентностное развитие, 
наконец, на строительство новых производственных и иных помещений и их оснащение и 
т. д. Таким образом, растет расходование невозобновляемых ресурсов в глобальных 
масштабах, что не может оцениваться, как исключительно положительный аспект. 

Однако, будучи отраслью с высоким мультипликационным эффектом, автомобильная 
промышленность стимулирует хозяйственную деятельность в смежных сферах, активизирует 
работу поставщиков и подрядчиков, т. е. обеспечивает экономическое развитие, рост 
занятости населения по различным специальностям (как высококвалифицированных, так и 
других). 

Помимо этого, на развитие автомобильной промышленности большое влияние 
оказывают такие факторы, как наличие и уровень развития в стране, например, 
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общественного транспорта, политика государства (его поддержка отрасли ― тарифная, 
финансовая, исследовательская, институциональная и др. ― или ее отсутствие), новые 
веяния, как, например, экологизация транспортных средств, другие социокультурные 
моменты, как вкусы, предпочтения и др., а также такие феномены, как лизинг, каршеринг и 
т. д. Можно ожидать появления и новых явлений, процессов, тенденций и факторов, которые 
будут оказывать сдерживающее или стимулирующее влияние на мировой автопром, 
например, развитие беспилотного транспорта (Шевченко, 2017). 

Таким образом, все эти факторы влияют на состояние и тенденции развития 
автомобильной промышленности в мире и в отдельных странах, в том числе в Российской 
Федерации, одновременно в разновекторном плане, что сказывается на объемах 
автомобильного производства (рис. 1). 

 

 
 
Рис. 1. Производство автомобилей всех видов в мире в 2000–2023 гг., млн единиц 
Источник: составлено автором по данным OICA  
 
Тем не менее, как видно из рис. 1, в процессе производства транспортных средств в 

мире четко просматривается тенденция на постепенное увеличение объемов производства, 
хотя и фиксируются периоды спадов в этом производстве под влиянием различных 
факторов. Прежде всего, это мировой финансово-экономический кризис 2008 г., негативное 
влияние которого было достаточно ярко выражено в мировой автомобильной 
промышленности, а также и в автоиндустрии отдельных стран, в том числе Китая и Индии. 
Исследователи отмечают, что «Современная автомобильная промышленность, основанная на 
сложных и взаимозависимых глобальных цепочках поставок, демонстрирует высокую 
чувствительность к воздействию кризисных явлений в экономике» (Журова, Краковская, 
2021). 

В России негативное влияние на производственные тенденции оказало введение 
антироссийских санкций в 2014 г., приведшее к сокращению производства, а также 
глобальная пандемия, заметно сократившая производство автомобилей в России, но 
содействовавшая развитию автомобильного производства в некоторых других странах СНГ, 
прежде всего в Узбекистане и Казахстане (рис. 2 и табл. 2).  
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Таблица 2. 

Производство автомобилей всех видов в Российской Федерации и некоторых других странах СНГ в 2019–2023 гг., млн единиц 
 2019 2020 2021 2022 2023 Изменение 

2023/2019 
Изменение 
2023/2020 

Изменение 
2023/2021 

Изменение 
2023/2022 

Россия 1 720 487 1 435 551 1 567 007 609 082 729 864 -58% -49% -53% 20% 
Азербайджан 2 523 2 058 2 318 2 473 4 537 80% 121% 96% 84% 

Беларусь 30 494 31 273 29 891 н/д н/д - - - - 
Казахстан 49 400 74 831 92 417 112 720 146 989 198% 96% 59% 30% 
Украина 6 254 4 202 7 342 1 490 1 993 -68% -53% -73% 34% 

Узбекистан 277 967 284 885 242 104 341 167 425 876 53% 50% 76% 25% 
Источник: составлено автором по данным OICA  
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Как видно из рис. 2 и табл. 2, имело место резкое падение производства автомобилей 
в Российской Федерации в 2020 г. под влиянием ковидной пандемии с частичным 
восстановлением объемов производства в 2021 г. Однако западные антироссийские санкции, 
ужесточившиеся с 2022 г., значительно подорвали производство в Российской Федерации, 
когда с российского рынка массово стали уходить производители автомобилей, запчастей и 
комплектующих, что связано с высокой степенью зависимости отечественной 
автомобильной отрасли от внешних поставщиков и производителей. 

 

 
 
Рис. 2. Производство автомобилей всех видов в Российской Федерации и некоторых 

других странах СНГ в 2019–2023 гг., млн единиц 
Источник: составлено автором по данным табл. 2. 
 
Эти антироссийские санкции потребовали противодействия со стороны государства и 

бизнеса для обеспечения национальной безопасности. Для этой цели в 2018 г. была принята 
Стратегия развития автомобильной промышленности Российской Федерации на период до 
2025 г. (Стратегия, 2018). С 2022 г., и в отрасли стало при поддержке государства 
развиваться импортозамещение (табл. 3) в рамках проекта «Импортозамещение. Поддержка 
и дальнейшее развитие отраслей промышленности в период санкционного давления на 
страну». Его развитие идет неоднозначно, однако первые результаты уже сформировались, в 
том числе положительные. 

При этом, по нашим экспертным оценкам, хотя процесс импортозамещения в 
автомобильной промышленности РФ идет методом «проб и ошибок», некоторые имеющиеся 
результаты подтверждают, что отрасли существуют определенные успехи, а производимая 
продукция может оказаться более конкурентоспособной по цене и практически не 
характеризуется ухудшением качества. Кроме того, развитие отечественной автомобильной 
промышленности может стать катализатором технического прогресса в стране в целом, что в 
полной мере соответствует подходам других авторов (Максютина и др., 2022; Максютина, 
Головкин, 2017), а также планам развития страны. Развитие автопрома в России тем более 
важно, что сегодня в мировой экономике в целом, и в отрасли, в частности, сформировалось 

0 

200 000 

400 000 

600 000 

800 000 

1 000 000 

1 200 000 

1 400 000 

1 600 000 

1 800 000 

2 000 000 

2019 2020 2021 2022 2023 

Россия 

Азербайджан 

Беларусь 

Казахстан 

Украина 

Узбекистан 



Россия и Азия, www.russia-asia.org  № 1 (27), 2024 
 

77 

достаточно много негативных тенденций и деструктивных процессов, о чем пишут эксперты 
(Максютина, Головкин, 2020; Международный транспорт…, 2022). 

Таблица 3. 
Некоторые импортозамещающие позиции в автомобильной промышленности России 

№ 
п/п 

Продукт/технология Доля импорта, % Доля импортной 
продукции до 2024 г., % 2014 2020 

1. Автоматические коробки переключения 
передач 

100 20–30 5 

2. Шины повышенной грузоподъемности 100 20 15 
3. Легкие дизельные двигатели 93 50 36 
4. Топливные насосы высокого давления 100 36 24 
5. Гильзы цилиндров, поршни 100 70 63 
6. Топливные форсунки электронно 

управляемые 
100 20 12 

Источник: Айрапетова и др. (2016), дополнено автором по: План импортозамещения в 
автомобильной промышленности (2021). 

 
Можно сформулировать следующие задачи по развитию автомобильной 

промышленности России в контексте обеспечения национальной безопасности в 
перспективе. 

1. Создание программы государственной поддержки автомобильной отрасли для 
стимулирования производства отечественных автомобилей и комплектующих. 

2. Развитие инфраструктуры для производства автомобилей, включая строительство 
новых заводов, модернизацию существующих и обучение кадров, в том числе с 
использованием цифровых возможностей. 

3. Проведение мероприятий по увеличению спроса на отечественные автомобили, в 
том числе за счет программы государственных закупок. 

4. Содействие в разработке и внедрении новых технологий в автомобильную отрасль, 
включая электрические и водородные автомобили. 

5. Повышение качества и конкурентоспособности российских автомобилей на 
мировом рынке. 

6. Обеспечение безопасности производства и использования автомобилей, в том 
числе за счет соблюдения стандартов качества и экологических требований. 
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Russia in the global automotive industry in the 21st century and the tasks of 
improving the domestic industry to ensure national economic security 

 
Vadim A Belov, 

PhD in Economic Sciences, Director of TEGRUSS Kit LLC, Moscow, Russia. 
 

In recent years, the task of developing the domestic automotive industry in terms of ensuring 
national technological sovereignty and security has been actualized for the Russian Federation. 
The object of research in the scientific article is the global automotive industry, the subject is the 
domestic automotive industry and the systematization of tasks for its development in the long term 
from the point of view of Russia's economic security in the context of the "exodus" from the 
domestic economy and the domestic market of a number of leading Western manufacturers. The 
article shows that the Russian automotive industry is a segment of the global automotive industry, 
influenced by common factors such as technological, economic, demographic, resource, etc. The 
role of multinational companies in automotive production is great. We can expect the emergence of 
new phenomena, processes, trends and factors that will have a restraining or stimulating effect on 
the global automotive industry, for example, unmanned vehicles. At the same time, the development 
of the domestic automotive industry, as a high-tech and strategically important industry, is under 
high pressure from anti-Russian sanctions adopted by Western countries in 2014, with the high 
dependence of the domestic industry on external players and markets, as well as state support for 
the industry (manufacturers and consumers) ― tariff, financial, research, institutional, etc. The 
author considers it necessary to develop all available types of state support for the industry in the 
future and make wider use of the world experience and practice not only of developed but also 
developing countries in Asia (China), Africa and Latin America. The study was conducted using a 
comparative method, statistical analysis (based on statistical data from the International 
Organization of Automobile Manufacturers), and forecast estimates.  
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Глобальная нестабильность мировой экономики: сущность, причины, 
факторы, составляющие, перспективы 

 
Поплавский Сергей Петрович1 

 
Логика проводимого исследования базируется на углубленных теоретических 

представлениях о глобальной нестабильности мировой хозяйственной системы периода XXI 
в. как универсальной тенденции, существенно усиливающейся из десятилетия в 
десятилетие. Эта тенденция охватывает рынки, отрасли, регионы, международные 
отношения, социальную сферу, даже культуру, науку, образование и т. д. В целом, 
перспективы ситуации глобальной нестабильности остаются неопределенными, и странам 
на национальном и межнациональном уровнях важно принимать меры для поиска и/или 
разработки механизмов и инструментов, нацеленных на укрепление международного 
сотрудничества, урегулирование конфликтов и снижение негативных последствий для 
мировой и национальной безопасности и стабильности. В статье исследуются особенности 
глобальной нестабильности, ее содержание, влияние современных геополитических 
процессов на изменение мирового развития. Автор предлагает собственную классификацию 
современных трактовок сущности глобальной нестабильности, обосновывает точку 
зрения, что понимание направлений развития глобальной нестабильности также дает 
возможность спрогнозировать возможные варианты развития ситуации в мировой 
экономике, как минимум, в среднесрочной перспективе. Автор обосновывает точку зрения, 
что глобальная нестабильность возникла не сама по себе, она формируется, 
подпитывается и зачастую целенаправляется конкретными субъектами, развиваясь не 
объективно, а на основе определенных механизмов, рычагов и стимулов, как экономического, 
так и неэкономического характера. Глобальная нестабильность охватывает не только 
производство, распределение, обмен и потребление, но и систему отношений, базирующихся 
сегодня на подчинении, выступает элементом «наказания за неподчинение» в системе 
международных экономических отношений. Это понимание позволяет странам принять 
адекватные меры для обеспечения национальной безопасности в различных сферах, 
особенно стратегических. Ввиду постоянного изменения ситуации в сфере глобальной 
нестабильности, изучение этой сферы остается жизненно важным аспектов в науке и 
практике. 

 
Ключевые слова: глобальная нестабильность, мировая экономика, национальная 

безопасность, экономическая политика, государственное регулирование экономики, 
международное сотрудничество, международные конфликты. 
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Введение 

 
Глобальная нестабильность и ее влияние на экономические процессы на различных 

уровнях — страновом, региональном, глобальном, а также на микроуровне, остается 
объектом научного исследования на протяжении как минимум XXI в. (Социально-
экономические проблемы…, 2020), в то время, как традиционные исследования ХХ в. 
ограничиваются, главным образом, влиянием процесса экономической нестабильности на 
страновой и микроуровень (Вереникин и др., 2021). Этой глобальной ситуации посвящено 
множество трудов, хотя единое определение глобальной нестабильности сегодня 
отсутствует. Либеральная экономическая наука исходит из того, что есть определенный 
набор мер, содействующих стабилизации экономической ситуации, которые разрабатывает и 
имплементирует целая система международных организаций, как ВТО, и все страны просто 
обязаны поддерживать эту систему (Захарова, Русакович, 2016).  

Но проблема, и отнюдь не только сегодняшняя, заключается в том, что 
экономический рост и стабилизация одних стран происходит за счет дестабилизации других 
(иногда — ряда других) с помощью широкого спектра мер применяемых первыми против 
вторых, в том числе и с помощью международных организаций, различного рода 
американских «правил» и т. д. В этой связи некоторые исследователи полагают, что «…это 
— совершенно новое направление в междисциплинарных исследованиях, которое, 
возможно, потребует совершенно иной методологической базы и собственного 
инструментария, необходимого для построения различного рода прогностических моделей в 
области экономической нестабильности» (Харламов, 2018. С. 7). 

Анализ имеющихся научных исследований и подходов позволяет говорить о том, что 
эксперты, особенно западные, зачастую рассматривают глобальную нестабильность только 
как экономический кризис (Ядгаров, 2013), хоть и глобальный по масштабам, как нарушение 
рыночного равновесия на глобальном уровне. Но, на наш взгляд, глобальная нестабильность 
— это процесс, который существенно шире, чем даже самый глобальный финансово-
экономический кризис, а также и значительно глубже. И хотя «роль экономических 
составляющих хозяйственной системы продолжает оставаться приоритетной, несмотря на 
множественные трансформации, которые порой оказывают существенное влияние на 
безопасность всей системы и, возможно, на ее выживаемость» (Харламов, 2021), глобальная 
нестабильность характеризуется как процесс, угрожающий национальной и международной 
безопасности, обостряющий экономические и политические отношения между странами 
(Суворов, Поплавский, 2012). 

 
Результаты исследования 

 
Сегодня существует ряд трактовок глобальной нестабильности (табл. 1), и все они 

отличаются по своим подходам и точкам зрения. Однако понимание сущности, факторов, а 
также элементов глобальной нестабильности, на наш взгляд, может дать возможность 
определить те меры, применение которых может обеспечить, как минимум, стране, 
возможность противодействовать разрушительным последствиям глобальной 
нестабильности и смягчить, а, возможно, в отдельных аспектах и устранить, эти последствия. 
Изучение и осознание направлений развития глобальной нестабильности также дает 
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возможность спрогнозировать возможные варианты развития ситуации в мировой 
экономике, как минимум, в среднесрочной перспективе. 

Таблица 1. 
Подходы к трактовке сущности глобальной нестабильности 

Подходы  Определение  
Системный подход (позволяет 
выявить взаимосвязи между 
различными источниками 
нестабильности и разработать 
комплексные стратегии для их 
решения) 

Глобальная нестабильность рассматривается как 
результат взаимодействия различных факторов, таких 
как экономические, политические, социальные, 
экологические и технологические. Нестабильность 
возникает, когда эти факторы выходят из равновесия 
и начинают взаимодействовать друг с другом 
негативным образом. 

Институциональный подход 
(требует реформирования 
существующих структур и 
институтов, а также создания 
новых механизмов для 
обеспечения более 
справедливого и устойчивого 
миропорядка) 

Глобальная нестабильность рассматривается как 
результат неравномерного распределения ресурсов, 
власти и возможностей между странами и регионами. 
Нестабильность возникает, когда существующие 
структуры и институты не в состоянии справиться с 
возникающими новыми вызовами и изменениями. 

Субъектный подход 
(требует понимания мотивации и 
поведения различных акторов, а 
также разработки стратегий для 
управления конфликтами и 
предотвращения насилия) 

Глобальная нестабильность рассматривается как 
результат действий отдельных лиц, групп и 
государств (субъектов хозяйствования), которые 
преследуют свои собственные интересы и цели. 
Нестабильность возникает, когда эти цели и действия, 
направленные на их достижения, без учета интересов 
других субъектов, приводят к конфликтам, санкциям, 
другим формам давления. 

Нормативный подход (требует 
укрепления международного 
права и институтов, а также 
разработки новых норм и правил, 
которые будут соответствовать 
меняющимся условиям 
глобальной политики) 

Глобальная нестабильность рассматривается как 
результат нарушения международных норм и правил, 
которые регулируют отношения между 
государствами. Нестабильность возникает, когда 
государства нарушают эти нормы и правила, что 
приводит к конфликтам и войнам. 

Комплексный подход 
(требует использования всех 
вышеперечисленных подходов 
для разработки всеобъемлющих 
стратегий по обеспечению 
глобальной стабильности) 

Глобальная нестабильность рассматривается как 
результат взаимодействия всех вышеперечисленных 
факторов. Нестабильность возникает, когда эти 
факторы усиливают друг друга и приводят к 
порочному кругу конфликтов разного уровня и 
нестабильности. 

Источник: разработано автором. 
 
В целом глобальная нестабильность в экономическом поле может быть определена 

как нарушение баланса, упорядоченности и функционирования существующей системы 
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мировой экономики из-за каких-либо факторов — международных (глобальных, 
региональных) и страновых. Глобальная экономическая нестабильность — это состояние 
мировой экономики, характеризующееся неопределенностью, неустойчивостью, 
несбалансированностью, ростом рисков и изменениями на глобальных отраслевых рынках и 
в географических регионах. Это процесс, который продолжает эволюционировать, хотя его 
развитие, глубина, уровень дифференцированы по странам (регионам), отраслям, сегментам 
мирового рынка (Поплавский, 2013). 

Глобальная нестабильность проявляется через многочисленные кризисы — 
глобальные или региональные, отраслевые и рыночные (из-за любых причин — как 
экономических, так и неэкономических, в том числе политических, военных, даже 
технологических, эпидемиологических и др.). Она нарушает возможности для участия стран 
и иных субъектов международных экономических отношений, в общей системе торговли, 
миграции капитала, научно-технического сотрудничества, логистических связях; генерирует 
трудности и проблемы для стабильного социально-экономического развития, а также 
технологического, демографического и др. Глобальная нестабильность нарушает 
деятельность международных экономических организаций и снижает их эффективность, 
таким образом, что они скорее становятся препятствием, чем катализатором в той сфере, в 
которой они функционируют.  

Глобальная нестабильность, как правило, формируется не сама по себе. Ее 
формирование, трансформация, развитие, охват предполагает разработку и проведение 
конкретными ведущими субъектами хозяйствования (странами Центра, как обладающими 
крупным потенциалом и возможностями в экономической, технической, валютной, 
транспортно-логистической, финансовой и других сферах, а также международными 
организациями, как ВТО, МВФ, ВОЗ и др.,) определенной долгосрочной, осознанной, 
целенаправленной политики, предполагающей в качестве результата ее реализации 
обеспечение интересов (экономических) ограниченного круга субъектов мирового хозяйства 
и зачастую в ущерб другим, часто — многим (остальным), а также механизмы реализации 
этой политики. Другими словами, нестабильность преимущественно создается странами 
Центра сознательно, хотя периодически, вероятно, этот процесс выходит из-под контроля 
формирующих ее в тех или иных сферах субъектов. 

Причинами создания нестабильности является обострение конкуренции на мировых 
рынках и снижение возможности конкурентоспособности для «развитых» стран. Появляются 
новые возможности развития у стран с развивающимися рынками, они реализуют свои 
национальные интересы, что несовместимо с интересами западных государств. Усиливается 
невозможность для западных государств сохранять дальнейший и полный контроль над 
мировыми процессами и ресурсами, т. е. над деятельностью других (остальных) субъектов 
хозяйствования с помощью методов прямого и/или опосредованного воздействия. 

Заслуживает внимания точка зрения отдельных исследователей (Комолов, 2017), 
причем не только отечественных (Foley, 1986), о том, что большое значение в формировании 
глобальной нестабильности сохраняет открытая еще К. Марксом (1961) закон-тенденция 
нормы прибыли к понижению. 

Некоторые эксперты отмечают, и с этим можно согласиться, что «С распадом 
социалистической системы оказалось разрушено послевоенное равновесие сил, уничтожена 
сложившаяся система сдержек и противовесов в мировой политике, какую представляла 
собой биполярная модель мира» (Данилов, 2021). 
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Поэтому с целью сдерживания экономического, политического, демографического, 
технологического, финансового роста в странах «Глобального Юга» западными 
государствами, или «Глобальным Севером», реализуется политика формирования 
глобальной нестабильности. Прежде всего она касается наиболее быстро растущих 
экономик, таких, как БРИКС (Русакович, 2014). При этом «В сложившихся условиях 
прагматизм уступает место политическим амбициям и давлению со стороны более сильных 
мировых экономик» (Киварина, 2013). 

Нестабильность формируется с помощью различных инструментов, как показывает 
мировой опыт, особенно последнего десятилетия. Например, вводятся санкции и 
ограничения в торговле, валютно-финансовой и инвестиционной сфере для многих стран 
мира. Наиболее крупный пакет санкций — свыше 18,5 тысяч — введен в отношении 
Российской Федерации. Санкциям подверглись также экономики Ирана, Северной Кореи, 
Ирака, Ливии, Сирии, Кубы, Мьянмы и десятков других государств. США и ЕС запрещают 
этим государствам продавать на мировом рынке те или иные товары и услуги и приобретать 
необходимую им продукцию. Активизировалась с 2018 г. «торговая война» между Китаем и 
США, причем последние таким путем стремятся сдерживать экономический рост КНР. 

«Для мирового экономического сообщества очевидно, что возрождаются процессы 
протекционизма в мировой торговле, уменьшаются трансграничные потоки капитала, 
сокращаются иностранные инвестиций в развивающиеся экономики», отмечают 
исследователи (Смагин, Смагина, 2017).  

Проводится более или менее сознательное разрушение мировой финансовой системы 
через отключение отдельных субъектов и/или их групп от возможности оплатить товары и 
услуги зарубежным партнерам или получить валютную выручку из-за рубежа, а также 
формируются различного рода спекулятивные механизмы. Создаются проблемы в 
логистических цепочках поставок, в финансовых потоках и их эффективности. 
Накладываются различные ограничения на деятельность международных организаций, 
например, ВТО. Разрабатываются новые требования, например, экологического характера 
(«экологический налог»), причем финансовые трудности, сопряженные с этими 
требованиями, наиболее болезненны для наименее развитых стран. Создаются «мировые 
стандарты» в различных отраслях, например, в фармацевтической промышленности, 
металлургии, строительстве, многих высокотехнологичных сферах деятельности, которым 
«должны соответствовать» товары и услуги для международной торговли и проектного 
сотрудничества. Зачастую эти стандарты сознательно завышены таким образом, что 
соответствовать им может лишь продукция установивших их западных стран. 

Так действует Европейская фармакопея (European Pharmacopoeia), Международная 
гармонизация требований к регистрации лекарственных средств (ICH) и другие 
международные стандарты и рекомендации, которые устанавливают единые требования к 
качеству, безопасности и эффективности лекарственных средств. Эти требования, которые 
сплошь и рядом существенно превышают реально необходимые условия для обеспечения 
высокого уровня защиты здоровья пациентов, зачастую не под силу выполнять большинству 
стран с развивающимися рынками. Соответственно, создается невозможность для этих стран 
выйти на мировые рынки. 

На протяжении последнего десятилетия формируются «цифровые» разрывы и 
делаются попытки цифрового контроля, нежелательных, а зачастую и опасных вбросов, 
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нарушающих деятельность предприятий и других структур, что также, по нашему мнению, 
выступает одним из инструментов создания нестабильности в мировом масштабе. 

Сюда можно отнести и продолжающиеся попытки стран Запада контролировать науку 
и образование, культуру и жизненный уклад, формировать новые нормы в социальных и 
семейных традициях и демографических тенденциях и др. в странах «Глобального Юга», в 
том числе и в Российской Федерации, с помощью различных и многочисленных 
инструментов, включая финансовые (гранты различных фондов), институциональные 
(Болонская система), кадровые (обучение, а также переподготовка, в западных вузах и т. д.) 
(Николаева, 2023). 

Далее, нестабильность распространяется на все страны и регионы мира и в большей 
или меньшей степени негативно влияет на экономику всех государств, так как затрагивает и 
различные, практически все, мировые рынки, особенно наиболее чувствительные, такие как 
добывающая промышленность, продовольственный сектор, производство наиболее 
необходимых товаров и услуг. К тому же в условиях глобализации переплетение интересов, 
хозяйственной деятельности, рост взаимосвязи и взаимозависимости субъектов 
хозяйствования в мире столь высоки, что проблемы, создаваемые одному из них «рикошетом 
бьют» и по многим другим, зачастую и тем, кто создает эту нестабильность. Например, 
введенные против Российской Федерации экономические санкции очень негативно 
отразились и на странах Европейского союза, темп роста ВВП которых в 2023 г. оказался 
значительно ниже, чем в России. 

«Поступая таким образом, современный капитализм прибегает к мерам, 
подрывающим основы экономического развития в долгосрочной перспективе. 
Имущественное неравенство тормозит рост платежеспособного спроса; монополизация 
частного капитала стимулирует оппортунистическое поведение рыночных гигантов; 
финансиализация воспроизводит предпосылки для новых финансовых кризисов, с каждым 
разом все более глубоких и разрушительных; эксплуатация дешевой рабочей силы стран 
периферии мирового капитализма усугубляет дисбалансы общественного развития, а также 
тормозит научно-технический прогресс и усугубляет проблемы экологии; перенакопление 
капитала подталкивает государства к непроизводительным тратам и разрушительным 
войнам» (Комолов, 2017). 

Таким образом, можно резюмировать, что глобальная нестабильность в 
экономической сфере весьма многогранна и затрагивает различные стороны социально-
экономической структуры, т. е. это комплексный процесс. Различные факторы 
нестабильности зачастую «подпитывают» друг друга, накладываются друг на друга, что 
обеспечивает синергический эффект и усиливает дестабилизацию. 

Результатом глобальной нестабильности уже сегодня является, прежде всего, высокая 
волатильность социально-экономического развития, а также рост протекционизма со 
стороны отдельных государств и мер, предпринимаемых ими для обеспечения и усиления 
своей национальной экономической, энергетической, финансовой, технологической и др. 
безопасности и государственного суверенитета. В современных условиях, как отмечают 
исследователи, роль оценки рисков возрастает, как и своевременное определение рисков, а 
также факторов нестабильности для тех или иных стран, сфер их интересов и деятельности 
(Широкова, 2020; Петров, 2011). 

Т. е., по сути, во многих странах мира происходит постепенная трансформация 
государственных механизмов, рост государственного регулирования, пока лишь в некоторых 
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сферах, охватывающих тарифно-таможенное регулирование, национализация некоторых 
ключевых отраслей и более существенный государственный контроль над отдельными 
направлениями социально-экономического развития. В частности, странами 
разрабатываются стратегии долгосрочного социально-экономического и отраслевого 
развития, включающие государственные инструменты для стабилизации этого развития, а 
также новые законодательные акты в этой сфере. Происходящая в России частичная 
национализация — важный показатель перемен. Сюда можем отнести и развитие процесса 
оплаты товаров и услуг во внешней торговле с помощью национальных валют.  

Эта система достаточно инерционна, именно поэтому даже сейчас остановить ее 
развитие или быстро демонтировать в будущем будет достаточно сложно. Следовательно, 
вернуться к прежнему уровню либерализации в мировой экономике, торговле, финансовой 
сфере будет достаточно сложно, это может занять много времени и, возможно, не будет уже 
иметь прежнего эффекта. Процессы активной торговой экспансии западных стран на 
зарубежные рынки, провозглашенные классиками, похоже, остаются в прошлом (Угрюмова 
и др., 2023).  

Во-вторых, происходит также интенсификация процессов регионализации, 
формируются и расширяются экономические организации, например, БРИКС, возникают 
новые договоренности сотрудничества, в том числе в валютно-финансовой сфере. Создаются 
альтернативные региональные платежные системы, транспортные коридоры между 
странами-партнерами, так называемые «анклавы глобальности». Укрепляется роль 
«региональных держав», в том числе и в промышленной сфере (Фролова и др., 2023), 
несмотря на тенденцию к росту «сервесизации» в мировой экономике. Это также 
инерционный процесс, который знаменует уже не национальную, а международную, но еще 
региональную, фундаментальную трансформацию экономической системы, которая растет 
количественно и качественно, в том числе и в финансовой сфере, и из которой зачастую 
исключаются западные акторы. Не исключено, что роль региональных банков, фондов, 
международных экономико-технологических (а не только торговых) зон развития 
технологий, будет возрастать. Также формируются новые принципы взаимодействия в 
рамках международных экономических отношений на двустороннем, а иногда и 
многостороннем уровне, например, в ШОС (Li, Wang, 2021). 

Наконец, углубление региональной экономической интеграции, активизировавшееся в 
последние десятилетия, стимулирует создание новых возможностей на уровне расширения 
не только рынка, но и производства, в том числе в сфере высоких технологий, создания 
собственных стандартов в различных сферах, усиливая эти интеграционные объединения как 
«очаги сопротивления» глобальной нестабильности. Например, уже сегодня патентное право 
ССАГПЗ базируется не на западных принципах, а на исламских, общих для всех государств 
объединения. 

Поэтому, по мере усиления этих тенденций и процессов, уже в среднесрочной 
перспективе можно ожидать кардинальную перестройку мировой экономической 
конфигурации, и эта конфигурация будет основана на новых принципах, подходах, системе 
взаимоотношений, которые, в свою очередь, будут в большей степени соответствовать 
новым запросам человечества. В этой связи можно согласиться с точкой зрения, что «… мир 
будет укрепляться не за счет того, что будут приняты некие общие для всех правила игры, 
признаны универсальными некие общечеловеческие ценности, а, наоборот, за счет того, что 
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будут уважаться, в том числе и сильными мира сего, национальные интересы, права и 
достоинства всех народов и граждан» (Данилов, 2016). 

 
Заключение 

 
Глобальная экономическая нестабильность может иметь серьезные последствия для 

мировой экономики, приводя к потере рабочих мест, снижению уровня жизни и общему 
экономическому ухудшению. Она может проявляться в виде финансовых кризисов, 
колебаний валютных курсов, нестабильности цен на сырье, торговых войн, экономических 
спадов и т. д. Исследование показывает, что можно выделить следующие направления 
смягчения рисков глобальной нестабильности: 

1. Рост государственного регулирования экономики наряду с активизацией МСБ. 
Активизация экспортной деятельности малого и среднего бизнеса становится все более 
заметной мировой практикой (Малышева, 2021). 

2. Диверсификация инвестиций: инвесторы могут разнообразить свой портфель 
инвестиций, включив в него различные активы, такие как акции, облигации, недвижимость и 
др., чтобы уменьшить риск потери капитала. 

3. Использование защитных инструментов: инвесторы могут использовать защитные 
инструменты, такие как опционы и фьючерсы, для защиты своих инвестиций от возможных 
снижений цен активов. 

4. Повышение финансовой грамотности: образованные и информированные 
инвесторы могут лучше понимать риски, с которыми они сталкиваются, и принимать более 
осознанные инвестиционные решения. 

5. Соблюдение регулирования: принятие и соблюдение законов и нормативных актов, 
связанных с финансовыми инвестициями, помогает уменьшить риски финансовых потерь и 
обеспечивает стабильность финансовых рынков. 

6. Развитие международного сотрудничества: взаимодействие между государствами и 
международными организациями способствует управлению глобальными рисками и 
обеспечивает меры по предотвращению кризисов и нестабильности. 

7. По сути, глобальная нестабильность формируют два взаимонаправленные процесса 
— с одной стороны, это попытки, прежде всего со стороны США, «раскачивать» 
экономическую ситуацию в отдельных странах, дестабилизировать международную 
торговлю, инвестиционные, финансовые и информационные потоки, различные формы 
хозяйственного взаимодействия между странами и их субъектами хозяйствования с 
применением различных инструментов, включая эпидемиологические, для сдерживания их 
развития и поддержания собственной гегемонии и порядка, основанного «на правилах». С 
другой — идет процесс формирования независимыми государствами элементов новой 
глобальной системы хозяйствования, основанной на международном праве и принципах 
взаимовыгодности и эффективности межстранового сотрудничества, уважения суверенитета 
друг друга и учета экономических интересов. 

Сложно предсказать будущее развития ситуации глобальной нестабильности, так как 
она может быть вызвана различными факторами, такими как экономические кризисы, 
политические конфликты, природные катастрофы и т. д.  

Однако можно определить несколько возможных перспектив: 
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1. Углубление конфликтов: Перспектива усиления и расширения конфликтов между 
различными странами и группировками в условиях глобальной нестабильности, что может 
привести к усилению военных действий и угрозе мировой безопасности. 

2. Экономические последствия: Нестабильность в мировой политике и экономике 
может привести к снижению инвестиций, росту безработицы, инфляции и другим 
экономическим последствиям. 

3. Растущее недовольство населения: Население многих стран может испытывать 
растущее недовольство из-за ухудшения экономической ситуации, недоверия к 
политическим лидерам и обеспокоенности за свою безопасность. 

4. Рост международного терроризма: Глобальная нестабильность создает условия для 
роста экстремистских групп и террористических организаций, что может угрожать 
безопасности и стабильности многих стран. 

В целом, перспективы ситуации глобальной нестабильности остаются 
неопределенными, и важно принимать меры для укрепления международного 
сотрудничества, урегулирования конфликтов и снижения негативных последствий для 
мировой безопасности и стабильности. 
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The logic of the research is based on in-depth theoretical ideas about the global instability 

of the world economic system of the XXI century as a global trend that is significantly increasing 
from decade to decade. This trend covers markets, industries, regions, international relations, the 
social sphere, even culture, education, etc. In general, the prospects for a situation of global 
instability remain uncertain, and it is important for countries at the national and international 
levels to take measures to find and/or develop mechanisms and tools aimed at strengthening 
international cooperation, conflict resolution and reducing negative consequences for global and 
national security and stability. The article examines the features of global instability, its content, 
and the impact of modern geopolitical processes on changing global development. The author gives 
his own classification of modern interpretations of the essence of global instability, substantiates 
the point of view that understanding the directions of development of global instability also makes it 
possible to predict possible scenarios for the development of the situation in the global economy, at 
least in the medium term. The author substantiates the point of view that global instability did not 
arise by itself, it is fueled and often targeted, developing not objectively, but on the basis of certain 
mechanisms, levers and incentives, both economic and non-economic in nature. Global instability 
covers not only production, distribution, exchange and consumption, but also the system of 
relations based on subordination today, acts as an element of "punishment for insubordination" in 
the system of international economic relations. This understanding allows the country to take 
adequate measures to ensure national security in various areas, especially strategic ones. Due to 
the constant changing situation in the field of global instability, the study of this area remains a 
vital aspect in science and practice. 

 
Keywords: global instability, world economy, national security, economic policy, state 

regulation of the economy, international cooperation, international conflicts.  
 
JEL codes: F42, F51, F52, F53, F55. 

  



Россия и Азия, www.russia-asia.org  № 1 (27), 2024 
 

93 

 
Глобальная тенденция к регионализации и интеграционные процессы в 

странах Аравийского полуострова 
 

Зеркот Ахмад Али1 
 

Актуальность статьи формирует усиление глобальной тенденции регионализации в 
форме международной экономической интеграции в рамках региональных межстрановых 
объединений, таких, как нынешнее региональное интеграционное сотрудничество в Совете 
сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ). В данной статье 
рассматривается процесс активизации деятельности этого интеграционного блока как 
результата действия глобальной тенденции к региональной интеграции, представляющего 
собой механизм противодействия сформированной к настоящему времени системе 
глобальной нестабильности. В статье отслеживаются наиболее выдающиеся достижения, 
которых удалось добиться cтранам–участницам в интеграционном процессе, а также 
наиболее важные препятствия, которые все еще мешают полному достижению всех целей 
экономической интеграции Персидского залива между шестью странами, входящими в 
состав Совета. В статье отмечается, что Совет сотрудничества с момента своего 
создания целенаправленно, особенно с 2001 г., предпринимал шаги по развитию 
экономической интеграции посредством создания таможенного союза и общего рынка 
стран Персидского залива, а нынешние усилия сосредоточены на достижении наиболее 
важного этапа интеграции — это выпуск единой валюты Персидского залива. Автор 
приходит к выводу о том, что факторы, которые побуждают страны Аравийского 
полуострова сотрудничать как экономический блок, более эффективны, чем те, которые 
заставляют эти государства функционировать как независимые субъекты без координации 
между собой. На первый план этих факторов выходят не столько и не только 
традиционные факторы, сколько ряд глобальных тенденций, в том числе и тенденция к 
регионализации, связанная с усилением глобальной нестабильности, ростом мировых 
дисбалансов на рынках, переформатированием всей системы международных 
экономических отношений и роста доли и роли стран Азии, в том числе — Ближнего 
Востока. Автор также обосновывает точку зрения о том, что главным образом внешние 
факторы тормозили качественное развитие интеграционных процессов, и сегодня их 
негативное влияние сокращается. Поэтому, хотя на протяжении более 30 лет движение к 
интеграции в ССАГПЗ характеризовалось крайней медлительностью, но, с точки зрения 
автора, воля — политическая и народная — все еще существует для продолжения этого 
пути и завершения нынешнего этапа.  

 
Ключевые слова: Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива, 

ССАНПЗ, Ближний Восток, экономическая интеграция, интеграционное объединение, 
мировая экономика, глобальные тенденции, регионализация. 
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Введение 

 
В современной научной литературе на протяжении практически столетия уделяется 

внимание исследованиям процессов эволюции региональной экономической интеграции 
(Viner, 1950; Balassa, 1961; Streeten, 1964; Tinbergen, 1965), и на протяжении более 40 лет — в 
Совете сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ), который был 
создан в мае 1981 г. как интеграционный блок, региональная и международная организация, 
объединившая 6 государств Персидского залива (Султанат Оман, Объединенные Арабские 
Эмираты, Государство Катар, Королевство Бахрейн, Государство Кувейт и Королевство 
Саудовская Аравия). Создание Совета опиралось на наличие ряда предпосылок, таких как: 
социальное сходство в обычаях, традициях и языке, экономическое сходство в ресурсах, 
производстве, окружающей среде и географической близости, а также политическое 
сходство (монархические системы) (Richards, 2008), что позволило странам пройти ряд 
этапов в интеграционном процессе (Владимиров, 2016), разрабатывая интеграционные 
стратегии взаимодействия (Макаревич, 2016) и регионального сотрудничества (Rosenberg, 
2009; Fishelson, 1989). 

Однако, признавая глобальную важность региона (Owen, 1981; Starr, Caelleigh, 1983) и 
продолжающийся процесс экономической интеграции (Bojarczyk, 2013), исследователи 
зачастую ставят вопрос о ее результатах, и ответ на этот вопрос остается дискуссионным 
(Федорченко, 2010; Касаев, 2011; Филоник, Исаев, 2020; Das, Nabli, 2003), так как отмечается 
наличие нерешенных вопросов в интеграционном процессе, и даже «усталость» от 
интеграции (Ashraf Mishrif, 2021), наряду с его успехами (Шкваря, 2020). Так, 
подчеркивается, что ССАГПЗ уже «… запустил общие экономические проекты для 
продвижения и облегчения интеграции, учредил таможенный союз и общий рынок, а также 
создал сеть взаимоподключения стран Персидского залива, которая соединяет 
энергосистемы государств–членов», несмотря на имеющиеся внутри объединения 
разногласия и соперничество (Baabood, 2023). Diwan I., Galal Ahmed 

Внешняя среда, наряду с внутристрановыми особенностями развития (социально-
экономическая динамика, схожесть структур национальных экономики и др.) оказывает 
значительное влияние на интеграционный процесс (Русакович, 2017; Шкваря, 2020). 
Углубление нестабильности вследствие глобальных вызовов и рост рисков для стран 
Ближнего Востока с начала XXI в. стали, по мнению некоторых авторов, стали 
катализатором интеграционного процесса (Шкваря, 2023), особенно начиная с 2014 г., с 
введения западными государствами антироссийских санкций, которые оказали серьезное 
негативное влияние на экономику ССАГПЗ. Так, торговые палаты стран Персидского залива 
работают над разработкой всеобъемлющего стратегического плана по повышению 
экономических показателей стран Персидского залива в условиях растущих региональных и 
международных экономических вызовов с целью устранить все препятствия для достижения 
экономической интеграции к 2025 г. и выполнить требования по созданию общего рынка и 
таможенного союза (Fatehelrahman, 2024). 

Целью статьи является оценка прогресса стран Персидского залива в экономическом 
аспекте в достижении полного экономического союза, что является одним из важных 
аспектов, предусмотренных в уставе, на основании которого был сформирован Совет, в 
условиях роста глобальной нестабильности и на фоне углубления мировой тенденции к 
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росту интеграционных объединений в количественном и качественном выражении. В статье 
рассмотрены достигнутые результаты, а также препятствия, которые замедляли и 
препятствовали достижению продвинутых уровней этого союза. 

 
Результаты исследования 

 
В последние четверть века резко увеличивается количество региональных торговых 

соглашений в различных регионах мира, что подтверждается статистиков ВТО (рис. 1). 
Причем особенно резкий рост начался с последнего десятилетия ХХ в., когда еще не 
получили распространение идеи глобальной нестабильности, а скорее, обосновывалась 
потребность в дальнейшей глобализации. Мы можем объяснить это явление тем 
обстоятельством, что страны уже в тот период, особенно после распада СССР, бывшего 
серьезным глобальным сдерживающим и стабилизирующим фактором, эмпирическим путем 
находили для себя механизмы коллективной защиты от экономической экспансии западных 
государств на региональные и национальные рынки. Сегодня, как видно из рис. 1, эта 
тенденция продолжается.  

 

 

Рис. 1. Количество активных региональных торговых соглашений за 1948–2023 гг. 
Источник: WTO. 
 
Сегодня их число превышает 350, т.е. за 20 лет оно выросло в 3,5 раза. Существует 

пример, когда соглашение охватывает целый Африканский континент. Причем сегодня 
создание региональных соглашений коренным образом отличается от тех образцов, которые 
описывали известные западные экономисты — Я. Вайнер, Б. Баласса, Я. Тинберген и другие, 
— так как в современных условиях эти соглашения распространяются на широкий спектр 
областей, в том числе стратегических, таких как инвестиции, инновации, транспорт, 
экология (ЕС), безопасность и др. (рис. 2). Из рис. 2 видно, что все чаще соглашения 
охватывают свыше двух десятков сфер экономического сотрудничества стран–партнеров, в 
то время как в ХХ в. такая ситуация рассматривалась скорее как исключение. Следовательно, 
речь идет о более глубокой и всесторонней экономической интеграции в нынешнем веке. 
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Рис. 2. Динамика региональных соглашений и расширение сфер сотрудничества в 

1960–2020 гг., % 
Источник: Рута, 2023. 
 
Объединенная экономика стран ССАГПЗ в 2022 г. составила в стоимостном 

выражении 1108149 млн долларов с крупнейшей экономикой у Королевства Саудовская 
Аравия и наиболее малой экономикой у Бахрейна и значительной волатильностью у всех 
стран ССАГПЗ (рис. 3). 

Важнейшей причиной этого процесса, на наш взгляд, выступает рост глобальной 
нестабильности как тенденции, получающей все более широкое распространение с подачи 
стран Запада. Современный запад использует различные инструменты для создания 
управляемого хаоса и глобальной нестабильности, включая: 

1. Финансовые механизмы, такие как спекуляции на финансовых рынках, 
манипуляции с курсами валют и ценами на товары, создание финансовых пузырей. 

2. Информационные технологии, включая использование социальных сетей, 
цифровых платформ и алгоритмов для манипуляции общественным мнением, 
дезинформации и провокаций, что подтверждает «Арабская весна» и многие другие события. 

3. Политические действия, такие как поддержка оппозиционных движений, 
финансирование и организация переворотов, создание конфликтных ситуаций. Сегодня это 
имеет место в Западной Азии. 

4. Военная мощь, включая применение вооруженной силы, создание и поддержка 
военных конфликтов и воздействие на региональные и международные конфликты. 
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5. Экономические санкции и торговые войны, направленные на дестабилизацию 
экономики других стран и обеспечение собственных интересов. Ряд арабских государств и 
других стран оказались объектами западных санкций. 

6. Неоколониализация и стремление к сохранению глобальной дифференциации по 
уровню экономического и социального развития, стремление к подчинению государств 
«Глобального Юга» интересам «Глобального Севера». 

Эти инструменты используются для достижения политических, экономических и 
геостратегических целей, создания хаоса и нестабильности на международной арене, 
усиления волатильности экономической динамики (см., например, рис. 3). И хотя 
стремящиеся к стабилизации на региональном уровне государства в различных регионах 
мира, прежде всего развивающегося, активно стремятся противостоять экспансии и 
дестабилизации западных государств, продвигающихся через международные организации, 
прежде всего ВТО и МВФ, эксперты данных организаций зачастую отказывают Глобальному 
Югу в праве на самозащиту, обвиняя их в дискриминации (Рута, 2023). 

Активизация интеграционных процессов происходит в различных регионах, в том 
числе — на Аравийском полуострове в рамках ССАГПЗ, одного из крупных субъектов 
мировой экономики, чей совокупный ВВП имеет тенденцию к росту, хотя и весьма 
неравномерному вследствие роста глобальной нестабильности (рис. 3), т.е. преимущественно 
из-за негативного влияния внешнего фактора. 
 

 
 
Рис. 3. Совокупный ВВП ССАГПЗ в 1970–2022 гг., млн долларов. 
Источник: составлено автором по данным UNCTAD. 
 
ССАГПЗ является также и значимым участником международной торговли, особенно 

на мировом рынке углеводородов. Экономический потенциал ССАГПЗ существенно 
увеличивается в ситуации укрепления и развития ненефтяного сегмента национальной 
экономики. Так, МВФ отмечает, что «динамика роста ВВП в регионе ССАГПЗ, не 
связанного с углеводородами, остается высокой, чему способствуют более высокий 
внутренний спрос, увеличение валового притока капитала и реализация реформ… 
Ожидается, что первичный ненефтяной дефицит сократится до 24% ВВП к 2028 г., при этом 
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рост ненефтяных доходов отражает устойчивые фискальные и структурные реформы и 
сдержанные расходы». (IMF, 2023). 

На основе достаточно высоких макроэкономических показателей и 
удовлетворительных перспектив ряд авторов приходит к выводу, что экономики стран 
ССАГПЗ объективно находятся в весьма выгодном положении с точки зрения возможности 
осуществления эффективных шагов в направлении создания экономического союза 
(Savinsky, 2021), включая и развитие двусторонней торговли (Alvi Hayat, 2007). В этом 
процессе авторы отмечают определенный успех в последнее десятилетие (Akram, 2019;), 
особенно с учетом достаточно устойчивого развития в рамках панарабской зоны свободной 
торговли (Соловьёва, Лопатина, 2022) и в противовес сотрудничеству с ЕС (Ramazani 
Rouhollah, 1964). 

Но, что особенно важно, страны ССАГПЗ активизировали сотрудничество в 
проектной сфере, например, в транспортном сегменте (Башер, 2023). Этот сегмент очень 
важен для развития торговли в ССАГПЗ, особенно в сухопутной части, поскольку наземная 
транспортная сеть между странами Персидского залива все еще структурно неразвита, ее 
состояние нуждается в улучшении, в том числе дорожное обслуживание. При этом 
транспортная сеть имеет большое значение для снижения транспортно-логистических 
издержек, поддержания стабильности рынка и достижения на нем баланса. Зато в настоящее 
время между странами Персидского залива существует плотная сеть авиационных рейсов, 
как внутренних, так и международных, и сейчас это одна из самых значимых и активных 
сетей в мире. 

Еще одной сферой интеграционного сотрудничества с определенным успехом 
выступает развитие частного бизнеса в ССАГПЗ, в том числе — на основе создания Общего 
рынка и «экономического гражданства» в 2008 г. за счет координации, процедур и 
унификации таможенного законодательства и стандартных спецификаций для товаров. 
Основой для этого стали продолжающиеся экономические реформы в ССАГПЗ (Barkey, 
1992; Diwan I., Galal Ahmed, 2016), а последствием — усиливающееся интеграционное 
развитие в различных сферах (табл. 1).  

Таблица 1. 
Направления интеграционного сотрудничества в странах ССАГПЗ в XXI в. 

№ 
п/п 

Направления 
сотрудничества 

Цели 

1. Сельское хозяйство Совместные действия в области сельского хозяйства и водных ресурсов 
направлены на унификацию политики и законов государств–членов и 
принятие совместных проектов в области сельского хозяйства, водных 
и рыбных ресурсов. Государства-члены ССАГПЗ стремятся достичь 
продовольственной безопасности за счет оптимального использования 
имеющихся природных ресурсов. За последние годы в этой жизненно 
важной области были достигнуты значительные успехи. 

2. Энергетика Единое экономическое соглашение (1981 г.) предусматривало, что 
государства–члены должны согласовать свою политику в области 
нефтяной и газовой промышленности, т.е. добычи, переработки, 
маркетинга, ценообразования, эксплуатации и разработки 
энергетических ресурсов, и разработать единую нефтяную и газовую 
политику и занять общие позиции по отношению к другим странам 
мира и в международных и специализированных организациях. 

3. Планирование, 
статистика и 

Совместные действия в области планирования и развития направлены 
на достижение координации и гармонизации планов развития 
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развитие государств–членов ССАГПЗ для достижения интеграции во всех 
областях. С этой целью государства–члены ССАГПЗ разрабатывают 
стратегии, политику и механизмы усиления экономической и 
социальной интеграции в свете мониторинга и оценки существующей 
политики интеграции, предлагая стратегию и программы для создания 
совместных проектов, которые позволили бы достичь целей 
экономической интеграции ССАГПЗ, формулируя соответствующую 
стратегию и программы для активизации экономического развития и 
разрабатывая общие рамки, соответствующие целям всестороннего 
развития в государствах–членах ССАГПЗ. 

4. Телекоммуникации Учитывая растущее значение телекоммуникаций в XXI веке, 
Экономическое соглашение 2001 г. определило цели совместной 
работы в этой жизненно важной области. Статья (24) Соглашения 
предусматривает, что «Государства–члены должны принять все 
необходимые меры для обеспечения интеграции своей политики в 
области электросвязи, включая телефонные, почтовые услуги и услуги 
сетей передачи данных, что привело бы к повышению уровня их 
обслуживания и экономической эффективности и к укреплению связей 
между гражданами стран Персидского залива, а также частными и 
государственными учреждениями». 

5. Транспорт и связь Направлено на координацию инфраструктурных проектов, таких как 
морские порты, аэропорты и дороги, и поддержку существующих 
соответствующих институтов, отвечающих за эти проекты в 
государствах–членах. Он также направлен на координацию политики 
авиации внутри стран ССАГПЗ. Комитет министров транспорта и 
соответствующие подкомитеты координируют сотрудничество в этой 
области. Ниже приводится краткое изложение достижений GCC в этой 
жизненно важной области. 

6. Предотвращении 
негативной практики 
в международной 
торговле 

Предполагает принятие необходимых коллективных мер для защиты 
своей экономики от пагубной практики в международной торговле, 
такой как демпинг, субсидии, санкции и увеличение импорта, 
поскольку такая практика нанесла бы ущерб промышленности, 
торговле и экономическому развитию. 

7. Торговля Единая торговая политика ССАГПЗ направлена на принятие 
внутрирегиональной единой торговой политики, которая облегчает 
передвижение граждан, товаров, услуг и транспортных средств 
ССАГПЗ. Эта политика учитывает сохранение окружающей среды и 
защиту потребителей. 

8. Финансово-
экономическое 
сотрудничество 

– Сближение финансовой и экономической политики; 
– Интеграция финансовых рынков в странах ССАГПЗ; 
– Сотрудничество в банковской сфере; 
– Финансовый комитет по борьбе с отмыванием денег и 
финансированием терроризма 

9. Процесс 
совместных 
действий 

Устав ССАГПЗ, Экономическое соглашение и резолюции Высшего 
Совета представляют собой основные принципы совместной 
экономической деятельности. Интеграция и согласованность действий 
государств ССАГПЗ в экономической сфере представляют собой одну 
из основных целей, изложенных в Уставе ССАГПЗ. 

10. Таможенный союз Цели торгового сотрудничества между странами ССАГПЗ сводятся к 
устранению тарифных барьеров в отношении их продукции, 
освобождению таких товаров от таможенного контроля и 
предоставлению им равного режима, координации экспортной и 
импортной политики и созданию метода коллективного заграждения в 
этой области. 
Государства ССАГПЗ создали Зону свободной торговли с 1983 г. С 1 
января 2003 г. эта территория преобразована в Таможенный союз, 
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целью которого, среди прочего, является устранение тарифных и 
нетарифных барьеров с целью облегчения товаропотока внутри стран 
ССАГПЗ и создания у государств ССАГПЗ права коллективного 
участника переговоров по либерализации торговли с другими 
международными экономическими блоками, в дополнение к 
координации экспортной и импортной политики. 
ССАГПЗ стремится развивать сотрудничество между своими членами 
путем формирования планов, программ и проектов для реализации 
торговой стратегии и расширения сотрудничества с частным сектором 
через Федерацию торгово-промышленных палат ССАГПЗ. ССАГПЗ 
стремится развивать сотрудничество между своими членами путем 
формирования планов, программ и проектов для реализации торговой 
стратегии и расширения сотрудничества с частным сектором через 
Федерацию торгово-промышленных палат ССАГПЗ. 

11. Общий рынок 
ССАГПЗ и 
экономическое 
гражданство 

На 28-й сессии (Доха, декабрь 2007 г.) Высший совет объявил о запуске 
Общего рынка ССАГПЗ. Секретариат ССАГПЗ следит за доработкой 
соответствующего национального законодательства в каждом 
государстве–члене. С целью найти ссылку на законы и процедуры 
Общего рынка ССАГПЗ. 
Разработка механизмов урегулирования споров, изложенных в 
Экономическом соглашении, которые послужили бы действенным 
ориентиром для граждан стран Персидского залива и бизнеса, 
связанных с урегулированием споров, возникающих в связи с 
толкованием экономического гражданства. 

12. Валютный союз и 
единая валюта 

Валютный союз является последним строительным блоком в проекте 
экономической интеграции между странами ССАГПЗ, и с его 
завершением государства-члены фактически станут единым 
экономическим объединением. В связи со стратегическим характером 
проекта валютного союза ожидается, что будут достигнуты 
краткосрочные, средне- и долгосрочные выгоды. Одним из 
краткосрочных преимуществ является отмена комиссий за переводы, 
связанных с обменными курсами государств–членов между собой, что 
снизит издержки торгового обмена между государствами-членами, а 
также повысит уровень внутренней торговли и будет способствовать 
повышению конкурентоспособности, поскольку бизнес-сектор во всех 
государствах–членах будет иметь дело с установлением цен в одной 
валюте. Что касается стратегических преимуществ проекта валютного 
союза, то они являются наиболее важными, включая тот факт, что 
валютный союз вынуждает страны ССАГПЗ быть эффективно 
связанными единой денежно-кредитной политикой и политикой 
единого обменного курса, и это снижает вероятность экономического 
расхождения между странами ССАГПЗ в результате возможной 
неоднородности экономической политики между ними в перспективе. 
Валютный союз также имеет потенциальные прямые последствия для 
темпов экономического роста, занятости, упрощения перемещения 
инвестиций между странами ССАГПЗ и повышения 
конкурентоспособности государств ССАГПЗ в привлечении 
иностранных инвестиций. 

Источник: разработано автором. 
 
Есть надежда, что валютная интеграция между странами ССАГПЗ позволит добиться 

многих выгод на экономическом уровне, в том числе: 
1. Диверсифицировать варианты денежно-кредитной политики и политику обменного 

курса. 
2. Развитие институциональной структуры общей экономической политики. 
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3. Укрепление финансовой и денежно-кредитной стабильности. 
4. Сократите расходы на комиссии за обмен валюты и другие банковские сборы. 
5. Привлекательность экономик государств-членов для местных и иностранных 

инвестиций обусловлена широтой рынка, высокой покупательной способностью резидентов 
стран региона и низкими экономическими рисками для инвесторов блока стран ССАГПЗ в 
едином валютном пространстве. 

6. Увеличение объема торговых операций внутри стран ССАГПЗ из-за отсутствия 
рисков валютных колебаний и транзакционных издержек для экспортеров и поставщиков. 

7. Стабильность темпов инфляции и общего уровня цен. 
8. Усиление практики фискальной дисциплины путем мониторинга дефицита 

государственного бюджета и уровня государственного долга. 
9. Расширение географии финансового сектора, что создает большие возможности для 

финансистов и бенефициаров финансирования. 
10. Упрощение процессов слияний и поглощений. 

 
Заключение 

 
В условиях глобальной нестабильности растет значение региональной экономической 

интеграции, что подтверждается не только количественным ростом региональных 
соглашений, но и расширением тех сфер региональной хозяйственной деятельности, которые 
стремятся регулировать страны-участницы региональных соглашений в настоящее время. 

ССАГПЗ, будучи создан в 1981 г., прошел длительный путь развития. Его эволюция 
отражает не только логику странового и регионального развития, но и глобального, особенно 
с учетом того, что данное интеграционное объединение находится в самом сердце 
экономических интересов большинства ведущих мировых субъектов хозяйствования — и 
географически, и в сточки зрения природных ресурсов, и как весьма крупный мировой 
субъект мирового рынка капитала. Поэтому объединение традиционно и регулярно 
испытывает на себе давление и негативное влияние внешних неблагоприятных усилий со 
стороны «заинтересованных» акторов. 

Вследствие все более глубокого понимания этой ситуации, страны ССАГПЗ 
активизировали свое интеграционное сотрудничество, создав Общий рынок и существенно 
расширив сферы экономического взаимодействия, далеко выходящие за торговые 
договоренности.  

Члены ССАГПЗ сотрудничают в ряде сфер, включая экономику, оборону, 
образование, здравоохранение и культуру. Они также проводят совместные мероприятия и 
меры для обеспечения безопасности и стабильности в регионе. Другим важным достижением 
является создание Зоны свободной торговли Совета Персидского залива (Gulf Cooperation 
Council Free Trade Area, GCC–FTA). Это соглашение об отмене таможенных пошлин и 
препятствий для торговли между странами ССАГПЗ, что способствует увеличению 
товарооборота и экономическому развитию региона. Также стоит отметить, что страны 
Персидского залива активно участвуют в инвестиционных проектах в различных отраслях, 
таких как энергетика, туризм, транспорт и сельское хозяйство. Это способствует укреплению 
экономических связей и сотрудничества между странами региона.  

Однако до настоящего времени странам ССАГПЗ не удалось добиться введения 
единой валюты, хотя сегодня формируются все более весомые предпосылки и возможности 
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для решения и этой задачи, в том числе и глобальные. Перспективы развития интеграции в 
ССАГПЗ нам представляются достаточно многообещающими, особенно при уменьшении 
внешнего давления и дальнейшей консолидации усилий стран. Это в полной мере 
соответствует глобальным тенденциям. 
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The relevance of the article forms the strengthening of the global trend of regionalization in 
the form of international economic integration within the framework of regional inter-country 
associations, such as the current regional integration cooperation in the Cooperation Council for 
the Arab States of the Persian Gulf (GCC). This article examines the process of activating the 
activities of this integration bloc as a result of the global trend towards regional integration, which 
is a mechanism to counteract the system of global instability that has been formed to date. The 
article tracks the most outstanding achievements that have been achieved in the integration process, 
as well as the most important obstacles that still prevent the full achievement of all the goals of the 
economic integration of the Persian Gulf between the six countries that make up the Council. The 
article notes that since its establishment, the Cooperation Council has purposefully, especially 
since 2001, taken steps to develop economic integration through the creation of a customs union 
and a common market of the Persian Gulf group countries, and current efforts are focused on 
achieving the most important stage of integration — the issuance of a single currency of the 
Persian Gulf. The author concludes that the factors that encourage the countries of the Arabian 
Peninsula to cooperate as an economic bloc are more effective than those that force these states to 
function as independent entities without coordination among themselves. These factors come to the 
fore not so much and not only traditional factors, but a number of global trends, including the trend 
towards regionalization, associated with increased global instability, growing global imbalances in 
markets, reformatting the entire system of international economic relations and the growing share 
and role of Asian countries, including the Middle East. The author also substantiates the point of 
view that mainly external factors hindered the qualitative development of integration processes, and 
today their negative impact is decreasing. Therefore, although for more than 30 years the 
movement towards integration into the GCC alliance has been characterized by extreme slowness, 
but, from the author's point of view, the will — political and popular — still exists to continue this 
path and complete the current stage. 
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