
 

3 

СОДЕРЖАНИЕ 
 
 

Раздел 1.  
Макроэкономические и финансовые  проблемы  
восстановления экономического роста  ………………………………. 

Ивантер В.В. Макроэкономическая ситуация  
в России 2018: анализ и краткосрочный прогноз  ………………………. 

Сапир Ж. Стало ли создание зоны евро онкологи- 
ческим заболеванием для Европейского Союза?  ………………………. 

Ибрагимов Ш.Ш. Скорость обращения денег в  
банковской системе и ее связь с состоянием экономики  …………...... 

Савчишина К.Е. Бюджетная политика и эконо- 
мический рост в России: тенденции и перспективы  …………….......... 

Раздел 2.  
Восстановление экономического роста:  
роль международного сотрудничества  ……………………………….. 

Тампль А. Могут ли национальные государства взять  
под свой контроль глобализацию? (часть 1)  ……………………………. 

Клеман-Питио Э. Могут ли национальные государства  
взять под свой контроль глобализацию? (часть 2)  ……………………… 

Паже Жан-Пьер. Европа в условиях кризиса  
мигрантов и президентства Дональда Трампа  ………………………….. 

Карасева О. Партнерство между ЕС и Россией:  
надежды, разочарования и неопределенность  …………………………. 

Раздел 3.  
Восстановление  экономического роста 
в России и Европе: структурные аспекты  ……………………………. 

Бонно Жан-Жак. Политика инноваций во Франции  ……………… 
Колпаков А.Ю. Вклад топливно-энергетического  

комплекса в повышение темпов и качества  
экономического роста в России. Роль нефтяного сектора  …………… 

Единак Е.А., Коровкин А.Г. Миграция рабочей силы  
в контексте пространственного развития экономики РФ …………….. 

Коровкин А.Г., Королев И.Б. Фактор образования  
при согласовании спроса и предложения рабочей силы  
на этапе интенсификации роста экономики РФ  …………………....... 

Лавриненко П.А. Влияние Крымского моста на  
развитие экономики полуострова  ……………………………………….. 

Зинченко Ю.В.  Роль крупнейших компаний  
атомной энергетики в обеспечении перехода  
к устойчивому росту  ……………………………………………………… 

Леонов И.А. Актуальные способы финансирования  
инфраструктурных проектов  …………………………………………..      

 

7 
 

7 
 

17 
 

49 
 

61 
 
 

71 
 

71 
 

79 
 

91 
 

97 
 
 

131 
 

131 
 
 

164 
 

175 
 
 

187 

197 
 
 

204 
 

221 



 

4 

С O N T E N U  

 

Section 1.  
Problèmes macroéconomiques et financiers  
liés au relèvement de la croissance économique  ………………………. 

V.V. Ivanter. Situation macroéconomique en Russie en 2018:  
analyse et prévisions à court terme  …………………………………………. 
Jacques Sapir. La zone Euro est-elle le cancer de l’UE  ……………………. 
Sh. Sh. Ibragimov. La vitesse de circulation de la monnaie  
et l'importance de son lien avec l'état de l'économie  ……………………….. 
K.E. Savchishina. Politique budgétaire et croissance  
économique en Russie: tendances et perspectives  …………………………. 
 

Section 2. Problèmes de développement  
socioéconomique liés à la mondialisation  ………………………………. 

Henri Temple. Les États sont-ils en train de reprendre  
la main sur la mondialisation? (partie 1)  …………………………………… 
H. Clément-Pitiot. Les États sont-ils en train de reprendre  
la main sur la mondialisation? (partie 2)  ……………………………………. 
Jean-Pierre Pagé. L’Europe à l’épreuve de la crise  
des migrants et de la Présidence de Donald Trump  ………………………… 
Olga Karasseva. Le partenariat UE-Russie: espoirs,  
déceptions et incertitudes  …………………………………………………… 
 

Section 3.  
Reprise de la croissance économique  
en Russie et en Europe: aspects structurels  …………………………….. 

Jean-Jacques Bonnaud. La Politique de l’innovation en France 
A.Yu. Kolpakov: La contribution du complexe énergétique  
à l'augmentation des taux et de la qualité de la croissance  
économique en Russie. Le rôle du secteur pétrolier  ………………………… 
A.Yu. Kolpakov. La contribution du complexe énergétique  
à l'augmentation des taux et de la qualité de la croissance  
économique en Russie. Le rôle du secteur pétrolier  ……………………….. 
E.A. Edinak, A.G. Korovkin. Le facteur du mouvement  
de la main-d'œuvre dans le contexte du développement  
spatial de l'économie de la Fédération de Russie  …………………………… 
A.G. Korovkin., I.B. Korolev. Facteur d’éducation dans  
la coordination de la demande et de l'offre de travail au stade de 
l'intensification de la croissance économique dans  
la fédération de Russie  ……………………………………………………… 
P. Lavrinenko. Influence du pont de Crimée sur  
le développement de l'économie de la peninsula  ……………………………. 
Yu.V. Zinchenko. Rôle des plus grandes entreprises dans  
la transition vers la croissance durable  ……………………………………… 
I.A. Leonov.  Méthodes actuelles de financement  
des projets d'infrastructure  ………………………………………………….. 

7 
 

7 
17 

 
49 

 
61 

 
 

71 
 

71 
 

79 
 

91 
 

97 
 

 

131 
 

 
 
 

131 
 
 

164 
 
 

175 
 
 
 

187 

197 
 

204 
 

221 



 

5 

ПРЕДИСЛОВИЕ 
 
 
Постоянно действующий российско-французский семинар по денеж-

но-финансовым проблемам работает давно, с 1991 года, когда он был еще 
советско-французским. Все эти годы главными организаторами семинара 
были Институт народнохозяйственного прогнозирования РАН (Москва) и 
Центр исследований моделей индустриализации при Высшей школе ис-
следований по социальным наукам (СЕМI ЕНЕSS, Париж). При этом се-
минар неоднократно проводился в других городах России и Франции, и 
тогда в его организации принимали участие региональные университеты 
и исследовательские институты обеих стран. 

За это время мы с французскими коллегами провели уже 55 
сессий семинара, на которых было сделано более тысячи докла-
дов, посвященных макроэкономическим и макрофинансовым 
проблемам, а также вопросам развития международных экономи-
ческих отношений, банковской системы, реального сектора, соци-
альной сферы, регионов и другим актуальным сюжетам. 

На мой взгляд, очень многие из представленных докладов были чрез-
вычайно интересными и содержательными, но, к сожалению, далеко не 
всегда мы доводили эти доклады до публикации. И сейчас пришло время 
исправить эту ошибку хотя бы частично. Для этого есть очень подходя-
щий повод – успешный дебют целой группы молодых исследователей на 
55-й сессии семинара, которая состоялась в сентябре 2018 г. в Париже. 

В этой связи мы решили опубликовать сборник трудов семинара, 
где доклады признанных профессионалов удачно дополняются тек-
стами молодых авторов. 

При этом тексты наших французских коллег публикуются на их род-
ном языке и в полном русском переводе. Тексты русскоязычных авторов в 
основном дополнены краткими аннотациями на французском языке. 

Однако в совместной работе участвовали не только авторы книги. 
Важный вклад в результаты внесли дискуссии на семинаре с участием та-
ких видных экспертов как Ф. Ранверсе, Б.Н. Порфирьев, О.Дж. Говтвань, 
Д.Б. Кувалин, А.А. Широв, А.К. Моисеев и др. Также следует отметить 
работу по переводу текстов, выполненную Ю.В. Зинченко и П.А. Лаври-
ненко, а также работу по подготовке сборника к печати, выполненную 
О.И. Севрюгиной, И.Б. Королевым и Е.А. Единак. 

Особую признательность я хотел бы выразить моему большому 
другу Жаку Сапиру, бессменному сопредседателю семинара с фран-
цузской стороны, иностранному члену Российской академии наук. 
Без профессора Сапира ни эта книга, ни многолетняя ритмичная ра-
бота семинара никогда не могли бы состояться. 

 
Академик В.В. Ивантер, 

сопредседатель российско-французского семинара 
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AVANT-PROPOS 
 
 
Le Séminaire Franco-Russe permanent sur les problèmes monétaires et 

financiers fonctionne depuis longtemps, depuis 1991, quand il était encore 
soviétique-français. Toutes ces années, les principaux organisateurs du 
séminaire étaient L’Institut des Prévisions Économiques de l’Academie des 
Sciences de Russie (Moscou) et le Centre des études des modes 
d’industrialisation (СЕМI), l’Ecole des hautes études en sciences sociales 
(ЕНЕSS, Paris). Dans le même temps, le séminaire a été organisé à plusieurs 
reprises dans d'autres villes de la Russie et de la France et les universités 
régionales et les instituts de recherche des deux pays y ont participé. 

Au cours de cette période, nos collègues français et nous-mêmes 
avons tenu 55 sessions du séminaire, au cours desquelles nous avons fait 
plus d'un millier de rapports sur les questions macro-économique et 
macrofinancière, ainsi que sur le développement des relations 
économiques internationales, du système bancaire, du secteur réel, de la 
sphère sociale, des régions et d'autres sujets d'actualité. 

À mon avis, un grand nombre des rapports présentés ont été 
extrêmement intéressants et instructifs, mais malheureusement, nous 
n'avons pas toujours publié ces rapports. Et maintenant, il est temps de 
corriger cette erreur au moins partiellement. Pour ce faire, il y a une 
raison très appropriée – le début réussi d'un groupe de jeunes chercheurs à 
la 55ème session du séminaire, qui a eu lieu en septembre 2018 à Paris. 

À cet égard, nous avons décidé de publier un recueil des travaux du 
séminaire, où les rapports des professionnels reconnus sont complétés 
avec succès par les textes des jeunes auteurs. 

Dans le même temps, les textes de nos collègues français sont publiés 
dans leur langue maternelle et sont entièrement traduits en russe. Les 
textes des auteurs russophones sont principalement complétés par de 
brèves annotations en français. 

Néanmoins, non seulement les auteurs du livre ont participé au travail 
conjoint. Discussions au séminaire avec des experts éminents tels que  
F. Renversez, B.N. Porfiriev, O.J. Govtvan, D.B. Kuvalin, A.A. Shirov, 
A.K. Moiseev et d'autres ont apporté une contribution importante aux 
résultats. Il convient également de noter les travaux sur la traduction des 
textes réalisés par Yu.V. Zinchenko et P.A. Lavrinenko ainsi que le tra-
vail sur la préparation du recueil pour l’impression, réalisé par 
O.I. Sevryugina, I.B. Korolov et E.A. Edinak. 

Je voudrais tout particulièrement remercier mon grand ami Jacques Sapir, 
coprésident permanent du séminaire français, membre étranger de 
l'Académie des sciences de Russie. Sans le professeur Sapir, ni ce livre ni le 
travail rythmique de longue date du séminaire ne pourraient jamais avoir lieu. 

 
Académicien V.V. Ivanter, 

coprésident du Séminaire Franco-Russe 
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Раздел 1. 
МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЕ И ФИНАНСОВЫЕ  

ПРОБЛЕМЫ ВОССТАНОВЛЕНИЯ  
ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА 

 
Â.Â. Èâàíòåð* 

 
МАКРОЭКОНОМИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ  

В РОССИИ В 2018 г.:  
АНАЛИЗ И КРАТКОСРОЧНЫЙ ПРОГНОЗ 

 
В статье рассматривается положение дел, которое сложилось в рос-

сийской экономике в сентябре 2018 года. Автор анализирует внешние и 
внутренние причины падения обменного курса рубля, оценивает влияние 
санкций Запада на российскую экономику, разбирает недостатки совре-
менной российской макроэкономической и макрофинансовой политики. 
Кроме того, автор оценивает потенциал роста, которым обладает со-
временная российская экономика, и предлагает меры, позволяющие реали-
зовать этот потенциал. 

Ключевые слова: экономический рост, санкции, российская экономи-
ка, потенциал роста, экономическая политика 

 
V.V. Ivanter 

 
SITUATION MACROÉCONOMIQUE  

EN RUSSIE EN 2018:  
ANALYSE ET PRÉVISIONS À COURT TERME 

 
 
L'article traite de la situation qui s'est développée dans l'économie russe 

en septembre 2018. L'auteur analyse les causes externes et internes qui ont 
entraîné la baisse du taux de change du rouble, évalue l'impact des sanctions 
occidentales sur l'économie russe et examine les lacunes des politiques 
macroéconomiques et macrofinancières modernes de la Russie. En outre, 
l'auteur évalue la croissance potentielle de l'économie russe moderne et 
propose des mesures pour réaliser ce potentiel. 

Mots-clés: croissance économique, potentiel de développement, taux de 
change, politiques macroéconomiques 

                                                      
* Виктор Викторович Ивантер – академик РАН,  доктор экономических наук, профес-
сор, научный руководитель ИНП РАН, сопредседатель постоянно действующего россий-
ско-французского семинара, Москва / Victor Victorovitch Ivanter – académicien de l'Acadé-
mie des sciences de Russie, Doctorat en sciences économiques, professeur, directeur scientifique 
de l'IPE de RAS, coprésident du séminaire russo-français permanent, Moscou. 



В.В. Ивантер 

8 

 
 
 
В России в августе каждый год обсуждается вопрос – случится 

очередной дефолт или нет. Это традиция сохраняется уже много лет. 
В нынешнем 2018 г. никакого дефолта не произошло. Однако при 
этом сегодняшнюю ситуацию в российской экономике, особенно в 
денежной сфере, можно назвать очень интересной. Почему? А пото-
му что все эксперты осенью 2018 г. спрашивают друг друга: что про-
исходит? Никто не понимает. Причём включая и тех людей, которые 
должны управлять денежно-кредитной системой. Представители де-
нежных властей выступают с частичными объяснениями, но при этом 
оговариваются, что не уверены в своих выводах. 

Сразу надо сказать, что на самом деле российская денежная сис-
тема сегодня находится в очень хорошем состоянии. Размер внешнего 
госдолга минимален. С макроэкономической точки зрения можно 
считать, что влияние этого долга на ситуацию равно нулю. Валютные 
резервы на сегодня – примерно 460 млрд. долл. США. А масштаб 
критического импорта, для финансирования которого теоретиче-
ски и нужны эти резервы, по самой высокой оценке не превыша-
ет 130 млрд. долл. Иными словами, мы можем три года ни одного 
цента не получать от внешнего мира и, тем не менее, спокойно 
покупать за рубежом все то, без чего жить не можем. 

Цена на главный экспортный товар России – нефть – в данный мо-
мент превышает 70 долл./барр. А бюджетное правило предписывает, 
что все доходы от экспорта нефти по цене выше 40 долл./барр. долж-
ны направляться в резервы. При этом министр финансов объясняет, 
что фактический курс рубля сегодня на 20% занижен по отношению к 
равновесному в связи с действиями его министерства. По сути, он го-
ворит следующее: если бы не наши рублёвые интервенции, связанные 
с бюджетным правилом, доллар стоил бы 50 руб., а не 64. 

При этом нет ни одного реального инвестора, который бы ушёл с 
российского рынка. (Кроме Эксон-Мобил. Кстати, эта компания поте-
ряла миллиард долларов на том, что по договоренности с Роснефтью 
за свой счет пробурила скважину на шельфе. Но потом под давлением 
американского правительства ушла из России и лишилась возможно-
сти получать доходы от продажи добываемой с помощью этой сква-
жины нефти. Другими словами, американцы по факту наказали не 
Роснефть, а Эксон-Мобил. Но это их внутренние дела.) 
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Однако, что же всё-таки случилось на российском валютном рын-
ке? Интеллигентно это называют волатильностью рубля, но на самом 
деле произошла его 10-процентная девальвация. Это привело к реаль-
ным потерям населения. Во-первых, внутри страны выросли цены на 
импортную продукцию. Во-вторых, российские туристы, которые от-
правились за границу, потратили больше, чем рассчитывали. 

Дальше начались стандартные объяснения со стороны наших фи-
нансовых властей: мы ни при чем, а виноваты Аргентина, Мексика, 
Турция и ЮАР. Дескать, у нас теперь рыночная экономика, и если ка-
кая финансовая зараза возникает в мире, то обязательно придет к нам. 

Это не новая идея. В 1998 г. нам точно так же объясняли, что 
дефолт и девальвация в России случились из-за проблем в Юго-
Восточной Азии, а экономическая политика правительства была в 
целом правильной, только чуть-чуть не повезло. 

Что еще интересно. Нам только что объяснили, что произошла за-
мечательная вещь: курс рубля полностью отвязался от цены на нефть. 
Посмотрите, сказали нам, когда цена на нефть растёт, у нас рубль всё 
равно стабилен и ВВП не растёт. И это якобы очень здорово. Но я 
уверяю вас: в действительности, как только цена на нефть снизится, 
рубль тоже начнет падать. И тогда нам будут говорить следующее: у 
нас рыночная экономика, которая всё замечательно балансирует. И 
когда население это поймёт, тогда оно осознает, что девальвация – 
это нормально, поскольку она помогает сохранять резервы. 

Также хотелось бы, чтобы кто-то внятно объяснил, зачем в этих 
условиях Минфин заимствует деньги на внешних рынках? Имея в 
своем распоряжении 460 млрд. долл. свободных ресурсов, которые не 
используются? Нам действительно удается продавать обязательства 
Минфина нерезидентам. А зачем? То, что мы от них получаем, все 
равно опять отправляем на хранение туда, где взяли – за рубеж. 

Теперь об экономических санкциях против России. Вообще 
говоря, санкции – это политическое безобразие. Как с моральной, 
так и с юридической точки зрения. Западные партнеры много лет 
рассказывали нам, как нехорошо и как недемократично ограни-
чивать свободу торговли. И сами же в весьма грубой форме 
принцип свободной торговли и нарушили. 

Однако в целом проблема санкций гипертрофирована. Потому 
что Россия последние 100 лет почти всё время живёт в условиях 
каких-нибудь санкций. Это вполне естественная часть нашего 
бытия. И мы в основном научились с этим справляться. 
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В чем сейчас заключаются санкции? Объявлено, например, что 
России не будут продавать никакие высокие технологии. А что, разве 
до этого продавали? Вы помните – несколько лет назад российские 
собственники хотели купить Опель. Компанию неплохого, но вовсе не 
самого передового технологического уровня. Но все равно русским не 
дали ее купить! С этой точки зрения сейчас ничего особо нового в от-
ношениях между Западом и Россией не появилось. 

При этом обращаю ваше внимание: санкции со стороны США, 
как они сами везде говорят, никоим образом не касаются ракет-
но-космического сотрудничества. Я далёк от того, чтобы утвер-
ждать, что наши космические технологии безупречны, но всё-
таки это пока мы возим американцев наверх к орбитальной стан-
ции, а не они нас. Следовательно, мы и без них способны решать 
многие сложные технологические задачи. 

Что касается нашей зависимости по электронным компонентам, то 
сегодня эта зависимость не от США и Европы, а от Китая. А Китай, 
как известно, никаких санкций вроде бы вводить не собирается. 

Конечно, Россия понесла и реальные потери от санкций. Пре-
жде всего, от разрыва технологических связей с Украиной, где, в 
частности, производились двигатели для наших военных верто-
лётов и фрегатов. Это обстоятельство потребовало от нас созда-
ния новых мощностей по выпуску высокотехнологичной продук-
ции, и мы еще не полностью справились с этой задачей. 

Есть еще один аспект санкций, который может оказать опре-
делённое влияние на Россию. Это угроза ограничить расчёты в 
долларах. Если так случится, то это действительно осложнит ра-
боту наших банков. Я не исключаю, что издержки у них вырас-
тут. Но реальный сектор нашей экономики от этого шага не поте-
ряет практически ничего. 

Гораздо более драматическое влияние на ситуацию в нашей 
экономике, как мне кажется, оказывает догматический характер 
управления нашей денежной системой. Ущерб от такого управ-
ления значительно больше, чем от санкций.  

Главная причина догматизма в нашей бюджетно-финансовой 
политике – это очень простое, можно сказать, чисто житейское 
предубеждение. Оно формулируется так: ежели кому-то в России 
дать бюджетные деньги, то их обязательно украдут. 

Из этого «правила» есть исключения. Если использование 
бюджетных денег находится под хорошим контролем (самый 
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лучший случай – личный контроль со стороны Президента Рос-
сии), то деньги выделяются быстро и в нужном количестве. В ре-
зультате всё делается быстро и хорошо.  

Классический пример – Крымский мост. Его строительство 
было под наблюдением Президента и была уверенность, что все 
сроки будут соблюдены. А вот если такого контроля нет, то наши 
финансовые власти уверены, что деньги давать нельзя. Как след-
ствие, реальный сектор экономики находится на голодном кре-
дитном пайке, а попытки все-таки найти способы увеличить ин-
вестиции в производство в значительной степени саботируются. 
Ни проектное финансирование, ни целевые программы, ни дру-
гие технологии доведения денег до реального сектора так и не за-
работали в полную силу, так как масштаб реально выделенных на 
эти цели ресурсов оказался крайне ограниченным.  

А дальше возникает следующая логическая цепочка: если деньги 
давать нельзя, то что с ними надо делать? А вот что: давайте их 
складировать «на чёрный день». Что, собственно, и происходит. 

Впрочем, есть ещё одно содержательное объяснение, почему 
надо складывать деньги в резерв. Считается, что избыточные де-
нежные ресурсы России – это не результат эффективности экономи-
ки, а результат благоприятной внешнеэкономической конъюнктуры. 
И если полученную от экспорта валюту тратить без ограничений, то 
это приведет к росту импорта. А много импорта – это опасная зави-
симость, так как внешнеторговая конъюнктура может ухудшиться. 
Как гарантированно уменьшить этот риск? Правильно – отправить 
«излишние» экспортные доходы в резервы. 

В то же время наш Институт отстаивает идею о том, что это не 
единственный рациональный способ использования экспортных 
доходов. В частности, перед Россией стоит задача диверсифици-
ровать свой экспорт и, прежде всего, за счет увеличения поставок 
высокотехнологичной продукции.  

Мы уже экспортируем высокие технологии через продажу 
вооружений, но это специфический экспорт, связанный с геопо-
литикой и не слишком рыночный. При этом мы хотим иметь мас-
штабный экспорт и высокотехнологичной гражданской продук-
ции. Но, как знают все экономисты, за наличные деньги продают-
ся только энергия и продовольствие. Для продажи всего осталь-
ного необходимы кредиты. Если мы хотим, чтобы нашу высоко-
технологичную продукцию, например, в области энергетического 
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машиностроения, покупали, мы должны обеспечить наших потен-
циальных зарубежных покупателей кредитами. И тогда вероятность 
покупки нашей продукции резко увеличится. Вот для таких креди-
тов зарубежным покупателям наших высокотехнологичных товаров 
и пригодятся доходы, полученные от сырьевого экспорта.  

Теперь несколько слов о том, как «плавающий» курс рубля 
может стать более стабильным. Вообще говоря, для поддержания 
стабильности курса можно использовать хорошо известные, 
можно сказать, вполне обычные финансовые технологии. Если 
вы хотите, чтобы не было спекулятивных всплесков на денежном 
рынке, надо, чтобы нерезиденты работали по определённым пра-
вилам. Эти правила должны предусматривать временн›е лаги 
между продажей и покупкой. Иными словами, в рамках этих пра-
вил некоторые финансовые активы нельзя перепродавать сразу 
после покупки, а можно только через определенное время. В ре-
зультате организовать масштабные краткосрочные спекуляции, 
эксплуатирующие человеческую панику, будет весьма затрудни-
тельно. Это правило очень широко используется во всём мире, и 
ничего антирыночного в нём нет.  

Ещё один момент. Наш макрорегулятор – Центральный Банк – 
не просто имеет информационную власть над финансовыми рын-
ками. Он же ещё имеет своих комиссаров во всех крупных фи-
нансовых учреждениях. В действительности он полностью кон-
тролирует ситуацию. Почему же в этих условиях реальные про-
блемы, как, например, в декабре 2014 г., решаются с помощью 
Президента России? Возникли проблемы с курсом, и Президент 
лично советовал экспортерам продавать валютную выручку. По-
чему этого не мог сделать Председатель ЦБ? Непонятно. 

Аналогичным образом развиваются события при росте цен на 
бензин. Специфика инфляционных ожиданий населения в России 
состоит в том, что они формируются не столько от наблюдения за 
ростом цен на молоко и хлеб, сколько от наблюдения за ростом цен 
на бензин и роста курса доллара по отношению к рублю. Но возни-
кает впечатление, что об этом знают везде, кроме Центрального 
Банка. Во всяком случае, я не помню, чтобы ЦБ в ходе своей борьбы 
с инфляционными ожиданиями хоть раз как-то попробовал отреаги-
ровать на рост цен на топливо. Каждый раз этим вопросом Прези-
дент вынужден заниматься лично. Что, конечно, неправильно. 
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В то же время я хотел бы отметить и позитивные моменты в 
деятельности Центрального Банка России. Их, на самом деле, не-
мало. В частности, в отличие от того, что было в 1990-х годах, ЦБ 
организовал прекрасно действующую систему платежей, прово-
дит реальную чистку банковской системы от мошенников и т.д. 

Рассмотрев некоторые макрофинансовые вопросы, я хотел бы 
перейти ко второй части – к ситуации в реальном секторе россий-
ской  экономики. 
Первое. Никакого экономического кризиса в России на дан-

ный момент нет. 
Второе. В России идёт экономический рост. Это реальный 

рост. Есть разные оценки, но все сходятся на том, что прирост 
ВВП по итогам года составит от одного до полутора процентов. 
Это не фронтальный рост, какие-то сектора растут быстрее, ка-
кие-то не растут совсем. В пространственном разрезе тоже есть 
разница в темпах роста: какие-то регионы более успешны, какие-
то – менее. Но в целом, движение российской экономики, по ев-
ропейским меркам, вполне хорошее.  

Но почему недовольно наше общество? Потому что при сход-
ных темпах экономического роста в России и Европе, базовый 
жизненный уровень здесь и там существенно различается. Тем 
более что с конца 2014 г. реальные доходы населения России су-
щественно упали. По официальным оценкам – на 10-11%. 

Ещё одна социальная проблема заключается в том, что очень 
большое неравенство в доходах между различными группами 
российского населения, которое возникло в 1990-е годы, сохраня-
ется до сих пор.  

Но основная проблема – это всё-таки стагнация в доходах на-
селения. И это весьма опасно для страны. Напомню, что в СССР с 
1975 по 1985 г. реальные доходы населения не падали. Но при 
этом они и не росли. И после этих 10 лет все, от уборщицы до 
партработников возненавидели существующую экономическую 
систему, а затем коллективно развалили страну. Запад в той ис-
тории был совершенно ни при чём, мы всё сделали сами. Вот к 
чему может привести стагнация уровня жизни. 

В то же время нынешний экономический рост, который макроэко-
номисты называют инерционным, довольно устойчив. Эти 1-2% при-
роста ВВП мало зависят от качества экономической политики. Эко-
номика может обеспечить этот рост сама, без поддержки со стороны 
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правительства. Рыночные агенты так или иначе действуют, используя 
собственные ресурсы, и это дает результаты. 

Хочу привести забавную аналогию. При советской власти у 
нас были так называемые субботники. По субботам мы собира-
лись и помогали строить здание нашего института. Лет 10 строи-
ли. Это было довольно приятное времяпровождение, люди не 
столько работали, сколько выпивали… А режим работы был та-
кой: четверо человек стоит около ямы, которую надо выкопать. 
При этом один копает, а трое треплются. Потом тот, кто копает, 
устает и перестаёт копать. Но тут же, безо всякой договоренно-
сти, кто-то из болтающих спускается в яму и продолжает копать. 
Процесс продолжался автоматически – кто-то всегда брал лопату и 
делал дело. Вот именно так сейчас складывается ситуация и в рос-
сийской экономике – заняты делом далеко не все, но кто-то всё рав-
но продолжает работать и обеспечивает хоть и слабый, но рост. 

В той же Москве вы видите, что строятся дороги, дома, метро. 
Если всё это строится – нужны стройматериалы и металлоконст-
рукции. Потом потребуются мебель, сантехника, товары дли-
тельного пользования. Всё это тоже надо будет произвести. Эта 
деятельность создает экономическую инерцию, которая доста-
точно устойчива сейчас.  

Что касается перспектив экономического роста в России, то мы 
неоднократно говорили, что потенциал такого роста в стране – 6-8% 
прироста ВВП в год. Это максимальная оценка, но и 5% в год бу-
дет очень неплохо, если такие темпы продержатся 10 лет. Учиты-
вая, что экономическая инерция сама по себе создает прирост 
около 2% в год, нам с помощью экономической политики надо 
добавить не так много – примерно 3%.  

Недавно команда А.Широва сделала расчёты для президент-
ской комиссии по топливно-энергетическому комплексу (ТЭК). 
Был оценен возможный вклад проектов, который предполагается 
реализовать в ТЭКе. Нефть, уголь, теплоснабжение – всё вместе взя-
тое даёт возможность обеспечить прирост ВВП ещё на 1,5% в год. 
Таким образом, проекты во всех остальных отраслях должны дать 
ещё дополнительно 1,5%. С этой точки зрения особенно важны жи-
лищное строительство и действия по реанимации отечественного 
машиностроения (которые в какой-то мере уже начались). 

Как это планируется делать? Сейчас уже сформулирован на-
бор национальных проектов в основном социального характера. 
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Это проекты, нацеленные на развитие здравоохранения, образо-
вания, жилищного строительства, инфраструктуры. Стоимость 
реализации этих проектов властью оценивается в 8 трлн. руб. до-
полнительных бюджетных расходов.  

Но где планируется взять деньги на национальные проекты? 
Имея совершенно ошеломляющий объём финансовых резервов и 
планируя профицит бюджета, наше правительство, тем не менее, 
инициирует увеличение налоговой нагрузки. В частности, ставка 
НДС со следующего года вырастет с 18 до 20%. Такая вот анти-
социальная работа для решения социальных проблем. 

При этом финансовые власти продолжают утверждать, что ог-
раничение инфляции – это ключевая для них цель. Но решения 
принимаются ровно обратные – совершенно  явным образом раз-
гоняющие инфляцию. 

Какой вывод из всего сказанного? Утверждение, что в России 
дурная экономическая политика – нельзя считать верным. В дей-
ствительности у нас нет никакой экономической политики. Её не 
существует. Есть политика у Центрального Банка. Можно спо-
рить о том, хорошая она или плохая, но, по крайней мере, мы зна-
ем ее цели – снижение  инфляции, поддержание стабильности рубля 
и национальной банковской системы. Есть политика у Минфина – 
стремление к бездефицитному бюджету, сокращение расходов, по-
вышение доходов. А какие внятные цели у экономической полити-
ки? Чего конкретного Минэкономразвития хочет добиться? Кто-
нибудь способен объяснить? Хотя именно экономическая политика 
должна быть главной в стране, а денежно-финансовая и бюджетно-
налоговая политики должны ее обслуживать. 

Есть идея профессора М.Ксенофонтова о так называемой ла-
тентной экономической политике. Латентная экономическая по-
литика – это политика, построенная на отдельных конкретных 
решениях – там решили Крымский мост построить, там порты в 
Финском заливе, там хотят увеличить провозную способность 
БАМа и Транссиба. Это, безусловно, приводит к каким-то позитив-
ным результатам в экономике. Иными словами, каждое обладающее 
ресурсами ведомство или государственная корпорация делает, что 
вздумается, и в конце концов это во что-то выливается. Но посколь-
ку такой процесс неуправляем, то он порождает ситуацию, которую 
мы называем структурно-технологическим неравновесием.  
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В чем заключается такое структурное неравновесие сегодня? 
Это отсутствие многих необходимых стране производств, напри-
мер, станкостроения; это неиспользуемые мощности и неисполь-
зуемая рабочая сила. Не нужно обольщаться низкими процентами 
безработицы. Дело не в том, что статистики что-то неправильно 
считают. Просто уровень реальной загрузки формально занятых в 
производстве людей очень низок. При этом многие предприятия 
не могут избавиться от избыточной рабочей силы по социально-
политическим соображениям. 

Помните Новолипецкий металлургический комбинат? Мы там 
семинар проводили в 2008 г. Владелец этого комбината, очень 
симпатичный мне человек В. Лисин лет 12 назад говорил нам, что 
без труда может сократить численность работников комбината в 
2-3 раза. И по формальным признакам всё будет замечательно: 
вырастет производительность труда, вырастут зарплаты всех ос-
тавшихся, снизятся издержки производства… Но что произойдет 
с уволенными людьми? Куда они пойдут работать в Липецке, где 
нет предприятий, способных принять на работу такое число ра-
ботников? Что будет с семьями уволенных? При этом понятно, 
что региональные и федеральные власти тоже не будут довольны 
таким развитием событий. Поэтому он предпочитает иметь избы-
точную численность, чтобы не обострять социальные проблемы. 

Закончить я хочу следующим.  
Да, в России сейчас невнятная финансово-кредитная и бюд-

жетно-налоговая политика.  
Да, у нас в лучшем случае есть латентная, в худшем случае 

вообще никакая макроэкономическая политика. 
Да, нам надо срочно улучшить кадровый состав и качество ра-

боты Министерства экономического развития. Там не должны 
принимать решения люди, которые никогда ни на каком произ-
водстве не были и очень смутно представляют себе, как работает 
реальная экономика.  

И, несмотря на всё это, прирост ВВП в 2018 г. ожидается на 
уровне 1,5%. И вполне возможно, что вопреки официальному 
прогнозу Минэкономразвития, который в 2019 г. предсказывает 
прирост ВВП на 1,3%, экономика сможет обеспечить и более вы-
сокие темпы. Если экономические власти просто не будут совер-
шать никаких масштабных безобразий. Не мешайте людям, и бу-
дет 2% прироста ВВП и даже больше.  
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Jacques Sapir* 
 
 
LA ZONE EURO EST-ELLE LE CANCER DE L’UE? 
 
 
La publication le 5 septembre 2018 d’une note du service de re-

cherche de la Banque NATIXIS a relancé le débat sur la zone Euro. 
Cette étude de NATIXIS parle explicitement de l’échec de la zone 
Euro [1]. Elle vient à point nommé alors que nous fêterons, au 1er 
janvier 2019 le vingt ans d’introduction de l’Euro, avec tout d’abord 
l’introduction de l’Euro scriptural. 

Dans cette étude de NATIXIS les auteurs constatent que la mo-
bilité des capitaux entre les pays de la zone Euro a disparu depuis la 
crise de la zone euro de 2010-2013 (et cette mobilité avait été 
présentée comme l’un des rares résultats positifs de la zone Euro) et 
que les échanges commerciaux entre les pays de la zone Euro n'ont 
pas profité autant que ce qu'on pourrait attendre de l'intégration 
monétaire et économique. Si le second point était largement prévisible 
depuis la critique des travaux d’Andrew K. Rose, le premier vaut en 
fait condamnation pour la zone Euro. Nous sommes bien en présence 
d’un échec profond, un échec dont les conséquences sont et seront 
désastreuses pour les pays de la zone Euro [2], mais ils ne limitent pas 
justement à ces pays [3]. En effet, la crise économique qu’engendre 
l’Euro, crise qui n’est pas sans rappeler les effets du «Bloc Or» dans 
les années vingt qui avaient été dénoncés par J.M. Keynes [4], ont des 
effets très pervers sur l’économie mondiale dans son ensemble. 

Des bases discutables 

La zone Euro souffre de bases qui sont fondamentalement discutables, 
voire viciées. Elle ne correspond nullement à l’image que l’on peut avoir 
d’une zone monétaire optimale, au sens de Robert Mundell [5]. On peut 
penser qu’elle fut construite sur un pari: son déséquilibre entraînant des 
crises qui obligeraient les pays membres à prendre les décisions 
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politiques allant dans la direction d’un réel fédéralisme budgétaire et 
monétaire [6]. Mais, en réalité, l’introduction de l’Euro s’est surtout 
manifestée par un désastre économique accompagné d’un désastre 
politique. La mise en place de l’Euro s’est accompagnée de dérives anti-
démocratiques au sein de la zone Euro [7]. Il convient donc de revenir sur 
les conditions de mises en œuvre avant de mesurer l’ampleur des dégâts 
provoqués par l’Euro dans les pays de la zone Euro. 

Les mensonges de la naissance de l’Euro. L’origine de l’Euro et 
de l’UEM est directement à chercher dans le rapport Delors, qui fut 
publié en avril 1989 [8]. On était alors dans la période marquée par la Pere-
stroïka en URSS et il était devenu évident qu’elle allait marquer la fin de 
l’Europe telle qu’elle avait été issue de la fin de la seconde guerre 
mondiale. On peut concevoir que ce qui guidait alors les experts réunis sous 
la férule de Delors était de chercher à construire un môle de stabilité en 
Europe, autour duquel pourraient s’agréger les pays de l’ex-camp sovié-
tique. Les objectifs géostratégiques ont donc été probablement dominant 
même s’ils n’ont pas été ouvertement explicités dans ce rapport. 

L'objectif principal de la réglementation de l’UEM était de compléter le 
marché unique européen par une monnaie unique et une grande stabilité 
des prix [9]. En un sens, l’UEM, et l’Euro qui en découlait, dérivaient di-
rectement de l’acte unique européen, entré en vigueur en 1987 [10]. On a 
tendance à l’oublier aujourd’hui, mais l’acte unique européen fut le premier 
texte à inclure des dispositifs supranationaux dans les mécanismes institu-
tionnels de ce qui était encore à l’époque la CEE.  

Cependant, l’UEM – tout comme l’Euro – étaient caractéristiques de la 
période de la fin des années 1980 en cela que l’UEM prévoyait l’abolition 
de toutes les restrictions aux mouvements de capitaux entre les États mem-
bres. On était dans une période marquée par l’ascendant de l’idéologie néo-
libérale, qui se traduisait par une déconsidération des Nations et une impor-
tance de plus en plus grande des structures supranationales. De cela, le 
traité de Maastricht porte incontestablement la trace [11]. Plus générale-
ment, l’idéologie de l’époque en Europe, et en particulier en France, est 
marquée par l’idée de la nécessité d’un dépassement des Nations et ce au 
moment même où des nations retrouvent leur souveraineté. On ne pouvait 
faire plus grand contre-sens historique sur la période et le contexte. 

L’Euro fut d’abord présenté comme une «garantie» contre les spécula-
tions monétaires qui avaient marqué la période du Système Monétaire Eu-
ropéen, du «serpent monétaire» et de l’ECU [12]. Le SME fut précédé du 
«Serpent monétaire européen», lui-même résultant du «rapport Werner» 
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remis en 1970 [13]. On le voit, les tentatives de constitution d’une zone 
monétaire européenne sont anciennes. Le rapport Werner fut rendu caduque 
par la décision des États-Unis de mettre fin à la convertibilité automatique 
du dollar en or au taux de 35 dollars l’once. Institué par l’accord de Bâle du 
10 avril 1972, le «serpent» constitua alors la réponse des pays européens. 

Il est vrai qu’une monnaie commune (autrement dit, une monnaie 
existant en plus des monnaies nationales et utilisée pour certaines 
transactions) comme ce que l’on cherchait à mettre en place avec le 
SME et avec l’ECU exige des règles strictes limitant les mouvements 
de capitaux afin de ne pas laisser de place à une spéculation à 
l’intérieur de la zone. Tel avait bien été le cas lors de l’expérience, de 
1949 à 1957, de l’Union Européenne des Paiements, un mécanisme 
qui permit, dans un cadre autorisant une véritable flexibilité aux Etats, 
de faire face à l’instabilité monétaire de l’époque [14].  

Or c’est bien là que le bât blesse. En fait, les pays européens ont fait le 
choix d’une libéralisation financière totale. Ce choix, qui a été largement in-
spiré par les socialistes français [15], a conduit, nous allons le voir, à évincer 
la solution de la monnaie commune au profit de celle, en principe plus 
élégante mais au combien plus dangereuse, de la monnaie unique. La ré-
ponse à cette première question se trouve donc dans les crises que le 
Système monétaire européen (SME) a connues. Mais l’histoire de ces crises 
a été réécrite par les partisans de la monnaie unique comme celle d’une im-
possibilité de combattre la spéculation dans un cadre à plusieurs monnaies. 
La question des institutions susceptibles de limiter et de contrôler les mou-
vements de capitaux ne fut jamais abordée et la «libération» des capitaux a 
été présentée comme un dogme, ce qu’elle n’était certainement pas [16]. 
Pourtant, le contrôle des capitaux a fonctionné face à des crises importantes 
[17]. En particulier, on a systématiquement omis de préciser où de rappeler 
que les pays qui étaient parties prenantes du SME avaient tout fait pour lais-
ser le champ libre à la spéculation. Le biais contre les contrôles de capitaux 
apparaît comme essentiellement idéologique [18]. 

Les mensonges sur la croissance. Il faut ici rappeler qu’après av-
oir déguisé l’Euro en une forme de garantie contre les mouvements 
spéculatifs et les fluctuations, les thuriféraires de l’Euro ont présenté 
ce dernier comme un avantage pour la croissance en Europe [19]. Ils 
ont cependant été bien déçus et même Jacques Delors a répudié l’Euro 
tel qu’il existe aujourd’hui [20]. Les travaux qui furent présentés dans 
les années 1990 insistaient tous sur les avantages extraordinaires que 
donnerait la monnaie unique aux pays qui l’utiliseraient. Il s’agissait, 
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bien entendu, de travaux économétriques [21]. Pourtant, les résultats 
en furent rapidement contestés et ce non sans justes raisons [22]. Il est 
vrai que ces travaux étaient construits sur des bases tant méthod-
ologiques [23] que théoriques [24] extrêmement fragiles. Il est main-
tenant acquis que les effets de l’Euro sur le commerce interne des pays 
de l’UEM a été des plus réduit [25]. L’étude publiée par NATIXIS en-
fonce donc le dernier clou dans le cercueil de cette idée. 

De nombreux politiciens ont ainsi prétendu que l’introduction de l’Euro 
provoquerait, par son seul effet, une hausse de la croissance des pays mem-
bres d’environ 1%. Il n’en fut rien [1]. En réalité, l’Euro a bien eu un effet 
sur le commerce intra-zone, mais cet effet a été essentiellement de réar-
ranger les flux entre les pays et de conduire certains pays à se désindustrial-
iser tandis que d’autres (essentiellement l’Allemagne) profitaient très for-
tement de l’introduction de l’Euro [26]. Tout ceci conduit à mettre en doute 
la rationalité économique de l’introduction de la monnaie unique. Elle a 
plutôt joué un rôle d’exacerbation des différences entre les pays membres, 
ce qui n’est pas surprenant si l’on y réfléchit un peu car les variations de 
taux de change entre les pays avaient fondamentalement (une fois la com-
posante spéculative des mouvements de court terme retirée) pour effet de 
compenser ces différences [27]. 

L’état de la zone Euro aujourd’hui 

La zone Euro est donc malade, et depuis longtemps en fait. Les 
déséquilibres viennent de loin [28]. Certains on décrit l’Euro comme 
la «tunique de Nessus de l’Europe» [29]. De fait, les mécanismes 
d’une divergence systémique entre les économies de la zone Euro 
étaient déjà visibles avant la grande crise financière mondiale de 
2007-2009 [30]. Mais, il est évident que les effets de cette crise ont 
aggravé le processus de divergence. Il a atteint désormais des niveaux 
tels qu’il ne peut plus être nié. Ces niveaux sont tels qu’ils concentrent 
aujourd’hui une bonne partie de l’attention des économistes qui 
s’interrogent, désormais, sur la survivabilité de l’Euro. 

L’explosion des écarts de compétitivité. Les causes de cette situation 
sont connues. Elles furent analysées dans une étude publiée en 2017.  

Dans l’édition 2017 du External Sector Report [31; 32], le Fond 
Monétaire International a souligné l’ampleur du problème posé par la 
divergence des compétitivités dans le cadre de la zone Euro. Il a mon-
tré l’importance de ces problèmes pour des pays comme la France, 
mais aussi l’Italie et l’Espagne.  
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On voit que le problème s’est même aggravé par rapport à l’édition 
2016. Ces écarts de taux de change virtuel au sein de la zone Euro sont 
d’ailleurs régulièrement calculés par le FMI. Ainsi, dans tous les secteurs, 
le taux de change réel de la France a augmenté de 6% par rapport à celui de 
l’Allemagne. Pour le Portugal et la Belgique on constate une hausse de 
13%, pour Espagne de 22%, et pour l’Italie de 28% (Graphique 1).  

 

 
 

Graphique 1. Evolutions des taux de change réels par rapport à l’Allemagne 

Source: OCDE et Eurostats. 
 
L’un des problèmes est évidemment que nous parlons ici du taux 

de change global. Et les études du FMI fournissent des estimations 
pour les secteurs commercialisés. La méthodologie du FMI consiste à 
calculer la dynamique du taux de change fournie (s’il n’y avait pas 
d’euro). Ils calculent les ajustements moyen et maximal. Nous voyons 
que pour les 4 pays du "Sud", une dévaluation assez forte se produirait 
– France, Espagne, Italie, Belgique. Et aux Pays-Bas et en Allemagne, 
il y aurait une réévaluation. 

En ce qui concerne donc les chiffres du FMI, tels qu’ils sont cal-
culés par rapports aux taux de change réels dans les rapports annuels 
[31; 32], ils montrent tout à la fois une surévaluation potentielle de 
l’Euro pour des pays comme la France, l’Italie, L’Espagne ou la Bel-
gique par rapport aux gains de productivité et à l’inflation, et une forte 
sous-évaluation pour l’Allemagne (tableau).  
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Tableau 
 

Ampleur des appréciations/dépréciations des taux de change reels 
 

 Ampleur 
moyenne 

Ampleur 
maximale 

Ecart avec 
l’Allemagne 

(normal-Maxi) 

Ecart avec la 
France 

(normal-Maxi) 
France -11,0% -16,0% 26-43% - 
Italie -9,0% -20,0% 24-47% +2/-4% 
Espagne -7,5% -15,0% 22,5-42% +3,5/+1% 
Belgique -7,5% -15,0% 22,5-42% +3,5/+1% 
Pays-Bas + 9,0% +21,0% 6-6% +20/+37% 
Allemagne +15,0% +27,0% - +26/+43% 

Source: écart des taux de change réels dans le FMI External Sector Report 2017 
et consultations d’experts des questions de change réalisées au début d’août 2017. 

En effet, si ce dernier pays avait conservé sa monnaie, son taux de 
change face au Dollar des Etats-Unis, mais aussi des autres monnaies, 
serait fortement réévalué (de 15% à 27% par rapport au taux de 
change de l’Euro). Les écarts atteignent donc pour la France, en com-
paraison à l’Allemagne, entre 26% et 43%, et ce sont des niveaux 
identiques que l’on retrouve, toujours par apport à l’Allemagne, pour 
l’Italie, l’Espagne ou la Belgique1. 

Le problème des écarts de taux réels est un problème très grave 
pour les pays du sud. Ces écarts obligent alors les pays dominés par 
l’Allemagne à réaliser des sur-ajustements à la baisse en matière de 
salaires [33], sur-ajustement qui ont des effets sur la demande 
intérieure mais aussi sur la situation sociale de ces pays, comme le 
montre la crise des Gilets Jaunes en France.  

L'étude NATEXIS (réalisée par Patrick Artus) montre les évolu-
tions de la balance commerciale en pourcentage du PIB que ce soit 
pour l’Allemagne ou pour des pays comme la France et l’Italie. 

Depuis 2002, l’excédent commercial en Allemagne continue de 
croître. Aujourd'hui, il représente près de 10% du PIB. En valeur absolue, 
ce chiffre est supérieur au surplus de la Chine. Cette supériorité de 
l’Allemagne traduit plus qu’une réelle compétitivité de l’appareil 
économique allemand, qui est aujourd’hui confronté à des problèmes de 
vieillissement tant matériels qu’humains. Cette supériorité traduit en ré-
alité un avantage en terme de taux de change, obtenu grâce à l’Euro. 

On constate aussi l’ampleur de l’excédent commercial de l’Allemagne et 
la faiblesse de celui des autres pays. Car, l’avantage de compétitivité de 

                                                      
1 Ecart des taux de change réels dans le FMI External Sector Report 2017 et consultations 
d’experts des questions de change réalisées au début d’août 2017. 
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l’Allemagne se paye d’un désavantage pour les autres pays, désavantage qui 
se traduit par des effets de désindustrialisation particulièrement importants. 
Certains des pays concernés, comme l’Italie et l’Espagne, ont réussi à stabi-
liser leur déficit commercial. Mais, ce fut au prix d’une contraction sévère 
de la demande intérieure. En fait, le déficit s’est comblé non par une aug-
mentation des exportations mais par une diminution assez considérable des 
importations. Les études menées par NATIXIS le démontrent avec élo-
quence (Graphique 2). De fait il y a réelle défaillance de la demande 
intérieure qui est importante du point de vue de la croissance. De fait, 
sauf dans le cas de l’Espagne, la demande intérieure en 2018 est in-
férieure ou égale au niveau qui était le sien en 2002. Mais, même dans 
le cas de l’Espagne, la situation n’est pas bonne. 

 

 

  
 

Graphique 2. Volumes des exportations vers la Zone Euro 

Source: Natixis, Flash Economie, Pour l’instant la zone Euro est un échec, n°955, 
5 septembre 2018. 

 
En effet, ce pays exportait massivement vers l'Europe. Jusqu'en 

1999, cela représentait 60 à 65% de ses exportations. Mais, ce chiffre 
est tombé à 50% à la fin de cette période. C’est-à-dire que les exporta-
tions espagnoles vers la zone euro ont chuté de 15% au fil des ans. 

––– 

––– –––
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L’impact sur la demande et l’investissement. On constate donc 
une baisse généralisée de la demande intérieure pour les pays con-
cernés (Graphique 4 et 5). Une telle baisse de la demande interne est 
importante du point de vue du marché intérieur. Elle a naturellement 
des conséquences pour l’investissement et pour la croissance.  

En fait les exportations des autres pays, comme la France, l’Italie et 
l’Espagne ont elles aussi tendance à être plus dirigées vers l’extérieur que 
ver l’intérieur de la zone Euro. Avant l'introduction de l'Euro, les exporta-
tions étaient stables. Mais depuis l’introduction de l’Euro de 1999 à 2002, 
la part des exportations sur le marché interne de la zone Euro a commencé 
à chuter. Cette baisse a aussi des conséquences par rapport aux exportations 
de l’Allemagne. On a vu, sur le Graphique 3, que ces exportations ont for-
tement augmenté de manière générale.  

 
 

Graphique 3. Evolution de la balance commerciale et points de pib 

Source: Natixis, Flash Economie, Pour l’instant la zone Euro est un échec, n°955, 
5 septembre 2018. 

 
La demande déprimée des autres pays de la Zone Euro (Graphique 4) 

contraint en réalité l’Allemagne a orienter une politique exportatrice 
très agressive hors de la zone Euro. En fait, on constate que depuis la 
crise financière des années 2007-2010, les exportations allemandes 
vers la zone euro ont tendance à baisser tandis que les exportations al-
lemandes hors de la zone Euro ont, elles, tendance à augmenter. Et, ce 
phénomène n’est pas propre à la seule Allemagne.  



La zone Euro est-elle le cancer de l’UE? 

25 

 
 

Graphique 4. Demande intérieure dans les pays du sud de la zone Euro 

Source: Natixis, Flash Economie, Pour l’instant la zone Euro est un échec, n°955, op.cit. 
 
L'Allemagne exporte aujourd'hui moins vers la zone euro qu'en 

1995. Ceci en dit long sur les effets de l’Euro qui vont donc à 
l’inverse de l’intégration de l’Union européenne comme cela avait 
pourtant été le rêve de ses concepteurs. De fait, l’Euro a provoqué un 
décrochage net de la demande intérieure de la zone Euro par rapport à 
la demande intérieure des Etats-Unis (Graphique 5). L’Euro a donc 
globalement affaibli l’économie de la Zone Euro au lieu de la ren-
forcer. Les conséquences sont évidentes sur la croissance. 

 

 
 

Graphique 5. Comparaison entre la zone Euro et les Etats-Unis 

Source: Natixis, Flash Economie, Pour l’instant la zone Euro est un échec, n°955, op.cit. 



Jacques Sapir 

26 

En ce qui concerne la croissance du PIB, il faut néanmoins rappeler que 
la situation est aussi affectée par les politiques plus ou moins expansives 
conduites par les gouvernements. Nous voyons alors apparaître trois 
groupes de pays. La Belgique et l’Espagne semblent ne pas souffrir de cette 
situation – leur croissance du PIB à partir de 1998 est de 40 à 45% 
(Graphique 6). Mais, en réalité, le cas de ces deux pays est très différent. 
L’Espagne était un des pays les moins développés de l’Europe occidentale, 
payant le pris des années du régime franquiste qui avaient laissé le pays 
dans un état de semi-sous-développement.  

 

 
 

Graphique 6. Comparaison des taux de croissance 

Source: données du FMI. 
 
Au Portugal et en Italie, la situation est assez décevante. C’est 

surtout dans le cas de l'Italie où on assiste sur l’ensemble de la période 
(1998-2017) à une augmentation de seulement 6%! C’est la base 
économique des problèmes politiques que l’on peut observer en Italie.  

Les taux de croissance de la France et de l'Allemagne se situent à peu 
près au même niveau. Le problème est que la France ne peut maintenir ce 
niveau de croissance égal à celui de l’Allemagne que par une augmentation 
annuelle du déficit. Or, les contraintes de l’Union européenne imposent une 
réduction de ce dernier. Par ailleurs, on peut se demander si tenter de com-
penser l’effet dépressionniste de l’Euro par une expansion budgétaire con-
stante est une politique durable dans le temps. Si l’Allemagne appliquait la 
même politique budgétaire que la France, sa croissance serait supérieure à 
celle de la France et si, en France, on appliquait la même politique 
budgétaire qu’en Allemagne, la croissance serait pire qu’en Allemagne. 
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L’impact de l’euro peut ainsi être partiellement compensé par la politique 
budgétaire, mais dans certaines limites. 

La situation déprimée de la demande intérieure a aussi des con-
séquences sur le niveau de l’investissement dans les différents pays. 
De fait, le problème est général dans la zone Euro [34] (Graphique 7). 

 
 

Graphique 7. Les évolutions de l’investissement 

Source: base de données du FMI, World Global Outlook 
 
L'investissement était en Allemagne a ide 23-24% du PIB en 1998 

et en 2017, il est tombé à moins de 20%. Ce recul du taux 
d’investissement signifie que l’Allemagne n’est plus actuellement en 
mesure de renouveler son appareil productif ni ses infrastructures [35, 
36]. La compétitivité générale du territoire ne peut qu’en souffrir.  

Le problème est même plus aigu dans les pays du sud de la zone Euro: 
au Portugal le taux d’investissement est tombé à 16% du PIB, et en Italie 
à 17,5%. Tout le monde est au courant de la catastrophe d’août, lorsque le 
pont Morandi s’est effondré à Gênes. En Italie, une douzaine de ponts 
supplémentaires se sont effondrés depuis 2012. On voit qu’il est impossi-
ble de sacrifier des investissements et de ne pas faire face à des catastro-
phes causées par l’homme. La France et la Belgique conservent cepen-
dant un niveau d’investissement relativement comparable à celui de 1998, 
mais avec un déficit budgétaire important. 

Une circulation des capitaux en panne? L’unification des 
marchés de capitaux avait été, pendant longtemps, considérée comme 
le seul résultat véritablement positif de la zone Euro [37]. Si l’on avait 
bien assisté à une unification des marchés des dettes, les espaces qui 
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continuaient de porter une trace, même lointaine, de l’économie réelle 
telles les Bourses restaient marqués par «la forte résistance des seg-
mentations nationales» [36, p.237]. Mais, aujourd’hui, on est en droit 
de se demander si la finance européenne n’est pas complètement af-
franchie des logiques de l’économie réelle dans la zone euro.  

En fait on observe aujourd’hui une dé-corrélation entre les mouve-
ments financiers et les mouvements réels [38]. De fait, la mobilité des 
capitaux a disparu depuis la période de crise aigüe de 2010-2013 [39]. Il faut 
ainsi rappeler que l’intérêt de la création d’une Union Monétaire est en 
théorie de favoriser, grâce à la disparition du risque de change, la mobilité 
des capitaux entre les pays. Ceci est censé permettre à l’épargne de financer 
les projets les plus intéressant et doit donc, en théorie, contribuer tant à la 
croissance globale de la zone qu’à son efficacité économique. Mais, il est 
clair que la Zone Euro ne permet pas aujourd’hui que l’épargne soit investie 
là où elle serait la plus efficace à l’intérieur de la zone et elle n’a pas fait ap-
paraître un effet significatif de « marché unique », effet qui était pourtant at-
tendu par les avocats de l’Euro.  

L’absence de circulation des capitaux, que l’évolution des taux 
d’épargne met bien en évidence au sein de la zone Euro (Graphique 8), et 
qui est bien indiqué dans l’étude de NATIXIS, rend d’autant plus 
dramatique cet éclatement de la compétitivité au sein de l’Euro, qui 
conduit à une sous-évaluation de la monnaie de l’Allemagne et à une 
surévaluation de la monnaie de la Belgique, de l’Espagne, de la 
France et de l’Italie.  

 

 
 

Graphique 8. Epargne en volume (euros à prix constants) en indice, base 100=1998 

Source: Base de données du FMI, Global World Outlook. 
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Elle pose par ailleurs le problème de la sécurité de la sphère financière 
dans la zone Euro, en l’absence de tout réel mécanisme de socialisation 
des fonds financiers, en particulier dans le cas de nouvelles crises 
bancaires. Or, de telles crises sont une possibilité bien réelle à relative-
ment court terme, qu’il s’agisse de la Deutsche Bank, dont le coût de ré-
assurance (via les Credit Default Swaps) à doublé en un an [40], ou qu’il 
s’agisse des banques italiennes [41]. 

Au-delà du risque d’exposition à une crise des banques italiennes 
pour les banques françaises, il est clair qu’en l’absence d’une circula-
tion des capitaux c’est tout l’édifice de la zone Euro qui devient ex-
cessivement fragile à une nouvelle crise financière. L’action de la 
BCE ne pourra que retarder une crise systémique. On en revient donc 
à l’inexistence d’un véritable marché des capitaux au sein de la zone 
Euro, situation hautement paradoxale dans une Union Monétaire, mais 
situation de fait. Cette situation est un signe supplémentaire de 
l’inachèvement structurel de cette zone, et des périls, tant à court qu’à 
moyen terme, que cet inachèvement fait peser sur les économies des 
pays de la zone Euro. 

Une réforme de la zone Euro est-elle possible? 

Alors, on dira que tout ceci survient alors que la «zone Euro» est 
restée fondamentalement incomplète: il n’y a pas eu de budget com-
mun (du moins certainement pas dans les proportions nécessaires) et 
pas d’union fiscale ni d’union de transferts. Tout ceci est exact. Mais, 
il convient de savoir que les divers membres de la zone Euro divergent 
fortement quant aux solutions qu’il conviendrait d’apporter. Le blo-
cage n’est ici pas seulement économique, il est aussi politique. Cette 
incapacité à réaliser ce que certains (et parfois honnêtement) tenaient 
pour le «programme global» de l’Euro est le produit de la résistance 
institutionnelles de plusieurs pays, et au premier lieu de l’Allemagne. 
Pour cette dernière, il n’a jamais été question d’avoir un budget 
fédéral et la seule forme de «fédéralisme» qui soit acceptable serait le 
contrôle par l’Allemagne des budgets des autres pays. Ce pays a tou-
jours refusé de la manière la plus catégorique d’accéder aux diverses 
demandes d’une «union de transferts», demandes qui pourtant seraient 
logiques dans la perspective d’une Union européenne de type fédérale. 
De fait, l’Allemagne s’est servie de l’UE pour faire avancer ses pro-
pres intérêts nationaux au détriment des autres pays [42]. 
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L’inachèvement de la «zone Euro» n’est donc pas conjoncturel 
comme on le prétend mais bien structurel. L’Allemagne a voulu cette 
situation parce que c’est la seule qui lui convenait. Dès lors, le future 
de l’Union Economique et Monétaire apparaît des plus sombres. Cette 
«union» devrait connaître ce qui fut le sort des autres «unions», c’est à 
dire se dissoudre [43]. Mais, ce faisant, elle risque fort d’entraîner 
avec elle la dissolution de l’Union européenne elle-même. 

L’échec de la zone Euro est aujourd’hui évident pour la grande ma-
jorité des observateurs. Cet échec entraîne les pays de la zone Euro à 
leur perte mais, au-delà, pèse de manière importante sur la conjoncture 
internationale. Le fait que l’Euro condamne un groupe de pays à avoir 
une faible croissance a des conséquences importantes sur le reste du 
monde. C’est pourquoi, la dissolution de la zone Euro apparaît au-
jourd’hui comme une priorité absolue. 
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Æàê Ñàïèð 
 
 

СТАЛО ЛИ СОЗДАНИЕ ЗОНЫ ЕВРО  
ОНКОЛОГИЧЕСКИМ ЗАБОЛЕВАНИЕМ  

ДЛЯ ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА? 
 
 
5 сентября 2018 года была опубликована записка исследова-

тельского департамента банка NATIXIS, которая привела к ожив-
лению дискуссии о зоне евро. В этом исследовании NATIXIS не-
двусмысленно говорится о неудаче еврозоны как проекта [1]. Ис-
следование появилось весьма кстати, поскольку 1 января 2019 го-
да отмечается двадцатилетие со дня введения безналичного евро. 

В исследовании NATIXIS авторы констатируют, что мобиль-
ность перетоков капитала между странами еврозоны исчезла по-
сле кризиса этой зоны в 2010-2013 гг. (хотя ранее эта мобиль-
ность рассматривалась как один из немногих положительных ре-
зультатов еврозоны) и что торговля между странами еврозоны не 
принесла столько пользы, сколько можно было бы ожидать от ва-
лютной и экономической интеграции. И если второе положение 
было в значительной степени предсказуемым после критики, со-
держащейся в работах Эндрю К. Роуза, первое позволяет вынести 
по сути окончательный приговор зоне евро. Мы находимся в со-
стоянии глубокого провала, последствия которого уже являются 
и далее будут катастрофическими для стран еврозоны [2], но не 
ограничиваются только этими странами [3]. Действительно, эко-
номический кризис, который порожден кризисом евро и который 
заставляет вспомнить о негативных эффектах "золотого стандар-
та" в 1920-е годы, о которых говорил Дж. М. Кейнс [4], оказывает 
крайне пагубное воздействие на мировую экономику в целом. 

Спорные предпосылки 

Еврозона страдает от предпосылок, которые изначально явля-
ются сомнительными или даже ошибочными. Она ни в коей мере 
не соответствует определению оптимальной денежной зоны в ин-
терпретации Роберта Манделла [5]. Можно предположить, что 
зона евро была построена по принципу пари: если будут возни-
кать дисбалансы, приводящие к кризисам, это заставит страны-
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члены принимать политические решения, ведущие к реальному фис-
кальному и денежно-кредитному федерализму [6]. Но в действитель-
ности введение евро повлекло за собой катастрофу – в первую оче-
редь экономическую, но которая сочетается с катастрофой и в поли-
тической сфере. При этом создание зоны евро сопровождалось анти-
демократическими отклонениями [7]. Поэтому, прежде чем измерять 
масштабы ущерба, причиненного введением евро, следует вернуться 
к рассмотрению условий создания еврозоны. 

Ложные утверждения, сопровождавшие введение евро. Ис-
токи появления евро и валютно-экономического союза (UEM) 
можно найти в докладе Жака Делора, который был опубликован в 
апреле 1989 года [8]. В то время в СССР происходила перестрой-
ка, и стало очевидно, что она ознаменует конец Европы, как это 
однажды уже было после окончания Второй мировой войны. 
Можно предположить, что идея, которая направляла экспертов, 
собравшихся под руководством Делора, состояла в том, чтобы 
попытаться создать оплот стабильности в Европе, вокруг которо-
го можно было бы собрать страны бывшего советского лагеря. 
Таким образом, при принятии решения именно геостратегические 
цели, вероятно, были доминирующими, даже если они не были в 
явном виде сформулированы в этом докладе. 

Основная цель регулирования в рамках UEM состояла в том, что-
бы обеспечить европейский единый рынок единой валютой и высо-
кой ценовой стабильностью [9]. В определенном смысле UEM и евро 
были введены непосредственно Единым Европейским Актом (ЕЕА), 
вступившим в силу в 1987 году [10]. Сегодня его, как правило, забы-
вают, но ЕЕА был первым текстом, который включил наднациональ-
ные правовые нормы в институциональные механизмы еще когда 
существовало Европейское экономическое сообщество (ЕЭС). 

Поэтому UEM – как и евро – имел черты, присущие периоду 
конца 1980-х годов, но при этом UEM предусматривал отмену 
всех ограничений на переток капиталов между государствами-
членами. Это было в период, который характеризовался подъе-
мом неолиберальной идеологии, выражавшейся в принижении 
роли национальных государств и в постоянном повышении значи-
мости наднациональных структур. Таким образом, Маастрихтский 
договор, несомненно, имеет предысторию [11]. В более общем пла-
не европейская идеология того времени, и особенно во Франции, 
характеризовалась идеей о необходимости преодолеть границы го-
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сударств, причем в тот самый момент, когда государства восстанав-
ливали свой суверенитет. Нельзя было придумать более противоре-
чивого действия в тот исторический период и в том контексте. 

Сначала евро был представлен как «гарантия» от валютных 
спекуляций, которые были характерны для периода европейской 
валютной системы, «валютной змеи» и ЭКЮ [12]. В свою оче-
редь, европейской валютной системе предшествовала «европей-
ская валютная змея», которая была наследницей «Плана Верне-
ра», принятого в 1970 году [13]. План Вернера потерял силу из-за 
решения США прекратить автоматическую конвертацию доллара в 
золото по курсу 35 долл./унция. «Змея», учрежденная Базельским 
соглашением от 10 апреля 1972 года, стала ответом европейских 
стран именно на это действие США. Как можно видеть, попытки 
создания европейской валютной зоны являются давними. 

На самом деле, общая валюта (т.е. валюта, существующая в 
дополнение к национальным валютам и используемая для неко-
торых операций), подобная той, которую пытались создать в рам-
ках Европейской валютной системы (ЕВС) с помощью ЭКЮ, 
требует строгих правил, ограничивающих перетоки капитала, с тем, 
чтобы исключить возможность спекуляций внутри зоны. Так было в 
ходе эксперимента в период с 1949 по 1957 год во время существова-
ния Европейского платежного союза с его механизмом, которые по-
зволяли государствам в рамках, допускающих реальную гибкость, 
справиться с валютной нестабильностью того времени [14]. 

И в этом кроется проблема. По факту европейские страны сделали 
выбор в пользу полной финансовой либерализации. Выбор, который 
был в значительной степени инспирирован французскими социали-
стами [15], привел, как мы увидим, к вытеснению общей валюты в 
пользу в принципе более элегантной, но и более опасной, единой ва-
люты. Это выбор во многом объясняется кризисами, которые пере-
жила европейская валютная система (ЕВС). Но история этих кризисов 
была переписана сторонниками единой валюты, которые утверждали, 
что невозможно бороться со спекуляциями при наличии нескольких 
валют. Вопрос об институтах, которые могли бы ограничивать и кон-
тролировать движение капитала, никогда не рассматривался, и «осво-
бождение» капитала было представлено как неоспоримая необходи-
мость, которой оно, безусловно, не было [16].  

Однако следует помнить, что недостаточная эффективность кон-
троля за перетоками капитала в рамках ЕВС во многом объяснялась 
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тем, что он осуществлялся в условиях серьезных кризисов [17]. В ча-
стности, при описании этих кризисов систематически забывали уточ-
нить или напомнить, что страны-участницы ЕВС делали все возмож-
ное, чтобы оставить свободное поле для спекуляций. Таким образом, 
предвзятость в отношении контроля за перетоками капитала носила в 
основном идеологический характер [18]. 

Ложные утверждения о росте. Здесь следует напомнить, 
что, описывая евро как якобы гарантию от спекуляций и курсо-
вых колебаний, апологеты этой валюты представили ее как фак-
тор экономического роста в Европе [19]. Однако позднее они бы-
ли очень разочарованы, и даже Жак Делор отрекся от евро в том 
виде, в каком эта валюта существует сегодня [20]. Работы, напи-
санные в 1990-х годах, подчеркивали исключительные преиму-
щества, которые единая валюта даст использующим ее странам. 
Разумеется, речь шла об эконометрических работах [21]. Тем не 
менее, выводы этих работ были быстро опровергнуты, для чего были 
веские основания [22]. Дело в том, что работы апологетов евро строи-
лись на очень хрупкой методологической [23] и теоретической [24] 
основе. Сейчас уже ясно, что влияние евро на внутреннюю торговлю 
стран-членов Европейского Союза было ниже ожидавшегося [25]. 
Поэтому исследование, опубликованное NATIXIS, забивает послед-
ний гвоздь в крышку гроба идеи о единой валюте. 

Многие политики также утверждали, что введение евро са-
мо по себе приведет к ускорению экономического роста стран-
членов примерно на 1%. Это оказалось не так [26]. Евро дейст-
вительно оказало значительное влияние на торговлю внутри 
еврозоны, но этот эффект был вызван в основном перераспре-
делением товарных потоков между странами, а также деинду-
стриализацией некоторых стран (и сокращением производства 
в них), в то время как другие, в основном Германия, в значи-
тельной степени выиграли от введения евро [26]. Все это ста-
вит под сомнение экономическую рациональность введения 
единой валюты. Эта валюта скорее сыграла негативную роль, 
усилив экономические различия между странами-членами. Это 
неудивительно. Немного подумав, мы поймем, что именно ко-
лебания обменных курсов (если убрать спекулятивный компо-
нент краткосрочных перетоков капитала) способны фундамен-
тальным образом компенсировать экономические различия 
между странами [27]. 
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Состояние зоны евро сегодня 

Таким образом, еврозона больна, и на самом деле давно боль-
на. Ее дисбалансы имеют давнюю историю [28]. Некоторые авто-
ры описывают евро как «тунику Несса для Европы» [29]. Дейст-
вительно, механизмы, провоцирующие системные разрывы меж-
ду экономиками еврозоны, были видны еще до мирового финан-
сового кризиса 2007-2009 годов [30]. Впоследствии стало оче-
видно, что кризис только усугубил степень межстрановых разли-
чий. Разрывы достигли таких уровней, что их больше нельзя бы-
ло отрицать. Эти различия настолько велики, что сегодня именно 
на них сосредоточено основное внимание экономистов, которые 
теперь задаются вопросом о жизнеспособности евро. 

Стремительное усиление разрывов в уровне конкуренто-
способности. Причины указанной ситуации известны. Они были 
проанализированы в одном из исследований, результаты которо-
го были опубликованы в 2017 г. 

В выпуске «External Sector Report» 2017 года [31; 32] Между-
народный валютный фонд подчеркнул масштабы проблемы, обу-
словленной разрывами конкурентоспособности в еврозоне. Он 
показал остроту этих проблем для таких стран, как Франция, 
Италия и Испания.  

Разрывы в виртуальных валютных курсах внутри еврозоны МВФ 
вычисляет регулярно. Если сравнивать положение дел 2017 г. с опи-
санным в выпуске 2016 г., можно увидеть, что ситуация даже 
ухудшилась. Суммарно по всем секторам обменный курс в ре-
альном исчислении для Франции был на 6% выше, чем в Герма-
нии. Для Португалии и Бельгии это превышение достигло 13%, 
для Испании – 22%, для Италии – 28% (рис. 1).  

Одна из проблем, очевидно, заключается в том, что здесь мы 
говорим о глобальном обменном курсе. А исследования МВФ 
предоставляют оценки для торгуемых секторов. Методология 
МВФ заключается в расчете динамики обеспеченных межстрано-
вых обменных курсов (в предположении, что евро не существу-
ет). Они рассчитывают средние и максимальные корректировки. 
Мы видим, что при этих условиях в четырех странах "Юга" – 
Франции, Испании, Италии, Бельгии – произошла бы довольно 
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сильная девальвация национальных валют. А в Нидерландах и 
Германии имела бы место их ревальвация. 

 

 
 

Рис. 1. Динамика обменных курсов в реальном исчислении  
по отношению к Германии 

Источник: ОЭСР и Евростат. 
 
Что касается показателей МВФ, которые рассчитываются по от-

ношению к реальным обменным курсам в годовых отчетах [31; 32], 
то они свидетельствуют как о потенциальном завышении курса евро 
для таких стран, как Франция, Италия, Испания или Бельгия (по 
сравнению с ростом производительности и инфляции), так и о высо-
кой недооценке этого курса для Германии (таблица). 

 
Таблица  

 
Масштабы завышения/занижения  реальных обменных курсов 
 

Страна Средняя 
величина 

Максимальная 
величина 

Отклонение от 
Германии 

(нормальное-
максимальное) 

Отклонение от 
Франции 

(нормальное-
максимальное) 

Франция -11,0% -16,0% 26-43% - 
Италия -9,0% -20,0% 24-47% +2/-4% 
Испания -7,5% -15,0% 22,5-42% +3,5/+1% 
Бельгия -7,5% -15,0% 22,5-42% +3,5/+1% 
Нидерланды + 9,0% +21,0% 6-6% +20/+37% 
Германия +15,0% +27,0% - +26/+43% 

Источник: доклад МВФ «External Sector Report» 2017 (разрыв реальных об-
менных курсов) и консультации экспертов по валютным вопросам, проведенные 
в начале августа 2017 года. 
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Действительно, если бы Германия сохранила свою валюту, 
обменный курс этой валюты по отношению к доллару США, а 
также к другим валютам сильно бы вырос (на величину от +15% 
до +27% по отношению к современному обменному курсу евро). 
А курсовой разрыв между Францией и Германией составил бы от 
26 до 43%. Идентичные уровни разрыва с Германией наблюда-
лись бы и для валют Италии, Испании и Бельгии2. 

Проблема разрывов в реальных курсах очень остра для стран 
юга Европы. Эти разрывы вынуждают те страны, которые нахо-
дятся под экономическим влиянием Германии, слишком сильно 
снижать заработную плату [33]. Такие чрезмерные корректиров-
ки отрицательно влияют на внутренний спрос, а также на соци-
альную ситуацию в этих странах, о чем свидетельствует кризис 
«желтых жилетов» во Франции. 

Исследование NATEXIS (проведенное Патриком Артюсом) 
показывает изменения торгового баланса в процентах от ВВП для 
таких стран как Германия, Франция и Италия. 

Начиная с 2002 года сальдо торгового баланса в Германии 
продолжает расти. Сегодня оно составляет уже почти 10% ВВП. 
В абсолютном выражении эта цифра больше, чем положительное 
торговое сальдо Китая. Этот профицит отражает реальную кон-
курентоспособность немецкой экономики, которая сегодня стал-
кивается с проблемами старения как производственного аппара-
та, так и человеческих ресурсов. Кроме того, положительное 
сальдо фактически характеризует выигрыш Германии, получен-
ный благодаря введению евро, в категориях обменного курса. 

При этом можно констатировать, что торговый профицит Герма-
нии сочетается с торговым дефицитом в других странах Евросоюза. 
Из-за того, что преимущество Германии в конкурентоспособности 
оплачено отставанием других стран, это приводит к ярко выражен-
ным эффектам деиндустриализации в последних. В некоторых затро-
нутых этой проблемой странах, таким как Италия и Испания, удалось 
стабилизировать свой внешнеторговый дефицит. Но это было дос-
тигнуто ценой серьезного сокращения внутреннего спроса. Фактиче-
ски, дефицит был восполнен не увеличением экспорта, а довольно 
значительным сокращением импорта. Исследования, проведенные 
NATIXIS, красноречиво демонстрируют это (рис. 2). 

                                                      
2 écart des taux de change réels dans le FMI External Sector Report 2017 et consultations 
d’experts des questions de change réalisées au début d’août 2017. 
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Рис. 2. Объемы экспорта в еврозону 

Источник: Datastream, национальные источники, Natixis, Flash Economy, 
«На данный момент еврозона потерпела провал», № 955, 5 сентябрь 2018. 

 
В действительности, в Европе имеет место реальная слабость 

внутреннего спроса, что важно с точки зрения оценки перспектив 
роста. За исключением Испании, внутренний спрос в странах ЕС 
в 2018 году оказался на уровне 2002 года и ниже. Но даже в слу-
чае Испании ситуация не очень хорошая. Действительно, эта 
страна осуществляла масштабный экспорт в Европу. До 1999 го-
да на долю ЕС приходилось от 60 до 65% ее экспорта. Но сейчас 
эта цифра упала до 50%. Иными словами, испанский экспорт в 
зону евро сократился за эти годы на 15 проц. п. 

Влияние на спрос и инвестиции. В странах ЕС наблюдается 
общее снижение внутреннего спроса (см. рис. 4 и 5). Такое паде-
ние внутреннего спроса имеет большое значение с точки зрения 
внутреннего рынка, оказывая негативное влияние на инвестиции 
и рост. Фактически, экспорт из таких стран как Франция, Италия 
и Испания, также все больше ориентируется на рынки за преде-

–––––– 

––––––
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лами зоны евро, а не внутри нее. Хотя до введения евро структу-
ра экспорта была стабильной. Но с момента введения евро с 1999 
по 2002 год часть экспортных поставок на внутренней рынок ев-
розоны начала сокращаться. Это сокращение также оказало влия-
ние и на динамику германского экспорта. Как видно на рис. 3, 
этот экспорт в целом значительно вырос.  

 

 
 

Рис. 3. Динамика торгового баланса и роста ВВП 

Источник: Datastream, национальные источники, Natixis, Flash Economy, 
«На данный момент еврозона является провалом», № 955, 5 сентябрь 2018. 

 
Снижение спроса со стороны других стран еврозоны (рис. 4) 

фактически вынуждает Германию вести очень агрессивную экс-
портную политику за пределами этой зоны.  

 
 

Рис. 4. Внутренний спрос в странах Юга еврозоны 

Источник: Natixis, Flash Economy, «На данный момент еврозона является 
провалом», № 955, 5 сентябрь 2018. 



La zone Euro est-elle le cancer de l’UE? 

41 

Можно констатировать, что после финансового кризиса 2007-
2010 гг. экспорт Германии в зону евро имел тенденцию к сниже-
нию, в то время как экспорт Германии за ее пределы в целом рос. 
И это явление характерно не только для Германии. 

В настоящее время Германия экспортирует в еврозону меньше, 
чем в 1995 году. Таким образом, последствия введения евро противо-
речат принципам интеграции Европейского Союза, о которых мечта-
ли его создатели. Фактически, наличие единой валюты стало причи-
ной, по которой динамика внутреннего спроса еврозоны в явном виде 
отвязалась от динамики внутреннего спроса в США (рис. 5). Таким 
образом, единая валюта глобально ослабила экономику еврозоны 
вместо того, чтобы укрепить ее. Последствия такого развития собы-
тий для экономического роста очевидны. 

 

 
 

Рис. 5. Сравнение внутреннего спроса в еврозоне и США 

Источник: Natixis, Flash Economy, «На данный момент еврозона является 
провалом», № 955, 5 сентябрь 2018. 

 
Затрагивая тему роста ВВП, следует напомнить, что на него 

также влияет более или менее выраженная экспансионистская 
политика, проводимая правительствами. С этой точки зрения 
можно выделить три группы стран. На первый взгляд кажется, 
что Бельгия и Испания не страдают от описанной ситуации – 
прирост их ВВП с 1998 года составил 40-45% (рис. 6). Но на са-
мом деле история роста в этих двух странах очень разная. Испа-
ния в начале пути была одной из наименее развитых стран Запад-
ной Европы, заплатив высокую цену за годы франкистского ре-
жима, которые оставили страну в состоянии полуотсталости (для 
страны сработал эффект низкой базы).  
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Рис. 6. Динамика ВВП, % 

Источник: данные МВФ. 
 
В Португалии и Италии ситуация весьма разочаровывающая. 

Особенно в Италии, где за весь период (1998-2017 гг.) ВВП вырос 
только на 6%! Это стало экономической причиной тех политиче-
ских проблем, которые мы видим в Италии.  

Темпы роста ВВП во Франции и Германии находятся пример-
но на одном уровне. Проблема заключается в том, что Франция 
может поддерживать такой же уровень роста, как Германия, 
только за счет ежегодного увеличения бюджетного дефицита.  
В то же время ограничения Европейского Союза требуют сокра-
щения этого дефицита. Кроме того, возникает вопрос: если все 
время пытаться компенсировать депрессивный эффект евро по-
стоянным увеличением бюджетных расходов, будет ли эта  поли-
тика устойчива в долгосрочном плане? Если бы Германия приме-
няла ту же налогово-бюджетную политику, что и Франция, ее 
рост был бы выше, чем во Франции. А если бы Франция исполь-
зовала ту же налогово-бюджетную политику, что и Германия, ее 
рост был бы ниже, чем в Германии. Таким образом, бюджетная 
политика может частично компенсировать отрицательное влия-
ние евро, но только в определенных пределах. 

Депрессивная ситуация с внутренним спросом оказывает от-
рицательное влияние и на уровень инвестиций в разных странах. 
Фактически, эта проблема является общей для всех стран еврозо-
ны [34] (рис. 7). Объем инвестиций в Германии составлял 23-24% 
ВВП в 1998 году, а в 2017 году он упал до уровня ниже 20%. Это 
снижение нормы инвестиций означает, что Германия в настоящее 
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время не в состоянии обновлять ни свой производственный аппа-
рат, ни инфраструктуру [35, 36]. Общая конкурентоспособность 
территории в этих обстоятельствах может только пострадать.  

 

 
 

Рис. 7. Инвестиции в евро в постоянных ценах, в процентах, 1998 = 100% 

Источник: база данных МВФ, World Global Outlook 
 
Эта проблема еще более остра в южных странах еврозоны:  

в Португалии норма инвестиций упала до 16% ВВП, а в Италии – до 
17,5%. Все знают об августовской катастрофе, когда в Генуе рухнул 
мост Моранди. Но в Италии с 2012 года обрушилась еще дюжина 
мостов. Это доказывает, что нельзя жертвовать инвестициями, не 
расплачиваясь потом антропогенными катастрофами. При этом 
Франция и Бельгия сохраняют  норму инвестиций примерно на 
уровне 1998 года, но за счет большого дефицита бюджета. 

Свободное перемещение капиталов в аварийном состоянии? 
Объединение рынков капитала давно считалось единственным дейст-
вительно положительным результатом создания еврозоны [37]. Если 
бы даже мы действительно стали свидетелями объединения долговых 
рынков в единый, то институты, связанные с реальной экономикой 
хотя бы отдаленно, как, например, фондовые биржи, все равно бы де-
монстрировали «сильное сопротивление национальных сегментов» 
[36, c. 237]. Но сегодня мы имеем полное право задаться вопросом, 
почему европейские финансы не освободились полностью от логики, 
характерной для реальной экономики еврозоны.  

Фактически, сегодня мы наблюдаем разрыв связи (декорреля-
цию) между финансовыми операциями и операциями реального 
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сектора [38]. При этом мобильность капитала исчезла после ост-
рого кризиса 2010-2013 гг. [39]. Следует напомнить, что с теоре-
тической точки зрения создание монетарного союза должно, бла-
годаря исчезновению курсовых рисков, способствовать мобиль-
ности межстрановых перетоков капитала. Это в свою очередь 
призвано позволить накоплениям финансировать наиболее инте-
ресные проекты и в теории способствовать как общему росту 
единой валютной зоны, так и ее экономической эффективности.  

Однако очевидно, что сегодня еврозона не позволяет инвести-
ровать накопления там, где их эффективность будет наиболее ве-
лика (в пределах зоны). Иначе говоря, в зоне евро не видно зна-
чимого эффекта «единого рынка» в тех масштабах, которые ожи-
дались защитниками евро. Об отсутствии значимых перетоков ка-
питала свидетельствует динамика сбережений в еврозоне (рис. 8), 
что наглядно продемонстрировано в исследовании NATIXIS.  

 

 
 

Рис. 8. Динамика объема сбережений, индекс в постоянных ценах евро 

Источник: Base de données du FMI, Global World Outlook 
 
Отсутствие мобильности капитала влечет за собой появление в ев-

розоне анклавов с разной конкурентоспособностью. Это в свою оче-
редь приводит, например, к недооценке немецких денег и переоценке 
денег из Бельгии, Испании, Франции и Италии. Это также создает 
проблему безопасности финансовой сферы в зоне евро в силу отсутст-
вия реального механизма национализации финансовых средств, осо-
бенно в случае возникновения новых банковских кризисов.  
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Между тем, такие кризисы вполне возможны в относитель-
но ближайшем будущем, например, в Италии [40], или в Гер-
мании, где у «Deutsche Bank» стоимость перестрахования (по-
средством CDS - кредитных дефолтных свопов) удвоилась за 
один год [41]. 

Помимо риска переноса критических проблем итальянских 
банков на французские банки, очевидно, что в отсутствие сво-
бодного перетока капиталов вся конструкция еврозоны стано-
вится чрезмерно хрупкой перед лицом нового финансового 
кризиса. Действия ЕЦБ могут только отсрочить системный 
кризис. Мы возвращаемся к отсутствию реального рынка капи-
талов в зоне евро, что крайне парадоксально для монетарного 
союза, но это факт. Эта ситуация является еще одним призна-
ком структурной незавершенности этой зоны и предпосылкой 
к кризису, как в краткосрочной, так и среднесрочной перспек-
тиве, так как эта незавершенность оказывает давление на эко-
номики стран еврозоны. 

Возможна ли реформа еврозоны? 

Таким образом, можно сказать, что все проблемы обострились в 
то время, когда «еврозона» остается фундаментально незавершен-
ной: нет ни общего бюджета (по крайней мере, нет в необходимых 
масштабах), ни единой налоговой сферы, ни платежного союза. Все 
это так. Но следует отметить, что некоторые члены еврозоны сильно 
расходятся в отношении действий, которые необходимо предпри-
нять. В этом месте наблюдается не только экономический, но и по-
литический паралич. Ситуацию усложняет неспособность понять, 
что если некоторые члены еврозоны выступают (весьма редко, че-
стно говоря) за «глобальную программу» для евро, то это результат 
институционального сопротивления нескольких стран, и в первую 
очередь Германии. Для последней никогда не был актуальным во-
прос о создании федерального бюджета, и единственной приемле-
мой формой "федерализма" для нее был бы контроль со стороны 
Германии за бюджетами других стран. Эта страна всегда категори-
чески отказывалась соглашаться на различные пожелания создать 
"платежный союз". Пожелания, которые, тем не менее, логичны, ес-
ли иметь в виду Европейский союз федерального типа. Фактически 
Германия использовала ЕС для продвижения своих собственных 
национальных интересов в ущерб другим странам [42]. 
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Следовательно, незавершенность "еврозоны" является не 
конъюнктурной, как утверждается, а скорее структурной. Герма-
ния была заинтересована в таком положении дел, поскольку была 
единственной страной, которую это устраивало. С этого момента 
будущее экономического и монетарного союза выглядит очень 
мрачным. Этот «союз» должен знать, какова была судьба других 
подобных «союзов», а именно – распад [43]. Но, тем самым, воз-
никает серьезный риск того, что распад зоны евро повлечет за со-
бой распад самого Европейского Союза. 

Провал зоны евро сейчас очевиден подавляющему большин-
ству наблюдателей. Этот провал приносит ущерб странам евро-
зоны, но, помимо этого, серьезно усложняет международную 
экономическую ситуацию. Тот факт, что евро обрекает целую 
группу стран на низкие темпы роста, имеет серьезные последст-
вия для остального мира. Вот почему роспуск еврозоны пред-
ставляется сегодня абсолютным приоритетом. 
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СКОРОСТЬ ОБРАЩЕНИЯ ДЕНЕГ  
В БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЕ И ЕЕ СВЯЗЬ  

С СОСТОЯНИЕМ ЭКОНОМИКИ1  
 
 
Обзор исследования скорости обращения денег внутри банковской 

системы, вычисленной по данным банковских оборотов. Результат ис-
следования – на данных банковской системы РФ 2007-2018 гг. динамика 
скорости обращения не тривиальна, имеет содержательный смысл и 
может смягчать эффект предоставления ликвидности.    
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LA VITESSE DE CIRCULATION DE  
LA MONNAIE ET L'IMPORTANCE DE SON  

LIEN AVEC L'ÉTAT DE L'ÉCONOMIE 
 
 

Résumé. La revue de l'étude de la vitesse de circulation de la monnaie 
dans le système bancaire calculée selon le chiffre d'affaire bancaire. Le 
résultat du recherche: l’analyse des données du système bancaire de la 
Fédération de Russie pour la période 2007-2018 a révélé que la dynamique 
de la vitesse de circulation n'est pas banal, a un sens significatif et peut 
atténuer l’effet du mécanisme de soutien des liquidités.  
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Уравнение обмена и его актуальность. Уравнение обмена 

количественной теории («монетарное тождество», «уравнение 
монетарного обмена Фишера») утверждает:  

       MV =
i

iiqp ,         (1) 

где М – масса денег в обращении, V – скорость обращения денег 
(СОД), pi – цена товара в сделке i, qi – количество товара в сделке 
i. Другая форма записи:  
        MV = PQ,          (2)  
где P – уровень цен, Q – объем торгового оборота (см. [1]), встре-
чается чаще.  

Считается, что уравнение монетарного обмена обосновывает 
теоретически инфляционные процессы: «почему повышение объ-
ёма денег в экономике может привести к инфляции вместо роста 
экономики»2. Часто позицию монетаристов упрощают до «повы-
шение объёма денег может привести только к инфляции». Есть и 
альтернативная позиция: кейнсианство допускает денежную 
эмиссию для стимулирования экономики.  

Спор продолжается: год за годом одни экономисты и полити-
ки выступают за увеличение госрасходов, а другие утверждают, 
что это не приведет ни к чему кроме инфляции. Остальные граж-
дане тоже участвуют в дискуссии, обсуждая проблему между со-
бой, «на кухнях».  

Важно вот что:  
1) монетаризм и кейнсианство – фундамент начальных курсов 

экономики3. Много студентов их изучают, гораздо меньше добира-
ются до критического разбора гипотез в основании этих теорий. 
Спустя годы в головах остаются стереотипы типа «в кризис госу-
дарство должно помогать экономике» и «денежная эмиссия = ин-
фляция». Эти стереотипы влияют на общественную дискуссию;  

                                                      
2 Это привычная, но не очевидная теоретическая конструкция. Так меркантилисты 
предполагали, что увеличение объема денег означает рост промышленности. В исполне-
нии Джона Ло это привело к большим проблемам для Франции [13]. 
3 Конечно, есть и другие экономические школы. Однако нельзя пренебречь влиянием мо-
нетаристов и кейнсианцев. 
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2) дискуссия строится на множестве гипотез (разных у разных 
участников) и надстроенных сверху теорий. Далеко не всегда они 
осознаются, ещё реже формулируются явно;  

3) в зависимости от силы убеждения каждой из сторон, скла-
дывается экономическая политика государства.  

В итоге, от того, кто же на самом деле прав в этом споре, зави-
сит благосостояние каждого из нас. Поэтому анализ ограничений 
таких, казалось бы, давно всем известных теорий, имеет практи-
ческое и актуальное значение.  

Скорость обращения денег и как её измерить. Различные 
экономические школы используют разный набор гипотез относи-
тельно уравнения обмена. Обзор гипотез и их критику можно 
найти, напр., в [2]. В [3] описано разнообразие подстановок чле-
нов уравнения.  

Например, подстановка ВВП вместо PQ не учитывает запасы 
товаров (см. [3]) и промежуточное потребление (см. [4]), P меня-
ется из-за изменения структуры товароборота (см. [5]), есть про-
блемы учета изменения качества товаров, бартера, бесплатных 
услуг (например, влияние на цены стрижек мамами своих детей), 
граничных условий (например, на ресурсы), иностранных акти-
вов (например, валюты), импорта и экспорта.  

Выбор гипотезы о скорости обращения денег (СОД) – один из 
важнейших. По сути, это один из корней противоречия между 
кейнсианцами и монетаристами 

Часто выбираются гипотезы типа «СОД постоянна», «СОД 
колеблется случайным образом», «СОД имеет линейный долго-
срочный тренд, и постоянна на коротких промежутках», «посто-
янна, кроме краткосрочных колебаний», «скорость среднесрочно 
меняется циклически, а долгосрочно – постоянна».  

В отличие от них, гипотеза о нетривиальности динамики СОД – 
которую поддерживает эта статья – предполагает, что СОД не яв-
ляется постоянной ни в краткосрочном, ни в среднесрочном, ни в 
долгосрочном периоде, и не сводится к зафиксированному раз и 
навсегда тренду на повышение или понижение. 

Подробное описание эволюции взглядов на скорость обраще-
ния можно найти в [6; 7]. 

Какова же СОД на самом деле сказать сложно:  
 нет прибора, чтобы ее измерить непосредственно; 
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 оценки СОД через уравнение обмена зависят от допуще-
ний, заложенных при его построении и конкретных подста-
новок членов; 

 для проверки эконометрических моделей нет ряда досто-
верных значений, с которым можно сравнить вычисленные 
значения СОД4. 

Мы решили воспользоваться альтернативным путем и полу-
чить данные о СОД через данные банковской системы. А именно, 
при помощи данных о потоках денег, проходящих через счета от-
дельных банков за месяц (оборотах). Они появились в открытом 
доступе начиная с 2007 г.5   

В качестве СОД мы проанализировали скорость обращения 
денег внутри банковской системы. Её можно рассчитать при по-
мощи показателя оборачиваемости. 

Оборачиваемость=
)счетупоостатокисходящийсчетупоостатоквходящий(

)счетадебетупооборотысчетадебетупообороты(


  

В качестве основного показателя для анализа мы выбрали 
оборачиваемость суммарных активов.   

По построению уравнения обмена [1], конструкция показателя 
оборачиваемости соответствует конструкции показателя СОД (по 
определению).  

Главные различия, на наш взгляд, такие: 
1. Есть «технические» бухгалтерские проводки, не несущие 

экономического смысла. Мы старались учесть их наличие и, 
пришли к мнению, что на уровне выводов нашего исследования, 
в большинстве случаев они, по большому счету, «зеркально» от-
ражают остальные операции.  

2. Есть наличный оборот. Во-первых, он сокращается (перехо-
дит в безналичный) с развитием технологий, во-вторых, безналич-

                                                      
4 Пример такой неопределенности можно найти в [12], где описывается, что скорость де-
нежного обращения в США либо не измеряется денежными агрегатами M1 и M2, либо не яв-
ляется постоянной, или в [14], где приведен контринтуитивный график СОД в РФ за 2004-
2009 гг., почему-то постоянной в кризис 2008 г., но снижающейся в другие отрезки. 
5 Без специального инструментария, проанализировать свыше 15 млн. строк соответст-
вующих данных затруднительно. Такой инструментарий был нами разработан, позволив 
агрегировать данные отдельных банков до уровня данных банковской системы как едино-
го целого. Вычисленная статистика сопоставима с данными ЦБ, так как рассчитывает-
ся по выборке, близкой к выборке ЦБ, на тех же данных, и по методике, основанной на 
методике ЦБ из «Агрегированного балансового отчета 30 крупнейших кредитных органи-
заций Российской Федерации» [15]. Использовалась выборка банков, опубликовавших 
05.2008 на сайте ЦБ свои отчетности (чтобы исключить скачки в статистике из-за 
принятия банками технического решения начать публиковать обороты).  
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ный оборот уже сейчас так велик, что маловероятно постоянство 
СОД наличного оборота при изменчивости СОД безналичного.      

3. Фишер при построении уравнения обмена пренебрег обо-
ротом, обслуживающим сделки с финансовыми инструментами 
(не-товарные сделки). 

Уравнение обмена надо дополнить финансовым оборотом. 
Остановимся подробнее на третьем различии. Оно возникает из во-
проса «что есть M в уравнении?». Обычно подставляются денежные 
агрегаты – M1, M2, M3. Но по логике построения уравнения (1), M – 
это «деньги, которыми оплачены сделки». Другими словами, M – это 
некоторое подмножество того, что называется деньгами, как-то пере-
секающееся с M2 и другими денежными агрегатами. Чтобы перейти к 
форме (2) можно использовать четыре гипотезы:  

a) Финансовый оборот равен нулю; 
b) Финансовый оборот прямо пропорционален торговому с 

постоянным коэффициентом;  
c) Деньги выбранного денежного агрегата обслуживают толь-

ко торговый оборот и только они; 
d) Финансовый оборот не влияет на торговый, “существует в 

параллельном пространстве” 
На этом шаге и рождается стереотипная трактовка уравнения 

обмена: «все деньги, что есть в экономике, используются для по-
купки всех товаров в ней». Другими словами, делается переход от 
записанного постфактум итога совершенных за период сделок с 
заданными значениями к уравнению с полноценными независи-
мыми переменными.  

На взгляд автора, это переход к некоторому балансовому 
уравнению: масса денег в экономике уравновешивается с товарами в 
ней. Оно смешивается с уравнением спроса на деньги: «для того, что-
бы осуществить данный объем сделок, нужна масса денег, соответст-
вующая товарному обороту, ценам и скорости оборота (физически 
нужна, в виде бумажных денег или записей на счетах)».  

Разница в том, что, если попытаться узнать при помощи урав-
нения, сколько денег ЦБ должен предоставить экономике для то-
варооборота при заданном уровне цен, скорости обращения и то-
варообороте – действительно можно узнать, сколько средств 
нужно именно для товарного оборота, это соответствует изна-
чальному построению через «постфактум». Но если попытаться 
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узнать инфляцию через три других члена уравнения, придётся 
использовать одну из перечисленных гипотез.  

А они вызывают сомнения. Гипотеза а), использованная самим 
Фишером, – что доля финансового оборота пренебрежимо мала – 
не выполнена в условиях современной экономики. Так, доля обо-
ротов по строке баланса «Ценные бумаги» от оборотов по строке 
«Средства организаций на расчетных счетах» колеблется от 7 до 
87% на периоде 2007-2018 гг. К тому же, из оборотов по расчет-
ным счетам надо бы ещё вычесть транзакции, не связанные с по-
купками, что дополнительно увеличит пропорцию. Оценка гру-
бая: как обсуждается ниже, как разделить торговый и финансо-
вый обороты в банковском балансе неясно; но она показывает – 
пренебречь размером финансового оборота нельзя. Отсюда же 
следует, что гипотеза b) о прямой пропорциональности оборотов 
тоже не выполнена. Другой пример – во время кризисов ликвид-
ность может быть перераспределена из кредитования в «резервы» 
(т.е. в «финансовый» оборот) [8], снижая объём доступных 
средств для торгового оборота. 

Гипотеза с) не выполнена, так как с одной стороны, текущие 
счета, депозиты и другие средства населения и предприятий из 
M2 могут использоваться для покупки валюты и других финан-
совых инструментов, или и вовсе не участвовать в текущем пе-
риоде в сделках, находясь в форме накоплений, а с другой – дол-
госрочные депозиты населения могут использоваться в качестве 
текущих счетов (см. [8]). Если же брать агрегаты более низкого 
уровня (M1, M0), все равно возникают те же проблемы. К тому 
же вряд ли они охватывают достаточную часть спектра денег, ко-
торыми оплачивается торговый оборот. 

Представляется необоснованным использовать гипотезу d) и 
одновременно считать, что уравнение Фишера может некоторым 
образом прогнозировать инфляцию, без учета в нём финансовых 
активов (а значит, и финансового оборота). Например, объем 
иностранной валюты и количество финансовых активов на руках 
населения может оказывать непосредственное влияние на цены – 
поставщики, зная о благосостоянии населения, начинают заво-
зить более дорогие товары, бренды начинают производить более 
дорогие товары (в том числе, с упором на дорогую подачу («це-
ной за бренд»), а не практическое качество, что уменьшает 
инертность изменения цен).  
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И даже если исследуется только то, сколько надо денег эконо-
мике для обеспечения платежного оборота, уравнение все равно 
надо расширить спросом на деньги для операций с финансовыми 
инструментами: деньгами надо обеспечить весь платежный обо-
рот, а не только торговый. 

Таким образом, то, что мы исследовали данные, содержащие 
финансовый оборот – это правильно.  

Методика и ограничения исследования. Чтобы понять динами-
ку оборачиваемости суммарных активов, мы проанализировали ди-
намику оборачиваемостей отдельных направлений банковской дея-
тельности. Например – оборачиваемость ценных бумаг, вкладов фи-
зических лиц, расчетных счетов, и так далее. В случае необходимо-
сти – анализировались оборачиваемость отдельных счетов, входя-
щих в укрупненные счета (например, оборачиваемость вкладов фи-
зических лиц сроком свыше года при анализе оборачиваемости 
вкладов физических лиц). Конечно, также анализировалась динами-
ка остатков и оборотов по каждому показателю. Помимо этого, ана-
лизировалось распределение показателей остатков и оборотов по 
отдельным банкам (путем анализа индекса Херфиндаля-Хиршмана 
(HHI)) и, при наличии «скачков» на графиках, противоречащих об-
щим выводам – проверялось, вызван ли скачок показателя дейст-
виями отдельного банка (банков) и предпринимались попытки най-
ти объяснение по новостному фону.   

Главный недостаток подхода в том, что не представляется 
возможным четко разделить данные финансового и торгового 
оборота на тех данных банковской системы, что есть в открытом 
доступе, а значит и получить в точности ту самую скорость из 
уравнения (2). Возможный путь решения – данные онлайн касс.  

С другой стороны, как только вводится финансовый оборот, 
точный вид уравнения Фишера становится неясен. Другими сло-
вами, чтобы ответить на вопрос «что же есть в точности СОД из 
уравнения Фишера на данных банковской системы», надо снача-
ла узнать «что же есть уравнение Фишера». 

В своем исследовании мы проанализировали множество по-
казателей той же конструкции и вычисленных на пересекаю-
щихся данных, что и СОД из уравнения Фишера. Поэтому мы 
полагаем, что наши выводы можно перенести на СОД из урав-
нения (2). Если же нельзя – у динамики этих показателей всё 
равно есть практический смысл. 
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В некотором смысле, мы предлагаем оттолкнуться в построе-
нии экономической теории не от уравнения Фишера, а от показа-
теля скорости обращения.     

У СОД есть содержательная динамика. Оборачиваемость 
суммарных активов – это мера активности операций банковского 
сектора (и остальной экономики, ибо юрлица и физлица проводят 
свои операции через банки). 

Дадим краткую интерпретацию происходящего на рис. 1, пе-
ред тем как перейти к теоретическим следствиям.    

 

0

2

4

6

8

10

12

14

16

0
1.

01
.2

0
07

0
1.

07
.2

0
07

0
1.

01
.2

0
08

0
1.

07
.2

0
08

0
1.

01
.2

0
09

0
1.

07
.2

0
09

0
1.

01
.2

0
10

0
1.

07
.2

0
10

0
1.

01
.2

0
11

0
1.

07
.2

0
11

0
1.

01
.2

0
12

0
1.

07
.2

0
12

0
1.

01
.2

0
13

0
1.

07
.2

0
13

0
1.

01
.2

0
14

0
1.

07
.2

0
14

0
1.

01
.2

0
15

0
1.

07
.2

0
15

0
1.

01
.2

0
16

0
1.

07
.2

0
16

0
1.

01
.2

0
17

0
1.

07
.2

0
17

0
1.

01
.2

0
18   Период

 
 

Рис. 1. «Суммарные активы», оборачиваемость – итоговая 

Примечание: Здесь и далее оборачиваемость отражает экономическую за предше-
ствующий точке на графике месяц. Ее размерность – количество оборотов за месяц. 

 
К осени 2008 г. активность операций уменьшилась в преддве-

рии кризиса. Затем на пике кризиса она выросла (адаптация к но-
вой ситуации и меры по собственному спасению экономических 
агентов). В 2009 г. она снова снизилась: срочные меры экономиче-
скими агентами уже были приняты, а их обычная экономическая ак-
тивность была на спаде. Средства стали в большей степени исполь-
зоваться не для операций, а как резервы (в основном, валютные – 
это было выгодно, ибо курс рос, плюс не было альтернатив для вло-
жений и надо было закрыть собственные валютные риски).  

Важный вывод из динамики оборачиваемости в том, что кри-
зис не достиг дна в начале 2009 г. (распространенная точка зре-
ния). Вместо этого, деньги, предоставленные ЦБ «застряли» в 
крупнейших банках, что скрашивало статистику по остаткам, но 
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средства не работали так, же как до кризиса. В регионах же кри-
зис достиг дна только к середине 2010 г. 

После 2010 г. активность операций в экономике так и не вос-
становилась полностью – экономика уперлась в ограничения соб-
ственной модели, в том числе институциональные. То есть, нача-
лась стагнация, продлившаяся до событий 2014 г., которые с точ-
ки зрения динамики оборачиваемости и механизмов кризиса бы-
ли крайне похоже на события 2008 г. – модель экономики и тип 
внешнего шока не поменялись, разве что усилилось недоверие к её 
перспективам у экономических агентов. Фактически, с нашей точки 
зрения, экономика РФ из кризиса 2008 г. так до сих пор и не вышла. 
Подробнее см. в предыдущих статьях: [8-11]. 

В 2017 г. оборачиваемость повысилась.  
Во-первых, оговоримся, что этот рост не обусловлен закрытием 

«банков-зомби» (банков, не ведущих активной деятельности) – то 
есть, дело не в изменении состава выборки. Значимой разницы в ди-
намике оборачиваемости суммарных активов двух выборок КО – 
опубликовавших данные с оборотами 10.2013 и опубликовавших их 
одновременно 10.2013 и 01.2018 («выжившие») – нет.   
Во-вторых, повышение оборачиваемости валютных средств вы-

ражено гораздо сильнее (максимум в +55% месяц к месяцу преды-
дущего года), чем рублевой. Хоть и действительно было некоторое 
повышение рублевой оборачиваемости в середине 2017 г. (макси-
мум +19%), которое ещё предстоит проанализировать. 
В-третьих, можно указать несколько ключевых обстоятельств:  
a) Количество валюты в долларовом эквиваленте на счетах банков 

и клиентов банков уменьшается, а обороты сохраняются. Иными сло-
вами, оставшуюся валюту приходится интенсивнее использовать для 
расчетов (рост оборачиваемости). Если в предыдущие витки кризиса 
деньги «замораживались» в виде валютных резервов, оттягиваясь из 
экономики, то сейчас, видимо, эти резервы частично «проедаются». 
Тревожный сигнал, хотя часть снижения валютных средств можно 
списать на перевод средств в рубли из-за роста курса.  

b) Повышение валютной оборачиваемости «средств в расче-
тах», вызванное повышением объема операций на валютной бир-
же (в особенности – сделок «своп»). Рабочая гипотеза – заход 
краткосрочных средств нерезидентов на рынок.  

c) Рост валютной оборачиваемости депозитов от КО-резиден-
тов, связанный с «Открытием». Возможно, средства использова-
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лись для «затыкания дыр» и спешной реструктуризации активов. 
В активах можно отметить высокую оборачиваемость ценных 
бумаг, которая, в том числе, может быть связана с фактором ре-
структуризации активов КО в тяжелом положении.  

d) Сохраняется сравнительно низкий уровень просроченной 
задолженности нефинансовых организаций (порядка 5% по вы-
борке в 2017, рис. 2). Он вызван удивительно низким уровнем ва-
лютной просроченной задолженности (1%). Динамика оборотов и 
их концентрация предполагают, что крупнейшие банки (государ-
ственные) реструктурировали валютные кредиты в рублевые. 
При этом их суммарный уровень просроченной задолженности 
(рубли + валюта) заметно ниже, чем по остальным банкам. Можно ли 
ожидать от государственных банков высокой эффективности креди-
тования, каковы условия реструктуризации и качество реструктури-
рованных кредитов – вопросы для отдельного исследования.   
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Рис. 2. Доля просроченной задолженности нефинансовых организаций   

–––· по всем КО выборки;  -----  без Сбербанка, ВТБ и ГПБ  
 
Поэтому, по предварительной оценке, изменение в 2017 г. вряд 

ли говорит о принципиальном улучшении состояния экономики (но 
требуется дальнейший анализ динамики рублевой и валютной со-
ставляющей, чтобы представить окончательную позицию). 

Теоретические выводы о СОД.  
1) Если учитывать в уравнении обмена финансовые потоки и 

активы, на данных банковской системы РФ 2007-2018 гг. СОД не 
постоянна. Оборачиваемость суммарных активов банковской 
системы может меняться на треть не в течение года, а за месяц. 
Для отдельных направлений банковской деятельности – в разы.  



Скорость обращения денег в банковской системе… 

59 

2) У СОД есть содержательная динамика (обоснованная эко-
номическими факторами). То есть, в ходе анализа оборачиваемо-
сти на уровне трендов практически всегда удавалось понять, ка-
кие причины стоят за изменениями в динамике оборачиваемости.  

3) Вместо скалярной СОД есть набор различных скоростей 
обращения (и по разным направлениям деятельности, и по раз-
ным банкам), и у каждой из них есть содержательная динамика.  

4) В разных экономических условиях динамика СОД различается. 
Более того, в периоды экономических шоков или экономических из-
менений (поворотных моментов, перестройки структуры экономиче-
ской системы) начинается не только изменение абсолютных значений 
скоростей обращения, но и их относительных значений (то есть, ско-
рости изменяются не пропорционально друг другу). 

5) Исходя из анализа, в кризис экономике требуется больше денег, 
чем ожидалось. В этом смысле увеличение объёма денег может не 
вызвать инфляцию (или, скорее, вызвать не только её) – так как в кри-
зис больше средств используется как резервы, не для потребления. 
Исходя из этой логики, вмешательство государства может быть необ-
ходимо, чтобы компенсировать «заморозку» денег (так как иначе сис-
тема если и вернётся в равновесие, то нескоро).  

Время и скорость обращения денег. Фактор времени – ещё 
одно важное измерение уравнения обмена, связанное с СОД. Свя-
занные с ним выборы следует отслеживать явно, чтобы сопостав-
лять соответствующие теории. 

В стереотипной трактовке6 уравнение обмена неявно предпо-
лагает, что изменения, вызванные увеличением денежной массы, 
происходят мгновенно, без инерции. 

Так, Фишер в своей работе предполагает, что рост денежной 
массы вдвое не может уменьшить скорость обращения вдвое: это 
увеличит остатки на счетах населения, которое не сбережёт, а по-
тратит излишек денег, что в итоге повысит цены ровно вдвое, и 
скорость останется той же.  

Во-первых, используется гипотеза, что люди не начнут сберегать в 
большей пропорции. Во-вторых, уравнение будет выполнено только в 
начальной и конечной точке рассуждения. На практике система уже 
подписанных контрактов, инертность мышления и ограничения про-
изводства создадут временные лаги. Можно предположить, что в ре-

                                                      
6 Ограничивать научную мысль самого Фишера стереотипной, упрощенной, трактовкой 
уравнения и отождествлять Фишера с его уравнением неверно.    
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альной экономической системе множество таких воздействий накла-
дываются друг на друга. 

Иными словами, скорее можно ожидать, что экономика почти 
всё время вне равновесия по Фишеру, чем всё время в равнове-
сии. Даже в приведённом выше рассуждении Фишера скорость 
почти всё время не постоянна. Фишер и сам отмечал, что ско-
рость непостоянна в переходные периоды, но считал их слишком 
краткими. Предположительно, это связано с тем, что инерция 
экономики по объёму и структуре производства была выше. 

В популяризованном варианте дискуссии в противовес такой 
позиции приводится цитата Кейнса: «в долгосрочной перспекти-
ве мы все мертвы». Кейнс предлагал не дожидаться неопределен-
но долгое время, когда экономика придёт в равновесие, а попы-
таться действовать в условиях неравновесного состояния. 

На наш взгляд, выявленная в ходе исследования проблема 
«заморозки» денег говорит в пользу позиции Кейнса.    
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В статье проводится анализ современной бюджетной политики, 

указываются ее недостатки и ограничения с точки зрения задачи ак-
тивизации экономического роста. Приведены оценки последствия по-
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Последние 5 лет российская экономика испытывала стагнацию 

и рецессию. В связи с этим активно велась дискуссия о роли 
бюджетной политики в решении задачи интенсификации эконо-
мического роста. Новый виток обсуждений был открыт после 
Указа Президента о стратегических планах развития страны на 
период до 2024 г. [1]. Среди основных задач стратегии: ускорение 
экономического роста и вхождение в пятерку крупнейших эко-
номик мира. На данный момент, по объему годового ВВП по па-
ритету покупательной способности Россия занимает 6-е место, 
отставая от Германии, которая находится на 5-м месте, как ми-
нимум на 10% по объему ВВП по ППС [2]. 

В 2018 году рост нефтяных цен и одновременное ослабление 
рубля позволили существенно нарастить бюджетные доходы. 
Так, на 1 июля рост нефтегазовых доходов (т.е. налогов на добы-
чу и экспорт газа, нефти и нефтепродуктов) составил более +42% 
к предыдущему году, прочих доходов – +14%. При этом расходы 
бюджета увеличились только на 6% (рис.1, табл. 1) [3]. 
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Рис. 1. Доходы и расходы консолидированного бюджета РФ  
в 1 полугодии 2017 и 2018 гг.: 

нефтегазовые доходы;       прочие доходы;       расходы;        профицит 
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Таблица 1 
 

Динамика показателей консолидированного бюджета  
в 1 полугодии 2018 г. 

 
Показатель Январь-Июнь 2017 Январь-Июнь 2018 

Консолидированный бюджет, темп прироста, % 
Нефтегазовые доходы +29,4 +41,8 
Прочие доходы +11,9 +13,5 
Расходы +4,6 +6,0 

Внешнеэкономический 
Цена нефти марки Brent, долл./барр. 49,9 69,4 
Курс доллара, руб./долл. 58,2 59,8 
Рублевая цена нефти, темп прироста, % +9,0 +42,9 

 
Жесткость бюджетной политики связана с действием так 

называемого «бюджетного правила». В рамках этого правила, 
все нефтегазовые доходы бюджета, которые были получены от 
превышения цены нефти отметки в 40 долл./барр., не расходу-
ются, а конвертируются в доллары и направляются на счета 
Казначейства в Центральном банке России. В 2018 г. объем 
этих средств составлял 260-390 млрд. руб. в месяц, достигнув 
показателя в 476 млрд. руб. в октябре (рис. 2 [4]). В результате, 
по состоянию на 1 ноября 2018 г. на счетах Казначейства было 
аккумулировано 3,3 трлн. руб. (или 50 млрд. долл.).  

 

257
298

193
241

323
380 348

388 391
476

64
69

63 64
69

75 73 73 72
78

0

100

200

300

400

500

янв фев март апр май июнь июль авг сен окт

15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85

Мес

Млрд. руб. Долл./барр.

 
 

Рис. 2. Дополнительные нефтегазовые доходы бюджета в 2018 г.: 
дополнительные нефтегазовые доходы, конвертируемые в доллары  

и хранящиеся на счетах Казначейства в Центральном банке; 
–– цена на нефть марки Urals 
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При этом наши оценки показывают, что при сохранении до 
конца года цены нефти на уровне 70 долл./барр. нефтегазовые 
доходы превысят плановые показатели (заложенные в закон о 
федеральном бюджете на 2018 год и плановый период 2019 и 
2020 г. [5]) как минимум на 60%. 

В целом наши оценки по исполнению бюджета в 2018 г. намного 
оптимистичнее оценок Министерства финансов и подтверждаются 
результатами первого полугодия [6]. Так, оценка для доходов кон-
солидированного бюджета на 2,5 трлн. руб. превышает обновлен-
ные проектировки Минфина (по состоянию на 1 августа текущего 
года). При этом нужно отметить, что первоначальные оценки Мини-
стерства были еще более пессимистичны. В I кв. прогноз правитель-
ства был повышен (на 1,7 млрд. руб.), однако он по-прежнему оста-
ется чрезмерно консервативным (табл. 2). 

 
Таблица 2 

 
Оценки исполнения консолидированного бюджета РФ в 2018 г. 

 
 Янв-Июль 

2018 (факт) 

Законы о КБ* 
(версия  

январь 2018) 

Законы о КБ 
(версия  

июль 2018) 

Оценки 
ИНП РАН 

Показатели исполнения консолидированного бюджета, трлн. руб.  
(в скобках - % к ВВП) 

Доходы 17,3 (30,4%) 26,0 (25,5%) 28,3 (27,7%) 30,8 (30,1%) 
Расходы 15,0 (27,3%) 28,1 (27,5%) 29,3 (28,7%) 29,5 (28,8%) 
Дефицит(-)/Профицит(+) +2,3 (3,1%) -2,1 (-2,0%) -1,0 (-1,0%) +1,3 (+1,3%) 

Темпы прироста, % к соответствующему периоду прошлого года 
Доходы 19,9% 0,8% 9,7% 19,4% 
Расходы 6,0% 3,3% 7,7% 8,4% 

_______________________ 
* Совокупность законов о бюджетах субъектов федерации и закона о Федеральном 
бюджете (www.roskazna.ru). 

 
В настоящий момент перспективы бюджетной политики опре-

деляются двумя факторами. С одной стороны, Министерство фи-
нансов ожидает в ближайшие несколько лет медленный рост дохо-
дов, одновременно планируя продолжить практику накопления 
сверхдоходов от добычи и экспорта энергоресурсов [7]. С другой – 
на выполнение Указа Президента о стратегическом развитии не-
обходимо дополнительное бюджетное финансирование в объеме 
8 трлн. руб. до 2024 г. В таких условиях правительство приняло реше-
ние повысить налоговую нагрузку, увеличив с 2019 г. ставку НДС с 18 
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до 20%. Исключением стали только социально значимые товары (про-
дукты питания, лекарства и медицинские товары, товары для детей, пе-
чатная продукция), по которым сохраняется льготная ставка 10%.  

В текущих экономических условиях (стабильность цен на 
нефть, курса доллара, динамика ВВП не ниже 2% в год) прирост 
доходов консолидированного бюджета (без учета внебюджетных 
фондов) в 2019 г. за счет повышения ставки НДС составит  
800 млрд. руб., что обеспечит ускорение динамики доходной базы 
бюджета до +9% год к году (по сравнению с +6% в инерционном сце-
нарии). В том числе на прирост непосредственно поступлений НДС 
будет приходиться 590 млрд. руб. (ускорение динамики поступлений 
до +18% год к году по сравнению с +6% без повышения ставки). 
Прирост по прочим налогам (в размере 200 млрд. руб.) будет обеспе-
чен только в том случае, если все дополнительные доходы бюджета 
будут направлены на финансирование расходов.  

Оценка фискального эффекта от повышения налоговых ставок 
проводилась в текущих ценах, поэтому ускорение динамики цен 
приводит к повышению налогооблагаемой базы (при условии, 
что сохраняются реальные темпы прироста). В свою очередь, 
рост базы приводит к росту поступлений налогов. Поэтому по-
вышение ставки НДС при ускорении инфляции на один процент-
ный пункт будет генерировать дополнительный доход бюджета в 
размере 610 млрд. руб. по НДС, а общий прирост доходов будет 
достигать 920 млрд. руб. 

Если же реальный рост экономики замедляется (без ускорения 
динамики цен), тогда налогооблагаемая база в текущих ценах 
снижается. Это становится причиной того, что повышение ставки 
НДС дает меньший фискальный эффект: при снижении динамики 
ВВП на один процентный пункт общий прирост бюджетных до-
ходов составит 600 млрд. руб., в том числе 500 млрд. руб. – непо-
средственно от поступлений НДС (табл. 3). 

Риски повышения НДС для экономического роста являются не-
существенными при стабильных внешнеэкономических условиях 
(табл. 4). При этом обязательным условием является использование 
всех дополнительных доходов от повышения ставки НДС для фи-
нансирования расходов бюджетов в том же финансовом году. 

Основным каналом использования дополнительных доходов от 
повышения НДС в первый год предпочтительно сделать повышение 
уровня доходов населения (например, через повышение заработной 
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платы работников бюджетной сферы), что позволит повысить ре-
альные доходы населения. При этом критически важно будет удер-
жание стабильного курса доллара. 

Таблица 3 
 

Фискальный эффект повышения ставки НДС  
при реализации различных сценариев* 

 

Показатель 

Текущие  
условия  

(прирост ВВП 
на 2% в год, 
инфляция 4%) 

Ускорение 
инфляции 
на 1 проц. п. 

Замедление 
реальной  
динамики 
ВВП на  

1 проц. п. 
Прирост поступлений по НДС, 
млрд. руб. (относительно 
инерционного сценария) 593 612 497 

Прирост доходов консолидиро-
ванного бюджета, млрд. руб. 
(относительно инерционного 
сценария) 797 917 602 

_______________________________ 
* Оценки проводились с помощью квартальной макроэкономической модели QUMMIR. 
Подробнее см. на www.macroforecast.ru. 

 
Таблица 4 

 
Макроэкономические эффекты повышения ставки НДС в 2019 г. 

 

 Инерционный 
сценарий 

Сценарий по-
вышения 

ставки НДС 
ВВП, трлн. руб., текущие цены 106,8 107,1 
Потребление домашних хозяйств, реальный при-
рост, % к предыдущему году 3,2 3,3 

Инвестиции в основной капитал, реальный при-
рост, % к предыдущему году 3,0 2,9 

         в том числе государственные инвестиции 0,8 1,0 
Прибыль организаций, реальный прирост, % к пре-
дыдущему году 0,1 -1,4 

Доходы населения, реальный прирост, % к преды-
дущему году 4,2 4,7 

Импорт, реальный прирост, % к предыдущему году 4,9 5,2 

 
Именно такая бюджетная политика позволит не только ниве-

лировать негативный эффект от повышения темпов инфляции, но 
и от снижения инвестиционной активности, связанного со сни-
жением прибыли организаций (на 0,5 трлн. руб. в год).  

Основная дополнительная налоговая нагрузка будет приходиться 
на население – до 460 млрд. руб. Повышение налоговой нагрузки на 
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предприятия при промежуточном потреблении составит в общей 
сложности 132 млрд. руб. (табл. 5).  

Таблица 5 
 
Последствия повышения ставки НДС для бизнеса в 2019 г.*  
 

 Повышение  
налоговой нагрузки,  

млрд. руб. 

Повышение  
налоговой нагрузки, 

 % к ВДС 
Сельское хозяйство 1,3 0 
Добыча нефти 0,1 0 
Добыча газа 2,1 0,2 
Добыча угля 0,2 0 
Добыча металлов 39,4 2,9 
Пищевая промышленность 25,2 0,3 
Текстильная промышленность 0 0 
Деревообработка 0,2 0 
Производство бумаги 0,6 0,1 
Нефтепереработка 0 0 
Химическая промышленность 1,1 0,1 
Фармацевтика 0 0 
Черная металлургия 0,1 0 
Цветная металлургия 0 0 
Металлообработка 0,1 0 
Машиностроение 1,0 0,1 
Производство компьютерной техники 0,1 0,1 
Производство электрооборудования 0,1 0 
Производство теле- и радиоаппаратуры 0,2 0 
Производство медицинского оборудования 1,6 0,1 
Производство автомобилей 0,4 0 
Производство водного транспорта 0,2 0 
Производство воздушного транспорта 0,1 0 
Производство железнодорожного  
транспорта 0,1 0 

Электроснабжение 7,1 0,1 
Строительство 6,6 0 
Торговля 0,8 0 
Гостиницы и рестораны 0,3 0 
Транспорт 3,0 0 
Связь 0,1 0 
Финансовый сектор 1,7 0 
Операции с недвижимым имуществом 14,4 0,2 
Аренда оборудования 0,1 0 
Компьютерные услуги 0,2 0 
Научные разработки 2,2 0,1 
Прочие услуги для бизнеса 2,1 0 
Государственное управление 2,8 0 
Образование 2,9 0,1 
Здравоохранение 6,6 0,1 
Прочие персональные услуги 6,9 0,2 
Итого 132 0,2 
_______________________ 
* Оценки проводились на основе межотраслевой модели российской экономики RIM 
(подробнее см. www.macroforecast.ru).   
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Объем уплаченного НДС увеличивается по мере продвижения от 
начальных стадий переработки к более высоким уровням обработки. 
При этом включение всех расходов производителя от повышения 
НДС в конечную цену товара будет ограничиваться платежеспособ-
ным спросом и конкуренцией с импортной продукцией. Однако об-
щий незначительный прирост налоговой нагрузки (менее 0,2% ВДС) 
не скажется значительно на финансовом состоянии предприятий. 

Именно население понесет бόльшую часть затрат на повыше-
ние ставки НДС – порядка 460 млрд. руб. в 2019 г. (что составля-
ет 1% уровня потребления в 2017 г.). Безусловно положительным 
моментом станет сохранение льготной ставки НДС на продукты 
питания, лекарства и детские товары.  

Это позволит перераспределить большую часть нагрузки от 
повышения налога на более богатые слои населения, так как в 
структуре их потребления доля расходов на питание в 2,5 раза 
меньше, чем у 1-4 групп с наименьшими доходами. В результате, 
10-ая децильная группа с наибольшим уровнем дохода оплатит 
30% (или 160 млрд. руб.) из общего объема дополнительного 
НДС, на 8-9-ю группу придется еще 30% (табл. 6).  

Таблица 6 
 
Последствия повышения ставки НДС для населенияв 2019 г. 
 

Децильные группы  
населения, ранжированные  

по уровню дохода  
(от меньшего к большему) 

Доля расходов  
на питание, %  
в общем объеме 

 потребления 

Доля расходов 
децильной 

группы на по-
вышение на-
логовой на-
грузки, % к 
общему объе-
му повышения 

Повышение 
налоговой на-
грузки, % к 
общим расхо-
дам дециль-
ной группы 

1-ая группа 49,2 2 0,8 
2-ая группа 45,7 4 0,8 
3-ая группа 45,1 4 0,8 
4-ая группа 42,7 5 0,9 
5-ая группа 40,9 6 0,9 
6-ая группа 38,2 8 0,9 
7-ая группа 35,5 10 1,0 
8-ая группа 32,7 12 1,0 
9-ая группа 28,9 17 1,1 
10-ая группа 19,9 31 1,2 

 
 
Кроме того, к повышенной нагрузке на домохозяйства с высокими 

доходами приведет и высокая доля импортной продукции в структуре 
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их потребления: повышение НДС на потребительские товары (за ис-
ключением продуктов питания и лекарств), ввозимые из-за рубежа, 
составит порядка 40 млрд. руб. Представляется, что такое повышение 
налоговой нагрузки не приведет к существенному сокращению по-
требительского импорта или его удорожанию. 

Негативным фактором станет повышение ставки НДС на та-
кие услуги, как ЖКХ, платная медицина и образование, потреб-
ление которых имеет низкую эластичность от цены. Это означает, 
что государству придется нести дополнительные расходы на под-
держку наименее социально защищенных слоев населения в час-
ти оплаты услуг ЖКХ, а также повысить объем возмещения 
НДФЛ по платным услугам здравоохранения и образования, а 
также возмещение НДФЛ на новое строительство. По нашим 
оценкам, на финансирование дополнительных субсидий на опла-
ту услуг ЖКХ для малоимущих граждан может потребоваться до 
400 млн. руб. (в 2017 г. объем выделенных на это средств соста-
вил 47 млрд. руб.). 810 млн. руб. будет необходимо дополнитель-
но направить на возмещение НДФЛ.   

В целом повышение ставки НДС приведет к росту стоимости 
текущего объема потребления для населения с минимальными 
доходами на 0,8%, для наиболее богатых – на 1,2%. 

В Институте была реализована оценка последствий альтерна-
тивной бюджетной политики, в рамках которой предполагается 
частичный отказ от бюджетного правила. Согласно этому сцена-
рию, достаточно благоприятный прогноз по доходам позволяет 
ожидать смягчения бюджетной политики в среднесрочной пер-
спективе. По нашим оценкам, имеющихся доходов консолидиро-
ванного бюджета будет достаточно для поддержания динамики 
расходов на уровне не ниже инфляции (+8% в 2018-2019 гг. еже-
годно, +4% в 2020-2021 гг.), а также для финансирования Указа 
Президента РФ о стратегических целях развития, подразумеваю-
щих использование общего объема государственного финансиро-
вания в размере 8 трлн. руб. в течение 6 лет. Более того, после 
2019 г. при условии реализации сценария стабильного уровня цен 
на энергоресурсы, с высокой долей вероятности можно утвер-
ждать, что Минфин будет иметь возможность пополнять Фонд 
национального благосостояния на 500 млрд. руб. в год. 
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Раздел 2. 
ВОССТАНОВЛЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА:  
РОЛЬ МЕЖДУНАРОДНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА   

 
Henri Temple*  

 
 

LES ÉTATS SONT-ILS ENTRAIN DE REPRENDRE LA 
MAIN SUR LA MONDIALISATION1? 

 
 
La question soulevée est une des plus importantes qui se pose à 

l'humanité au XXIe siècle.  
1. Or la technique, pas plus en économie qu'en tout autre domaine, 

ne doit pas faire perdre de vue la finalité de la science. C'est le concept 
de ''cause'' élaboré – on le pensait, une fois pour toutes – par Aristote 
dans son œuvre majeure, l'Organon. Tout mot a un sens et une fin qui 
obligent à s'y conformer en permanence; à défaut de le faire on bat la 
campagne brumeuse: ne pas respecter le sens des mots c'est ajouter au 
malheur du monde comme l'enseignait Platon. Maurice Allais (Prix 
Nobel d'économie) définissait l'économie comme la ''maximisation du 
rendement social'' (pas si loin de Xénophon, il y a 2500 ans) ce qui 
signifie que l'économie est avant tout censée apporter aux personnes, 
aux familles, aux nations: emploi, pouvoir d'achat, large choix de bi-
ens de qualité, solidarité, services publics... 

2. Or encore à tous niveaux (macro, méso, micro-économique) cette 
''maximisation'' est – bien avant la clé de répartition/redistribution – tribu-
taire du potentiel d'un système économique et social considéré. Il faut ab-
solument, comme disait Friedrich List, préserver et augmenter ce qu'il ap-
pelait les ''forces productives'', soumises à la conjoncture et à la concur-
rence. Et, en priorité, avant tout, l'agriculture et l'industrie. 

3. Ces ''forces productives'' sont en cohérence au sein d'un ''système 
national d'économie politique'' (selon l'expression de F.List). Or la 

                                                      
* Henri Temple – universitaire, ancien professeur de droit économique et ancien directeur du 
Centre du droit de la consommation et du marché (Université de Montpellier), expert interna-
tional, philosophe / Анри Тампль – gреподаватель университета, профессор, бывший про-
фессор экономического права и бывший директор Центра прав потребителей и рынка 
(Университет Монпелье), международный эксперт, философ. 
1 Ce texte a été légèrement actualisé à la suite du résultat des élections américaines du 6 
novembre 2018. 
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mondialisation a pour but explicite de détruire ces systèmes nationaux 
et de leur substituer un libre échangisme à peine régulé. Ce n'est pas 
l'ONU mais les institutions très américaines de Bretton Woods 
(GATT-OMC, FMI, Banque mondiale) qui ont la haute main. Et qui 
imposent des choix stratégiques et juridiques fondés sur les thèses 
économiques contestables (mais étrangement peu contestées) de 
David Ricardo (les "avantages comparatifs''). 

La doctrine économique contemporaine a trop l'habitude de considérer 
que le nomos – la règle – ne serait qu'une variable d'application de l'é-
conomie. C'est une présentation imparfaite – et même faussée – de la ré-
alité: car c'est bien souvent la règles qui structure toute un système d'é-
changes et donc, dans le cadre de la mondialisation, de production. 

3.1. Pour le commerce des marchandises ce sont les règles du 
GATT-OMC qui fixent ce système. En termes concrets: l'intérêt privé 
des giga-firmes multinationales est le devenu la seule considération du 
système, l'objectif, et non plus l'intérêt général des nations. Le lobby 
des giga-firmes est, bien entendu, plus efficace que celui des PME 
pour infléchir les demandes des PME ou même celles des états. 

3.2. En matière financière les ''3 D'': déréglementation, désinter-
médiation, décloisonnement ont été imposées par le FMI, la Banque 
Mondiale: c'est le Consensus de Washington. Le pire du dérèglement 
mondialiste est là: au cours des années 1980-1990, les financiers ont 
créé de ''nouveaux instruments'' et de ''nouveaux marchés''. Les ''inves-
tisseurs'' (terme ''faux ami'': il s'agit des spéculateurs) ont désormais la 
possibilité de multiplier les opérations de placement, d'endettement, 
d'assurance et de spéculation. Le ''capitalisme est malade de sa fi-
nance'' (Jean-Luc Gréau) et l'Europe de sa monnaie (Jacques Sapir) 

4. La libre circulation des marchandises (les exportations de masse) a 
enrichi les riches de certains pays émergents, ruiné les classes moyennes 
des petits pays pauvres et porté des atteintes graves au tissu économique 
des pays développés: une concurrence déloyale et des résultats sociaux et 
environnementaux désastreux. Des filières économiques entières (métallur-
gie, textiles, électronique) ont été ruinées et un certain modèle agricole fa-
milial a été gravement endommagé (Gérard Lafay).  

5. Alors les États reprennent -ils la main? Sous le vêtement ju-
ridique qu'est l'État, le corps vivant c'est la Nation. Philosophiquement 
et juridiquement la Nation est affirmée comme le ''principe de toute 
souveraineté''. (Déclaration française des droits de l"homme de 
1789) Mais tout se passe désormais comme si cette souveraineté était 
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dépassée par des dogmes économiques – des '''mystères'', si on était 
dans le domaine théologique. Toutefois des signes de la rébellion des 
nations se manifestent de plus en plus souvent et puissamment. 

5.1. Aussi je proposerai une analyse un peu différente de ce que 
suggère le thème de cette intervention: si, en apparence, oui, les États 
''reprennent la main sur la mondialisation'', c'est bien à la demande des 
Nations, des peuples, que ces États représentent (sur la base de la sou-
veraineté populaire: le vote démocratique des citoyens qui contestent 
les résultats désastreux de la mondialisation.).  

C'est ce à quoi on assiste un peu partout dans le monde: l'élection 
de D. Trump, le succès électoral de la coalition italienne, l'Autriche, le 
Brexit... Et des effets d'imitation en Allemagne, Roumanie, Suède, 
etc...Ce 6 novembre 2018 sera peut être retenu par les historiens 
comme un date emblématique, celle où les politiques économiques in-
ternes, et la politique commerciale internationale de Donald Trump, 
ont été validées par le vote du peuple américain. Or Donald Trump a 
brisé les cadres du commerce international en renégociant avec le 
Canada et le Mexique, en sortant de l'accord transpacifique, en surtax-
ant les produits, coréens,européens, chinois, turcs...Que restera-t-il de 
l'OMC et de l'Union européenne dans deux ans?  

De plus on a vu que les phénomènes de recherche d'identité cul-
turelle ou de proximité affective peuvent même: 

 faire éclater des États (comme l'URSS; la Yougoslavie, Timor, 
la Tchécoslovaquie, la Serbie, le Soudan); 

 faire apparaître des tentations séparatistes (Écosse, Catalogne, 
Flandres, Sin Kiang; Bavière?). Inversement, des États ont fu-
sionné pour réunir une même nation, scindée (Allemagne; bi-
entôt la Corée?). 

Parfois les agglomérats étatiques sont imposés de force et sont donc dou-
loureux et fragiles (Sahara, Tibet, Azawad, Turkestan, Ukraine). 

5.2. Au plan de l'économie la volonté des opinions publiques nationales 
est le plus souvent méprisée (Referendum français de 2005 suivi de la rati-
fication du Traité de Lisbonne par le Congrès en 2008). Mais à présent, en 
dépit des calomnies, amalgames, anathèmes, insultes, procès d'intention, les 
Peuples se font entendre, notamment en Italie où les deux partis de la coali-
tion s'apprêtent à mettre en œuvre des choix budgétaires contraires aux 
règles bruxelloises (baisse de impôts – flat tax – simultanément avec hausse 
des revenus et retraites minimum...). 
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Signalons encore que les Hollandais ont refusé par referendum 
l'accord économique de l'UE avec l''Ukraine. Et que les Italiens 
s’apprêtent à abolir les sanctions européennes contre la Russie. 

6. Quel est ce corps mystique des nations, nations qui refusent 
désormais la mondialisation, le rôle du FMI (Argentine) et portent au 
pouvoir des forces politiques nouvelles comme au Brésil? 

Ce sont ces ''changements de paradigme'' dans le monde nouveau 
qui s'esquisse que j'ai exposés dans une étude de 20152 . 

 
En conclusion 
L'économie doit redevenir politique, et la politique philosophie 
 
Pour moi, en effet, c'est l'être humain qui doit être la mesure de 

tout: le point de départ de tout principe politique et le point d'arrivée 
de toute pratique politique. Or l'homme vit en société dont la plus 
élaborée est la nation. C'est ce que nous expliquons notamment dans 
''Théorème du nationisme''3. Une douzaine d'universitaires français, 
espagnols et britanniques publient aussi en novembre 2018 ''Qu'est-ce 
qu'une nation au XXIe siècle?'' La réponse redevient centrale en ces 
temps de délitement des grands ensembles politiques qui avaient oub-
lié la question4... 

 
Aristote, le plus grand esprit de tous les temps, ne disait-il pas que 

si nous vivons en société c'est pour y trouver le bonheur?  

                                                      
2 Henri Temple, Changement de paradigme: pour une nouvelle Europe fondée sur les réalités 
humaines et des relations souveraines de coopération, Yalta, 1945-2015, en russe, in éditions 
Astréia, Moscou, 2015; et en français sur le site Réveil français. 
3 Henri Temple, Théorème du ''nationisme'', contemporaine évidence des nations, Cahiers de 
psychologie politique, en ligne, Université de Caen. 
4 E. Anceau et H.Temple (dir.) Qu'est-ce qu'une nation au XXIe siècle, Éditions SUP (la 
Sorbonne) nov. 2018, avec des contributions notamment de J. Sapir et P-A Taguieff. 
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Àíðè Òàìïëü 
 
 
МОГУТ ЛИ НАЦИОНАЛЬНЫЕ ГОСУДАРСТВА 

ВЗЯТЬ ПОД СВОЙ КОНТРОЛЬ ГЛОБАЛИЗАЦИЮ?  
 
 
Поднимаемый вопрос является одним из важнейших вопросов, 

стоящих перед человечеством в XXI веке.  
1. Как в экономике, так и в других областях, технические мо-

менты не должны заслонять от нас конечные цели науки. В этом 
смысле важна концепция «причины», разработанная – очевидно, 
раз и навсегда – Аристотелем в его основной работе – «Органон». 
Каждое слово имеет смысл и суть, которые обязывают постоянно 
им соответствовать; не сумев это сделать, мы блуждаем в потемках. 
Не уважать смысл слов – значит приумножать страдания мира, как 
учил Платон. Морис Алле (нобелевский лауреат по экономике) оп-
ределял экономику как «максимизацию социальной отдачи» (при-
мерно об этом же говорил Ксенофонт, со времен которого прошло 
не так много времени – всего 2500 лет). Из этого следует, что эко-
номика прежде всего должна приносить людям, семьям и народам 
занятость, покупательную способность, широкий выбор качествен-
ных товаров, солидарность, общественные услуги. 

2. Однако на всех уровнях (макро-, мезо-, и микроэкономиче-
ском) эта «максимизация» – задолго до ключевого этапа распре-
деления/перераспределения – зависит от потенциала рассматри-
ваемой экономической и социальной системы. Крайне важно, как 
сказал Фридрих Лист, сохранять и наращивать то, что он назвал 
«производительными силами», в условиях рыночной конкурен-
ции. И, прежде всего, сельское хозяйство и промышленность. 

3. Эти «производительные силы» образуют целостные связи в 
рамках «национальной системы политической экономии» (со-
гласно определению Ф. Листа). Но глобализация имеет явную 
цель разрушить эти национальные системы и заменить их почти 
нерегулируемой свободной торговлей. И реальной властью обла-
дает не Организация Объединенных Наций, а крайне проамери-
канские Бреттон-Вудские учреждения (ГАТТ-ВТО, МВФ, Все-
мирный банк). Эти учреждения навязывают стратегический и 
юридический выбор, основанный на спорных (но странным обра-
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зом почти неоспориваемых) экономических тезисах Дэвида Ри-
кардо про «сравнительные преимущества». 

Современная экономическая доктрина слишком привыкла счи-
тать, что номос – правило – это единственная переменная, с по-
мощью которой управляют экономикой. Это представление ре-
альности несовершенно (и даже ошибочно): потому что очень 
часто правила структурируют всю систему обменов и, следова-
тельно, в контексте глобализации, всю систему производства. 

3.1. При торговле товарами всю систему отношений опреде-
ляют правила ГАТТ-ВТО. А если говорить конкретнее, то именно 
частный интерес многонациональных компаний-гигантов стал 
единственным мотивом и целью этой системы, а вовсе не общий 
интерес наций. Разумеется, лоббистский ресурс фирм-гигантов 
более эффективен, чем ресурс малых и средних предприятий, ко-
гда речь заходит о продвижении интересов малого бизнеса или 
даже интереса государств. 

3.2. В финансовой сфере «3 Д» – déréglementation, désintermédiation, 
décloisonnement (дерегулирование, отказ от посредников, устранение 
границ для товарных и финансовых потоков) – были навязаны МВФ и 
Всемирным банком. По сути это то, что принято называть Вашинг-
тонским консенсусом. Худший результат глобалистского дерегулиро-
вания заключается в следующем: в 1980-1990-х годах финансисты 
создали так называемые «новые инструменты» и «новые рынки». 
«Инвесторы» (этот лжетермин, на самом деле речь идет о спекулян-
тах) теперь имеют возможность многократно увеличивать объем вло-
жений в трастовые, долговые, страховые и спекулятивные операции. 
Капитализм болен из-за своих финансов (Жан-Люк Грау), а Европа – 
из-за своей валюты (Жак Сапир). 

4. Свободное перемещение товаров через границы (крупномас-
штабный экспорт) сделало еще богаче богатое население некоторых 
развивающихся стран, разрушило средний класс в бедных малых 
странах и нанесло серьезный ущерб экономической ткани развитых 
стран, приведя к недобросовестной конкуренции и катастрофическим 
социальным и экологическим результатам. Целые сектора экономики 
(металлургия, текстиль, электроника) были разрушены и серьезный 
ущерб был нанесен семейному сельскому хозяйству как особой моде-
ли аграрной деятельности (Жерар Лафай). 

5. Вопрос в том, могут ли государства взять эти процессы под кон-
троль? Под юридическим одеянием государства находится живой ор-
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ганизм – нация. Философски и юридически нация определяется как 
«источник полного суверенитета» (Французская Декларация прав че-
ловека и гражданина 1789 г.). Но с тех пор все происходит так, будто 
над этим суверенитетом превосходствуют экономические догмы – 
«таинства», если использовать теологический термин. Тем не менее, 
признаки восстания наций проявляются все чаще и все мощнее. 

5.1. И так, я предложу анализ, который не совсем соответствует на-
званию моего доклада. Так, по-видимому, государства уже «берут под 
контроль глобализацию» по просьбе наций и народов, чьи интересы 
эти государства представляют (на основе общенародного суверените-
та, который выражается в демократическом голосовании граждан, 
протестующих против катастрофических результатов глобализации). 

Это то, что мы наблюдаем во всем мире: избрание Д. Трампа, успех 
коалиции евроскептиков на выборах в Италии и Австрии, Брексит...  
И сходные явления в Германии, Румынии, Швеции и т.д. 6 ноября 
2018 года может быть признано историками в качестве символической 
даты, с момента которой внутренняя экономическая политика и меж-
дународная торговая политика Дональда Трампа будет подтверждена 
голосованием американского народа. В данный момент Дональд 
Трамп нарушил правила международной торговли, запустив перего-
воры с Канадой и Мексикой о новых условиях, выйдя из Транс-
тихоокеанского партнерства, облагая повышенными пошлинами ко-
рейскую, европейскую, китайскую, турецкую продукцию... Что оста-
нется ВТО и Европейскому Союзу через два года? 

Более того, мы наблюдали, как феномены поиска культурной 
идентичности или духовной близости могут даже: 

 привести к распаду государств (как это было в СССР, Юго-
славии, Тиморе, Чехословакии, Сербии, Судане); 

 вызвать к жизни сепаратистские устремления (Шотландия, Ка-
талония, Фландрия, Синьцзян-Уйгурский автономный район, 
Бавария?).  

В противоположность этому некоторые государства объединились, 
чтобы воссоединить разделенную нацию (Германия, вскоре Корея?). 

Иногда государственные агломераты образуются в принуди-
тельном порядке, отчего их положение прискорбно и неустойчи-
во (примером могут быть конфликты вокруг Западной Сахары, 
Тибета, Азавада, Туркестана и на Украине). 

5.2. В экономическом плане национальным общественным 
мнением чаще всего пренебрегают (во время французского рефе-



Henri Temple 

78 

рендума 2005 года нация проголосовала против насильственной ев-
ропейской интеграции, но после все равно последовала ратификация 
Лиссабонского договора в 2008 году от лица Конгресса). Но теперь, 
несмотря на клевету, смешение разнородных идей, анафемы, ос-
корбления, коварные умыслы, люди заставляют себя услышать, 
особенно в Италии, где обе партии правящей коалиции готовятся 
реализовать бюджетную политику, противоречащую правилам 
Брюсселя (снижение налогов и плоская налоговая шкала одновре-
менно с увеличением доходов населения и минимальных пенсий).  

Следует отметить, что голландцы в рамках референдума отказа-
лись поддержать экономическое соглашение ЕС с Украиной. И что 
итальянцы готовятся отменить европейские санкции против России. 

6. Что это за мистические свойства наций? Наций, которые отныне 
выступают против глобализации, отрицают роль МВФ как в Арген-
тине и приводят к власти новые политические силы, как в Бразилии? 

Именно эти «изменения парадигмы» в новом мире описаны в 
исследовании 2015 года5. 

В заключение. Экономика должна снова стать политической, 
а политика философской. 

Для меня именно человек должен быть мерилом всего: от-
правной точкой любого политического принципа и конечной 
точкой любой политической практики.  

В то же время человек живет в обществе, самым сложным эле-
ментом которого является нация. Это то, что мы объясняем, в ча-
стности, в «Теореме национизма (nationisme)»6. 

Десять французских, испанских и британских ученых в своих пуб-
ликациях в ноябре 2018 года также ответят на вопрос «Что такое на-
ция в XXI веке?». Этот ответ снова становится центральным, особенно 
в настоящее время – в условиях разрушения крупных политических 
союзов, которые забыли об этом вопросе7...  

Не стоит ли вспомнить, как Аристотель, величайший ум всех вре-
мен, сказал, что если мы живем в обществе, то это для того, чтобы мы 
были счастливы? 

                                                      
5 Henri Temple, Changement de paradigme: pour une nouvelle Europe fondée sur les réalités 
humaines et des relations souveraines de coopération, Yalta, 1945-2015, en russe, in éditions 
Astréia, Moscou, 2015; et en français sur le site Réveil français. 
6 Henri Temple, Théorème du ''nationisme'', contemporaine évidence des nations, Cahiers de 
psychologie politique, en ligne, Université de Caen. 
7 E. Anceau et H.Temple (dir.) Qu'est-ce qu'une nation au XXIe siècle, Éditions SUP (la 
Sorbonne) nov. 2018, avec des contributions notamment de J. Sapir et P-A Taguieff. 
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H. Clément-Pitiot*  
 
 

LES ÉTATS SONT-ILS EN TRAIN DE REPRENDRE  
LA MAIN SUR LA MONDIALISATION?1 

 
 

...Les États / les peuples sont-ils en train de reprendre la main sur la 
«mondialisation»...face aux égarements économiques? 

L’économie et son discours sont au banc des accusés des drames 
contemporains ce qui donne à la discipline une responsabilité pour 
corriger le tir et devenir une force de reconstruction. Nos humeurs 
convergent dans les critiques de nos MinFins respectifs...(cf. Seance 1 du 
seminaire FR 10/9/18). 

Quand les dérapages devient trop visibles: une chance! 
L’économie otage et impotente... impossible durablement. Le «too 

much» de la COM; excès et bêtises que cachent mal les collabo-
rations/soumissions des experts officiels.  

1) L’économie otage d’un mode de capitalisme particulier avec des 
élites mondialistes que s’efforcent de s’accaparer les rentes: éducation, 
media, culture tout est au service de ce projet global. Toute la sphère 
financière s’articule et vit de cette captation. Ce contrôle a été établi 
progressivement depuis la seconde guerre mondiale et s’est accéléré depuis 
la fin de la guerre froide avec la mise en place d’institutions ad hoc. 

Les instances européennes comme la BCE et l’Euro en sont des 
instruments significatifs de l’ordre monétaire mais l’OTAN et ses 
excroissances assurent le cadre de fonctionnement et sa discipline 
grâce à des mécanismes incitatifs puissants qui dépasse les processus 
démocratiques...et même aux USA on assiste à des confrontations 
entre «progressistes mondialistes» et résistants/dissidents. 

L’économique au coeur de cette instrumentalisation: s’y reflète une la 
vision idéologique d’un monde à l’équilibre, de la fin de l’histoire... 
L’avènement du post-humanisme comme trait tiré sur l’humanité et ses 
particularités. L’économiste standard y voit un intérêt pour coller la réalité 
                                                      
* Helen Clément-Pitiot – Economiste, Maître de Conférences l'École des Hautes Études en 
Sciences Sociales(EHESS) Paris / Элен Клеман-Питио – экономист, доцент, Высшая школа 
социальных наук (École des hautes études en sciences sociales), Париж. 
1 Contribution à 2 voix avec Henri Temple, universitaire, ancien professeur de droit économique 
et ancien directeur du Centre du droit de la consommation et du marché (Université de 
Montpellier). 
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au modèle de référence et justifier toujours plus la gestion financiarisée de 
toutes les activités économiques. Termes économiques clefs au coeur du 
discours qui instrumentalise l’économie (prise en otage). 

Concurrence et rentabilité: au coeur du mensonge. 
Loin des «TIFs» dont nous a parlés Ilya Leonov (cf. Séminaire 

FrancoRusse 10/9/2018)...on tombe dans une caricature mortifère: la 
rentabilité est devenue la référence pour tous les acteurs et au sein de 
toutes les organisations: hôpitaux, maternités, écoles, ne vont devoir 
exister que dans la mesure où ils sont rentables.  

Cette rentabilité est parfois bien paradoxale à l’objet de l’étude. 
Ainsi un hôpital est un centre de profit, d’autant plus rentable que les 
malades sont mal soignés et doivent donc revenir souvent...  

Dans une région où les médecins soignent bien les malades en 
renforçant par exemple leurs défenses immunitaires, l’hôpital court le 
risque d’être fermé rapidement. C’est sur tout le territoire français que 
cette question pourtant aberrante se pose en dépit des protestations des 
collectivités locales et des populations.  

Je suis particulièrement la situation dans la ville du Blanc (village 
de type urbain dans le département de l’Indre...que certains de nos 
collègues connaissent), auprès des élus locaux, maires des petites 
communes qui se désespèrent.  

Où ceci mène-t-il?  
L’exemple grec (une logique poussée jusqu’à l’absurde) permet 

d’anticiper l’évolution que peut prendre de telle dégradation des 
structures sociales à grande échelle. 

La situation m’a été décrite par l’ex Minsitre de la Défense du 
premier gouvernement Tsipras – Ministre démissionnaire – en visite 
au forum économique de Yalta en avril 2018. Des ONG sous contrôles 
d’organisation politico-idéologique ont pris le contrôle des cliniques qui 
ferment en Grèce (faute de rentabilité!) et les transforment en cliniques de 
procréation assistée, fournissant une clientèle internationale friande de pe-
tits êtres humains. La ferme aux milles femmes...en vue? Cet ancien 
Ministre précisait que 70% des ces organismes appartenaient plus ou moins 
directement au financier G. Soros!  

La rentabilité synonyme de marchandisation des humains? Dans ce 
panorama, l’économie est à l’épreuve des dérives eugénistes que la biologie 
en son temps n’avait pas su contenir. Le cauchemar européen serait-il ainsi 
revisité au moyen d’une nouvelle discipline prise en otage. La nôtre?  
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Fausse concurrence: au coeur des clauses des appels d’offre 
européens: syst. informatique de la BCE ou arme de précision des 
snippers de l’armée française. Seules les grandes entreprises peuvent 
candidater (Vernet Caron non!). Ainsi la place est libre pour les firmes 
allemandes qui vont ensuite tenir en étaux les sous-traitants français... 

La concurrence/prédation organisée qui fonde l’UE et l’Euro a 
complètement laissé de coté la question de l’aménagement des 
territoires. La prédation à court terme par le plus fort, celui qui 
intimide le plus et ne veut rien partager! Elle est une aberration 
économique sur le terrain: des espaces que les humains sont contraints 
de déserter. La démographie n’est que la cause seconde de ce 
dépeuplement, la récession économique et la fermeture des lieux 
d’activités en est le premier élément.  

L’économie de l’information /connaissance est un leurre 
sémantique dans ce réel (cf. B. Porfirev Séminaire FR 10/9). Le 
repeuplement est-il possible sans nouvelle dynamique économique? 
Intégrer dans PIB Français et européen, les trafics de drogue 
comme vecteur de croissance laisse envisager les dérapages en 
cours sans limites. On comprend dans ce processus aussi les 
dangers que représente le retour à des féodalités, mafia, 
corruptions. L’expérience russe des années 90 nous a montré que 
ces mécanismes caractéristiques de la délégitimisation de l’Etat 
imprégnaient durablement le tissus économique et les relations 
sociales du pays. 20 ans après la combat contre la corruption 
résiliante est encore vif en Russie. L’Europe des nations dont 
rêvent déjà l’Italie et la Hongrie doit savoir tirer les leçons de cette 
expérience faite en Russie... 

L’organisation politique et économique de l’espace habitable ne peut 
pas être laissés aux organismes supranationaux et aux intérêts meta-
nationaux qui s’accommodent ainsi des résurgences de féodalité (mafia) et 
de la mise à mal de la démocratie pour complaire aux intérêts de clans. 

2) La gouvernance de la COM... «too much»  
Une vision univoque de l’économie (TINA) comme seule réponse 

organisationnelle est une falsification/usurpation de la discipline. Le 
principe de concurrence et du profit ont mal été enseigné à nos élites qui 
jouent de la communication. Justification de la jungle, de la loi du plus fort 
en mode «premier de cordé» celui qui méprise le «gaulois réfractaire». De 
tels slogans politico-économique sont sensés illustrer le bien fondé de 
«l’Europe moderne». Je m’interroge sur la finalité de telle provocation, de 
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ces arguments théâtraux? L’ingénierie sociale pour le découra-
gement...l’anéantissement d’un peuple...l’euthanasie en projet de société? 

Ces discours dissimulent bien mal les conflits d’intérêt et laissent 
la main à tant d’organisations mafieuses qui prennent le relais quand 
l’Etat faillit et que l’autorité souveraine est sabotée.  

En Europe la démission des élites est récurrente dans des périodes 
délicates de l’histoire. «L’erreur politique, militaire, diplomatique, 
voire intellectuelle, qui était si lourdement punie à Athènes 
(ὄστρακον = ostrakon), devient, hic et nunc, habituelle, banale, 
impunie, vite oubliée» cette phrase de Henri Temple résume les 
aventures estivales 2018 et la gouvernance de la communication. Vous 
même (aux collègues russes) avez pu aussi vous en rendre compte 
avec cette absurde politique des sanctions et des menaces contre la 
Russie: mensonges, manipulations pour handicaper l’économie de 
votre Fédération, empêcher la tenue de la coupe du monde de foot ou 
même déclencher une vraie guerre.  

L’incohérence, la jalousie la haine sont des instruments de la 
gouvernance occidentale que les acteurs économiques, les peuples 
subissent mais aussi les pays qui n’en acceptent pas les règles 
nauséabondes. «Les conséquences en terme de négligence de l’intérêt 
national, du bien commun, ne cessent de s’ aggraver ».  

3) Quand la haine et l’appât du gain deviennent bêtises 
Prise par le manque de réflexion et l’intérêt individuel exacerbé, 

les élites occidentales ont cultivé une erreur majeure en échafaudant 
les sanctions anti-russes: impossible dans leur esprit d’envisager le 
sursaut collectif que ces sanctions ont impulsé en Russie.  L’idéologie 
limite la capacité de comprendre. Ainsi des experts soucieux de se 
conformer à l’opinion commune des chiens de garde de la bien 
pensance ont persévéré pour donner une description déplorable de la 
situation en Russie, de cette «décennie perdue» comme ils disent 
grâce aux sanctions. Bien des Français ont enregistré la gêne des 
media confrontés à des observations élogieuses des joueurs et des 
supporters français allant en Russie pour la coupe du Monde. Le diktat 
de la décennie perdue n’était plus si crédible... bien qu’il soit la 
position affichée des élites et des états majors poussés à une 
agressivité sans lien avec le réel. On déclenche des guerre ainsi et en 
France on a déjà expérimenté un orgueil comparable en 1870 et avec 
cette fameuse ligne Maginot en 1939 qui nous assurait de tant 
d’inviolabilité du territoire! 
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Que dire quand un militaire vous demande de démontrer que le budget 
de la Russie ne peut être supérieur à celui de 2012 pour confirmer 
l’impression de ses supérieurs et ainsi démontrer que les armes russes 
supposés nouvelles sont des illusions. Les lignes écrites par Marc Bloch 
en juillet 1940 (L’Etrange défaite) retentissent dans nos esprits... et non 
nous ne serons pas les économistes et le juriste collabo de maintenant à 
l’image de ceux d’antan même si ça «rapporte». 

4) L’irrépressible soumission des experts économistes aux effets de 
contexte 

La psychosociologie et les neurosciences sociales comme le 
rappelle Henri Temple ont désormais consolidé les travaux sur 
l’influence des structures sociales, de la culture nationale et religieuse 
sur la psychologie individuelle et le comportement des acteurs. 

Il a rappelé utilement que l’économiste néoclassique John Stuart Mill a 
étudié le impact du sentiment national, l’incidence du milieu (approche 
éthologique) . Plus près de nous, Kahneman et Tversky ont défini aussi 
l’économie expérimentale et l’importance des  «effets de contexte». 

La dimension collective et macroéconomique des effets 
d’appartenance ont aussi été analysée par des sociologues, historiens 
et philosophes mais aussi par l’économiste, Fernand Braudel. 

Ce cadre théorique nous incite à nous interroger sur les effets de 
contexte qui influencent le paysage contemporain, pour y trouver des 
pistes. Ces pistes peuvent nous permettre d’appréhender les limitations que 
nous observons à la pensée et à l’analyse approfondie. «Les sciences 
humaines sont tributaires du contexte politique et de ses traductions dans la 
recherche» (H. Temple). En effet les subventions des programmes 
européennes rythment les perspectives de la recherche; s’ajoutent aussi les 
incitations des organismes tels ceux dirigés par G Soros très actifs dans les 
milieux académiques et estudiantins européens. 

L’économie contre l’humain et les peuples par intérêt individuel et 
collectif de clan! 

Nous avons a défendre notre discipline contre l’utilisation frauduleuse 
qui est en cours, dans la recherche, l’enseignement et les universités. Notre 
tache est immense, la censure très active...à ce jour nous connaissons même 
nos matricules des listes de censure politique, – Moi je suis le 7803 
(Desinfolab ONG belge dépendant de fonds UE et Open Society Soros). 

Conclusion: L’économie à la croisée des chemins de la société. 
L’économie ne doit pas fournir le langage/les mots de cette trahison 
en justifiant la tyrannie sur les peuples...au risque de les réveiller. 
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Ýëåí Êëåìàí-Ïèòèî 
 

 
МОГУТ ЛИ НАЦИОНАЛЬНЫЕ ГОСУДАРСТВА 

ВЗЯТЬ ПОД СВОЙ КОНТРОЛЬ ГЛОБАЛИЗАЦИЮ? 
 
 

Могут ли национальные государства и народы взять под свой кон-
троль глобализацию, преодолев заблуждения экономической теории? 

В драматических условиях современности экономическая тео-
рия и ее течения находятся на скамье подсудимых. С одной сто-
роны, это возлагает на экономическую науку ответственность за 
исправление ошибок, с другой – дает ей возможность превра-
титься в фактор возрождения.  

Когда пробуксовка становится слишком заметной, появляется 
шанс что-то исправить! 

Настроения российских и французских участников семинара схо-
дятся в части критики наших министерств финансов (см. доклады рос-
сийско-французского семинара, сделанные 10 сентября 2018 г.). 

Экономическая наука на долгое время стала бессильной и не-
состоятельной заложницей. Причина этого – слишком большое 
влияние «заморского сообщества», его злоупотребления и глупо-
сти, которые плохо удается скрывать даже с помощью коллабо-
рационизма и капитуляции официальных экспертов. 

А теперь более подробно. 
1) Экономика была взята в заложники капитализмом особого рода, 

построенного глобалистически настроенными элитами, которые 
стремятся присваивать ренту от существующего положения дел. 
Образование, средства массовой информации, культура – все по-
ставлено на службу проекту глобализации. Вся современная фи-
нансовая сфера нацелена на захват этой ренты. Этот контроль над 
финансовыми институтами постепенно устанавливали еще со 
времен Второй мировой войны, а с момента окончания “холод-
ной” войны этот процесс ускорился за счет создания специализи-
рованных институтов.  

Европейские институты – Европейский центральный банк 
(ЕЦБ) и зона евро – в этих условиях выполняют роль важных ин-
струментов, обеспечивающих порядок в денежной сфере. А  по-
стоянно расширяющаяся организация НАТО обеспечивают осно-
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ву для функционирования этой сферы и дисциплину внутри нее с 
помощью мощных механизмов стимулирования, которые выхо-
дят за рамки демократических процессов. Но при этом даже в 
США наблюдается конфронтация между «глобалистскими про-
грессорами» и сопротивляющимися диссидентами. 

Экономическая наука находится в основе этой системы инстру-
ментов: она отражает идеологизированное видение мира, основан-
ного на догмах о рыночном равновесии и «конце истории». Такой 
подход привел к появлению пост-гуманизма, играющего роль чер-
ты, подведенной под человечеством и его особенностями. Интерес 
стандартного экономиста при этом сводится к тому, чтобы встраи-
вать реальность в эталонную модель и находить все новые оправда-
ния для ориентированного на сугубо финансовые критерии управ-
ления всей экономической деятельностью. 

Вот ключевые термины, лежащие в основе риторики, которая по-
зволяет инструментализировать взятую в заложники экономику:  

Конкуренция и прибыльность (как основа обмана): 
Вместо логики, используемой в механизме отложенных (воз-

растающих) налоговых платежей (TIF – Tax Increment Financing), 
о которой нам рассказал И. Леонов (см. доклады российско-
французского семинара от 10 сентября 2018 г.), мы наблюдаем 
мрачную карикатуру: прибыльность стала ориентиром абсолютно 
для всех экономических агентов и всех организаций. Больницы, 
детские сады, школы должны существовать только тогда, когда 
они рентабельны. 

Анализ показывает, что принцип рентабельности иногда соз-
дает удивительные парадоксы. Например, когда из больницы де-
лают центр прибыли, ей становится выгоднее лечить пациентов 
плохо – чтобы они чаще возвращались.  

В регионе, где врачи эффективно лечат больных пациентов, 
например, укрепляя их иммунитет, больница рискует быть быст-
ро закрытой. Несмотря на протесты со стороны местных органов 
власти и населения, эта нелепая проблема характерна для всей 
территории Франции. 

Я особенно хорошо знакома с ситуацией в городке Блан. Это 
поселок городского типа в департаменте Эндр, где некоторые из 
наших русских коллег тоже бывали. О трудностях в социальной 
сфере мне рассказывают местные депутаты и мэры небольших 
общин, которых одолевает отчаяние.  
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К чему все это ведет? Греческий пример (логика рентабельности, 
доведенная до абсурда) позволяет прогнозировать такое развитие со-
бытий, которое приведет к крупномасштабной деградации социаль-
ной сферы и во Франции. 

О ситуации в Греции мне рассказал посетивший в апреле 2018 г. 
Ялтинский экономический форум бывший министр обороны из пер-
вого правительства А. Ципраса. «Неправительственные» организации, 
находящиеся под контролем политико-идеологических структур, взя-
ли под контроль клиники в Греции, которые закрывают из-за отсутст-
вия рентабельности (!), и превращают их в клиники суррогатного ма-
теринства, обеспечивающие международную клиентуру, желающую 
заиметь маленьких детей. Что это? Ферма на тысячу женщин у всех на 
виду? Также этот бывший министр уточнил, что 70% этих организа-
ций в той или иной степени принадлежат финансисту Дж. Соросу! 

Станет ли рентабельность социальной сферы синонимом 
коммерциализации людей? В этом контексте экономика под-
вергается испытанию евгеническими соблазнами, которые в 
свое время не смогла сдержать биология. Увидим ли мы ев-
ропейский кошмар о правильных и неправильных людях в 
новой интерпретации? Реализованный с помощью другой на-
учной дисциплины, взятой в заложники? И станет ли этой 
дисциплиной наша с вами экономическая наука? 

Фальшивая конкуренция: условия европейских тендеров, будь 
то конкурс на создание информационной системы для ЕЦБ или 
высокоточное оружие для снайперов французской армии, таковы, 
что могут участвовать только крупные компании (а французская 
«Vernet Caron» – нет!). Таким образом, освобождается место для 
немецких фирм, которые впоследствии будут держать в тисках 
французских субподрядчиков. 

Организованная конкуренция хищнического типа превращает 
Европейский Союз и еврозону в пространство, где полностью 
упущен вопрос о благоустройстве территорий. Такая конкурен-
ция превратилась в рассчитанное на быстрый доход хищничество 
со стороны сильных мира сего, тех, кто больше всех запугивает и 
ничем не хочет делиться! Это экономическое извращение на мес-
тах, которое выражается в том, что люди вынуждены покидать 
свою землю. Демография в данном случае – это второстепенный 
фактор депопуляции, экономический спад и закрытие произ-
водств – вот первичная причина. 
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Информационная экономика / экономика знаний – в нашей ре-
альности это семантическая ловушка (см. доклад Б. Порфирьева от 
10 сентября). Можно ли восстановить численность населения в ре-
гионах без возобновления экономического роста? Включение тор-
говли наркотиками во французский и европейский ВВП как фактора 
роста позволяет и дальше проворачивать статистические трюки без 
ограничений. Мы понимает также, что этот процесс таит в себе 
опасность возврата к феодализму, засилью мафии и коррупции. Рос-
сийский опыт 1990-х годов показал, что механизмы делегитимиза-
ции государства прочно проникают в экономическую ткань и соци-
альные отношения внутри страны. Даже через 20 лет борьбы с оста-
точной коррупцией в России она продолжает существовать. Европа 
наций, о которой уже мечтают Италия и Венгрия, должна извлечь 
уроки из опыта, накопленного в России. 

Политическая и экономическая организация обитаемого про-
странства не может быть отдана на откуп наднациональным ор-
ганизациям и мета-национальным интересам, которые готовятся 
воскресить феодальный (мафиозный) строй и хотят нанести 
ущерб демократии в угоду клановым интересам. 

2) Слишком много управления со стороны «заморского сооб-
щества» 

Однозначное видение экономики (There Is No Alternative) в каче-
стве единственного организационного ответа является подделкой 
и/или узурпацией научной дисциплины. Принцип конкуренции и 
прибыли был плохо изучен нашими элитами, играющими в общение 
и любящими пиар. Используется закон джунглей, закон сильнейшего 
в духе «низших организмов», который позволяет пренебрегать «не-
покорными галлами». Такие политико-экономические лозунги при-
званы проиллюстрировать обоснованность «современной Европы». 
Интересно, какова конечная цель таких провокаций, этих театраль-
ных постановок? Социальная инженерия с целью ввергнуть людей в 
уныние? Приведение народа в подавленное состояние? Эвтаназия как 
часть общественного устройства?  

Навязываемая система понятий плохо скрывает конфликты 
интересов и позволяет многим организациям мафиозного типа 
перехватывать инициативу, когда национальное государство про-
валивается, а действия суверенной власти саботируются. 

В Европе сдача позиций элитами повторяется в трудные пе-
риоды истории. «Политическая, военная, дипломатическая или 



H. Clément-Pitiot 

88 

даже, скорее, интеллектуальная ошибка, которая повлекла за со-
бой столь тяжелые последствия в Афинах, тут же становится чем-
то обычным, банальным, безнаказанным, быстро забытым» – эта 
фраза Анри Тампля характеризует летние авантюры 2018 года и 
попытку управления с помощью пиара. 

Россияне также могли в полной мере ощутить эту абсурдную по-
литику, включавшую в себя санкции и угрозы в адрес их страны, в 
том числе ложь и манипуляции в целях сдерживания экономики Рос-
сийской Федерации и создания препятствий для проведения чемпио-
ната мира по футболу. И даже попытки начала настоящей войны. 

Непоследовательность, ревность, ненависть – это инструмен-
ты западного управления, которые испытывают на себе не только 
экономические субъекты и люди, но и целые страны, не соглас-
ные с этими тошнотворными правилами. «Последствия, которые 
порождает пренебрежение национальными интересами и общим 
благом, продолжают усугубляться». 

3) Когда ненависть и алчность превращаются в глупость 
Неспособность к качественному анализу и чрезмерная вера в ин-

дивидуальный интерес привели западные элиты к большой ошибке 
при разработке антироссийских санкций: им и в голову не могло 
прийти, какую взрывную коллективную реакцию эти санкции вызо-
вут в России. Потому что идеология ограничивает способность по-
нимать. В результате эксперты, стремящиеся соответствовать об-
щему мнению, подобно цепным псам, которые стоят на страже бла-
гонамеренности, настойчиво описывали ситуацию в России как 
плачевную, говорили о «потерянном десятилетии», утверждая, что 
это произошло благодаря санкциям.  

Многие французы заметили замешательство национальных 
средств массовой информации, которые столкнулись с хвалеб-
ными мнениями французских игроков и болельщиков, отправив-
шихся в Россию на чемпионат мира по футболу. Диктат тезиса о 
«потерянном десятилетии» был в значительной степени утерян 
из-за его неправдоподобности… хотя это была официальная по-
зиция элит и наднациональных руководящих структур, стремя-
щихся к агрессивности вопреки реальному положению дел. Та-
ким способом обычно пытаются разжечь войну, и во Франции 
уже проводили похожий тщеславный эксперимент в 1870 году, 
повторенный и в 1939 году с пресловутой линией Мажино, кото-
рая якобы гарантировала нам неприкосновенность территории! 
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Что можно сказать, когда некий военный требует от вас дока-
зать, что сегодняшние бюджетные расходы России не могут быть 
выше расходов 2012 года, чтобы подтвердить впечатления своего 
начальства и тем самым продемонстрировать, что предполагае-
мое новое российское оружие – иллюзия.  

Строки, написанные Марком Блохом в июле 1940 года («L'Etrange 
défaite», «Странное поражение»), звучат в наших умах...  

И нет, мы не будем экономистами и юристами, играющими 
роль сегодняшних коллаборационистов, подобно тем, кто был 
коллаборационистами в прошлом, даже если это прошлое «воз-
вращается назад». 

4) Неизбежная покорность экспертов-экономистов «эффектам 
контекста» 

Психосоциология и социальная нейробиология, как напомина-
ет Анри Темпль, помогли консолидировать научные работы, по-
священные влиянию социальных структур, а также национальной 
и религиозной культуры на индивидуальную психологию и пове-
дение людей (акторов).  

Он очень кстати напомнил, что неоклассический экономист Джон 
Стюарт Милль изучил влияние национального сознания и воздействие 
окружения на человека (этологический (связанный с человеческим ха-
рактером) подход). А недавно Канеман и Тверский в рамках экспери-
ментальной экономики уточнили важность «эффектов контекста». 
Коллективный и макроэкономический масштаб эффекта принадлеж-
ности к группе также анализировался социологами, историками, фи-
лософами и, кроме того, экономистом Фернаном Броделем. 

Эти теоретические посылы побуждают нас задуматься об эф-
фектах контекста, которые влияют на современный ландшафт, с 
тем, чтобы найти правильные подходы. Эти подходы могут по-
зволить нам понять ограничения, которые мы наблюдаем в про-
цессе мышления и анализа. «Гуманитарные науки зависят от по-
литического контекста и его истолкования в исследовательской 
среде» (А. Тампль). Действительно, гранты европейских про-
грамм задают рамки для исследовательских перспектив. Кроме 
того, стимулы «неправительственных» организаций вроде тех, 
что возглавляет Дж. Сорос, имеют очень сильное влияние в евро-
пейских академических и студенческих кругах. В результате эко-
номическая наука настроена против человека и народов под влиянием 
индивидуальных и коллективных клановых интересов! 
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Мы должны защищать нашу научную дисциплину от мошен-
нического использования, которое сейчас имеет место в исследо-
ваниях и университетском образовании. Наша задача огромна, а 
цензура очень активна. Сегодня мы даже знаем наши номера в 
списках политической цензуры – я, например, числюсь под номе-
ром 7803 в списке бельгийской неправительственной организа-
ции «Desinfolab», которая напрямую зависит от фондов ЕС и От-
крытого общества Дж. Сороса. 

Заключение. Экономическая наука сейчас находится на перепу-
тье. Но она не должна совершать предательство и оправдывать ти-
ранию людей, предоставляя для использования свой язык и терми-
нологию. Иначе есть риск пробудить гнев этих людей… 
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L’EUROPE À L’ÉPREUVE DE LA CRISE  
DES MIGRANTS ET DE LA PRÉSIDENCE  

DE DONALD TRUMP 
 
 
La situation de l’Europe a beaucoup évolué depuis notre dernier 

Séminaire à Paris et une réflexion approfondie, plus encore politique 
qu’économique, sur son avenir, s’impose. 

L’arrivée d’un président, souvent imprévisible, aux Etats-Unis, en 
même temps que l’accentuation de la crise des «migrants» en Europe, 
bouleversent les pronostics que l’on pouvait faire quant à cet avenir.  

Ce que l’on peut appeler la «construction européenne» est loin 
d’être achevée. Elle est aujourd’hui l’objet de tensions extrêmes. Plu-
sieurs évènements y concourent. 

Mal prévue et non maîtrisée, la «crises des migrants» menace di-
rectement cette construction. Après l’émission d’idées généreuses 
mais souvent mal préparées par la fille de pasteur qu’est Angela 
Merkel, l’Europe fait l’objet de fortes tensions qui menacent ses fon-
dements. La proximité d’une zone de prospérité économique et d’un 
continent beaucoup plus pauvre, mais qui fait l’objet d’une très forte 
expansion démographique, crée une situation potentiellement explo-
sive comme on le voit aujourd’hui.  

Vis-à-vis des pays de l’Europe Centrale qui n’ont recouvré leur 
indépendance que récemment (à l’échelle du temps), elle est con-
sidérée comme la menace d’une invasion d’un nouveau genre et ceci 
est compréhensible. De même qu’il est légitime que certains pays du 
Sud de l’Europe qui sont les premiers exposés à l’arrivée des vagues 
de migrants la ressentent aussi comme un danger. Il s’agit donc d’un 
défi majeur, car il sert de prétexte à la formation et l’expansion de par-
tis dits «populistes». Ce qui se passe aujourd’hui en Italie était 
prévisible et, dans une certaine mesure, compréhensible. Mais, face à 
tout cela, l’Union Européenne a fait preuve d’impréparation. Cette 
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crise rend nécessaire, dans une perspective à long terme, une réflexion 
approfondie qui n’a pas encore eu lieu. Cette réflexion devra prendre 
en compte, en vue d’en limiter de façon raisonnable l’ampleur et de 
les étaler dans le temps, les inévitables mouvements migratoires en 
provenance de l’Afrique en raison de l’explosion démographique dans 
ce continent vers une Europe qui, par contraste, apparaitra de plus en 
plus vide. Il s’agit là d’une incontestable priorité.     

Dans ce contexte, les idées d’Emmanuel Macron pour réformer cette 
Union européenne, évoquées ici lors de la dernière session parisienne de 
notre Séminaire, deviennent plus difficiles à mettre en œuvre. 

Rappelons en les principes essentiels: 
 Renforcer l’unité et la viabilité de la Zone Euro par des mesures 

de nature à la transformer en une véritable fédération en la do-
tant d’institutions propres (il a évoqué un Parlement et un min-
istre des Finances de la Zone Euro) et de mécanismes de trans-
ferts financiers entre les pays membres comme dans toute 
fédération bien conçue.  

 Inculquer un véritable esprit européen en instaurant un système 
d’élections européennes et non une parodie par la multiplication 
d’élections fondées sur des listes nationales. 

La réalisation de ces propositions – et d’autres qui ont été formulées 
dans le discours qu’a prononcé  le Président Macron sur l’Acropole 
d’Athènes – est, aujourd’hui, rendue beaucoup plus difficile en raison  des 
évènements qui secouent l’Europe. Dans le présent contexte, Emmanuel 
Macron s’efforce de jouer en quelque sorte, comme l’a souligné Laurent 
Joffrin, le Directeur du journal Libération, le rôle d’un «Jedi» dans la 
«Guerre des Etoiles». Il se multiplie en Europe pour plaider la cause d’une 
Europe unie, s’efforçant de ranimer les élans faiblissants de sa principale 
partenaire, Angela Merkel, essayant de rallier à sa cause la très frileuse 
Europe du Nord, combattant comme il le peut les dérives, qualifiées de 
«populistes», de Matteo Salvini, l’ actuel «homme fort» de l’Italie.   

A ces difficultés s’ajoutent les coups de boutoir du Président des 
Etats-Unis, alors que, jusque-là, la construction européenne s’était 
développée sous la protection et avec les encouragements de ceux-ci. 

Aujourd’hui, l’Europe se retrouve comme un navire en haute mer, 
balloté par les éléments. 

Pendant ce temps-là, la Chine connait un développement inexora-
ble de sa puissance, notamment sous la forme de la résurgence des 
«Routes de la Soie». Présentées par la Chine comme une voie de pro-
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grès pour l’humanité grâce à la pénétration bienfaisante des richesses 
de ce pays, celles-ci peuvent être considérées comme constituant une 
menace pour l’indépendance économique des pays qu’elles traversent 
au moment où elle s’attaque à l’Union Européenne, comme en té-
moigne, notamment, la pénétration de celle-ci par le port du Pirée et la 
construction en cours d’une voie ferrée reliant celui-ci à Budapest. 

Dans ces conditions, il convient, en Europe, de lutter contre les 
tendances dangereuses qui la poussent à l’éclatement.  

Permettez-moi, donc, d’évoquer, en conclusion, face à ces évène-
ments, pour lutter contre ces tendances mortifères et les menaces 
qu’elles engendrent, ce qui me paraît constituer une impérieuse néces-
sité. Il me parait clair que, sous l’impulsion de son nouveau président, 
le rôle des Etats-Unis qui, depuis la dernière guerre mondiale, éten-
daient un parapluie protecteur pour protéger l’Union Européenne a 
changé et que, en quelque sorte, les Etats-Unis ont repris leur liberté. 
Par ailleurs, l’inexorable montée en puissance de la Chine qui se pour-
suit rapidement limite les marges de manoeuvre des puissances voisi-
nes. Il me parait donc nécessaire de renforcer la coopération entre 
l’Union Européenne et la Russie, dans ce que l’on peut appeler une 
sorte d’Eurasie, en vue de servir des intérêts communs.  
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Æàí-Ïüåð Ïàæå 
 
 

ЕВРОПА В УСЛОВИЯХ КРИЗИСА МИГРАНТОВ  
И ПРЕЗИДЕНТСТВА ДОНАЛЬДА ТРАМПА 

 
 
Ситуация в Европе сильно изменилась со времени предыду-

щей сессии российско-французского семинара в Париже, и пото-
му сейчас необходимо глубоко осмыслить европейское будущее, 
в большей степени политически, чем экономически. 

Появление в Соединенных Штатах президента, поведение ко-
торого зачастую трудно предугадать, так же, как и усиление кри-
зиса «мигрантов» в Европе, разрушают прогнозы, которые можно 
было бы сделать в отношении этого будущего. 

То, что мы можем назвать «строительством Европы», далеко от 
завершения. Сегодня это строительство сталкивается с огромными 
трудностями, и причиной этому служат сразу несколько событий. 

Плохо спрогнозированный и неконтролируемый «кризис ми-
грантов» непосредственно угрожает европейскому строительству. 
В результате осуществления благородных, но неподготовленных 
идей дочери пастора Ангелы Меркель, в Европе возникла силь-
нейшая напряженность, которая угрожает ее основам. 

Географическая близость между зоной экономического благо-
получия и намного более бедным и испытывающим очень силь-
ное демографическое давление континентом создает потенциаль-
но взрывоопасную ситуацию, которую мы сегодня и наблюдаем. 

Что касается стран Центральной Европы, которые восстановили 
свою политическую самостоятельность относительно недавно, то они 
рассматривают «вторжение» мигрантов как новую угрозу своей неза-
висимости, и их беспокойство вполне можно понять. Кроме того, за-
кономерно, что некоторые страны Южной Европы, которые первыми 
встречают волны мигрантов, также воспринимают это как опасность. 

Это серьезная проблема, поскольку она служит предлогом для 
формирования и расширения так называемых «популистских» 
партий. То, что происходит сегодня в Италии, было предсказуе-
мым и, в некоторой степени, понятным. Но, столкнувшись со всем 
этим, Европейский Союз показал свою неподготовленность. Этот 
кризис делает необходимым проведение глубокого долгосрочного 
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анализа, который до этого времени не проводился. Этот анализ также 
должен учитывать неизбежные миграционные потоки из Африки, по-
рождаемые демографическим взрывом на этом континенте, в сторону 
все более и более пустеющей Европы. Цель такого анализа – введение 
разумных мер, которые будут ограничивать масштаб этих миграци-
онных потоков, растягивая их во времени. Такое ограничение должно 
стать неоспоримым приоритетом.  

В этом контексте идеи Эммануэля Макрона по реформирова-
нию Европейского Союза, высказанные в Афинском Акрополе и 
рассмотренные на предшествующий парижской сессии нашего 
семинара, осуществлять будет гораздо труднее.  

Напомним основные принципы этих идей: 
 Укрепить единство и жизнеспособность Еврозоны с помо-

щью естественных мер, нацеленных на ее превращение в 
настоящую федерацию за счет создания своих собственных 
институтов (в этом контексте Макрон упомянул парламент 
и министра финансов Еврозоны) и механизмов, обеспечи-
вающих финансовые трансферты между странами-членами, 
как в любой успешно функционирующей федерации.  

 Привить общеевропейский дух, создав систему общеевропей-
ских выборов вместо пародии на выборы в виде вторичного 
использования национальных электоральных списков. 

Исходя из этого контекста, Эммануэль Макрон пытается сыг-
рать, как отметил главный редактор газеты «Либерасьон» 
(Libération) Лоран Жоффрен (Laurent Joffrin), роль «джедая» из 
«Звездных войн». Он предпринимает разные действия, выступая 
за единую Европу – пытается поддержать своего главного парт-
нера Ангелу Меркель, чье влияние ослабевает; ищет союзников в 
лице осторожной Северной Европы, и борется, как может, с по-
пулистскими движениями в лице Маттео Сальвини – нынешнего 
политического тяжеловеса из Италии. 

К этим трудностям добавляется непредсказуемое поведение прези-
дента США, притом, что Европа привыкла жить при американской 
защите и поддержке. Сегодня Европа чувствует себя кораблем в от-
крытом море, который раскачивают его собственные составные части. 

Тем временем Китай продолжает безжалостно наращивать 
свое могущество, в частности, в форме возрождения Шёлкового 
пути. Представляемый Китаем как дорога прогресса для всего че-
ловечества, которая обеспечивает приток благ из этой страны, 
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Шелковый путь одновременно может рассматриваться как соз-
дающий угрозу для экономической независимости стран, которые 
он пересекает в настоящее время. И это происходит в тот же самый 
момент, когда Китай берется за Европейский Союз, о чем свиде-
тельствуют, в частности, проникновение китайцев в греческий порт 
Пирей и строительство ими железной дороги, связывающей Пирей с 
Будапештом. В этих условиях Европе следует бороться с опасными 
тенденциями, которые подталкивают ее к распаду. 

В заключение необходимо сделать следующий вывод: в свете 
рассмотренных событий и в целях преодоления указанных смер-
тоносных тенденций и порождаемых ими угроз, возникает необ-
ходимость неотложных мер. Представляется очевидным, что под 
давлением нового президента роль США изменилась. Со времен 
Второй мировой войны США прикрывали защитным зонтиком 
Европу, но сейчас они освободились от этой роли. Вместе с тем, 
неотвратимо нарастающая экономическая мощь Китая ограничи-
вает свободу маневра для соседних держав. Поэтому мне пред-
ставляется необходимым укреплять сотрудничество между Евро-
пейским Союзом и Россией, развивая то, что можно назвать Ев-
разией, с целью обеспечения общих интересов. 
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LE PARTENARIAT UE-RUSSIE:  
ESPOIRS, DÉCEPTIONS ET INCERTITUDES 

 
 
La chute de l’Union soviétique a entraîné le développement de nou-

velles relations économiques et l’Europe deviendra le principal partenaire 
commercial de la Russie. Cette évolution économique largement liée aux 
besoins énergétiques, s’est accompagnée d’une ambition originale, qui 
oscille en permanence entre le vieux rêve de l’Eurasie et la relation de 
deux entités à vocation fédérale. Ainsi, l’intérêt à l’égard des relations 
entre la Russie et l’Union européenne s’est considérablement accentué au 
cours des années 2000. Les échanges croissants entre l’UE et la Russie, 
voire l’interdépendance économique accrue, et leurs intérêts relatifs à ces 
échanges mettent en relief l’importance du partenariat entre la Russie et 
l’Union. Le rôle du partenariat est de faciliter des échanges: créer des 
incitations à la coopération via l’acceptation de règles communes visant à 
réduire l’incertitude et assurer la performance économique. Ce statut de 
partenariat fixe des règles et une base de rencontres régulières 
permettant éventuellement de désamorcer certains conflits, surmonter des 
divergences et ajuster des formes et des instruments de coopération. Les 
intérêts partagés, expliquent le rapprochement entre la Russie et l’UE. 
Ces intérêts sont économiques (développement économique interne) ou 
stratégiques (régionalisation afin de se prémunir contre l’influence 
anglo-saxonne, ou volonté de peser sur les évolutions en cours dans 
certaines régions du monde comme le Proche-Orient). Le but du 
partenariat est donc évolutif et déterminé par des contextes particuliers 
dans lesquels il se développe (économique ou politique), ce qui implique 
un « séquençage » des relations. Selon la dynamique d’évolution 
d’intérêts et les formes que prend le partenariat, les relations peuvent 
être divisées en plusieurs périodes:  
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1990-2000 : Rêves et espoirs des années 1990 
Dans les années 1990, l’évolution des enjeux et des croyances a 

débouché sur des représentations du partenariat dans un contexte histori-
que particulier. Tout d‘abord, ce partenariat est une réponse à la disloca-
tion de l’URSS. Comme l’adhésion de la Russie à l’UE était exclue, le 
statut de partenariat reposant donc sur un équilibre institutionnel permet-
tait d’envisager l’intégration de la Russie en Europe en tant qu’alternative 
à l’adhésion. Le partenariat de jure représente un statut bien défini, trait-
erait les questions économiques autant que sécuritaires et permettrait une 
inclusion de la Russie dans l’« Europe » distincte d’une appartenance à 
l’UE, ce qui aiderait aussi la Russie à effectuer les changements internes 
nécessaires pour envisager cette appartenance.  

De facto, au début des années 1990, l’Europe hésite sur la conduite 
à tenir vis-à-vis d’un pays post-soviétique, c’est ce qui explique pour-
quoi l’Accord de partenariat et de coopération (APC) entre l’UE et la Rus-
sie n’a été ratifié que le 1er décembre 1997 (signé en 1994). Seule la partie 
commerciale de cet accord est réalisée. Malgré la convergence indéniable 
de certains intérêts, les relations entre la Russie et l’Europe n’ont réussi 
qu’à déboucher sur un partenariat virtuel, à l’exception d’un « partenariat » 
énergétique. En continuité avec la période précédente, la Russie exporte en 
Europe des matières premières, perpétuant une tendance qui existe depuis 
1973, tandis qu’elle importe des produits manufacturés européens.  

Ainsi, au sein du partenariat entre Russie et UE, nous observons un 
déséquilibre entre la dimension économique prédominante (commerce 
des hydrocarbures) et deux autres dimensions : politique et sécuritaire, 
déterminées par les relations parallèles avec les États-Unis, ces der-
niers restant impliqués dans les affaires européennes. Ce déséquilibre 
induit un décalage avec les attentes de la Russie, qui perçoit donc 
l’UE davantage comme un partenaire économique que politique, tan-
dis que les relations politiques sont conditionnées par les États-Unis.  

À la fin de l’URSS, l’intérêt pour le développement économique 
interne de la Russie est subordonné à la politique extérieure. Cet 
intérêt se traduit par la volonté d’être reconnue comme puissance 
mondiale succédant à l’URSS. Quant à l’intérêt occidental pour la 
Russie, il est limité, par l’hégémonie des structures du marché, la 
réduction du pouvoir militaire du bloc socialiste et l’essor du proces-
sus de paix dans le contexte de l’élargissement de l’UE à l’Est et le 
renforcement de son influence au niveau international et régional.  
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L’influence européenne sur la Russie de 1990 est donc limitée en 
raison des divergences au sein de l’UE : absence de vision précise de 
son contenu et conflit d’intérêts entre pays membres. La Commission 
européenne s’avère être plus efficace dans la construction d’un 
partenariat de facto sur le terrain, grâce aux programmes communau-
taires gérés par les États membres (programme TACIS, visant une 
transition en Russie via une coopération avec administrations et entre-
prises et un transfert de connaissances), plutôt que grâce à des instru-
ments spécialement dédiés à la politique étrangère).  

Les différences de structure économique et politique sont évoquées 
comme motif principal des réserves de l’UE. En effet, entre 1991 et 
1998, la Russie rencontre des problèmes dans sa transformation vers 
le modèle occidental, engagée par le FMI. L’incapacité de l’État à im-
poser des nouvelles règles, liée à des obstacles internes de nature insti-
tutionnelle explique le problème de son application dans les années 
1990. L’État est faible, mais agit comme s’il était fort : il élabore des 
règles sans réelle capacité de les imposer.  Il en découle un vide insti-
tutionnel de nature anomique : les anciennes règles ont disparu, tandis 
que les nouvelles ne sont pas mises en place. Cette situation aboutit à 
des désordres, des perversions institutionnelles telles que les organisa-
tions mafieuses et le pouvoir des lobbies, le tout dans un climat de 
profonde crise économique en Russie. D’autre part, la Russie con-
sidère le monde occidental comme responsable de la faillite des 
réformes, car les règles sont imposées sans prendre en compte les par-
ticularités du développement en Russie. D’autre part, les échanges 
avec l’UE sont entravés par un manque de transparence et de confi-
ance de la part des investisseurs européens. Les divergences qui se 
sont développées entre les acteurs communautaires au cours des an-
nées 1990 sont donc accompagnées d’une résurgence de stéréotypes, 
favorisant une vision négative de la Russie et aboutissant, vers la fin 
des années 1990, à l’isolement politique de cette dernière. À la fin des 
années 1990, les objections de la Russie à la première vague 
d’élargissement de l’OTAN n’ont fait que l’isoler davantage. 

Ainsi, dans les années 1990, les opinions publiques européenne et 
russe ont vécu une euphorie qui s’est transformée en désillusion vers 
les années 2000. La Russie réalise qu’elle est affaiblie par ses boule-
versements intérieurs, les réformes, les problèmes budgétaires, le 
sous-développement industriel (vieillissement des actifs), qu’elle 
n’occupe plus une place de premier plan dans la communauté interna-
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tionale, qu’elle subit une instabilité économique et politique et doit 
accuser les contrecoups de la mondialisation. 

 
1990-2007: Pragmatisme et ambivalence des années 2000. 

Entre la volonté de stabilisation relationnelle avec l’UE et les 
risques des relations déséquilibrés  

Au début des années 2000, les rêves géopolitiques des années 1990 
sont remplacés par des enjeux économiques représentés par les 
échanges. Le gouvernement russe prend conscience du lien dangereux 
qui existe entre sa situation intérieure (faiblesse économique) et sa 
situation extérieure (déficit d’influence internationale). La politique 
extérieure est désormais subordonnée aux besoins économiques 
internes et est appelée à résoudre des problèmes de son 
développement : la Russie doit attirer des ressources extérieures qui 
lui sont nécessaires pour assurer la stabilisation macroéconomique et 
la modernisation de son économie et inscrire son développement dans 
un cadre international favorable.  

Les relations entre la Russie et l’UE au cours de cette période sont 
essentiellement multilatérales. A travers un lien avec l’UE la Russie 
pense pouvoir compenser le désaccord avec les Etats-Unis après la 
crise de Kosovo. Elle aspire d’être une puissance européenne et à 
rétablir un équilibre entre les dossiers politiques et économiques avec 
l’UE. La politique russe accorde une légitimité à l’UE, la considérant 
comme une organisation à part entière, jouant un rôle significatif sur 
la scène internationale et représentant des enjeux considérables dans le 
développement institutionnel et économique de la Russie. L’UE est 
devenue un modèle pour la Russie pour élaborer sa transition 
économique vers le modèle occidental et sa régionalisation (l’Union 
économique européenne représente un modèle pour l’Union eurasi-
atique). La fréquence et la variété des rencontres entre Europe et 
Russie ne cessent d’augmenter : les formes de ces rencontres (les 
sommets) et les instruments de ce partenariat (APC), sont révélateurs 
d’évolutions complexes, qui paraissent résulter d’un double 
mouvement. D’une part, à la suite des transformations économiques et 
institutionnelles en Russie, les relations économiques s’inscrivent de 
plus en plus nettement dans des règles et des procédures semblables à 
celles d’un État de droit international. Les efforts de la Russie pour 
entrer à l’Organisation internationale du commerce témoignent de ces 
enjeux qui croisent le politique, l’économique et le juridique. D’autre 
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part, les champs d’action commune, les territoires et les acteurs de ce 
partenariat se diversifient. Une sorte de surenchère est ainsi engagée 
entre une dynamique d’approfondissement et une dynamique 
d’extension des relations. 

La politique économique en Russie qui se concrétise à partir de 
2005 vise une mutation économique (diversification de production et 
une réduction du poids du secteur des matières premières) par le 
biais d’investissements dans l’industrie, propres à limiter la 
vulnérabilité de la Russie face à son ouverture et sa dépendance vis-
à-vis du commerce extérieur. De facto, l’UE devient un partenaire 
commercial incontournable. L’UE est la première exportatrice 
d’hydrocarbures vers l’UE et cette dernière absorbe près de la moitié 
des exportations d’hydrocarbures russes, ce qui renforce 
l’interdépendance économique des deux partenaires. Les prix des hy-
drocarbures augmentant, la Russie inaugure une croissance économi-
que. Le secteur des produits de base russe, par ses capacités 
d’investissement, contribue au développement du secteur secondaire 
et pourrait devenir consommateur de produits manufacturés russes. En 
même temps, l'UE est préoccupée par la stabilité de son approvision-
nement en hydrocarbures, de même qu’elle est fortement sollicitée par 
la demande du marché russe à l’égard de ses produits technologiques 
utilisés ans la chaine de production. L’UE est également le premier 
exportateur de produits manufacturés vers la Russie. L’intérêt pour les 
IDE est également réciproque, car les pays de l’UE ont besoin de nou-
veaux marchés et la Russie a besoin d’investissements européens dans 
ses secteurs déficitaires, pour compléter sa chaîne de production et di-
versifier son industrie. Celle dernière poursuit donc son ouverture 
commerciale, la baisse et l’unification de ses tarifs douaniers et la 
politique du rouble fort en préservant néanmoins certaines barrières 
non-tarifaires. Ainsi, les échanges commerciaux sont dédiés à 
résoudre les problèmes du développement intérieur. L’Europe peut 
contribuer à la renaissance de l’industrie russe et, en même temps, 
trouver des débouchés pour ses produits manufacturés sur ce marché 
grâce à des exportations de produits intermédiaires et des partenariats 
avec les entreprises locales. Les différentes formes de partenariats 
entre les entreprises russes et européennes permettront d’accroître la 
compétitivité de l’industrie russe et, réciproquement, d’ouvrir l’accès 
au marché russe aux firmes européennes.  
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Ainsi, le renforcement des relations entre la Russie et l’UE au 
cours des années 2000 permettra à chacun des partenaires de réaliser 
ses objectifs de développement à long terme. C’est pourquoi, l’Europe 
ne peut qu’être considérée par la Russie comme un acteur de premier 
plan tandis que l’Europe ne peut guère ignorer les potentialités de la 
Russie en faveur d’un futur développement. L’existence d’un intérêt 
partagé à l’égard de la construction d’un partenariat est évidente.  

Malgré d’indéniables avantages pour la coopération, nous ne 
pouvons ignorer les divergences d’intérêts. Les relations avec l’UE se 
cantonnent essentiellement au domaine économique (le partenariat 
stratégique reste toujours en retrait), comportant un certain nombre de 
déséquilibres. Nous observons un déséquilibre quant aux types de bi-
ens échangés : la Russie exporte des produits primaires et importe des 
produits finis, dont ceux de l’équipement. Les négociations se concen-
trent essentiellement autour de l’approvisionnement en gaz qui occupe 
une part croissante dans les échanges, tandis que d'autres domaines de 
coopération sont mis en retrait. En même temps, relations sont 
déséquilibrées quant à l’importance de la part de marché : la compa-
raison des échanges entre la Russie, l’UE et le reste du monde nous 
montre que la part des exportations russes vers l’UE est plus élevée 
que vers les autres pays du monde (56 % des exportations totales en 
2007 et 48,7 % en 2014) ; les importations européennes vers la Russie 
représentent 43,7 % des importations russes totales en 2007 et 48 % 
en 2014. Si l’UE est le premier partenaire commercial de la Russie, son 
volume total des échanges européens avec la Russie reste modeste par 
rapport aux échanges avec le reste du monde. Les exportations 
européennes vers la Russie représentent 1,8 % des exportations 
européennes vers le reste du monde en 2007 et 6,9 % en 2014 tandis que 
ses importations en provenance de la Russie s’élèvent à 2,9 % par rapport 
aux importations européennes totales, en 2007 et 10,8 % en 2014. 

Entre 2006 et 2013, les importations en provenance de l’UE ont pro-
gressé plus vite que les exportations russes vers l’UE. Le solde commercial 
en 2009 et en 2012 a été décroissant, consécutivement à une baisse des ex-
portations d’hydrocarbures suite à la crise économique et à la diversification 
des exportations russes vers d’autres pays. En effet, la Russie s’est de plus 
en plus tournée vers l’Europe pour se procurer des produits à haute valeur 
ajoutée (biens technologiques, équipements utilisés dans la chaîne de pro-
duction), produits pour lesquels sa position concurrentielle s’est détériorée. 
Cette tendance reflète une faible compétitivité de l’industrie russe (dont le 
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rouble surévalué et le manque d’investissements dans certaines industries 
constituent des facteurs importants). 

En somme, nous ne pouvons que constater une dépendance 
économique de la Russie à l'égard des exportations de richesses 
naturelles vers l’UE. La baisse de la demande européenne face à une 
conjoncture défavorable constituera donc un risque pour l’excédent 
commercial russe, et, de fait, pour l’économie russe dans son ensem-
ble. L’ouverture des marchés et la dérégulation du commerce extérieur 
entamés par le partenariat Russie-UE et dans le cadre de l’adhésion à 
l’OMC, rendent la Russie dépendante du reste du monde.  

Ainsi, la Russie se trouve confrontée à la contradiction entre sa 
volonté de stabilisation relationnelle avec l’UE et des risques de 
relations déséquilibrées. Si elle est intéressée par des échanges avec 
l’UE, elle n’en craint pas moins des relations asymétriques. Cela 
explique les changements dans la politique russe qui s’oriente vers une 
réduction de sa dépendance économique vis-à-vis du commerce 
international. La finalité du partenariat évolue en conséquence. 

Le cadre institutionnel instauré de jure ne correspond plus aux 
attentes et doit être révisé. Initialement conçu pour intégrer la Russie 
dans une espace international (ouverture commerciale), il renforce 
les asymétries des échanges. Dans sa forme initiale, il ne permet 
pas de réduire les risques d’instrumentalisation des dépendances, 
car le modèle économique qu’ils favorisent est fondé sur la 
dépendance du marché européen, à savoir l’importation de produits 
européens et l’exportation de matières premières en exposant 
l’industrie russe à la concurrence internationale. Ainsi, le 
partenariat, même sous cette forme, devient un obstacle. Lors de 
négociations, la recherche constante de compromis peut entraîner 
une évolution du partenariat, qui accompagne un mouvement de 
réorientation des politiques économiques en Russie, pour aboutir à 
des accords internationaux censés régler les conflits, réduire 
l’insécurité sur le marché et ainsi les risques de dépendance. 

De fait, face aux tensions, le partenariat, représente un accord 
largement conditionné par son enjeu politique. Vers 2007, les rela-
tions entre la Russie et l’Europe sont grevées par l’hypothèque 
énergétique et subissent des contraintes de nature géopolitique et 
idéologique. Nous constatons qu’à une logique de rapprochement 
qui pourrait correspondre à un renforcement institutionnel, 
répliquent des tendances centrifuges qui s’opposent de fait à 
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l’institutionnalisation et impliquent des acteurs périphériques tels 
que les Pays d’Europe centrale et orientale et des « étrangers 
proches » de la Russie. Il s’agit de divergences d’intérêts 
stratégiques (inclusion de l’UE dans un espace transatlantique, 
obligation de prendre en compte le tropisme américain des pays 
limitrophes comme la Pologne et les Pays-baltes, rapports de forces 
entre différents acteurs européens et rôle tiers des EUA. 

Pour l’UE, la priorité de ce partenariat avec la Russie correspond au 
désir de s’affirmer sur la scène internationale, de consolider sa réputation 
en tant que force politique puissante. Son but implicite est de jouer un 
rôle clé dans les processus de décision et d’imposer ses règles. Le rôle de 
stabilisateur auquel prétend l’UE nécessite une asymétrie entre pays 
stabilisés et pays stabilisateurs. Le consensus n’a pu aboutir, car la Russie 
souhaite être un partenaire égal dans les prises de décisions et insiste sur 
la prise en compte de ses intérêts économiques et géopolitiques. Ne 
faisant pas partie de l’UE et n’envisageant pas une adhésion dans le futur, 
elle considère que l’UE n’est pas légitime à lui donner des ordres ou à lui 
imposer des règles contraires à ses intérêts. Cela se traduit par un socle de 
tensions internes entre les deux partenaires. 

La pierre angulaire des relations politiques et de sécurité entre la Russie, 
l’UE et les États-Unis reste celle de l’élargissement de l’UE et de l’OTAN 
vers les frontières russes, notamment vers les anciens pays de l’URSS. La 
Russie souhaite préserver la zone d’influence dans les pays anciens membres 
de l’URSS.  La mise en place d’une Politique Européenne de Sécurité et de 
Défense (PESD) suscite des interrogations chez les Russes, tant sur 
l’articulation de cette défense avec l’OTAN que sur le thème d’une possible 
collaboration entre cette défense européenne et celle de la Russie, afin 
d’envisager une approche sur l’ensemble du continent. En renouant avec 
l’OTAN, la Russie cherche davantage à structurer ses rapports avec les mem-
bres européens de l’OTAN et elle ne considère pas l’Alliance comme le seul 
facteur définitif pour la création d’un futur système de sécurité européenne. 
Moscou souhaite rester un acteur décisif en Europe au moment où l’OTAN 
doit se prononcer sur une prochaine vague d’élargissement, à l’égard de 
laquelle la Russie maintient une attitude négative. Or, àprès l’élargissement 
européen, l’expansion de l’UE et de l’OTAN jusqu’aux frontières de la Russie 
procède à la création, non d’un ensemble eurasiatique, tant voulu par la Rus-
sie, mais d’un ensemble euro-atlantique. De facto, l’UE demeure un partenaire 
davantage économique que politique, les aspects du partenariat politique et sé-
curitaire entre la Russie et l’UE restent sous-développés. 
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Au cours des années 2000, les pays de l’UE se balancent entre la 
Russie et les Etats-Unis. Les relations avec la Russie en ce sens 
représentent un thermomètre aux relations avec les Etats-Unis. 
Quand les relations vont bien avec la Russie, ils vont mal avec les 
Etats-Unis (exemple de la crise iraquienne de 2003 ont fait ap-
paraître des divisions entre les États-Unis et l’Europe). Le dialogue 
tourne souvent à la confrontation comme le prouvent les sommets 
euro-russes de Sotchi [1], conférence de Munich [2], Khanti-
Mansiisk1, Nice2, Khabarovsk3 et Stockholm4. Le président russe 
Vladimir Poutine pendant la conférence de Munich en 2007 rappelle les 
règles mondiales basées sur un ordre multipolaire et non américain. Or, 
elle ne soucie pas de la réaction de la part des pays de l’UE qui choisis-
sent, vers la fin de la première décennie, de s’associer avec les Etats-Unis, 
en raison de divergences idéologiques avec la Russie et de critiques à 
l’égard de la domination des institutions européennes. 

En effet, l’UE traverse une crise identitaire importante concrétisée 
par des divergences politiques et économiques et des frictions entre 
pays membres. La participation d’une multiplicité d’acteurs aux prises 
de décisions est à l’origine d’une fragmentation de la politique de 
l’Union. Cette situation met en question la cohérence des institutions 
de l’UE et discrédite la Commission européenne en tant qu’acteur ef-
ficace dans l’établissement de la politique commune en matière de re-

                                                      
1 27/07/2008 : prolongement des négociations sur un nouvel accord-cadre entre l’Union 
européenne et la Fédération de Russie.  
2 14/11/2008 : c’était une occasion d'évoquer les perspectives du partenariat euro-russe, mais 
aussi d’envisager les difficultés et les défis à surmonter pour les réaliser.  
3 Sommet du 21/ 05/2009. Ordre du jour : énergie, sécurité et commerce. L’objectif était 
d’apaiser les relations avec la Russie. L’Union européenne et la Russie se sont efforcées de 
surmonter leurs divergences en matière de sécurité, de commerce et d'approvisionnement 
énergétique lors du sommet qui s’est tenu dans la ville sibérienne de Khabarovsk, près de la 
frontière chinoise. Les dirigeants ont également discuté du nouveau partenariat oriental de l'UE, 
dont l'objectif était d’aider six anciennes républiques soviétiques. Les deux parties ont cherché à 
améliorer leurs relations, tendues depuis le conflit qui a éclaté en 2008 entre la Russie et la 
Géorgie et le différend gazier qui a opposé l’Ukraine et la Russie. De nombreux citoyens de 
l’Union s’étaient alors retrouvés privés de gaz au plus fort de l’hiver. La Russie a demandé à 
devenir rapidement membre de l’Organisation Mondiale du Commerce. 
4 Sommet UE-Russie du 18/11/2009. La réponse à la crise économique et financière et le 
changement climatique constitueront les principaux points de discussion entre l’UE et la Russie. 
Les questions liées à la sécurité énergétique figurent en bonne place à l’ordre du jour du sommet 
au cours duquel un mécanisme renforcé d'alerte rapide sera adopté. Des problèmes de politique 
étrangère internationale y ont été abordés, comme la situation en Afghanistan et au Pakistan, la 
non-prolifération nucléaire, l’Iran, le processus de Corfou et les conflits affectant leur voisinage 
commun, ainsi que des questions bilatérales, notamment l’état d'avancement des négociations en 
vue de la conclusion d’un nouvel accord entre l’UE et la Russie. 
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lations extérieures. En même temps, depuis 2005, la Russie s’efforce 
de reconstituer son identité en Europe. Elle essaye de confirmer son 
statut dans sa zone d’influence ex-soviétique et de réduire sa dépen-
dance économique, construisant même une zone de libre-échange avec 
les pays de la CEI. Le début du rapprochement avec la Chine montre 
également la déception de la Russie par les relations avec l’UE. Vers 
la fin de la première décennie des années 2000, la légitimité de l’UE 
s’affaiblit, ses directives sont rejetées par la Russie et cette dernière 
s’éloigne du modèle européen. 

Nous constatons que, dans un contexte relationnel instable, 
l’architecture du partenariat ne fonctionne pas en tant que solution aux 
conflits. Malgré la réalité des intérêts économiques, la forme et le but 
du partenariat restent flous. L’APC s’avère un cadre aussi vague que 
rigide, peu aisé à renégocier. Les relations se heurtent à des manques 
de compréhension, les méfiances et les malentendus s’installent pro-
gressivement et corrompent le partenariat formel. Suite à la non ratifi-
cation de la charte de l’Énergie par la Russie, l’APC n’a pas été pro-
longé au-delà de 2007. 

 
2007-2014: Retour au bilatéralisme. Les pays s’efforcent de 

gérer les crises et de faire durer les relations  
Un vide institutionnel au niveau multilatéral provoque un retour au 

bilatéralisme qui représente une solution pragmatique permettant de 
respecter les intérêts économiques des partenaires et éviter les contraintes 
politiques d’un accord multilatéral. Autrement dit, les relations bilatérales 
permettent à la Russie de conserver une marge de manœuvres dans sa 
politique commerciale, ce qui lui permet de maintenir certaines taxes 
tarifaires et barrières non tarifaires en vue de protéger son industrie et 
encadrer les échanges commerciaux avec l’Europe.  

Face aux conflits politiques et méfiances réciproques et grâce à des 
convergences d’intérêts économiques, la coopération économique de 
facto avance plus vite que la coopération politique. Les relations économi-
ques sont vitales pour les deux partenaires dans la mesure où elles con-
tribuent au développement de leurs économies respectives. La dépendance 
des deux partenaires est telle, qu’ils ont besoin de stabiliser leurs relations. 
La régionalisation permettra entre autres de jouer un rôle de contrepoids par 
rapport à la mondialisation, dans un contexte de repli de certains pays lié à 
la crise mondiale de 2008. Du point de vue géopolitique, la Russie 
représente un contrepoids aux États-Unis, ce qui peut s’avérer utile pour 
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certains pays de l’UE qui sont en quête de multilatéralité et d’une sou-
veraineté renforcée par rapport à la Commission européenne. Donc, plutôt 
qu’envisager une rupture, les gouvernements respectifs s’efforcent de gérer 
les conflits. Malgré les blocages dans les négociations au niveau multi-
latéral, le partenariat était prorogé tacitement d’année en année. L’APC est 
d’ailleurs remplacé par des sommets annuels Russie-UE qui permettent aux 
partenaires de dialoguer, et, à partir de 2012 la Russie intègre l’OMC. 

Nous constatons qu’au-delà de la recomposition des échanges et 
malgré les crises politiques et les blocages institutionnels, les 
échanges entre l’Europe et la Russie perdurent. Les sensibilités 
politiques sont écartées. La Russie établit des relations privilégiées 
avec certains pays européens, clients pour les hydrocarbures russes, ou 
fournisseurs d’équipement vers la Russie et les pays de l’UE y sont 
favorables. La part du marché russe en Europe ne cesse d’augmenter : 
la Russie veut conserver son avantage pour l’exportation de ses hy-
drocarbures (investissements dans les projets de gazoducs paneu-
ropéens South Stream et North Stream). À son tour, l’augmentation 
des importations (avant 2012) et des investissements (notamment 
2012-2013) européens ont renforcé l’importance du marché russe pour 
l’UE. A partir de 2009, nous observons un rééquilibrage des échanges 
qui s’explique par une conjoncture défavorable (crise) : une impor-
tante réduction du marché européen dans l’exportation des hydrocar-
bures russes et la perte du marché russe pour les exportateurs eu-
ropéens. L’intérêt de la Russie pour la Chine et l’Extrême-Orient sur 
cette période se justifie par la baisse de la demande européenne. À 
partir de 2012, le solde commercial russe s’accroît grâce au commerce 
avec des pays extérieurs à l’UE et l’impact du commerce avec l’UE 
pour la balance commerciale russe diminue. Nous sommes donc 
conjointement témoins d’un indéniable intérêt pour la coopéra-
tion et de réticences face aux risques de dépendance.  

Les échanges entre la Russie et l’Europe constituent un indicateur 
du partenariat, car le développement d’échanges a lieu lorsqu’existent 
des incitations institutionnelles en leur faveur. Là où il y a des 
échanges, il y a des interactions et donc la nécessité d’établir des 
règles. L’existence d’institutions au nom d’une entité supérieure 
(l’État) se trouve donc corroborée par les contrats conclus entre la 
Russie et les pays européens. Ainsi, l’évolution des relations entre 
l’UE et la Russie s’appuie davantage sur la volonté des États membres 
et de la Russie que sur la politique de la Commission européenne. Le 
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partenariat se développe grâce à des institutions officieuses sur une 
base non formalisée. Il semble que l’UE et la Russie continueront 
d’évoluer ensemble tant que perdurera une convergence d’intérêts 
économiques de la Russie et de certains pays communautaires, à 
l’origine de l’institutionnalisation des relations.  

 
2014-2018 : Incertitudes face à la dégradation  
de l’environnement politique 
Les sanctions européennes aggravent l’environnement politique 

des relations. Les divergences macroéconomiques, politiques et cul-
turelles entre la Russie et l’Europe sont mises en évidence depuis le 
XVIIIe siècle. Elles ressurgissent au cours des années 2000. Nous 
avons constaté une escalade de conflits et de désaccords politiques qui 
ont mené, à partir de 2014, aux sanctions européennes, au repli de la 
Russie et à un appauvrissement du cadre institutionnel au niveau mul-
tilatéral. Si auparavant les négociations étaient prolongées tactique-
ment d’année en année, depuis l’action russe en Crimée en 2014, elles 
sont suspendues. Le Conseil européen a annulé le sommet UE-Russie 
de juin 20145. Il n’y avait donc formellement plus de cadre de 
discussion avec la Russie au niveau de l’UE. Les sanctions 
nourrissent une incertitude quant à l’issue des échanges. 

Le développement du partenariat s’engage davantage sur une base 
non formalisée. La coopération de facto se développe via des 
arrangements au cas par cas et une multitude de contrats 
« spaghetti bol ». En l’absence d’un accord-cadre au niveau 
régional, qui pourrait accroitre la prévisibilité et réduire 
l’incertitude, les échanges sur le terrain sont affectés par un manque 
de confiance alimenté par une méconnaissance des entrepreneurs 
européens de la nature du marché russe et des règles du jeu 
informelles. Cette absence de transparence constitue un problème 
important. Il en résulte qu’ils se sont plus souvent majoritairement 
concentrés sur les risques, alors qu’ils auraient davantage dû s’axer 
sur une recherche d’accompagnement pertinent, ce qui leur aurait 

                                                      
5 Le Conseil européen (CE) réunit les chefs d’État ou de gouvernement des 28 ainsi que le 
président du Conseil européen et le président de la Commission. Le Haut Représentant de l’UE 
pour les affaires étrangères et la politique de sécurité y est également convié lors des réunions 
relatives à son domaine. Le CE définit les orientations et les priorités politiques générales de 
l’UE et ne doit pas être confondu avec le Conseil de l’Union européenne, qui adopte les lois et 
coordonne les politiques. 
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permis d’être plus ambitieux. Ainsi, même si l’UE reste le plus impor-
tant investisseur en Russie et malgré l’intérêt indéniable pour la 
coopération, le potentiel d’échanges est en grande partie inexploité.  

Dans cette logique, les politiques russes créent un espace 
d’opportunités pour certaines formes de coopération.  Tout d’abord, 
les politiques protectionnistes de la Russie ne sont pas conçues en vue 
d’affronter l’UE, mais visent à contourner les règles de l’OMC, dans 
le but de protéger son marché et son industrie face à une conjoncture 
défavorable. Rappelons que, suite au conflit politique de 2014, l’UE 
impose des sanctions et des prohibitions à l’égard de la Russie. Outre 
les sanctions politiques, les sanctions des pays occidentaux 
concernent principalement la réduction des opportunités de 
financement en devises étrangères sur le marché international 
pour les entreprises russes – notamment les banques et les 
entreprises productrices d’énergie. Ils concernent en outre les 
importations technologiques en Russie et la construction de 
South-Stream. La Russie doit supporter des sanctions occidentales, 
mais encore plus une conjoncture défavorable. Les sanctions russes en-
treprises en réponse aux sanctions occidentales ne sont donc pas symétri-
ques à ces dernières. Elles ont pour objectif une substitution de produits 
importés par des produits locaux, en vue de protéger les secteurs fragiles 
de l’industrie russe – en particulier le secteur de l’agriculture en dévelop-
pement – et réduire les asymétries des échanges entre la Russie et 
l’Europe, pour toutes les raisons que nous avons développées. En effet, en 
2014, les asymétries économiques camouflées par les recettes des hydro-
carbures deviennent plus visibles à la suite de la baisse du prix et pro-
voquent davantage de changements dans la politique économique dédiée 
au développement des industries du secteur secondaire.  

Alors, en 2015, la Russie lance un programme à long terme axé sur 
la croissance économique, sur la compétitivité des entreprises et sur la 
diversification industrielle, qui se traduit par des politiques commer-
ciales protectionnistes visant la hausse de droits de douane pour cer-
tains produits importés, notamment du secteur agricole ou mécanique 
précédemment exposés à une baisse de tarifs lors de l’adhésion à 
l’OMC. Les contre-sanctions promulguées à partir de 2014 ont donc 
visé à contourner les règles de l’OMC pour favoriser la production lo-
cale et maintenir la croissance engendrée par les exportations des 
matières premières. Dans ce sens, les sanctions et les accommode-
ments institutionnels représentent des occasions nouvelles pour les en-
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treprises russes, en favorisant la production grâce à la neutralisation 
d’avantages compétitifs extérieurs. Nous observons un impact positif 
sur la restructuration de l’économie russe, notamment grâce aux sec-
teurs de l’agriculture, de l’armement et de la chimie. Avec la dévalua-
tion du rouble, la protection de ces secteurs a suscité un accroissement 
de la compétitivité des entreprises russes et une hausse de production 
de certaines branches de l’industrie.  

L’évolution du modèle économique en Russie est suivie par une 
évolution de la structure d’échanges orientée vers une réduction des 
importations européennes et une diversification des exportations. 
Suite à l’aggravation du climat politique et à une conjoncture 
économique défavorable, l’intensité des échanges avec l’UE 
s’amoindrit. À partir de 2014, face aux sanctions, la Russie réagit par 
un désengagement lié à sa perte de confiance vis-à-vis des Européens. 
Ce contexte résulte conjointement d’une instabilité et d’une 
imprévisibilité (trop de dépendance à la conjoncture politique) 
des flux commerciaux et financiers avec l’UE, susceptibles de 
menacer certaines branches de l’économie russe ou de réduire 
les profits liés à la vente des hydrocarbures. Face à l’attitude de 
l’UE et par souci de sécurité, la Russie affiche la volonté de 
différencier davantage ses clients pour la vente de ses hydrocarbures6, 
ses importations, et l’installation des IDE, ce qui intensifie ses 
relations vers l’Extrême-Orient. À partir de 2014, la dynamique de 
déplacement du commerce vers l’Asie s’accélère et l’importance de la 
part de l’UE en tant que pays destinataire de produits russes faiblit. 
Conjointement, la Russie opte pour un substitut local aux produits im-
portés et une exportation de produits manufacturés à plus haut contenu 
technologique. De même, face à la conjoncture, l’instabilité des flux 
des IDE européens – générée par des crises et des conflits d’ordre 
politique – a eu pour effet de renforcer le développement des inves-
tissements asiatiques (Chine, Japon, Corée du sud, Singapour). Vers 
2015, le volume des importations de produits du secteur de la con-
struction mécanique de l’UE a diminué, ces importations étant désor-
mais destinées à entretenir le stock et non à l’élargir, au profit des 
pays asiatiques qui ont renforcé leurs positions dans l’exportation 
d’équipements vers la Russie. Vers 2016, parmi les principaux expor-
tateurs en Russie dans ce secteur sont la Chine et l’Allemagne. Les 
                                                      
6 Le détournement des exportations russes est néanmoins un long processus et la Russie dépend 
toujours de l’Europe pour l’exportation de ses hydrocarbures. 
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exportations européennes rencontrent des obstacles tarifaires et non 
tarifaires et peuvent être freinées pour différentes raisons, telles 
que : juridique, logistique, droits de douane, impôts, fluctuation 
des taux de change de rouble et concurrence déloyale avec les 
entreprises russes qui perçoivent des subventions associées au 
poids de l'embargo. La compétitivité des entreprises russes sur le 
marché intérieur s’améliore par rapport aux produits importés, plus 
onéreux. Même si l’embargo russe est levé, les exportations 
européennes de certains produits finis (agricoles ou mécaniques) 
vers la Russie n’ont pas de perspectives à long terme. La Russie 
pourra continuer de réduire sa dépendance économique et financière 
vis-à-vis de l’UE, malgré son intérêt indéniable pour les relations avec 
l’UE.  

Comme le marché russe reste intéressant pour les 
entreprises européennes, les IDE représentent un moyen de 
contourner les barrières aux importations en Russie et de gagner 
une part de marché. L’intérêt pour les IDE implique la création d’un 
cadre d’action (juridique ou conventionnel) qui, à long terme, aide le 
pays hôte à développer ses entreprises et son commerce via un accès 
au marché et un transfert de technologies et de savoir-faire. Autrement 
dit, cela implique la création de règles communes et une harmonisa-
tion des institutions (judiciaires, droits d’auteur, protection des inves-
tisseurs), ainsi que des infrastructures et des systèmes productifs. Au 
cours des années 2000, les investissements européens en Russie con-
cernaient notamment les secteurs secondaires (secteurs de la distribu-
tion ou manufacturier), tels que l’industrie automobile, ou les télé-
communications, ce qui combla les lacunes des chaînes tech-
nologiques russes. Une prise de conscience des avantages du 
partenariat par les dirigeants se traduit par un accord tacite et des ef-
forts déployés en Russie en vue d’un rapprochement : la politique 
russe s’efforce de créer des règles favorables aux investisseurs et af-
fiche sur plusieurs paramètres des signes d’amélioration du climat à 
leur égard. Le gouvernement russe s’efforce de réduire le manque de 
confiance de la part des entrepreneurs étrangers en instaurant de 
nouvelles normes et réglementations ainsi qu’une nouvelle loi sur 
l’arbitrage en vue de procédures de résolution de conflits. Il a également 
créé un système d’impôts attractifs pour attirer les IDE et favoriser 
le développement de leurs activités en périphérie des grandes 
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villes. Le secteur manufacturier est l’un des plus ouverts aux IDE. 
Suite à la baisse de l’indicateur des investissements, essentiellement en 
2014, due à un embargo réciproque, notre analyse révèle un retour des 
capitaux européens à partir du deuxième semestre 2015, en particulier 
sous la forme d’IDE en provenance d’Allemagne, du Royaume-Uni, 
d’Irlande et d’Islande. La croissance des IDE signifie qu’il existe des 
incitations institutionnelles (conventions) entre les pays et se révèlent le 
meilleur indicateur du partenariat.  

L’augmentation des IDE européens dans le secteur manufacturier, 
favorisent l’échange de produits dans le cadre du commerce intra-
branche. La politique de remplacement des importations par des 
produits locaux ne signifie donc nullement que la Russie vivra en 
autarcie, mais aspire uniquement à un changement de structure 
commerciale. Dans le cadre du commerce intra-branche, des pays de 
l’UE peuvent orienter leurs exportations vers des sous-secteurs qui 
complètent les produits russes (ceux utilisés dans les chaînes de 
production qui font défaut en Russie). En retour, ils peuvent absorber des 
importations en provenance de la Russie dans les secteurs à fort potentiel 
tels que la chimie, l’agroalimentaire, la métallurgie, la construction mé-
canique et automobile, les logiciels, branches d’industrie où la Russie 
possède déjà des avantages comparatifs, ou est en train de les développer.  
Le but du partenariat, les structures de l’industrie russe et ainsi des 
échanges sont donc voués à évoluer. Il est probable que cela conduira, à 
long terme, à une réduction de l’asymétrie entre les partenaires.  

*   *   * 

Ainsi, la finalité du partenariat évolue. Sous sa forme initiale, il ne 
permet pas de résoudre des conflits, de réduire les risques 
d’instrumentalisation de l’interdépendance, et devient un obstacle. Il se 
verra donc modifiée afin de répondre aux impératifs politiques et 
économiques des partenaires et les relatons se poursuivent sur une base 
non formalisée, basées sur des institutions officieuses construites par la 
négociation sur le terrain. Si au départ, dans le contexte particulier des 
années 1990, nous partions de l’idée de construction d’une institution 
idéale, au bout du compte, nous nous sommes retrouvés avec un « spaghetti 
bol », c’est-à-dire avec un ensemble sans suite d’accords bilatéraux, 
publics ou privés, différent de celui que nous avions imaginés au départ. 
Ces relations s’apparentent à un modèle hybride qui mélange des 
institutions officielles et des institutions officieuses aux structures 
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différentes. Le bilan des relations demeure mitigé : d’une part, la Russie 
cherche à approfondir ses relations avec l’UE, tandis que d’autre part, elle 
se montre ambiguë, car ces relations sont déséquilibrées. D’une part, les 
négociations ressemblent parfois à un « dialogue des sourds », tandis que 
d’autre part, ces relations, même limitées, se maintiennent malgré des 
périodes de tensions politiques et les ponts n’ont jamais été coupés.  Ni 
faillite, ni succès, le constat est ambigu. 
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ПАРТНЕРСТВО МЕЖДУ ЕС И РОССИЕЙ: 
НАДЕЖДЫ, РАЗОЧАРОВАНИЯ И 

НЕОПРЕДЕЛЕННОСТЬ 
 
 

Распад Советского Союза привел к развитию новых экономиче-
ских отношений, и Европа стала основным торговым партнером 
России. Это экономический сдвиг, в значительной степени связан-
ный с энергетическими потребностями Европы, сопровождается 
причудливыми политическими амбициями, которые постоянно ко-
леблются между давней мечтой о единой и целостной Евразии и ре-
альными отношениями двух субъектов федерального характера. Та-
ким образом, интерес к отношениям между Россией и Европейским 
союзом значительно вырос за 2000-е годы. Растущая торговля и 
экономическая взаимозависимость между ЕС и Россией и, соответ-
ственно, рост взаимных интересов, только подчеркивают важность 
партнерства между Россией и Европейским Союзом. Роль партнер-
ства в целях содействия взаимной торговле создает стимулы для со-
трудничества посредством принятия общих правил, которые позво-
ляют уменьшить неопределенность и обеспечить успешные эконо-
мические показатели. Этот партнерский статус устанавливает пра-
вила и основу для регулярных встреч, которые могут помочь разре-
шить возникающие конфликты, преодолеть разногласия и скор-
ректировать формы и инструменты сотрудничества. Общие инте-
ресы объясняют сближение России и ЕС. Это и экономические 
интересы (внутреннее экономическое развитие), и стратегические 
интересы (регионализация для защиты от англосаксонского 
влияния или готовность влиять на происходящие события в неко-
торых регионах мира, таких как, например, Ближний Восток). 
Поэтому цель этого партнерства эволюционирует и определяется 
конкретными условиями, в которых она развивается (экономиче-
скими и политическими), что влечет за собой необходимость «се-
квенирования (детального описания) отношений».  

В зависимости от динамики развития интересов и форм, кото-
рые принимало партнерство, отношения можно разделить на не-
сколько периодов. 
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1. 1990 - 2000: Мечты и надежды 1990-х 
 
В 1990-х годах эволюция смыслов и убеждений привела к по-

явлению представлений о партнерстве в специфическом истори-
ческом контексте. Прежде всего, это партнерство стало ответом 
на распад СССР. Поскольку членство России в ЕС было исклю-
чено, статус партнерства, основанный на институциональном ба-
лансе, позволил рассмотреть вопрос об альтернативном способе 
интеграции России в Европу.  

Де-юре партнерство представляло собой четко определенный 
статус России для принятия участия в решении экономических 
вопросов, а также вопросов безопасности. Это позволило бы 
включить не состоящую в ЕС Россию в «Европу», а также помог-
ло бы России осуществить внутренние изменения, необходимые 
для этой принадлежности. 

Де-факто, в начале 1990-х Европа колеблется в отношении то-
го, что делать с такой постсоветской страной, и это объясняет то, 
что соглашение о партнёрстве и сотрудничестве (СПС) между ЕС 
и Россией было подписано в 1994 году, а ратифицировано лишь 1 
декабря 1997 года. В настоящее время реализуется только ком-
мерческая часть этого соглашения. Несмотря на неоспоримое 
сближение определенных интересов двух сторон, отношения ме-
жду Россией и Европой привели лишь к виртуальному партнер-
ству, за исключением энергетического «партнерства». Как и в 
предшествующем периоде, Россия экспортирует в Европу сырье 
и импортирует европейские промышленные товары, сохраняя 
тенденцию, существующую с 1973 года. 

Таким образом, в партнерстве между Россией и ЕС наблюдался 
явный дисбаланс между преобладающей экономической состав-
ляющей (торговля углеводородами), политической составляющей и 
вопросами безопасности, определяемыми параллельными отноше-
ниями с США, которые остаются вовлеченными в европейские дела. 
Этот дисбаланс привел к несоответствию ожиданиям России, кото-
рая рассматривает ЕС скорее как экономического, чем политическо-
го партнера, в то время как политические отношения обусловлены 
влиянием Соединенных Штатов.  

В конце периода существования СССР, интерес к внутреннему 
экономическому развитию России был подчинен интересам раз-
вития внешней политики. Этот интерес выражался для России в 
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желании быть признанной в качестве мировой державы, право-
преемницы СССР. Что касается интереса Запада к России, то он 
был ограничен гегемонией рыночных структур, сокращением во-
енной мощи социалистического блока и развитием мирного про-
цесса в контексте расширения ЕС на Востоке и усилением его 
влияния на международном и региональном уровнях. 

Европейское влияние на Россию в 1990-х было ограничено из-
за различий внутри ЕС: отсутствие четкого видения его содержа-
ния и конфликт интересов между странами-членами. Европейская 
комиссия была более эффективной в построении партнерства благо-
даря программам, осуществляемым государствами-членами (напри-
мер, программа «TACIS», направленная на сближение с Россией че-
рез сотрудничество с администрациями и компаниями и передачу 
знаний), чем при использовании инструментов, специально предна-
значенными для внешней политики ЕС. 

Различия в экономической и политической структуре упоминаются 
в качестве основной причины разногласий внутри ЕС. Действительно, 
в период с 1991 по 1998 год Россия сталкивалась с проблемами транс-
формации в направлении западной модели по лекалам МВФ. Неспо-
собность государства ввести новые правила, обусловленная внутрен-
ними институциональными барьерами, объясняет проблему их при-
менения в 1990-х годах. Государство было слабым, но при этом дейст-
вовало так, как если бы оно было сильным: разрабатывало правила без 
реальной способности обеспечивать их исполнение. Результатом был 
институциональный вакуум аномального характера: старые правила 
исчезли, а новые еще не установлены. Эта ситуация привела к беспо-
рядкам, институциональным извращениям, таким как наличие мафи-
озных сообществ и власть лоббистов, и все это в условиях глубокого 
экономического кризиса в России. Кроме того, Россия видела ответст-
венность Запада за провал реформы, поскольку правила вводились без 
учета особенностей развития в России. С другой стороны, торговля с 
ЕС была затруднена из-за отсутствия прозрачности и доверия со сто-
роны европейских инвесторов. Расхождения, которые сложились ме-
жду политическими игроками в 1990-х годах, сопровождались возро-
ждением негативных стереотипов о России и в конечном счете приве-
ли к политической изоляции в конце 1990-х, а возражения России про-
тив первой волны расширения НАТО изолировали ее еще больше. 

Таким образом, в 1990-х годах европейское и российское об-
щественное мнение прошло через эйфорию, которая в 2000-х го-
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дах превратилась в разочарование. Россия в этот период осозна-
вала, что она ослаблена внутренними потрясениями, реформами, 
бюджетными проблемами, отсталостью промышленности, и тем, 
что она больше не занимает передового места в международном 
сообществе, тем, что она подвержена экономической и политиче-
ской нестабильности и страдает от последствий глобализации. 

 
2. 1990-2007: Прагматизм и двойственность 2000-х.  
    Между стремлением к стабилизации отношений с ЕС  
    и рисками несбалансированных отношений 
 
В начале 2000-х годов, геополитические мечты 1990-х годов ус-

тупили место экономическим проблемам, связанным с торговлей. 
Российское правительство в этот момент осознает опасную связь 
между ситуацией внутри страны (экономической слабостью) и си-
туацией во внешнем мире (дефицит международного влияния). 
Внешняя политика теперь зависит от внутренних потребностей эко-
номики и призвана решать проблемы ее развития: Россия должна 
привлекать внешние ресурсы, необходимые для макроэкономиче-
ской стабилизации и модернизации экономики, а также для ее ста-
новления в благоприятном международном контексте. 

Отношения между Россией и ЕС в этот период носят много-
сторонний характер. Через связь с ЕС Россия рассчитывает ком-
пенсировать несогласие с Соединенными Штатами после косов-
ского кризиса. Она стремится стать европейской державой и вос-
становить баланс между политическими и экономическими про-
блемами с ЕС. Российская политика придает легитимность ЕС, 
рассматривая его как полноценную организацию, играющую зна-
чительную роль на международной арене и при этом представ-
ляющую интересы России в случае возникновения серьезных 
проблем в институциональном и экономическом развитии. ЕС 
стал образцом для России в части экономического перехода к за-
падной модели и регионализации (Европейский экономический 
союз представляет собой модель для Евразийского союза). Часто-
та и разнообразие встреч между Европой и Россией растет: фор-
мы этих встреч (саммиты) и инструменты этого партнерства 
(APC) показывают сложную эволюцию отношений, которая, как 
представляется, является результатом двойного движения. С од-
ной стороны, в результате экономических и институциональных 
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изменений в России экономические отношения становятся все 
более неотъемлемой частью правил и процедур, аналогичных 
тем, которые существуют в ЕС и которые соответствуют между-
народному праву. Усилия России по вступлению во Всемирную тор-
говую организацию свидетельствуют о существовании проблем, ко-
торые затрагивают политику, экономику и правовую систему. С дру-
гой стороны, плацдарм двусторонних отношений, а также игроки на 
нем, становятся более разнообразными. Таким образом, отношения 
характеризуется динамикой их углубления и расширения. 

Экономическая политика в России, которая реализуется с 2005 
года, направлена на экономические сдвиги (диверсификация про-
изводства и снижение веса сырьевого сектора) через инвестиции 
в промышленность, а также ограничение зависимости России от 
импорта. Де-факто, ЕС стал ключевым торговым партнером Рос-
сии. ЕС является крупнейшим экспортером нефти внутри ЕС, но 
почти половина импорта приходится на Россию, что повышает 
экономическую взаимозависимость обоих партнеров. По мере 
роста цен на углеводороды в России усиливается экономический 
рост. Российский сырьевой сектор, благодаря своим инвестици-
онным возможностям, способствует развитию вторичного секто-
ра и может стать потребителем российских промышленных това-
ров. В то же время ЕС заинтересован в стабильности поставок 
углеводородов, а также в высоком спросе российского рынка на 
свои технологические продукты, используемые в производствен-
ных цепочках. ЕС также является главным экспортером промыш-
ленных товаров в Россию. Интерес к прямым иностранным инве-
стициям также взаимный, поскольку странам ЕС нужны новые 
рынки, а России нужны европейские инвестиции в ее убыточные 
сектора и диверсификация промышленности. Благодаря этому 
продолжается коммерческое сотрудничество, снижаются и уни-
фицируются таможенные тарифы, хотя политика сильного рубля 
по-прежнему сохраняет некоторые нетарифные барьеры. Таким 
образом, торговля посвящена решению проблем внутреннего раз-
вития. Европа может внести свой вклад в возрождение россий-
ской промышленности и в то же время найти рынки для своих 
промышленных товаров на этом рынке за счет экспорта проме-
жуточных продуктов и партнерских отношений с местными 
предприятиями. Различные формы партнерства между россий-
скими и европейскими компаниями повышают конкурентоспо-
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собность российской промышленности и в то же время открыва-
ют доступ к российскому рынку для европейских фирм. 

Таким образом, укрепление отношений между Россией и ЕС в 
течение 2000-х годов позволяет каждому из партнеров в долго-
срочной перспективе надеяться на достижение своих целей в об-
ласти развития. Вот почему Россия рассматривает в этот период 
Европу в качестве ключевого игрока, в то время как Европа вряд 
ли может игнорировать потенциал России с точки зрения своего 
будущего развития. Наличие общей заинтересованности в по-
строении партнерства очевидно. 

Несмотря на неоспоримые преимущества для сотрудничест-
ва, мы не можем игнорировать расходящиеся интересы России 
и ЕС. Отношения с ЕС в описываемый период по существу ог-
раничены экономической областью (стратегическое партнерст-
во по-прежнему остается в стороне), которая имеет ряд дисба-
лансов. В эти годы мы наблюдаем дисбаланс в отношении ти-
пов продаваемых товаров: Россия экспортирует сырье и им-
портирует готовую продукцию, в том числе оборудование. Пе-
реговоры сосредоточены главным образом на поставках газа, 
который становится все более важным в торговле, в то время 
как другие области сотрудничества уходят на второй план. В 
то же время отношения не сбалансированы относительно ры-
ночных долей: сравнение торговли между Россией, ЕС и ос-
тальным миром показывает, что доля российского экспорта в 
ЕС выше, чем в другие регионы мира (56% общего экспорта в 
2007 году и 48,7% в 2014 году); а европейский импорт в Рос-
сию составляет 43,7% общего российского импорта в 2007 го-
ду и 48% в 2014 году. Хотя ЕС является крупнейшим торговым 
партнером России, общий объем европейской торговли с Рос-
сией остается скромным по сравнению с поставками в другие 
регионы мира. Экспорт в Россию составляет всего 1,8% от 
суммарного экспорта европейских стран за пределы Евросоюза 
в 2007 году и 6,9% в 2014 году. При этом импорт из России в 
ЕС составляет 2,9% от совокупного европейского импортом в 
2007 г. и 10,8% в 2014 г. 

В период с 2006 по 2013 год импорт из ЕС рос быстрее, чем 
российский экспорт в ЕС. Сальдо торгового баланса уменьшалось 
в 2009 и 2012 гг. вследствие сокращения стоимости экспортируе-
мых углеводородов в результате экономического кризиса и диверси-
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фикации российского экспорта в пользу других стран. Фактически 
Россия все чаще обращалась к Европе для получения продукции с 
высокой добавленной стоимостью (технологические товары, обору-
дование, используемое в производственной цепочке), товаров, по ко-
торым ее конкурентное положение ухудшилось. Эта тенденция отра-
жает слабую конкурентоспособность российской промышленности (в 
этом случае важными факторами являются переоцененный рубль и 
отсутствие инвестиций в некоторые отрасли). 

В целом, мы можем только отметить экономическую зависи-
мость России от экспорта природных богатств в ЕС. Следова-
тельно, снижение европейского спроса при неблагоприятных 
экономических условиях будет представлять риск для внешне-
торгового баланса России, а также для российской экономики в 
целом. Открытие рынков и дерегулирование внешней торговли, 
инициированное партнерством Россия-ЕС и в рамках членства в 
ВТО, делает Россию более зависимой от остального мира. 

Таким образом, Россия сталкивается с противоречием между 
ее стремлением к стабилизации отношений с ЕС и рисками эко-
номического дисбаланса. Это объясняет изменения в российской 
политике, направленные на снижение ее экономической зависи-
мости от международной торговли. Конечные цели партнерства, 
как следствие, тоже меняются. 

Организационная структура, созданная де-юре, больше не со-
ответствует ожиданиям и нуждается в пересмотре. Институцио-
нальные рамки, изначально задуманные для интеграции России в 
международное пространство (открытость для торговли), усили-
вают асимметрию. В своем первоначальном виде данная полити-
ка не уменьшает риска попыток использовать зависимость, по-
скольку экономическая модель основана на привязке к европей-
скому рынку за счет импорта товаров из Европы и экспорта сы-
рья, что втягивает российскую промышленность в международ-
ную конкуренцию. Таким образом, партнерство, даже в такой 
форме, становится препятствием. Только постоянный поиск ком-
промисса в ходе переговоров может привести к развитию парт-
нерства, которое было бы увязано с переориентацией экономиче-
ской политики в России, а также помогло бы достичь междуна-
родных соглашений по разрешению конфликтов и уменьшить не-
стабильность на рынке и, следовательно, риски зависимости. 
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Фактически, перед лицом напряженности, партнерство пред-
ставляет собой соглашение, в значительной степени обусловлен-
ное его политическими целями. К 2007 году отношения между 
Россией и Европой были обременены энергетической ипотекой и 
подвержены геополитическим и идеологическим ограничениям. 
Мы отмечаем, что в логике сближения, которая может соответст-
вовать институциональному усилению, воспроизводятся центро-
бежные тенденции, которые фактически противостоят институ-
ционализации и вовлекают периферийные субъекты, такие как 
страны Центральной и Восточной Европы, а также страны 
«ближнего зарубежья» России. 

Для ЕС приоритетом партнерства с Россией является стремле-
ние утвердиться на международной арене, укрепить свою репута-
цию мощной политической силы. Скрытая цель – играть ключе-
вую роль в процессе принятия решений и навязывать свои прави-
ла. Роль стабилизатора, на которую претендует ЕС, требует 
асимметрии между странами, которые будут проводить стабили-
зацию, и странами, в которых эта стабилизация будет проводить-
ся. Консенсус не был достигнут, потому что Россия хочет быть 
равноправным партнером в принятии решений и настаивает на учете 
своих экономических и геополитических интересов. Россия, не вхо-
дящая в ЕС и не рассматривающая членство в будущем, считает, что 
ЕС не имеет законных прав отдавать приказы или вводить правила  
вопреки интересам России. Это приводит к возникновению внутрен-
них напряжений между двумя партнерами. 

Краеугольным камнем политических отношений и отношений 
в области безопасности между Россией, ЕС и США в этот период 
остается вопрос приближения ЕС и НАТО к границам России, 
особенно включения в эти структуры стран, входивших в состав 
СССР. Россия хочет сохранить зону влияния в этих странах. Соз-
дание Европейской политики безопасности и обороны (ESDP) 
вызывает у россиян вопросы как о соотношении этой оборонной 
политики с целями НАТО, так и о возможном сотрудничестве 
между этой системой европейской обороны и Россией в рамках 
общеконтинентального подхода. Возобновляя отношения с НА-
ТО, Россия заинтересована в структурировании своих связей с 
европейскими членами НАТО и не считает Североатлантический 
союз единственным определяющим фактором для создания бу-
дущей системы европейской безопасности. Москва хочет оста-
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ваться ключевым игроком в Европе в то время, когда НАТО 
должна принять решение о предстоящей волне расширения, в от-
ношении которой Россия сохраняет негативный настрой. Однако 
после расширения Европы, расширение ЕС и НАТО до границ Рос-
сии ведет к созданию не единого Евразийского пространства, к чему в 
эти годы так стремится Россия, а к созданию единого евро-
атлантического пространства. Де-факто ЕС остается скорее экономи-
ческим, чем политическим партнером, а политическое партнерство в 
сфере безопасности между Россией и ЕС не развивается. 

В 2000-х годах страны ЕС балансируют между Россией и 
США. Отношения с Россией в этом смысле представляют собой 
термометр отношений с США. Когда отношения с Россией скла-
дываются хорошо, отношения с Соединенными Штатами ухуд-
шаются (например, иракский кризис 2003 года выявил разногла-
сия между Соединенными Штатами и Европой). Диалог тех лет 
часто превращается в конфронтацию, о чем свидетельствуют Ев-
ро-российский саммит в Сочи [1], Мюнхенская конференция, 
Ханты-Мансийск7, Ницца8, Хабаровск9 и Стокгольм10. Президент 
России Владимир Путин во время Мюнхенской конференции 
2007 года напоминает о глобальных правилах, основанных на 
принципах многополярного мира, а не на американском порядке. 
Тем не менее, его не волнует реакция стран ЕС, которые к концу 

                                                      
7 27.07.2008: продолжение переговоров о новом рамочном соглашении между Европей-
ским Союзом и Российской Федерацией. 
8 14.11.2008: это была возможность обсудить перспективы евро-российского партнер-
ства, а также рассмотреть проблемы и задачи, которые необходимо преодолеть для их 
достижения. 
9 Саммит 21.05.2009. Повестка дня: энергетика, безопасность и торговля. Цель состоя-
ла в том, чтобы уладить отношения с Россией. На встрече на высшем уровне в городе 
Хабаровске, недалеко от границы с Китаем, Европейский Союз и Россия стремились пре-
одолеть свои разногласия в области безопасности, торговли и энергоснабжения. Лидеры 
также обсудили Новое Восточное партнерство ЕС, целью которого было помочь шести 
бывшим советским республикам. Обе стороны стремились улучшить свои отношения, 
напряженные после конфликта между Россией и Грузией в 2008 году и газового спора 
между Украиной и Россией. Многие граждане оказались лишенными газа в самый разгар 
зимы. Россия призвала к скорейшему вступлению во Всемирную Торговую Организацию. 
10 Саммит ЕС-Россия 18.11.2009. Ответ на экономический и финансовый кризис и изме-
нение климата стали основными обсуждениями между ЕС и Россией. Вопросы энергети-
ческой безопасности занимают важное место в повестке дня встречи на высшем уровне, 
на которой принят усиленный механизм раннего предупреждения. В нем обсуждались 
такие вопросы международной внешней политики, как положение в Афганистане и Па-
кистане, ядерное нераспространение, Иран, процесс с Корфу и конфликты, затрагиваю-
щие их общее соседство, а также двусторонние вопросы, включая ход переговоров о за-
ключении нового соглашения между ЕС и Россией. 
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первого десятилетия предпочитают ассоциироваться с США, из-
за идеологических разногласий с Россией и критики в отношении 
господства европейских институтов. 

Действительно, ЕС переживает серьезный кризис идентично-
сти, выражающийся в политических и экономических расхожде-
ниях, а также трениях между странами-членами. Участие боль-
шого числа заинтересованных сторон в процессе принятия реше-
ний приводит к фрагментации политики Союза. Эта ситуация 
ставит под сомнение согласованность работы институтов ЕС и 
дискредитирует Европейскую комиссию как эффективного раз-
работчика общеевропейской внешней политики. В то же время, с 
2005 года Россия пытается восстановить свою роль в Европе. Она 
пытается подтвердить свой статус в бывшей советской зоне 
влияния и снизить свою экономическую зависимость, даже начи-
нает строить зону свободной торговли со странами СНГ. Начало 
сближения с Китаем также свидетельствует о разочарованности 
России в отношениях с ЕС. К концу первого десятилетия 2000-х 
годов авторитет ЕС ослабевает, ее директивы отвергаются Росси-
ей, и Россия удаляется от европейской модели. 

Следует отметить, что в контексте нестабильных отношений, ар-
хитектура партнерства как института не способствует разрешению 
конфликтов. Несмотря на реальность экономических интересов, 
форма и цель партнерства остаются нечеткими. СПС – это одновре-
менно и расплывчатый, и жесткий документ, который нелегко пере-
смотреть. Отношения сталкиваются с недостатком понимания, не-
доразумения развиваются постепенно в испорченное формальное 
партнерство.  После того, как Россия не ратифицировала Энергети-
ческую хартию, СПС не было продлено на период после 2007 года.  

 
3. 2007-2014: возвращение к двусторонним отношениям. 
    Попытка преодолеть кризисы и восстановить отношения 
 
Институциональная вакуум на многостороннем уровне в этот 

период влечет за собой возврат к двустороннему подходу, кото-
рый представляет собой прагматичное решение для учета эконо-
мических интересов партнеров и позволяет избежать политиче-
ских ограничений, характерных для многостороннего соглаше-
ния. Иными словами, двусторонние отношения позволяют России 
сохранять свободу в своей торговой политике и поддерживать 
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определенные тарифные и нетарифные барьеры для защиты сво-
ей экономики и регулирования торговли с Европой. 

Вследствие политических конфликтов и взаимного недоверия 
в эти годы, а также за счет сближения экономических интересов, 
экономическое сотрудничество де-факто продвигается намного 
быстрее, чем политическое сотрудничество. Экономические от-
ношения жизненно важны для обоих партнеров, поскольку они 
способствуют развитию их экономик. Зависимость партнеров та-
кова, что им необходимо стабилизировать свои отношения. Ре-
гионализация политики помимо прочего позволяет играть роль 
противовеса для глобализации в контексте сокращения влияния 
некоторых стран, вызванного глобальным кризисом 2008 года. С 
геополитической точки зрения Россия представляет собой проти-
вовес Соединенным Штатам. Это может быть полезно для неко-
торых стран ЕС, которые стремятся к многополярности и укреп-
лению суверенитета Европы. Поэтому вместо того, чтобы рас-
сматривать вопрос о разрыве партнерства, соответствующие пра-
вительства пытаются урегулировать конфликты. Несмотря на ту-
пиковую ситуацию в многосторонних переговорах, партнерство 
негласно расширялось из года в год. СПС заменяется ежегодны-
ми саммитами «Россия-ЕС», которые в те годы позволяют парт-
нерам вступать в диалог, а с 2012 года Россия вступает в ВТО. 

Отметим, что несмотря на переформатирование торговли, по-
литические кризисы и институциональные препятствия, торговля 
между Европой и Россией в эти годы продолжается. Политиче-
ская чувствительность остается за скобками. Россия устанавлива-
ет особые отношения с некоторыми европейскими странами, по-
купателями российских углеводородов или поставщиками обору-
дования в Россию, что в целом выгодно для стран ЕС. Доля рос-
сийского рынка в Европе в этот период продолжает расти. Россия 
хочет сохранить свои преимущества, получаемые благодаря экс-
порту углеводородов (инвестируя в общеевропейские газопро-
водные проекты "Южный поток" и "Северный поток"). В свою 
очередь, увеличение европейского импорта (до 2012 года) и ев-
ропейских инвестиций (особенно 2012-2013 гг.) усилило значе-
ние российского рынка для ЕС. С 2009 года мы наблюдаем уста-
новление нового баланса на рынках, что было обусловлено не-
благоприятной конъюнктурой, следствием чего стало значитель-
ное сокращение стоимости экспорта российских углеводородов в 



Le partenariat UE-Russie: espoirs, déceptions et incertitudes 

125 

Европу и потеря российского рынка для части европейских экс-
портеров. Интерес России к Китаю и странам Дальнего Востока в 
этот период оправдан падением европейского спроса. С 2012 года 
сальдо торгового баланса России увеличивается благодаря торговле 
со странами за пределами ЕС, а влияние торговли с ЕС на это сальдо 
уменьшается. Таким образом, мы можем наблюдать, как одновре-
менно существуют неоспоримый интерес к сотрудничеству и нере-
шительность попыток справиться с рисками зависимости. 

Торговля между Россией и Европой является индикатором ус-
пешности партнерства, поскольку  развитие торговли происходит 
в тех случаях, когда существуют институциональные стимулы 
для них. Там, где есть обмен, есть взаимодействия и, следова-
тельно, необходимость установления правил. Существование ин-
ститутов на государственном уровне подтверждается договорами, 
заключенными между Россией и европейскими странами. Таким 
образом, развитие отношений между ЕС и Россией в большей 
степени зависит от воли государств-членов и России, чем от по-
литики Европейской комиссии. Партнерство в эти годы во мно-
гом развивается через неофициальные институты на неформаль-
ной основе. Похоже, что стороны будут продолжать развиваться 
вместе, пока существует близость экономических интересов ме-
жду Россией и некоторыми странами ЕС, создающая основу для 
институционализации отношений. 

  
4. 2014-2018: Неопределенность, порожденная  
    ухудшением политической обстановки 
 
Европейские санкции обостряют политическую обстановку. 

Различия в макроэкономической, политической и культурной 
сферах между Россией и Европой наблюдаются с восемнадцатого 
века. В 2000-х годах мы отмечали эскалацию конфликтов и поли-
тических разногласий, которые с 2014 года привели к европей-
ским санкциям, а также к фактическому отдалению России и 
обесценению институциональных рамок на многостороннем 
уровне. Если раньше переговоры по тактическим соображениям 
пролонгировались на каждый следующий год, то после решения 
России по Крыму они были заморожены. Европейский совет от-
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менил саммит Россия-ЕС в июне 2014 года11, а санкции создали 
неопределенность в условиях торговли. 

Развитие партнерства сейчас более активно осуществляется на 
неформальной основе. Де-факто сотрудничество развивается на 
основе индивидуальных соглашений и множества контрактов. В 
условиях отсутствия рамочного соглашения на региональном 
уровне, которое могло бы повысить предсказуемость и снизить 
неопределенность, торговля на местах страдает от отсутствия до-
верия, вызванного недостатком знаний европейских предприни-
мателей о природе российского рынка и неформальных правилах 
игры. Это отсутствие прозрачности является серьезной пробле-
мой. Результатом является и то, что партнеры чаще сосредоточе-
ны на рисках, чем на фактическом сотрудничестве, и это делает 
партнерство менее оптимистичным. Таким образом, даже при том 
условии, что ЕС остается крупнейшим инвестором в России, и, 
несмотря на бесспорный интерес к сотрудничеству, потенциал 
торговли в значительной степени не реализован.  

В рамках этой логики российская политическая элита создает 
условия для определенных форм сотрудничества. Во-первых, 
протекционистская политика России не направлена на то, чтобы 
противостоять ЕС, а направлена на то, чтобы обойти правила 
ВТО, чтобы защитить свой рынок и промышленность в условиях 
неблагоприятных экономических условий. Напомним, что после 
политического конфликта 2014 года, именно ЕС ввел санкции и 
запреты в отношении России. Кроме того, политические санкции 
со стороны западных стран в основном касаются сокращения 
возможностей по привлечению финансирования в иностранной 
валюте на международных рынках для российских компаний, в 
том числе банков и энергетических корпораций. Они также каса-
ются импорта технологий в Россию и строительства Южного по-
тока. Россия должна терпеть санкции Запада, но это создает по 
сути еще более неблагоприятные условия. Поэтому встречные 
российские санкции не являются полностью симметричными. 
Они направлены на импортозамещение в целях защиты чувстви-

                                                      
11 Европейский Совет (ЕС) объединяет глав 28 государств и правительств, а также 
председателя Европейского Совета и председателя Комиссии. Высокий представитель 
ЕС по иностранным делам и политике безопасности также приглашается на встречи, 
связанные с его областью ответственности. ЕС определяет общие политические на-
правления и приоритеты, не следует путать с Советом Европейского Союза, который 
принимает законы и координирует политику. 
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тельных секторов российской промышленности – в частности, 
сельскохозяйственного сектора. Это должно уменьшить асиммет-
рию в торговле между Россией и Европой. На самом деле, в 2014 
году экономические диспропорции, маскируемые доходами от угле-
водородов, стали более заметными в результате снижения цен и 
привели к дальнейшим изменениям в российской экономической 
политике, направленной на развитие отраслей вторичного сектора. 

Так, в 2015 году Россия запускает долгосрочную программу, 
ориентированную на экономический рост, конкурентоспособ-
ность бизнеса и диверсификацию промышленности, что сопро-
вождается усилением протекционистской торговой политики, 
включая повышение тарифов на некоторые импортируемые про-
дукты, в частности, продукты сельскохозяйственного и машино-
строительного секторов, пошлины на которые ранее были сниже-
ны при вступлении в ВТО. Таким образом, введенные с 2014 года 
контрсанкции были направлены на то, чтобы обойти правила 
ВТО, чтобы способствовать местному производству и поддержи-
вать рост, ранее связанный с экспортом сырья. В этом смысле 
встречные санкции и институциональные компромиссы откры-
вают новые возможности для российских компаний, продвигая 
отечественное производство путем нейтрализации внешних кон-
курентов. Мы видим положительное влияние санкций на струк-
турную перестройку российской экономики, в том числе в сель-
ском хозяйстве, ОПК и химии. В условиях девальвации рубля 
защита этих отраслей привела к повышению конкурентоспособ-
ности российских предприятий и увеличению производства в от-
дельных отраслях промышленности. 

Эволюция экономической модели в России сопровождается 
эволюцией структуры внешней торговли, ориентированной на 
сокращение европейского импорта и диверсификацию экспорта. 
Из-за ухудшения политического климата и неблагоприятной эко-
номической ситуации интенсивность торговли с ЕС снижается. С 
2014 года, столкнувшись с санкциями, Россия реагирует на это 
потерей доверия к европейцам. Этот контекст является результа-
том как нестабильности, так и непредсказуемости (слишком 
сильной зависимости от политической ситуации) торговых и фи-
нансовых потоков с ЕС, которые могут угрожать определенным 
отраслям российской экономики или уменьшать ее доходы от 
продажи углеводородов. По соображениям безопасности Россия 
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продолжает диверсифицировать клиентуру для продажи своей 
нефти12, а также ищет новые источники ПИИ на Дальнем Восто-
ке. По состоянию на 2014 год, перестройка внешней торговли в 
азиатском направлении ускоряется, и значение ЕС как места на-
значения для российских товаров ослабевает. В то же время Рос-
сия выбирает политику импортозамещения и расширения экспор-
та промышленных товаров с более высокой добавленной стоимо-
стью. Кроме того, вследствие экономической конъюнктуры и не-
стабильности европейских потоков ПИИ, порожденных полити-
ческими кризисами и конфликтами, произошло увеличение при-
тока азиатских инвестиций в Россию (Китай, Япония, Южная Ко-
рея, Сингапур). К 2015 году объем импорта машиностроительной 
продукции из ЕС сократился. В настоящее время этот импорт 
предназначен для поддержания запасов, а не для их расширения, 
чем пользуются азиатские страны, наращивающие свой машино-
строительный экспорт. Европейский экспорт сталкивается с та-
рифными и нетарифными барьерами и может быть затруднен по 
разным причинам, таким как: юридические и логистические 
барьеры, таможенные пошлины, налоги, колебания курса рубля и 
неравная конкуренция с российскими компаниями, которые по-
лучают соответствующие субсидии. Конкурентоспособность 
продукции российских компаний на внутреннем рынке улучша-
ется по сравнению с импортной, более дорогой продукцией. 

Поскольку российский рынок остается привлекательным для 
европейских компаний, ПИИ – это способ обойти импортные 
барьеры в России и увеличить долю на ее рынках. Интерес к 
ПИИ подразумевает создание рамок (правовых или договорных), 
которые в долгосрочной перспективе помогают принимающей 
стране развивать свои предприятия и торговлю через доступ к 
рынку и передачу технологий и ноу-хау. Другими словами, это 
подразумевает создание общих правил и гармонизацию институ-
тов (судебных, авторских прав, защиты инвесторов), а также ин-
фраструктуры и производственных систем. В 2000-х годах евро-
пейские инвестиции в России включали в себя вложения во вто-
ричный сектор, в том числе в автомобильную промышленность и 
телекоммуникации, что заполняло пробелы в российских техно-
логических цепочках. Понимание преимуществ партнерства при-

                                                      
12 Тем не менее, изменение направлений российского экспорта является длительным про-
цессом, и Россия по-прежнему зависит от Европы в части продажи своих углеводородов. 
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водит к немому согласию в ЕС по отношению к России с целью 
примирения: российская политика стремится создать благопри-
ятные для инвесторов правила и демонстрирует признаки улуч-
шения климата по ряду направлений.  

Правительство России работает над тем, чтобы уменьшить не-
доверие со стороны иностранных предпринимателей путем вве-
дения новых стандартов и положений, а также нового арбитраж-
ного закона для процедур разрешения споров. Страна также соз-
дает налоговую систему, привлекательную для ПИИ, содействует 
деятельности иностранных инвесторов, в том числе на периферии 
крупных городов. Отрасли обрабатывающей промышленности – 
это одним из наиболее открытых секторов для прямых иностран-
ных инвестиций. Анализ показывает, что после снижения инве-
стиций в 2014 году из-за взаимного эмбарго, со второй половины 
2015 года начался возврат европейского капитала в форме ПИИ, в 
том числе из Германии, Великобритании, Ирландии и Исландии. 
Рост ПИИ – это лучший индикатор партнерства, который означа-
ет, что во взаимных отношениях России и ЕС существуют инсти-
туциональные стимулы и неформальные соглашения. 

Рост ПИИ из Европы в обрабатывающую промышленность 
содействует обмену товарами в рамках межотраслевой торговли. 
Хотя политика импортозамещения сохраняется, это не означает, 
что Россия будет полностью самодостаточной. Страны ЕС в рам-
ках межотраслевой торговли могут увеличивать свой экспорт в 
подотрасли, где не хватает сырья и комплектующих, произведен-
ных в России. В свою очередь, они могут предъявить дополни-
тельный спрос на импорт из секторов российской экономики с 
высоким потенциалом, таких как химия, АПК, металлургия, ма-
шиностроение и автопром, программное обеспечение – то есть 
отрасли, в которых Россия уже обладает сравнительными пре-
имуществами или скоро их получит. Вполне вероятно, что это 
поведение в долгосрочной перспективе приведет к уменьшению 
асимметрии между Россией и ЕС. 

*   *   * 

Таким образом, цели партнерства «ЕС – Россия» эволюциони-
руют. В своем первоначальном виде партнерство не дает возмож-
ности разрешать имеющиеся конфликты и снижать риск взаимо-
зависимости, становясь препятствием для развития взаимоотно-
шений. В связи с этим возникает необходимость внесения изме-
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нений, направленных на реализацию политических и экономиче-
ских интересов обоих партнеров, что позволит увидеть формаль-
ные и неформальные изменения во взаимной торговле. Если из-
начально в конкретном контексте 1990-х годов мы исходили из 
идеи создания идеального института, в конечном счете мы при-
шли к спонтанному набору двусторонних соглашений на уровне 
государства и частных структур, которые отличаются от изначально 
задуманных. Эти отношения похожи на гибридную модель, которая 
смешивает формальные и неформальные институты с различными 
структурами. Баланс отношений остается неоднозначным: с одной 
стороны, Россия стремится укрепить и углубить свои отношения с 
ЕС, с другой стороны, это имеет двойственные последствия, по-
скольку эти отношения несбалансированы. С одной стороны, пере-
говоры иногда выглядят как «диалог глухих», с другой стороны, эти 
отношения, даже ограниченные, сохраняются, несмотря на периоды 
политической напряженности. 
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Раздел 3. 
ВОССТАНОВЛЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОГО  

РОСТА В РОССИИ И ЕВРОПЕ:  
СТРУКТУРНЫЕ АСПЕКТЫ 

 
Jean-Jacques Bonnaud* 

 
 
LA POLITIQUE DE L’INNOVATION EN FRANCE 
 
 
Une politique explicite de l’innovation existe en France depuis un 

demi siècle, mais elle a beaucoup évolué dans sa définition et dans ses 
modalités, parallèlement aux évolutions de la technologie, de la 
pression des marchés, de la conception de la politique publique, et des 
relations entre la sphère publique et le monde de l’entreprise. 

De manière schématique que je vais développer ensuite, on peut dire 
que l’on est passé d’une politique publique, centralisée et «verticale» au 
niveau de l’Etat, de la Recherche puis de la Recherche – Développement, à 
une concentration de l’attention sur les conditions de la «montée en 
gamme» des entreprises comme facteur clé de la compétitivité externe, 
prenant appui sur des écosystèmes décentralisés impliquant de manière 
horizontale et coordonnée les autorités locales, les universités et leurs 
laboratoires, les entreprises et les acteurs sociaux des territoires. 

En fait, au fil de l’expérience française, la politique de l’innovation 
est passée du stade de politique annexe et spécialisée à celui d’une 
composante essentielle de la politique industrielle, orientée vers la 
recherche de compétitivité. 

I. Historiquement  

On peut dire que la découverte politique de l’innovation s’est faite 
de manière scientifique à l’occasion des études économiques sur la 
croissance et ses facteurs après la fin de seconde guerre mondiale. 
Certes des initiatives avaient eu cours sous la forme de Salons des in-
venteurs – comme les grandes expositions universelles du début du 
siècle, les effets industriels durables des dépenses d’armement de la 
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première guerre mondiale (dans l’automobile, l’aéronautique ou la 
chimie) et même le célèbre Concours Lépine destiné aux inventeurs 
privés) avaient bien sûr souligné le rôle de l’invention mais davantage 
considéré comme un processus individuel.  

L’influence de Schumpeter qui a théorisé le rôle central de 
l’entrepreneur, et du processus de destruction créatrice que constitue 
la croissance, s’est cumulée avec les réflexions sur les cycles 
économiques déjà étudiés antérieurement. Les travaux en France de 
Carré, Dubois, Malinvaud, en lien avec ceux de Denison et de Solow 
sur les fonctions de production et l’analyse de ce que les économistes 
appelaient à l’origine les composantes du «facteur résiduel» de la 
croissance (c’est-à-dire la productivité) ont été rapidement intégrés 
dans la base scientifique de la planification souple mise en place en 
France à partir de 1945-Surtout à partir de Quatrième Plan (1962-
1965) qui a impulsé une politique publique de la Recherche Dévelop-
pement et provoqué la création d’un administration interministérielle 
dédiée – La Délégation Générale à la recherche scientifique et tech-
nique (DGRST), la création dans le ministère de l’industrie d’une ad-
ministration technique et l’encouragement de l’Etat à la création de 
Centres Techniques dans presque toutes les professions sur une base col-
lective sectorielle. La planification a accéléré et facilité un processus 
d’analyse et de financement de grands programmes industriels dans ce 
que l’on appelait les «industries de pointe» – avec une procédure plus 
discrète que pour les «industries de base» comme la sidérurgie, le raffi-
nage pétrolier, la production d’électricité et de gaz, les mines de Charbon 
et les industries textiles ou de matériaux de construction comme le ci-
ment. Il s’agissait à l’époque des industries nucléaires-chaudières et tur-
bines-, aéronautiques, de mécanique lourde, de l’informatique (hardware 
et software). Politiquement le mouvement a été bien compris par 
l’opinion, alertée par divers ouvrages sur l’existence d’un «gap tech-
nologique» avec les Etats-Unis (comme le «Défi américain» écrit par 
jean-jacques Servan-Schreiber et Michel Albert). Ce gap concernait 
surtout les industries électroniques et les télécommunications. 

Les industries de pointe ont recouvert ensuite des secteurs comme 
les télécommunications, l’industrie spatiale (lanceurs et satellites), la 
chimie fine. Les programmes correspondants étaient conçus sur une 
base sectorielle et mélangeaient les objectifs industriels et les objectifs 
de recherche, tandis que la DGRST coordonnait d’avantage les sec-
teurs légers traditionnels, et les études de Prévision Technologique. 
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Plus tard, en préparation du Vème plan (1966-1970), et en cours de plan, 
le gouvernement définissait une «politique industrielle» fondée davantage 
sur les conditions de développement des entreprises en général – Le V ème 
Plan 1966-1970 introduisait, à coté de grandes politiques sectorielles tradi-
tionnelles, le notion d’une «politique de l’entreprise», axée sur des encour-
agements de type fiscal, plus que de subventions budgétaires, au dévelop-
pement des entreprises en général, à la démographie des entreprises, au 
développement des entreprises nouvelles à côté des grandes entreprises pub-
liques ou privées assez grosses pour accéder à la Bourse ou devenir multina-
tionales, et à la création d’entreprises de taille intermédiaire considérées de 
plus en plus comme les véritables porteurs d’emploi, d’exportation, et de 
développement régional, et plus généralement aux problèmes de manage-
ment et d’organisation de structures de entreprises. Des missions d’étude ac-
compagnées par des universitaires comme le professeur Houssiaux avaient 
été envoyées aux Etas Unis pour analyser les phénomènes de la création 
d’entreprises notamment à Boston (la fameuse «route 128», en Californie à 
Stanford (ou se sont développées les analyses de «courbes de vie» des pro-
duits et de la situation des entreprises sur ces courbes), et avaient souligné 
l’importance du capital risque lancé par un français le général Doriot 
(American Research and Development Company) illustré en France par 
Yvon Gattz membre de la Commission de L’industrie du VI ème Plan et fu-
tur président du C.N.P.F. (l’association des grandes entreprises privées) – et 
du travail en commun des universités et des entreprises, ainsi que de la 
«Small business administration». La France a alors créé un réseau de ban-
ques régionales – les Sociétés de développement Régional ou S.D.R.) à par-
tir de 1960 – puis des «instituts régionaux de participations» à Lyon, à 
Nantes, à Lille notamment – institutions autorisées non seulement à faire des 
prêts-pour remplacer le réseau des petites banques régionales ruinées par la 
crise se 1930-1935, mais aussi et de plus en plus pour intervenir en capital 
appuyées par une banque à capitaux publics, l ’I.D.I. (ou Institut de dévelop-
pement Industriel) dédié aux seules interventions en capital, créé en 1970.  

La crise pétrolière a eu un effet d’accélération de la prise de con-
science du retard de l’industrie française dans son adaptation aux nou-
velles concurrences, et du rôle que devaient jouer dans cette adapta-
tion les Petites et Moyennes entreprises. 

La période des années 1975-80 a été particulièrement marquée par 
cette tentative de transformer une politique industrielle centrée sur les 
«champions nationaux», les industries traditionnelles et le soutien aux 
entreprises en difficulté. ;en une «politique de l’entreprise», sous 
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l’influence du gouvernement de monsieur Barre et sous la pression in-
attendue de la double crise pétrolière de 1974 et 1978 perçue par les 
responsables comme un choc extrêmement grave pour une économie 
française sans matières premières. Le Commissariat du Plan fut chargé de 
recommander une réaction publique et émit un rapport non public –
surnommé «Jonquille» en juin 1975 qui insistait sur la nécessaire montée 
en gamme des entreprise, l ‘aide à l’innovation perçue comme la clé de ce 
développement, l’aide au développement d’entreprises moyennes inno-
vantes, ainsi d’ailleurs que de l’accélération de la construction de cen-
trales nucléaires. La campagne de propagande du gouvernement disait 
«La France n’a pas de pétrole mais elle a des idées».  

L’opinion publique avait du mal à suivre et même le premier 
gouvernement qui suivit le choc de 1974 se borna à mettre en place un plan 
de relance classique au profit des grandes entreprises, qui se révéla un 
échec – et consomma beaucoup d’argent au profit du soutien d’industries 
lourdes, comme la sidérurgie, la chimie lourde, mais aussi à celui de 
«canards boiteux», comme étaient appelées les entreprises mises en 
difficulté par la crise pétrolière et les débuts de la politique d’ouverture à la 
concurrence européenne et extérieure. Vivement soutenues par l’opinion 
mais sans effet majeur sur la compétitivité (notamment dans les mines de 
charbon dans le Nordet le Centre, la sidérurgie et les mines de fer en 
lorraine, la construction navale, l’horlogerie, l’industrie textile…). 

Un virage se produisit alors avec le gouvernement Barre (1976-81). 
Dès lors se succédèrent des initiatives privées de financement des start 
ups (comme Siparex à Lyon ou Sofinnova à Paris), et des initiatives 
publiques en faveur de l’investissement de l’épargne à la Bourse (les 
Sicav Monory), sorte de fonds d’investissement collectifs alimentée 
par les particuliers exonérés partiellement et temporairement d’impôt 
sur le revenu (1978), puis la création d’un Bourse destinées aux 
entreprises moyennes, le développement d’une politique de 
concurrence et de liberté des prix industriels ainsi qu’une certaine 
déréglementation bancaire (comme l’autorisation donnée au Crédit 
Agricole en 1978 de financer non plus seulement la production 
agricole mais l’industrie de transformation alimentaire, ce qui eut en 
deux ans des résultats spectaculaires sur la balance des paiements). 
Une politique active de concurrence fut mise en place en 1978. 

Cette approche qui faisait une place plus importante à une politique 
de l’offre fut brusquement interrompue par la rupture politique de 
1981, marquée par une priorité donnée explicitement à la l’expansion 
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de la demande des ménages, la nationalisation des banques et des 
grandes industries, un blocage des prix et un retour à une intervention 
très forte de l’Etat, sans effet positif sur la compétitivité ni sur 
l’innovation jusqu’à un lent retour à un meilleur calibrage de les 
politiques de l’offre et de la demande à partir de 1984 (Monsieur 
Bérégovoy, avec une nouvelle libération des prix en particulier et un 
relâchement du contrôle du crédit et du contrôle des changes). Il en est 
resté quelques traces sous la forme d’une excessive tendance des entre-
prises à s’endetter, du fait de moindres exigences des banques national-
isées en matière de crédit, et de la quasi disparition du réseau des SDR et 
des organismes locaux de financement, les mêmes banques nationalisées 
ayant développé leurs portefeuilles d’entreprises moyennes en rachetant 
la plupart des SDR souvent d’ailleurs en difficulté, sans décentraliser 
leurs procédures d’octroi de crédit. L’image de l’entrepreneur et du profit 
nécessaire à l’investissement en fonds propres en fut également 
longtemps détériorée dans l’opinion tant à gauche qu’à droite, et les 
marges de manœuvre des entreprises s’en ressentirent durement. Les 
gouvernements de toutes tendances finirent par pérenniser jusqu’à 2017 
une taxation supplémentaire du capital des particuliers (dit, «Impôt sur la 
Fortune» ou I.S.F.), qui fit fuir hors de France en trente ans plus de 
15.000 familles d’entrepreneurs et de gros épargnants, dont l’exode 
explique en partie le processus de désindustrialisation que connaît 
l’économie française depuis une vingtaine d’années par insuffisance voire 
baisse d’investissements. Une première prise de conscience de 
l’importance de «l’investissement Immatériel» fut favorisée par le Com-
missariat du Plan dès 1983 avec de premiers résultats consistant à faire 
systématiquement une place aux études d’ingénierie dans les marchés 
publics d’aéronautique et des aménagement dans les règles d’amortis-
sement fiscal des investissements, mais sans amener les banques à accroi-
tre sensiblement leur prise de risque dans le financement des dépenses de 
software informatique, ou d’ingénierie. 

La fin des années 90 et le début des années 2000 ont vu se durcir la 
concurrence internationale sous l’effet de l’émergence de nouveaux con-
currents européens favorisés par les bas taux d’intérêt dans l’eurozone 
comme l’Espagne, le Portugal et même la Grèce, et asiatiques, notam-
ment la formidable émergence de la Chine, tandis que la France s’enlisait 
dans un certain immobilisme économique – le refus de faire une vraie 
réforme des retraites, l’octroi de nouveaux avantages sociaux, une in-
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demnisation généreuse du chômage, et une réduction mal accompagnée 
de la réduction de la durée du travail à 35 heures. 

II. La situation actuelle 

On peut dire aujourd’hui qu’il y a un large accord de principe sur 
la nécessité de développer l’innovation comme clé de la compétitivité 
de l’économie dans le contexte de la mondialisation. Cette prise de 
conscience résulte des mauvais résultats persistants au niveau de la 
balance commerciale manufacturière à partir de 2000,non seulement à 
la grande exportation, mais aussi à l’intérieur de l’Union européenne 
et même de l’eurozone, ou ceci ne peut plus tout à fait s ‘expliquer par 
du dumping social, ni par une monnaie trop forte, comme tentaient de 
l’expliquer une partie du patronat et de nombreux économistes. 

Mais il reste de nombreux freins, dont certains liés à la récente 
crise financière. 

L’innovation bénéficie aujourd’hui d’un large soutien public, tant 
de l’Etat que des collectivités territoriales. L’effort public s’est pro-
gressivement transféré du budget au domaine fiscal. L’effort fiscal de 
l’Etat est important et prend essentiellement la forme d’un crédit 
d’impôt. L’effort financier public total a quasiment doublé en quinze 
ans en euros constants, et tend à s’accélérer.  

L’analyse générale a été faite en 2013 dans un rapport largement 
public dit «Rapport Gallois» du nom de son principal auteur. Cette 
analyse critique l’opinion qu’une économie compétitive peut se 
développer sans industrie, (un haut dirigeant a pu parler de l’avenir 
comme celui d’une «industrie sans usines» dans les années 90 !), 
même si bien sûr l’innovation concerne aussi les services. Il insiste sur 
l’encouragement des aides publiques sous forme fiscale. 

L’ensemble des aides publiques à l’innovation représentait en 2014 un 
total de 9.808 millions d’Euros dont 8.555 millions de la part de l’ETAT, 
550 de la part des Régions, 289 des autres collectivités territoriales, et 441 
millions de la part de l’Union Européenne. Sur ce total, les incitations fis-
cales représentaient 60% de l’ensemble des financements publics et 75% 
des aides de l’Etat. Ces aides visent cinq objectifs principaux: 

 augmenter les capacités privées de R et D (70%); 
 accroitre les retombées économiques de la recherche publique (2,5%); 
 développer les acteurs et les réseaux (7%); 
 promouvoir l’entrepreneuriat innovant (3%); 
 soutenir le développement des entreprises innovantes (16%). 
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Le rapport en question recommandait un effort très important en 
faveur de l’ensemble des entreprises en partant de la constatation que 
les entreprises françaises sont lourdement handicapées par un écart de 
charges excessif par rapport à ses concurrentes (de l’ordre de 10% de PIB 
par rapport à l’industrie allemande par exemple). Le gouvernement a mis en 
place un crédit d’impôt très important (appelé significativement (Crédit 
d’impôt Compétitivité – Emploi ou C.I.C.E.) de l’ordre de 20 milliards 
d’euros par an mais qui visait surtout à développer les capacités d’emploi 
des entreprises ayant des emplois peu qualifiés. Le succès a été réel puisque 
les emplois supplémentaires créés de 2015 à 2017 inclus se sont montés à 
300.000 emplois, mais très peu dans l’industrie manufacturière qui paye en 
général de hauts salaires à une main-d’œuvre de plus en plus qualifiée; en 
outre une partie de cet apport est encore trop souvent détourné par les 
grandes entreprises dans leurs rapports très durs avec leurs petits fournis-
seurs-ainsi que par le zèle immédiat des services fiscaux, dont j’ai pu con-
stater personnellement que la pression amène parfois les PME à sacrifier une 
partie de l’aide pour recruter un comptable supplémentaire! 

Et de fait le nouveau Crédit d’impôt offert en 2015 aux entreprises a 
permis de baisser les coûts salariaux- pratiquement les plus élevés 
d’Europe – mais il a surtout bénéficié à la grande distribution, à la Poste 
et à diverses autres activités de Service, de 2014 à 2017 compris, mais 
sans effet direct sur la compétitivité du secteur manufacturier sauf une 
légère baisse de prix dans les services qui a sans doute un peu profité à 
leurs clients industriels en aval. Le déficit extérieur des échanges de pro-
duits manufacturés n’a pas cessé de se creuser jusqu’à aujourd’hui, mal-
gré un niveau de productivité par tête pratiquement le plus élevé 
d’Europe. Mais on ne peut assimiler complètement cette aide à une véri-
table aide à l’innovation et les statisticiens devront indiquer quelle est leur 
estimation de la petite part que l’on peut ajouter au total des aides pub-
liques fiscales à l’innovation. Il reste que cette aide permet aux entreprises 
en général d’améliorer leurs marges et a déjà eu un effet favorable sur la 
reprise assez nette des investissements manufacturiers en 2017, après des 
années de stagnation, ce qui a un effet favorable sur la modernisation de 
leurs équipements. La toute récente suppression d’une partie de 
l’imposition du capital (patrimoine financier et dividendes) par le gou-
vernement Macron devrait permettre d’accélérer cette reprise nécessaire 
de l’investissement, notamment en robots, pour lesquels le France a pris 
du retard (du fait des risque de perturbations dans l’emploi non qualifié). 
L’enjeu dans ce domaine est pour le gouvernement de laisser plus de 
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place au capital dans le partage macroéconomique du profit avec le tra-
vail, et de faire suffisamment d’économies pour permettre à l’Etat de con-
tribuer à accélérer les innovations dites «de rupture» – c’est-à-dire «sig-
nificatives», annoncées par l’actuel gouvernement mais non financées, 
sauf peut-être en 2019 par des ventes de participations publiques, con-
testées dans l’opinion, comme les actions de l’Aéroport de Paris. 

La nouveauté tient à ce que l ’analyse des facteurs favorables à 
l’innovation s’est élargie à d’autres facteurs que celui du financement des 
entreprises, de leur création à leur croissance (et à leur disparition). 

La réflexion a porté notamment sur des facteurs institutionnels, tels 
que l’excessive centralisation des décisions publiques et l’excessive mul-
tiplication de petites aides, sur les goulots dus aux insuffisances de la 
formation professionnelle, et sur la nécessité de constituer ou reconstituer 
des écosystèmes locaux susceptibles de répondre à la nécessité pour les 
petites entreprises de bénéficier d’une densité suffisante d’informations 
techniques, commerciales et financières pour résister à la concurrence des 
grands groupes, en accélérant leurs prises de décision. 

C’est ainsi que l’Etat a encouragé les initiatives locales souvent déjà en-
gagées pour constituer ou renforcer des écosystèmes sur le modèle de pôles 
de croissance (théorisés dès les années 60 par François Perroux et réalisés 
par des initiatives locales) ou de technopoles (comme, le Choletais ou 
Sophia Antipolis dans les années 75 ou Lannion en Bretagne, ou Toulon 
Var Technologies en 1988…), parallèlement aux évolutions en Europe et 
aux Etats-Unis vers ce types de structures – les «clusters» – approche 
théorisée également aux Etats Unis par Michael Porter, ou aussi les «dis-
tricts industriel» en Italie à la suite du choc pétrolier de 1974. 

Le gouvernement a donné son agrément, en 2005, accompagné de fi-
nancements publics à une centaine de Pôles de compétitivité sélectionnés 
parmi les quelques centaines de structures territoriales spontanées. Les plus 
grands sont souvent multisectoriels, d’autres plus sectoriels, pour accom-
pagner les PME et favoriser la croissance d’E.T.I ou de petites multination-
ales. En 2018 le gouvernement a annoncé la relance de son appui aux 
meilleurs de ces Pôles en lançant une revue générale et une nouvelle 
procédure de labellisation fondée sur les résultats obtenus par ces pôles, en 
matière de création d’entreprise, de promotion de nouvelles E.T.I. et – chose 
nouvelle – en matière de coopération entre les grandes et les petites 
entreprises autour de projets communs en France comme à l’international. 

La crise financière des subprimes en 2007 puis la crise bancaire de 
2008 ont eu des effets négatifs sous forme de durcissement des règles 
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de prévention des prises de risques par les institutions financières, ce 
qui amené le gouvernement à intervenir pour: 

 Compenser la tendance des banques à limiter le crédit et les 
investissements en infrastructures auprès des petites et 
moyennes entreprises sous la pression d’exigences beaucoup 
plus élevées en capital émises par le Comité de Bâle (les 
normes de Bâle III). En outre bien souvent les banques 
européennes et françaises sacrifient les investissements dont 
elles ont le plus de mal à calculer le risque, c’est-à-dire les 
investissements immatériels, en logiciels informatiques, en 
ingénierie, en formation, en publicité – qui sont pourtant les 
plus pourvoyeurs d’innovations, ce qui reporte leur financement 
sur les fonds propres des entreprises. La crise a également 
réduit la pratique par les banques européennes de la titrisation, 
et surtout de la titrisation de portefeuilles de PME, pratique qui 
a pourtant été beaucoup moins dangereuse qu’aux Etats-Unis 
(avec des taux de défaut de l’ordre de 3 ou 4% contre 20%, avec 
les subprimes américains!) mais qui a souffert de la panique 
d’après la faillite de Lehman en 2008. 

 Compenser la tendance des institutions financières à privilégier les 
prises de risque à court terme sous la pression des nouvelles normes 
comptables internationales dites IFRS, et pour les assureurs de la 
norme européenne dite «Solvabilité II» – au détriment de 
l’investissement à long terme nécessaire à la bonne démographie des 
entreprises et à la prise de risque dans l’innovation. 

 Compenser le recul des allocations de l’épargne des compagnies 
d’assurance au profit des actions et du capital risque (ces compag-
nies ayant développé leurs investissements en obligations sou-
veraines considérées comme moins risquées, souvent en fait encour-
agées par l’Etat comme partout en Europe du fait de l’explosion des 
dettes publiques). Aujourd’hui les compagnies d’assurance eu-
ropéennes placent deux fois moins en % de leurs provisions tech-
niques en actions cotées qu’en 2007 (5% en moyenne contre 10% 
environ en 2007), et très peu dans les entreprises non cotées. 

 Compenser la fragmentation persistante des marchés des capi-
taux en eurozone – tant en ce qui concerne le recul des inves-
tissements transfrontaliers que le recul des placements de 
l’épargne des pays du nord de l’eurozone en direction des pays 
du sud par manque de confiance. 
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 Compenser la fuite des capitaux d’environ 15.000 familles 
d’entrepreneurs du fait de l’institution d’un impôt supplémentaire 
sur le capital (dénommé ISF ou Impôt sur la Fortune – en environ 
trente ans (supprimé en partie par le gouvernement Macron en fin 
2017) – qui s’ajoutait aux taxes foncières, aux taxes sur les plus val-
ues, et aux taxes sur les successions et notamment sur les transmis-
sions d’entreprises en général familiales. 

Le gouvernement a donc décidé d’intervenir plus directement dans le fi-
nancement des «investissements d’Avenir» en créant un fonds spécial doté 
de 10 milliards d’euros destiné à accompagner les financements privés, puis 
(en 2009) crée une fonds stratégique pour la financement des investisse-
ments en capital, créé comme une succursale de la Caisse des dépôts et Con-
signation (organisme qui centralise l’épargne liquide des particuliers), trans-
formée en Banque pour l’industrie française en 2013, destinée à intervenir 
en capital et en prêts à long terme au profit des ETI. 

Les moyens budgétaires des Etats étant limités par le pacte budgétaire de 
l’Union européenne, la Commission européenne a pris l’initiative de lancer 
le Plan Juncker sur cinq ans afin d’apporter 350 milliards d’euros levés avec 
la garantie de L’Union par la Banque européenne d’investissement (les deux 
seules institutions européennes qui ont conservé leur notation internationale 
AAA alors que tous les Etats l’ont perdue), au profit de projets de taille mo-
yenne proposés par les PME européennes en capital et en prêts, avec l’appui 
de plate-formes régionales appuyées sur les banques publiques nationales 
(comme la Caisse de dépôts pour la France, la KFW en Allemagne, la Cassa 
de depositi en Allemagne, I.C.O. en Espagne…), et sur l’expertise des 
grandes banques. En cinq ans le plan a déjà dépassé ses objectifs en dépen-
sant 500 milliards dont environ 100 en France, qui ont contribué au fi-
nancement direct ou indirect de 50.000 PME et ETI. En fait cet effort parvi-
ent tout juste à stabiliser l’investissement total des PME. 

Mais l’intervention de l’Etat se manifeste plus énergiquement pour 
corriger la forte dégradation, sous l’effet de la crise, des rapports entre 
grandes entreprises et sous-traitants industriels, à la fois de matière 
générale par la nomination de «médiateurs spécialisés» ou de con-
férences sectorielles particulièrement actives dans les filières de 
l’industrie agro-alimentaire – ainsi que par un durcissement des nor-
mes et des sanctions concernant l’allongement anormal des délais de 
paiement qui privent cette année approximativement de 7 milliards 
d’euros de trésorerie les entreprises petites et moyennes en France. 
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De même tout un effort législatif est en cours pour assouplir le droit du 
travail, assouplir certaines normes d’origine corporatistes (y compris dans 
les services comme les taxis ou les transports), réformer l’assurance 
chômage au profit des travailleurs indépendants etc. Cela montre à quel 
point la conscience que les intérêts de l’industrie manufacturière ont été sac-
rifiés pendant des dizaines d’années en dépit des discours par la politique 
économique en France a pris une place majeure au moins dans l’expression. 

Si l’on se penche sur les résultats de cette prise de conscience, on 
se rend compte que ceux-ci sont lents à venir du fait des pesanteurs 
politiques et sociologiques. 

Le succès le plus net concerne la création d’entreprise – encour-
agée en fait depuis longtemps. Aujourd’hui il se crée chaque année 
entre e 300 et 400.000 entreprises nouvelles quand il en disparaît 
environ 60.000. La France est le pays d’Europe ou se créent le plus 
d’entreprises, suivie par la grande Bretagne avec environ 200.000. 

En revanche on peut encore parler d’insuffisance dans la création 
D’ETI – il y en a environ 3.000 en France quand l’Allemagne(avec son 
fameux «Mittelstand»), et l’Italie en ont près du double. Il en résulte un 
déficit extérieur croissant d’en partie à ce que les ETI ne parviennent pas à 
compenser les délocalisations opérées par les grandes entreprise dans des 
pays à bas coûts de main-d’œuvre. Mais le paysage change très vite sous 
l’impulsion de nombreux nouveaux entrepreneurs issus des universités 
grâce aux écosystèmes mis en place et à leur appel à des procédures de 
financement qui sortent de l’appel traditionnel aux banques ou à l’Etat, ce 
que l’on appelle globalement les «fin-tech», qui regroupent des formules 
variées de financement participatif (dit aussi «crowd-funding») et de plate-
formes d’initiatives privées (le «shadow banking»). 

Le crowd funding est en forte croissance et représente une 
collecte de fonds de 336 Millions d’Euros en 2017, sous forme de 
dons, de prêts, et de capital. On voit en outre se multiplier les 
partenariats entre les banques et les plate-formes de Microfunding 
tandis que l’Etat a créé un cadre légal à partir de 2014 pour 
améliorer la confiance du public, dont le taux d’épargne est élevé 
en France (autour de 15% de leur revenu disponible). En vue de 
permettre à ces plates-formes d’atteindre plus vite une masse 
critique un cadre réglementaire se met actuellement en place, avec 
le plan d’action Fintech de la Commission européenne du 18 mars 
2018, qui prévoit un «passeport européen». 
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Statistiquement les pôles de compétitivité et les nombreuses structures 
de coopération participative des entreprises qui se sont formées autour de 
ces écosystèmes regroupent environ 9.000 entreprises volontaires 
employant 1 Million 700.000 salariés en 2015. Ils déposent environ 2% des 
brevets pour 4 à 5% de la dépense totale de Ret D en France avec un assez 
net effet de stimulation et d’accélération de la dépense privée de R.et 
D.depuis 2009-2010, ainsi qu’un rôle de forte accélération des pratiques de 
veille technologique dans les PME, et de développement des habitudes de 
coopération avec les grandes entreprises. 

En outre une attention plus particulière a été portée par l’Etat au 
secteur de l’industrie Numérique avec notamment l’attribution aux 
métropoles et aux pôles de compétitivité, mis en concurrence, d’un 
label French Tech à partir de 2012; celui-ci permet aux start up de 
ce secteur de bénéficier d’une aide de l’Etat en marketing et en 
visibilité à ‘international (par exemple pour participer au Forum 
annuel de las Vegas-ou en janvier 2018, 20% des entreprises 
présentes sont françaises), et encourage l’accélération des 
financements par capital risque (la France est devenue en deux ans 
le premier pays d’Europe, avec 2,8 milliards levés à ce titre devant 
la Grande Bretagne et l’Allemagne), avec l’intervention et 
l’expertise de la BPI. 

Significativement les grandes entreprises française 
multinationales et de nombreuses ETI, modifient leur organisation 
traditionnelle par départements fonctionnels ou métiers, en 
structures matricielles donnant beaucoup plus de place et 
d’autonomie aux échelons locaux –en France comme à l’étranger 
– pour s’adapter à un nouveau mode de management basé sur la 
règle «penser global, agir local», comme vient de l’annoncer 
Saint-Gobain par exemple, ce qui montre bien que l’innovation 
concerne également les modes d’organisation et de 
commandement des entreprises, et pas seulement la technologie 
ou les fonctions commerciales ou administratives, et que l’agilité 
prime sur la taille dans ce domaine. 

Néanmoins on peut dire que le problème de la croissance des PME 
et de leur transformation en ETI reste encore aujourd’hui un relatif 
échec par rapport aux exigences d’un retour ferme à la compétitivité, 
et donc une préoccupation pour l’Etat. 
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Je vais maintenant illustrer cette politique des «écosystèmes territori-
aux» par l’exemple de celui dont je suis un des participants en tant que 
vice-président de la technopole «Toulon Var Technologie et Innovation». 

III. L’exemple de la technopole  
Toulon Var Technologies et Innovation 

Cette structure a été créée sous forme d’association privée par quelques 
chefs d’entreprises et responsables de chambres de commerce en 1988, 
avec dès le départ un soutien financier de la ville et du département pour 
faciliter les rapprochements entre entreprises, universités locales et voisi-
nes, à Marseille, Aix, Montpellier, Nice et Sophia Antipolis près de Nice, 
grands laboratoires publics, et avec la Marine nationale. 

Lors de la création du pôle de compétitivité Mer Méditerranée en 
2005, la structure a parrainé le Pôle et a assuré son démarrage admin-
istratif à partir de 1965. La technopole s’est alors spécialisée davan-
tage dans les sciences informatiques et digitales (elle a acquis en 2017 
le label gouvernemental French-Tech tandis que le pôle Mer dévelop-
pait des investissements de projets maritimes (sécurité, pisciculture, 
exploration sous-marine, écologie côtière…). 

Le conseil d’administration rassemble les représentants des 
principales collectivités locales, de L’Université, de la chambre de 
commerce, qui elle-même contrôle les différents ports de la rade de 
Toulon, les responsable du Pôle de compétitivité des industries de la 
mer, et il est représenté dans le les structures du contrat de baie de la 
Rade de Toulon et des Iles d’or, au niveau des collectivités 
territoriales et de son Conseil scientifique (compétent pour traiter les 
problèmes d’écologie côtière et marine, y compris l’aquaculture ou le 
tourisme, et comporte plusieurs chefs d’entreprises, de toutes tailles). 
Il catalyse en quelque sorte le réseau de l’Ecosystème métropolitain. 

La technopole encourage les créations d’entreprise et leur financement 
grâce à un club de «Business Angels», plusieurs pépinières d’entreprises, 
des espaces de travail collaboratif pour les jeunes créateurs, et un système 
d’accélération des projets de croissance (conseil, tests, aide à la prise de bre-
vets, aide au financement en, contact avec la Région Provence Côte 
d’Azur.,et les régions voisines, contacts avec les clusters européens) dans 
tous les domaines, avec une préférence pour les technologies avancées en 
matière digitale (High tech), et en relation étroite avec trois écoles 
d’ingénieurs et une grande école de Management, installée également à 
Marseille et Bordeaux. L’ensemble technopole et pôle de compétitivité ras-
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semble 600 entreprises adhérentes, qui paient une cotisation. La technopole 
a créé et anime une Maison du Numérique et de l’Innovation ouverte aux 
entreprises adhérentes. La métropole et son écosystème ont obtenu en Début 
2018 le label très envié de French Tech. 

Du fait de ses bons résultats, la structure vient de se voir confier la 
charge d’Agence de développement économique de la nouvelle 
Métropole créée par le regroupement de 10 communes représentant 
une population d’environ 500.000 personnes, et avec les administra-
tions parisiennes et européennes) – tâche qui est souvent assurée dans 
d’autres régions par la création de structures publiques. 

Son rôle est essentiellement d’animation, de mise en contact, de 
conseil, d’aide au montage de produits, de communication ciblée entre 
le milieu des entreprises, les administrations, les universités et les 
structures de formation, les banques et locales et parisiennes et eu-
ropéennes. La structure emploie directement quelques dizaines de 
salariés à plein temps, de haut niveau, certains étant parfois détachés 
par des entreprises de plus grande taille. 

Ainsi on assiste à une intensification, encouragée par les pouvoirs 
publics de la collaboration active sur des projets précis entre grandes et 
petites ou moyennes entreprises, enseignement supérieur et de la forma-
tion professionnelle, comme des structures publiques et privées de fi-
nancement sur un mode territorial que l’on peut qualifier «d’Horizontal» 
par opposition à l’ancienne approche trop exclusivement «verticale» de la 
politique industrielle du début des années 2000. 

Il reste que les résultats dépendent également de la politique gé-
nérale de l’Etat en matière fiscale et financière, et qu’il faudra encore 
plusieurs années avant que l’industrie manufacturière retrouve ses 
niveaux de compétitivité de la période d’avant la crise de 2007 et en-
core plus longtemps avant de retrouver le niveau optimal de compéti-
tivié d’économies voisines dont les politiques macro économiques ont 
fait plus vite qu’en France les réformes nécessaires de finances pub-
liques (en France la dépense publique totale absorbe encore 56% du 
PIB, les prélèvements fiscaux sont les plus élevés d’Europe, et parmi 
ceux-ci les cotisations sociales – 18% du PIB contre une moyenne de 
12% en Europe en 2016 – ont contribué à asphyxier beaucoup 
d’initiatives jusqu'à 2017), de flexibilité des marchés du travail, et de 
réformes administratives en faveur d’une plus grande décentralisation. 

Il est clair également que le succès ou l’échec dépendent souvent 
de politiques menées au niveau du grand marché européen, notam-
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ment dans certains domaines de haute technologies comme 
l’armement, l’aéronautique, les industries navales et le secteur des bat-
teries pour voitures électriques. 

Le risque tout à fait réel est de voir les entreprises innovantes en 
quête de croissance se faire racheter trop tôt par des partenaires plus 
importants qui stérilisent parfois l’innovation (on estime que le taux 
de rachat moyen de longue durée est de l’ordre de 25% des entreprises 
âgées de plus de trois ans mais le taux est plus important dans la haute 
technologie). Dans le climat de concurrence mondiale très dure 
dominé par la course à l’innovation et à la taille des investissements, 
le risque est également croissant de voir sur un marché industriel très 
ouvert comme celui de l’Union Européenne, ces entreprises rachetées 
par trop de firmes américaines ou chinoises, vis-à-vis desquelles le 
gouvernement français, mais aussi la commission européenne envis-
agent d’ailleurs de mettre quelques règles nouvelles de contrôle et 
d’agrément lorsque le contrôle étranger est dangereux pour 
l’autonomie technologique ou la sécurité des données sensibles 
(comme en témoigne par exemple l’affaire Huawei en cours de dis-
cussion en France mais aussi ailleurs dans le monde en matière de 
contrôle des équipements de la norme électronique 5G). Ces 
problèmes illustrent parfaitement le rôle devenu stratégique d’une 
politique de l’innovation. 

 
Bibliographie 

 
1. Frédéric Grivot. Rapport du Conseil Economique, Social et Environnemental (C.E.S.E.) sur 

Les Pôles de Compétitivité (2017).  
2. Rapport de la DATAR (Délégation à l’Aménagement du Territoire) sur «Les territoires et 

l’Innovation» – 2013. 
3. Rapport «Quinze ans de politiques d’innovation en France». France Stratégie – 2016. 
4. Le crowdfunding-Cécile Palusinski-ed; Que sais-je-Humensis – 2018. 
5. Pacte pour la compétitivité de L’industrie française.Louis Gallois.La documentation fran-

çaise – 2012. 
6. L’investissement Immatériel-Commissariat Général du Plan-La Documentation Française – 

1983. 



Jean-Jacques Bonnaud 

146 

Æàí-Æàê Áîííî 
 
 
ПОЛИТИКА ИННОВАЦИЙ ВО ФРАНЦИИ 

 
 
Явно выраженная политика инноваций существует во Франции с 

середины XX века, но сегодня она значительно изменилась как по су-
ществу, так и по способам проведения, и это происходит параллельно 
с изменениями в технологиях и под давлением рынка, государствен-
ной политики и отношений между обществом и миром бизнеса. 

Политика инноваций совершила переход от государственной, цен-
трализованной и «вертикальной» политики на государственном уров-
не, от исследований, а затем исследований и разработок, к концентра-
ции внимания на условиях глубокой модернизации предприятий как 
ключевом факторе внешней конкурентоспособности, с опорой на де-
централизованные экосистемы, в которых горизонтально и скоорди-
нированно участвуют местные органы власти, университеты и их ла-
боратории, предприятия и социальные субъекты территорий. 

Фактически, в ходе своего развития во Франции, инновацион-
ная политика перешла от стадии вспомогательной политики к 
стадии, когда она стала важнейшей частью промышленной поли-
тики, ориентированной в первую очередь на конкурентоспособ-
ность национальной продукции. 

I. История вопроса 

Мы можем сказать, что политическое открытие инноваций 
произошло вполне научным путем в ходе экономических иссле-
дований, посвященных росту и его факторам, которые проводи-
лись после окончания Второй мировой войны. Разумеется, неко-
торые инновационные инициативы осуществлялись еще в начале 
XX века – в форме салонов изобретателей или как крупные уни-
версальные выставки. Долгосрочные промышленные последствия 
расходов на вооружения во время Первой мировой войны (в ав-
томобилестроении, авиации или химии) и даже знаменитый кон-
курс Лепина для частных изобретателей, конечно, подчеркивали 
роль инноваций, но в большей степени рассматривались как ин-
дивидуальный процесс. 
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Влияние Шумпетера, который теоретически обосновал цен-
тральную роль предпринимателя и процесс «созидательного разру-
шения», предопределяющий рост, суммировалось с размышлениями 
об экономических циклах, которые уже были изучены ранее. Работы 
таких французских ученых, как Карре, Дюбуа, Маленво, наряду с 
работами Денисона и Солоу по производственным функциям и ана-
лизом того, что экономисты первоначально называли «остаточным 
фактором» роста (то есть, производительности), были быстро интег-
рированы в научную базу гибкого планирования, созданную во 
Франции в период после 1945 года. Особую роль сыграл Четвертый 
План (1962-1965 годы), который придал импульс государственной 
политике в области исследований и разработок, а также предопреде-
лил создание специальной межведомственной администрации – Ге-
нерального подразделения по научным и техническим исследованиям 
(DGRST – La Délégation Générale à la recherche scientifique et 
technique). Одновременно в министерстве промышленности было 
создано управление по технике. При этом государство поощряло 
создание технических центров практически для всех профессий, ис-
пользуя ресурсы разных отраслей.  

Планирование ускорило и облегчило процесс анализа и финанси-
рования крупных промышленных программ в так называемых «пере-
довых отраслях» – в рамках более упрощенной процедуры, чем для 
«основных отраслей» (таких как сталелитейная промышленность, 
нефтепереработка, производство электроэнергии и газа, угольные 
шахты, текстильные и строительные материалы). В то время к передо-
вым отраслям относились атомная индустрия (производство кот-
лов и турбин), авиационная промышленность, тяжелое машино-
строение, производство вычислительной техники и программного 
обеспечения. Политически это направление действий было вос-
принято хорошо: господствовало мнение о существовании «тех-
нологического отставания» от Соединенных Штатов, о котором 
предупреждали различные книги (такие как «Американский вы-
зов», написанные Жан-Жаком Серван-Шрайбером и Мишелем 
Альбертом). Это отставание затрагивало, прежде всего, элек-
тронную промышленность и сектор телекоммуникаций. 

Затем в число передовых отраслей включили такие сектора, 
как телекоммуникации, космическая промышленность (ракеты-
носители и спутники), тонкая химия. Соответствующие программы 
разрабатывались на секторальной основе и включали в себя как 
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промышленные, так и исследовательские цели, в то время как под-
разделение по научно-техническим исследованиям (DGRST) коор-
динировало преимущественно небольшие традиционные сектора и 
исследования в сфере технологического прогнозирования.  

Позже, при подготовке к Пятому Плану (1966-1970) и в процессе 
его выполнения, правительство определило «промышленную поли-
тику», основанную в большей степени на созданий условий для раз-
вития бизнеса в целом. В V-ом плане наряду с традиционной поли-
тикой по отношению к крупным секторам появилось понятие «по-
литики для предприятий». Указанная политика была ориентирована 
на стимулы фискального типа, а не на бюджетные субсидии, а также 
на развитие бизнеса в целом, демографию бизнеса в целом, на раз-
витие небольших новых предприятий вокруг крупных государст-
венных или частных компаний – достаточно крупных, чтобы полу-
чить доступ к фондовой бирже или стать многонациональными. 
Кроме того, особое внимание уделялось созданию предприятий 
среднего размера, которые все чаще рассматривались как «истинная 
опора» для занятости, экспорта и регионального развития. Также в 
более общем плане, внимание уделялось проблемам управления и 
организации бизнес-структур. 

Исследовательские миссии с участием университетских ученых, 
таких, как профессор Усьё (Houssiaux), были отправлены в США 
для анализа процессов по созданию инновационного бизнеса, осо-
бенно в Бостоне (знаменитый инновационный центр «Шоссе 128»), 
в Стэнфорде (Калифорния), где исследовались кривые «жизненных 
циклов продукции» и взаимосвязь этих кривых с деятельностью 
предприятий. Эти миссии подтвердили важность венчурного капи-
тала, который был введен в практику французом генералом Дорио 
из American Research and Development Company и стал известным во 
Франции благодаря Ивону Гатцу, члену комиссии по промышлен-
ности VI-го плана и будущему президенту C.N.P.F. (ассоциации 
крупных частных предприятий). Важность венчурного капитала 
подтвердила совместная работа университетов и предприятий, а 
также работа американского «Управления малого бизнеса».  

После этого, начиная с 1960 года, Франция создала сеть регио-
нальных банков – корпораций регионального развития (или S.D.R. – 
les Sociétés de développement Régional), а затем «партнерские регио-
нальные институты», чья роль была особенно заметна в Лионе, Нан-
те, Лилле. Эти институты были уполномочены не только давать 
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кредиты вместо сетей малых региональных банков, разрушенных 
кризисом в 1930-1935 годах, но и входить в капитал предприятий, 
поддержанных институтом промышленного развития (или I.D.I – 
Institut de développement Industriel) – банком с государственным 
капиталом, созданным в 1970 году и предназначенным только 
для вхождения в капитал. 

Нефтяной кризис ускорил осознание того факта, что француз-
ская промышленность отстает в части адаптации к новым вызо-
вам в сфере конкурентоспособности и что при этом недооценива-
ется роль, которую в этой адаптации должны играть малые и 
средние предприятия. 

В период 1975-80-х годов имели место особенно активные по-
пытки трансформировать промышленную политику (ориентиро-
ванную на «национальных чемпионов», традиционные отрасли 
промышленности и поддержку отстающих предприятий) в «кор-
поративную политику». Эти перемены происходили под влияни-
ем правительства господина Барра (Barre) и под неожиданным 
давлением двойного нефтяного кризиса 1974 и 1978 гг., который 
оценивался чиновниками как чрезвычайно серьезный шок для 
французской экономики, не обладающей собственным сырьем. 

Комиссариат планирования в июне 1975 года выпустил закры-
тый отчет под названием «Нарцисс», в котором подчеркивалась 
необходимость провести глубокую модернизацию предприятий, 
обеспечить поддержку инновационным процессам как ключевым 
для развития, помочь развитию средних инновационных пред-
приятий, а также ускорить строительство атомных электростан-
ций. Пропагандистская кампания правительства опиралась на ло-
зунг «У Франции нет нефти, но у нее есть идеи».  

Однако было трудно противостоять общественному мнению и 
даже после шока 1974 года правительство сначала ограничилось 
разработкой классического плана по поддержке крупных компа-
ний, который оказался неудачным – поскольку требовал большо-
го объема финансирования для поддержки тяжелых отраслей 
промышленности, таких как производство стали и базовая химия, 
а также для поддержки «хромых уток» (предприятий, пострадав-
ших от нефтяного кризиса и новой политики, которая была наце-
лена на открытость страны для европейской и международной 
конкуренции). Этот план был охотно поддержан общественным 
мнением, но не привел к значимым эффектам с точки зрения кон-
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курентоспособности (особенно плохо дела обстояли в угольных 
шахтах на северо-востоке Центрального региона, в металлургии и 
на железных рудниках в Лотарингии, в судостроении, часовой и 
текстильной промышленности). 

Смена курса произошла при правительстве Барра (1976-1981 
гг.). В рамках новой политики чередовались частные инициативы 
по финансированию стартапов (таких как «Siparex» в Лионе или 
«Sofinnova» в Париже) и государственные инициативы по инве-
стированию сбережений на фондовой бирже посредством кол-
лективных инвестиционных фондов («Sicav Monory»), имеющих 
льготы в виде частичного и временного освобождении от подо-
ходного налога (1978 г.). Затем были создана фондовая биржа для 
средних предприятий, заложен курс на развитие политики в об-
ласти конкуренции и свободы промышленных цен, а также на не-
которую либерализацию банковской деятельности (например, 
банку «Crédit Agricole» в 1978 г. было разрешено финансировать 
не только аграрное производство, но и пищевую промышлен-
ность, что в течение всего двух лет дало впечатляющие результа-
ты, отразившиеся на платежном балансе). Также в 1978 году была 
запущена активная политика в области конкуренции. 

Указанный подход, который был элементом более общей по-
литики в области предложения, был внезапно прерван политиче-
скими переменами 1981 года. Эти перемены имели следствием 
явную смену приоритетов и переход к стимулированию спроса 
домохозяйств, национализации банков и крупных отраслей про-
мышленности, замораживанию цен и возвращению к очень силь-
ному вмешательству государства в экономику. Смена приорите-
тов не оказывала положительного влияния ни на конкурентоспо-
собность, ни на инновации вплоть до аккуратной корректировки 
политики спроса и предложения, которая произошла в 1984 году 
(когда премьер-министр Береговуа (Beregovoi) запустил новую 
либерализацию цен, а также ослабил кредитный и валютный кон-
троль). Некоторые атавизмы этого периода сохранились в виде 
стремления некоторых корпораций чрезмерно наращивать свою 
задолженность, недостаточной активности национализированных 
банков в вопросах возврата кредитов, почти полного исчезнове-
ния системы SDR и местных финансовых учреждений (поскольку 
все те же национализированные банки увеличили свои портфели, 
состоящие из акций средних предприятий, выкупив большинство 
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SDR, которые, не децентрализовав свои процедуры кредитова-
ния, часто оказываются в трудном положении). 

Образ предпринимателя и прибыли, необходимой для инве-
стиций в собственный капитал, также давно ухудшились в глазах 
как левых, так и правых политиков, и предприятия тяжело перено-
сят такое сужение пространства для маневра. Правительства с раз-
ными политическими курсами вплоть до 2017 г. сохраняли допол-
нительный налог на капитал частных лиц (называемый «налогом на 
богатство» или I.S.F. – Impôt sur la Fortune), который привел к тому, 
что за 30 лет Францию покинули более чем 15 000 семей предпри-
нимателей и владельцев крупных банковских вкладов. Этот исход 
отчасти объясняет процесс деиндустриализации во французской 
экономике в течение последних 20 лет, ставший следствием недос-
таточного или даже низкого уровня инвестиций.  

Впервые важность «нематериальных инвестиций» была осоз-
нанна и поддержана Комиссариатом планирования еще в 1983 
году. Первые результаты заключались в том, что инженерные ис-
следования систематически включались в состав государствен-
ных авиационных закупок. Кроме того, были внесены поправки в 
налоговые правила в части амортизации инвестиций, но таким 
образом, чтобы не увеличивать риски банков при финансирова-
нии расходов на программное обеспечение или инжиниринг. 

В конце 1990-х и начале 2000-х годов обострилась международ-
ная конкуренция в результате появления новых европейских конку-
рентов, пользующихся низкими процентными ставками в еврозоне, 
таких как Испания, Португалия и даже Греция. Усилились и азиат-
ские конкуренты, особенно Китай, в то время как Франция увязла в 
своеобразном экономическом бездействии, которое включает в себя 
отказ от проведения реальной пенсионной реформы, предоставле-
ние новых социальных льгот и щедрой компенсации за потерю ра-
боты, сокращение рабочей недели до 35 часов. 

II. Текущая ситуация 

Можно сказать, что на сегодня достигнуто всеобщее принципи-
альное согласие по поводу необходимости развивать инновации как 
ключевой фактор конкурентоспособности экономики в условиях 
глобализации. Это осознание пришло вследствие многолетнего, с 
2000 г., внешнеторгового дефицита в торговле товарами как в це-
лом, так и в рамках Европейского Союза и даже еврозоны. Это об-
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стоятельство больше нельзя было объяснять социальным демпин-
гом или слишком сильной валютой, как это пытались сделать неко-
торые работодатели и многочисленные экономисты. 

Однако по-прежнему существует множество сдерживающих 
факторов. Некоторые из них связаны с недавним финансовым кри-
зисом. Инновации сегодня пользуются широкой общественной под-
держкой как со стороны государства, так и со стороны местных вла-
стей. Государственная поддержка инноваций постепенно смести-
лась из бюджетной сферы в налоговую. Налоговые усилия государ-
ства важны и в основном принимают форму налогового кредита. 
Государственная финансовая поддержка, измеренная в постоянных 
евро, за 15 лет практически удвоились, и эта тенденция усиливается.  

Общий анализ ситуации был сделан в 2013 году в публичном 
докладе, известном под названием "Доклад Галлуа (Gallois)" и на-
званным так по имени своего основного автора. Этот анализ крити-
кует мнение о том, что конкурентоспособная экономика может раз-
виваться без промышленности (один высокий руководитель в 1990-
х годах позволил себе говорить о будущем как о «промышленности 
без заводов»!), даже несмотря на то, что инновации, конечно, затра-
гивают и сектор услуг. Помимо этого, автор настаивает на усилении 
налоговой поддержки со стороны государства. 

В 2014 году общая сумма государственных субсидий на инно-
вации составила 9 808 млн. евро, из которых 8 555 млн. пришлось 
на долю государства, 550 – на долю регионов, 289 поступило от 
других территориальных сообществ и 441 – от Европейского 
Союза. Из этой общей суммы налоговые стимулы составляли 
60% от общего объема государственного финансирования и 75% 
расходов национального бюджета. Эта помощь направляется на 
достижение пяти основных целей: 

 увеличение возможностей частного сектора в сфере НИ-
ОКР (70%) 

 увеличение экономической отдачи от государственных ис-
следований (2,5%). 

 развитие заинтересованных структур и сетей (7%) 
 содействие инновационному предпринимательству (3%) 
 поддержка развития инновационных предприятий (16%) 
В упомянутом докладе рекомендовалось приложить очень 

большие усилия в интересах всех предприятий, исходя из того, 
что французские компании сильно страдают от чрезмерных по 
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сравнению с конкурентами налоговых платежей и отчислений 
(разница с немецкой промышленностью – порядка 10% ВВП). 
Правительство создало очень важный инструмент – налоговый 
вычет, имеющий символичное название «налоговый кредит для 
повышения конкурентоспособности и занятости» (C.I.C.E. – 
Crédit d’impôt Compétitivité-Emploi). Сумма кредита составляет 
порядка 20 млрд. евро в год, но в основном он предназначен для 
увеличения занятости на предприятиях с рабочими местами для 
неквалифицированного персонала. Этот инструмент обеспечил 
реальный результат: число дополнительных рабочих мест, соз-
данных в 2015-2017 гг., составило 300 тысяч, но лишь малая часть 
пришлась на обрабатывающую промышленность, в которой более-
менее квалифицированной рабочей силе выплачивается высокая 
зарплата. Кроме того, часть этой поддержки по-прежнему слишком 
часто перераспределяется в свою пользу крупными компаниями в 
процессе очень жестких отношений со своими мелкими поставщи-
ками. Также часть средств господдержки теряется из-за рвения на-
логовых служб. Я сам могу подтвердить, что это давление заставля-
ет малые и средние предприятия тратить часть финансовой помощи 
для найма дополнительного бухгалтера! 

Действительно, новый налоговый кредит, предложенный в 
2015 году французским компаниям, позволил снизить издержки 
на заработную плату (практически самую высокую в Европе), но 
в основном в 2014-2017 годах он использовался при продвижении 
товаров, в почтовой связи и в других видах деятельности из сфе-
ры обслуживания. Это не оказало прямого влияния на конкурен-
тоспособность обрабатывающего сектора, за исключением не-
большого снижения цен на услуги, которое, вероятно, принесло 
пользу промышленным отраслям, производящим конечную про-
дукцию. Отрицательное сальдо внешней торговли промышлен-
ными товарами продолжало расти вплоть до сегодняшнего дня, 
несмотря на практически самый высокий уровень производи-
тельности на душу населения в Европе.  

Однако мы не можем в полной мере приравнивать эту помощь 
к реальной поддержке инновационной деятельности. Статисти-
кам необходимо будет указать, какова их оценка той небольшой 
доли, которую можно включить в реальную бюджетную помощь 
инновациям. Тем не менее, указанная помощь позволяет компа-
ниям в целом улучшать показатель прибыли. Эта помощь оказала 
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благоприятное воздействие, обеспечив очевидное восстановление 
инвестиций в обрабатывающую промышленность в 2017 году по-
сле многих лет стагнации, что положительно сказалось на модер-
низации оборудования в этой сфере. 

Недавнее упразднение правительством Макрона части налого-
обложения для капитала (финансовых активов и дивидендов) 
должно ускорить необходимое восстановление инвестиций, осо-
бенно в области роботостроения, в которой Франция отстает 
(причина отставания – боязнь осложнений в сфере неквалифици-
рованной занятости). Задача в этой области заключается в том, 
чтобы правительство оставило больше места для капитала в про-
порциях распределения прибыли и заработной платы. Это обес-
печит экономию, достаточную для того, чтобы позволить госу-
дарству внести вклад в ускорение так называемых «прорывных» 
или «значимых» инноваций, которые были заявлены нынешним 
правительством, но пока не финансировались (за исключением 
оспариваемых общественным мнением продаж государственных 
долей в активах, таких как акции компании «Аэропорт Парижа»). 

Новизна ситуации заключается в том, что анализ факторов, спо-
собствующих инновациям, расширился, включив в себя изучение 
вопросов, связанных с финансированием предприятий на всех эта-
пах их жизненного цикла – создание, развитие, исчезновение. В 
центре внимания оказались, в частности, институциональные фак-
торы, такие как: чрезмерная централизация государственных реше-
ний; чрезмерное увеличение числа мелких субсидий; проблемы, 
обусловленные недостаточной профессиональной подготовкой; не-
обходимость создания или восстановления местных экосистем, ко-
торые отвечали бы потребностям малых предприятий в получении 
достаточного объема технической, коммерческой и финансовой ин-
формации для того, чтобы противостоять конкуренции со сторо-
ны крупных компаний и ускорять процесс принятия решений.  

Таким образом, государство поощряло местные инициативы, 
направленные на создание или укрепление экосистем на основе 
модели полюсов роста (которую в 1960-е годы теоретически 
обосновал Франсуа Перру и которая реализуется в рамках мест-
ных инициатив) или на основе технополисов (например, Шолете 
и София Антиполис в 1975 г.; или Ланнион в Бретани; или Тулон 
Вар технологии в 1988 г.). Параллельно происходили изменения в 
Европе и США, в рамках которых создавались сходные по назна-
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чению структуры, например, «кластеры», теоретически обосно-
ванные в США Майклом Портером, или «промышленные рай-
оны» в Италии, созданные как ответ на нефтяной шок 1974 года. 

В 2005 году правительство утвердило финансирование около 
100 «полюсов конкурентоспособности», отобранных из несколь-
ких сотен произвольно взятых территориальных единиц. Наибо-
лее крупные из этих полюсов часто обладают многоотраслевой 
структурой, а другие – имеют более явную отраслевую специали-
зацию, необходимую для поддержки малого бизнеса и содейст-
вия росту средних предприятий или даже небольших трансна-
циональных корпораций. В 2018 году правительство объявило о 
возобновлении своей поддержки для лучших из этих полюсов, 
запустив общую переоценку ситуации и новую процедуру серти-
фикации на основе результатов, полученных территориями-
полюсами в части создания бизнеса, в части продвижения новых 
средних предприятий и, чего не было ранее, в части развития коопе-
рации между крупными и малыми предприятиями в рамках совме-
стных проектов как во Франции, так и на международном уровне. 

Ипотечный кризис 2007 года, а затем банковский кризис 2008 
года оказали негативное воздействие, приведя к ужесточению 
правил с целью предотвратить чрезмерно рискованные операции 
финансовых учреждений. Это обстоятельство вынудило прави-
тельство принять меры для того, чтобы: 

Компенсировать стремление банков ограничивать кредиты и 
инвестиции в инфраструктуру для малых и средних предприятий 
под давлением гораздо более жестких требований к банковскому 
капиталу, выпущенных Базельским комитетом (стандарт Базель 
III). Кроме того, европейские и французские банки часто прино-
сят в жертву инвестиции, по которым им труднее всего рассчи-
тать риск, то есть инвестиции в нематериальные активы – ком-
пьютерное программное обеспечение, инженерные изыскания, 
обучение, рекламу. Такие инвестиции, тем не менее, представля-
ют собой наиболее плодотворные источники инноваций. И если 
их не финансируют банки, компании вынуждены тратить на это 
собственные средства. Кризис также уменьшил масштабы секью-
ритизации, осуществляемой европейскими банками, и особенно 
секьюритизации портфелей МСП. Практика европейских банков 
была гораздо менее опасной, чем американских (с уровнем про-
сроченных кредитов порядка 3-4% против 20% для американских 



Jean-Jacques Bonnaud 

156 

ипотечных кредитов на тот момент!), но европейцы тоже постра-
дали от паники после банкротства «Леман Бразерс» в 2008 году. 

Компенсировать стремление финансовых учреждений уделять 
приоритетное внимание краткосрочным рискам (под давлением но-
вых международных стандартов бухгалтерского учета, называемых 
МСФО, для банков и под давлением нового европейского стандарта 
«Кредитоспособность II» для страховщиков) в ущерб долгосрочным 
инвестициям, которые необходимы для улучшения демографии 
предприятий и покрытия рисков в инновационной деятельности. 

Компенсировать сокращение вложений страховых компаний в 
акции и венчурный капитал (страховые компании стали более ак-
тивно инвестировать в суверенные облигации, которые считаются 
менее рискованными; эти инвестиции к тому же фактически поощ-
ряются властями всех стран Европы посредством взрывного увели-
чения размеров государственного долга). В настоящее время евро-
пейские страховые компании инвестируют в два раза меньше, чем 
раньше (в среднем 5% по сравнению с 10% в 2007 году), и очень 
мало инвестируют в незарегистрированные на бирже компании. 

Компенсировать продолжающуюся фрагментацию рынков ка-
питала в еврозоне, которая выражается как в сокращении транс-
граничных инвестиций, так и в сокращении инвестиций со сторо-
ны сберегателей из северных стран еврозоны в южные страны 
(из-за отсутствия доверия). 

Компенсировать бегство капитала, которым владеют примерно 15 
000 семей французских частных предпринимателей, имевшее место в 
течение примерно 30 лет после введения дополнительного налога на 
капитал (известного под названием «налог на богатство» и частично 
отмененного правительством Макрона в конце 2017 года). Эта нало-
говая нагрузка дополнила уже существовавшие налог на недвижи-
мость, налогам на прирост капитала и налог на наследство, взимае-
мый в том числе в случае передачи семейных предприятий. 

Таким образом, после кризиса правительство решило более 
прямо участвовать в финансировании «инвестиций в будущее», 
создав специальный фонд в размере 10 млрд евро, предназначен-
ный для софинансирования частных инвестиций, а затем в 2009 
году основало стратегический фонд для финансирования капи-
тальных вложений в виде филиала Кассы депозитов и консигна-
ций («la Caisse des dépôts et Consignation» – структура, которая 
централизует наличные сбережения частных лиц). Этот филиал в 
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2013 году был преобразован в банк для французской промыш-
ленности, предназначенный для вложений в капитал и долго-
срочные долговые бумаги средних предприятий. 

Поскольку бюджетные возможности государств ограничены 
Фискальным пактом Европейского Союза, Европейская комиссия 
взяла на себя инициативу по запуску пятилетнего плана Юнкера, 
чтобы привлечь 350 миллиардов евро из Европейского инвести-
ционного банка под гарантии Евросоюза (единственные два ев-
ропейских института, которые сохранили свой международный 
рейтинг AAA, в то время как все государства его потеряли), для 
финансирования проектов среднего масштаба, предлагаемых ев-
ропейскими МСП, посредством вложений в их капитал и долго-
вые бумаги. Эта деятельность поддерживается региональными 
платформами и национальными банками, принадлежащими госу-
дарству (такими как «Caisse des dépôts» во Франции, «KFW» и 
«Cassa de depositi» в Германии, «I.C.O.» в Испании), и эксперти-
зой крупных банков. За пять лет план уже перевыполнил постав-
ленные задачи, потратив 500 миллиардов, из которых около 100 
было инвестировано во Франции. Это позволило прямо или кос-
венно профинансировать 50 000 малых и средних предприятий. 
Фактически благодаря этим усилиям удалось стабилизировать 
общий объем инвестиций в секторе МСП. 

Но еще более энергично государство действует с целью исправить 
резко ухудшившиеся вследствие кризиса отношения между крупны-
ми предприятиями и их промышленными субподрядчиками. Эта дея-
тельность включает в себя назначение «специализированных посред-
ников» и проведение специальных отраслевых конференций, особен-
но активных в агропищевом комплексе. Также с этой целью ужесто-
чаются нормы и санкции против ненормального затягивания плате-
жей, из-за которых в этом году малые и средние французские пред-
приятия лишились примерно 7 млрд. евро. 

В настоящее время также предпринимаются законодательные 
усилия, направленные на повышение гибкости трудового законо-
дательства и некоторых корпоративных норм (в том числе в та-
ких видах деятельности, как такси или транспорт), на реформи-
рование системы страхования по безработице в интересах само-
занятых работников и т.д. Это показывает, в какой степени сей-
час стало ясно, что интересы обрабатывающей промышленности 
приносились в жертву в течение целых десятилетий, несмотря на 



Jean-Jacques Bonnaud 

158 

то, что экономическая политика во Франции, по крайней мере, на 
словах, считала поддержку этого сектора одной из ключевых мер. 

Если посмотреть на результаты этой деятельности государст-
ва, то становится очевидным, что все идет медленно из-за поли-
тических и социальных сложностей. 

Наибольшие успехи имеют место в области создания новых пред-
приятий, которое самом деле поощрялось в течение весьма длительно-
го времени. Сейчас ежегодно возникает от 300 до 400 тыс. новых ком-
паний, в то время как исчезает около 60 тыс. Франция – это страна, где 
создается наибольшее в Европе число новых предприятий. На втором 
месте находится Великобритания – 200 тыс. новых предприятий в год.  

Однако при этом можно говорить о недостаточности усилий, на-
целенных на создание предприятий средних размеров. В настоящее 
время во Франции их создается около 3 000, в то время как в Герма-
нии (со своей знаменитой «Mittelstand») и Италии почти вдвое 
больше. В результате растет внешнеторговый дефицит, возникаю-
щий отчасти потому, что недостаточное число средних предприятий 
не может компенсировать вывод крупными компаниями своих про-
изводств в страны с низкой стоимостью рабочей силы. 

Но положение дел очень быстро меняется под воздействием 
многочисленных новых предпринимателей, выпущенных универ-
ситетами благодаря созданным экосистемам, и под воздействием 
их спроса на процедуры финансирования, выходящие за рамки 
традиционного взаимодействия с банками или государством. 
Здесь речь о том, что обычно называют «финтех» (fin-tech), 
включающий в себя различные формулы коллективного финан-
сирования – от краудфандинга до платформ для частных инициа-
тив («shadow banking»). 

Масштабы краудфандинга быстро растут, и в 2017 году бы-
ло собрано уже 336 миллионов евро в виде пожертвований, 
кредитов и капитала. Кроме того, расширяются партнерские 
отношения между банками и платформами микрофинансиро-
вания, в то время как государство с 2014 года создает для них 
правовую основу с тем, чтобы повысить доверие населения. 
Это важно для привлечения сбережений домохозяйств, норма 
которых во Франции очень высока (около 15% от доходов на-
селения). Для того чтобы эти платформы могли быстрее дос-
тичь критической массы, в настоящее время создается норма-
тивно-правовая база. Европейская комиссия также имеет план 
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действий «Fintech» от 18 марта 2018 года, который предусмат-
ривает разработку «европейского паспорта». 

По статистике, полюсы конкурентоспособности и многочислен-
ные структуры коллективного сотрудничества предприятий, кото-
рые сформировались вокруг этих экосистем, включают в себя 
около 9 000 добровольно участвующих компаний, в которых в 
2015 году работало 1,7 млн сотрудников. Они регистрируют око-
ло 2% патентов и обеспечивают 4-5% общих расходов на НИОКР 
во Франции, доказывая довольно явный эффект увеличения част-
ного финансирования НИОКР, имеющий место начиная с 2009-
2010 гг. Также серьезно расширилась практика наблюдения (мо-
ниторинга) за технологиями со стороны МСП, а также практика 
сотрудничества с крупными компаниями. 

Кроме того, государство уделяет особенно пристальное вни-
мание сектору цифровой экономики, присваивая с 2012 года 
конкурирующим городам и полюсам конкурентоспособности 
отличительный знак «French Tech». Это позволяет цифровым 
стартапам получать государственные субсидии на ведение 
маркетинговой деятельности и на работу по повышению узна-
ваемости на международных рынках (например, субсидии на 
участие в ежегодном форуме в Лас-Вегасе – в январе 2018 года 
20% компаний там были французскими). Также государствен-
ная поддержка способствует росту финансирования за счет 
венчурного капитала (Франция за два года заняла первое место 
в Европе, с объемом вложений в 2,8 млрд евро обогнав Вели-
кобританию и Германию). При этом регулированием и экспер-
тизой занимается французский инвестиционный банк BPI 
(Banque publique d'investissement). 

Примечательно, что крупные транснациональные французские 
корпорации и многие средние компании меняют свою традици-
онную организационную схему на матричные структуры с функ-
циональными отделами, предоставляющие гораздо больше про-
странства и автономии на местном уровне – во Франции и за ру-
бежом – для адаптации к новому способу управления. Этот спо-
соб управления, основанный на правиле «думай глобально, дей-
ствуй локально» (только что воспринятом, например, компанией 
Сен-Гобен), хорошо показывает, что инновации касаются и мето-
дов организации, и методов управления, а не только технологий 
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или коммерческих и административных функций. Также он пока-
зывает, что в этой сфере экономики гибкость важнее размера. 

Тем не менее, можно сказать, что проблема увеличения размеров 
малых предприятий и их превращения в средние до сих пор остается 
нерешенной (если сравнивать ее с проблемой возрождения конку-
рентоспособности), и это вызывает озабоченность у государства. 

Теперь хотелось бы проиллюстрировать политику «террито-
риальных экосистем» на примере технополиса «Технологии и 
инновации Тулон-Вара» (Toulon Var Technologies et Innovation), 
где я работаю вице-президентом. 

3. Пример технополиса «Toulon Var 
Technologies et Innovation» 

Эта структура была создана руководителями нескольких компа-
ний и директорами торговых палат в 1988 году в форме частной ас-
социации при финансовой поддержке властей города и департамен-
та для того, чтобы упростить сближение между предприятиями, ме-
стными и соседними университетами, расположенными в Марселе, 
Эксе, Монпелье, Ницце и Софии Антиполис, крупными государст-
венными лабораториями и военно-морским флотом. 

Когда в 2005 году был создан Средиземноморский полюс кон-
курентоспособности, структура взяла шефство над ним. Технопо-
лис специализируется в области компьютерных и цифровых наук. 
В 2017 году он получил правительственный статус «French-
Tech», в то время как Средиземноморский полюс инвестировал в 
морские проекты, в том числе безопасность, рыбоводство, под-
водные исследования, экологию побережья и т.д. 

Совет директоров объединяет в своем составе представителей 
основных местных коммун; университетов; торговой палаты, ко-
торая контролирует различные порты Тулонской бухты; ответст-
венных лиц Средиземноморского полюса конкурентоспособно-
сти. Этот совет представлен в коллективных структурах бухты 
Тулона и Золотых островов на уровне территориального сообще-
ства и его ученого совета (компетентного органа для решения 
проблем прибрежной и морской экологии, включая аквакультуру 
и туризм), куда входят также несколько владельцев предприятий 
различного размера. Деятельность совета в определенной степени 
способствует развитию сетевой Экосистемы города.  
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Технополис стимулирует создание новых предприятий (и их 
финансирование через клуб «бизнес-ангелов»), нескольких биз-
нес-инкубаторов, пространств для совместной работы молодых 
исследователей и системы для ускорения реализации проектов 
посредством различных инструментов (консалтинг, тестирова-
ние, помощь в получении патентов, помощь в финансирова-
нии, административная поддержка при общении с ведомствами 
региона Прованс – Лазурный Берег и соседних регионов, кон-
такты с европейскими кластерами) во всех областях. При этом 
предпочтение отдается передовым технологиям в цифровой 
сфере (High Tech). Работа ведется в тесном сотрудничестве с 
тремя инженерными школами и высшей школой менеджмента, 
расположенной в Марселе и Бордо. Вместе технополис и по-
люс конкурентоспособности объединяют 600 компаний-
резидентов, которые платят взносы. Технополис создал и 
управляет Домом цифровых технологий и инноваций (Maison 
du Numérique and Innovation), открытым для компаний-
резидентов. В начале 2018 г. этот объединенный метрополис и 
его экосистема получили столь желанный знак French Tech. 

Благодаря хорошим результатам структуре было поручено вы-
полнять функции Агентства экономического развития нового мет-
рополиса, который объединил 10 муниципалитетов с общим насе-
лением около 500 тыс. человек. Это общественное агентство совме-
стно с французскими и европейскими властями пытается делать то, 
что в других регионах выполняется структурами государства. 

Роль технополиса в основном заключается в оживлении про-
цессов, налаживании контактов, помощи в создании продуктов, 
целенаправленной коммуникации между компаниями, админист-
рациями, университетами и образовательными структурами, ме-
стными, парижскими и европейскими банками. В структуре рабо-
тают несколько десятков высококвалифицированных сотрудни-
ков, занятых полный рабочий день, некоторые из которых вре-
менно откомандированы сюда крупными компаниями. 

Таким образом, при помощи государственной власти интен-
сифицируется сотрудничество по конкретным проектам, в ко-
тором на территориальной основе участвуют крупные, средние 
и малые предприятия, учреждения высшего и профессиональ-
ного образования, государственные и частные финансовые 
структуры. Такой подход можно назвать «горизонтальным» в 
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противовес прежнему, почти исключительно «вертикальному» 
подходу к промышленной политике, характерному для начала 
2000-х годов. 

Однако результаты деятельности технополиса зависят также 
от общей фискальной и финансовой политики государства. 
Французской обрабатывающей промышленности потребуется 
еще несколько лет, чтобы вернуть свою конкурентоспособ-
ность на докризисный уровень 2007 года, и еще больше време-
ни, чтобы достичь оптимального по отношению к соседним 
экономикам уровня конкурентоспособности. Это связано с тем, 
что макроэкономическая политика соседних стран позволила 
им провести необходимые реформы государственных финан-
сов быстрее, чем во Франции (во Франции суммарные государ-
ственные расходы поглощают около 56% ВВП, а налоговые 
платежи – самые высокие в Европе; например, норма социаль-
ных взносов во Франции в 2016 г. равна 18% ВВП против 12% 
в среднем по Европе). 

Очевидно, что успех или неудача часто зависят от политики, 
проводимой на уровне общеевропейского рынка, особенно в не-
которых высокотехнологичных областях, таких как производство 
вооружений, авиация, судостроение и отрасль по выпуску акку-
муляторных батарей для электромобилей. 

Весьма реальный риск заключается в том, что инновацион-
ные компании в поисках источников роста могут слишком ра-
но продать свои активы более крупным игрокам на рынке, ко-
торые иногда выхолащивают инноваций (по оценкам, средний 
долгосрочный размер выкупа активов составляет порядка 25% 
для компаний старше трех лет, но в высокотехнологичных 
компаниях этот показатель выше). В условиях жесткой гло-
бальной конкуренции, которая определяется борьбой за инно-
вации и объем инвестиций, риск также растет, и на очень от-
крытом промышленном рынке, таком как рынок Европейского 
Союза, доли в этих компаниях слишком часто покупают аме-
риканские или китайские фирмы, для которых французское 
правительство и Европейская комиссия планируют ввести не-
которые новые правила контроля и выдачи разрешений (для 
тех случаев, когда иностранный контроль достаточно опасен 
для технологической автономии или безопасности чувстви-
тельных данных). Об этом свидетельствует, например, дело 
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«Huawei», обсуждаемое во Франции и в других странах мира с 
точки зрения контроля за оборудованием электронного стан-
дарта 5G. Эти проблемы прекрасно иллюстрируют стратегиче-
скую роль инновационной политики. 
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 Рассматривается роль топливно-энергетического комплекса, в первую 
очередь нефтяного сектора, в формировании экономической динамики в Рос-
сии на ретроспективном и перспективном периодах. Обозначены ключевые 
риски, направления и возможности развития нефтяного сектора. Показано, 
что Российский ТЭК не только продолжает обеспечивать макроэкономиче-
скую стабильность, но и остается одним из ключевых факторов экономиче-
ского роста. В перспективе до 2024 года энергетика способна обеспечить до-
полнительные 1,3 проц. п. прироста ВВП в России. 

 Ключевые слова: экономический рост, ВВП, инвестиции, ТЭК, нефтяной сек-
тор, экономика энергетики, добыча нефти, локализация, импортозамещение 
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La contribution du complexe énergétique à l'augmentation des 
taux et de la qualité de la croissance économique en Russie. Le 

rôle du secteur pétrolier 
  
 Résumé. Le rôle du complexe énergétique, tout d'abord du secteur pétrolier, 
dans la formation de la dynamique économique en Russie au cours des périodes 
rétrospective et prospective est examiné. Les principaux risques, tendances et 
opportunités pour le développement du secteur pétrolier sont identifiés. Il est 
démontré que le complexe énergétique russe continue non seulement d’assurer la 
stabilité macroéconomique, mais reste également l'un des facteurs clés de la 
croissance économique. En perspective jusqu'en 2024 le secteur de l'énergie peut 
assurer 1,3% de croissance supplémentaire du PIB en Russie. 

 Les mots-clés: croissance économique, PIB, investissement, complexe 
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Роль топливно-энергетического комплекса в экономике России. 

Топливно-энергетический комплекс (ТЭК) на протяжении десятиле-
тий был и остается драйвером, обеспечивающим динамику и качество 
экономического роста в России. Основную роль в этом играет нефтя-
ной сектор, который занимает значимые позиции на мировых рынках, 
генерирует приток валютных поступлений в страну и является важ-
нейшим источником бюджетных поступлений. 

Падение мировых цен на нефть в 2014 году спровоцировало фор-
сированное переформатирование социально-экономической политики 
в России, которое сводится к декларированию необходимости сниже-
ния роли нефтегазового сектора, а его влияние на экономическую ди-
намику рассматривается в лучшем случае как нейтральное. 

При этом период 2014-2018 гг. наглядно показал, что в условиях 
структурных ограничений российский ТЭК не только продолжает 
обеспечивать макроэкономическую стабильность, но и остается од-
ним из ключевых факторов экономического роста. Достаточно ска-
зать, что на долю ТЭК с учетом межотраслевых связей приходится 
32% российского ВВП, 59% экспорта, 41% инвестиций, более 30% 
доходов консолидированного бюджета и 7% занятых. Это объек-
тивное свойство российской действительности. 

Особенность нефтяного сектора России заключается в способ-
ности генерировать рентный доход, в котором заключается ги-
гантский экономический потенциал отрасли. Однако механизмы 
использования этого потенциала могут различаться: 

 изъятие рентного дохода в виде налогов и дальнейшее ис-
пользование этих средств государством по ряду направле-
ний (создание резервных фондов, валютное регулирование, 
финансирование мер социально-экономической политики); 

 удержание относительно низких внутренних цен на сырье и 
топлива для создания конкурентных преимуществ россий-
скому реальному сектору и социальной поддержки населения; 

 сохранение дохода внутри нефтяного сектора для финанси-
рования спроса на продукцию других отраслей экономики. 

В России практика использования экономического потенциала 
нефтяного сектора всегда тяготела к первому способу, причем 
часто в ущерб остальным вариантам. Так, произошедшее еще в 
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начале 1990-х годов «подтягивание» внутренних цен на мотор-
ные топлива в сторону мирового уровня обусловило существен-
ное снижение рентабельности большинства неэнергетических 
секторов, что привело к падению их конкурентоспособности и, в 
ряде случаев, к деградации. Все время увеличивающаяся фис-
кальная нагрузка заставляла нефтяные компании усиленно рабо-
тать над своей операционной эффективностью, перестраивая те-
кущий спрос в пользу более конкурентоспособного импорта, что 
вело к разрыву внутренних межотраслевых связей. Приток валю-
ты от нефтяного экспорта позволял импортировать необходимые 
ресурсы, которые не могла обеспечить российская экономика. 

Подобный механизм не имеет позитивной долгосрочной пер-
спективы. Это отчетливо видно из экономической динамики 
страны в последние 10 лет. Между тем, последние регуляторные 
решения (завершение налогового маневра, жесткое бюджетное 
правило) продолжают воспроизводить прежнюю логику – они ве-
дут к увеличению фискальной нагрузки в нефтяном бизнесе и 
росту цен на моторные топлива.  

Такой подход вряд ли совместим с целями по запуску эконо-
мического роста в стране. Это означает, что должен быть пере-
смотрен механизм реализации экономического потенциала неф-
тяного сектора. 

Задача, с которой мы столкнулись в настоящее время – сфор-
мировать конструктивный сценарий развития экономики с дос-
тижением темпов роста ВВП выше мировых при сохранении 
макроэкономической стабильности, в том числе инфляции на 
уровне, не превышающем 4%. Такая цель была поставлена Пре-
зидентом России в майских указах 2018 года [1]. Существует зна-
чительная проблема, состоящая в том, что, с одной стороны, в 
экономике не хватает доходов и инвестиций, а с другой – сущест-
вует значительное технологическое отставание от развитых 
стран, негативно сказывающееся на конкурентоспособности Рос-
сии. Выпрыгнуть из такой замкнутой ловушки низких темпов 
экономического роста можно только за счет мощного источника 
доходов. Наш анализ показывает, что в настоящее время кроме 
энергетики в России не существует никакого другого значимого 
источника доходов. Работоспособный подход может состоять в 
серьезном наращивании производства российских энергоресурсов 
(к 2025 году нефти – до порядка 600 млн. т, угля – до 550 млн. т, 



Вклад ТЭК в повышение темпов и качества экономического роста  

167 

природного газа – до 800 млрд. куб. м). Доходы от экспорта энер-
горесурсов должны быть использованы для финансирования мо-
дернизации российской экономики, которая возможна только че-
рез масштабный технологический импорт.  

Другими словами, в среднесрочной перспективе российский 
ТЭК способен формировать позитивный вклад в развитие рос-
сийской экономики, однако нужно четкое позиционирование его 
роли в конструктивном сценарии развития и определение спосо-
бов использования его экономического потенциала, т.е. тех дохо-
дов, которые ТЭК способен создавать. 

Причины роста цен на бензин в России в 2018 г. За первое 
полугодие 2018 г. в России случилось резкое увеличение цен на мо-
торное топливо. Чтобы указать на причины произошедшего, нужно 
сначала разобраться в механизмах ценообразования на внутреннем 
топливном рынке. Они основаны на правиле «нетбэк» (или правиле 
экспортного паритета), которое определено ФАС России как кри-
терий экономической обоснованности внутренних цен на нефте-
продукты [2]. Оно заключается в следующем. При продаже бен-
зина на внутренний рынок производитель (НПЗ) должен полу-
чить доход, сопоставимый с тем, который бы он имел при экс-
порте. Получается, что отпускная цена бензина с российского 
НПЗ определяется как цена бензина в Европе за вычетом расхо-
дов, связанных с поставкой бензина до европейских потребите-
лей (транспортные расходы и экспортная пошлина). К этой отпу-
скной цене с НПЗ прибавляется акциз, НДС, транспортные затра-
ты и коммерческие расходы АЗС. В итоге формируется рознич-
ная цена для конечных потребителей. 

Однако нужно учитывать, что на внешних рынках бензин тор-
гуется в валюте, а внутренние цены номинированы в рублях. По-
этому в процессе ценообразования значение имеет не просто ев-
ропейская цена на бензин, а ее рублевый эквивалент. В этой де-
тали и кроется причина произошедших ценовых скачков. 

Дело в том, что традиционно курс доллара по отношению к 
рублю находился в противофазе с ценами на мировом рынке неф-
ти (рис. 1). Такая особенность позволяла сгладить колебания 
внешней конъюнктуры для российской экономики, нормализо-
вать состояние торгового баланса страны и стабилизировать до-
ходы бюджета от нефтяных налогов.  
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Кроме того, это предотвращало также и резкие колебания цен 
на товары, которые в существенной степени опираются на внеш-
нюю конъюнктуру.  
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Рис. 1. Динамика цены на нефть марки Urals: 
----- цена на нефть, долл./барр.; –– курс доллара, руб.;   

—— цена на нефть, руб./барр. (правая шкала) 

 Источник: Минэкономразвития России, ФНС России. 
 

Однако с середины 2017 г. в стране действует текущая жест-
кая редакция бюджетного правила, согласно которой происходит 
стерилизация доходов бюджета при цене нефти Urals свыше 40 
долл./барр. через закупку валюты. Поскольку за период действия 
такого правила цена нефти выросла с 48 до 70 долл./барр. и бо-
лее, образовавшиеся «сверхдоходы» фактически работали на ос-
лабление рубля. В результате с июля 2017 г. до марта 2018 г. на-
блюдалась сначала стабилизация, а затем рост курса доллара на 
фоне динамичного повышения нефтяных цен.  

За этот период рублевый эквивалент барреля нефти Urals вырос с 
2,9 до 5 тыс. руб. и более. Таких значений не было даже в 2011- 
2013 годах, когда мировые цены на нефть превышали 110 долл./барр. 
Но поскольку с ценами на нефть сильно коррелированы и мировые 
цены на бензин, схожая растущая динамика наблюдалась и в отноше-
нии их рублевого эквивалента. И согласно принципу нетбэк это стало 
причиной роста отпускных цен на бензин с российских НПЗ. 

На рис. 2 показан факторный анализ роста средних цен на бен-
зин в России за первые 5 мес. 2018 г. Увеличение цен на мировых 
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нефтяных рынках обусловил повышение конечной цены бензина 
примерно на 3,1 руб./л.  
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Рис. 2. Факторный анализ изменения средних цен на бензин 

 в России в первые 5 мес. 2018 г. 

Источник: Росстат, оценки ИНП РАН. 
 

Не случившееся укрепление рубля должно было в значитель-
ной степени нивелировать этот фактор. Однако, вместо укрепле-
ния произошло ослабление рубля, которое добавило дополнитель-
ные 1,7 руб./л к цене бензина. Увеличение налоговой составляющей 
(в первую очередь это акциз) создало предпосылки для роста цены 
еще на 1,3 руб./л. И единственным сдерживающим фактором стало 
снижение доходности сбытового сегмента примерно на 2,2 руб./л.  
В результате можно говорить, что из 4 руб./л прироста цены бензина 
3,4 руб./л были обусловлены курсовыми факторами. 

Стоит отметить, что более слабый рубль, безусловно, позво-
лил нарастить доходы бюджета, оказал поддержку отечествен-
ным производителям, ориентированным на внутренний рынок, 
защищая их от конкуренции со стороны импорта, а также тем 
экспортерам, чьи издержки номинированы в рублях. Но одновре-
менно с этим снижение курса рубля привело к росту внутренних 
цен на товары, для которых действует принцип нетбэк. Это не 
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только нефть и нефтепродукты, но также и металлы, химия. За 
первое полугодие 2018 г. эти товары обеспечили свыше 80% при-
роста цен производителей в экономике, который составил 9,1%. 
Очевидно, что это будет переложено на конечных потребителей 
и, безусловно, скажется на общей инфляции в экономике. 

Существуют опасения, что складывающаяся траектория выхо-
дит за пределы конструктивного сценария развития российской 
экономики, создавая преграды для запуска экономического роста 
и оказывая инфляционное давление на производственный сектор. 

Позитивная роль нефтяного сектора в формировании эко-
номической динамики. На сегодняшний момент нефтяной сек-
тор рассматривается как совокупность крупных компаний, с ко-
торых государству удобно собирать налоги в бюджет для финан-
сирования социально-экономической политики. Многолетняя 
практика изъятия государством доходов из отрасли со все увели-
чивающимися аппетитами формирует риски для устойчивости ее 
долгосрочного развития. А после падения цен на мировых рын-
ках углеводородов, государство с целью решения текущих про-
блем бюджетной системы в 2016-2017 гг. пошло на значительное 
повышение фискальной нагрузки на нефтяной сектор вплоть до 
того, что налоговые ставки изменялись несколько раз за год. 

Единственной перспективой дальнейшего использования подоб-
ного подхода является достижение критических уровней изъятий те-
кущих доходов отрасли, что приведет к сокращению инвестиций, за-
медлению показателей добычи и экспорта, и в итоге к еще большему 
обострению бюджетной ситуации в будущие периоды. 

При этом в России очевиден объективный тренд ухудшения 
условий добычи нефти. За 2007-2017 годы 11-процентный рост 
добычи потребовал наращивания инвестиций на 42% (в постоян-
ных ценах), увеличения числа вводимых скважин – на 57%, объ-
емов эксплуатационного бурения – в 2 раза, объемов горизон-
тального бурения – в 7 раз. Средний прирост добычи, получае-
мый с каждой новой скважины, снизился на 21%, а проходка экс-
плуатационного бурения на одну скважину выросла на 28%. 

Другими словами, для добычи каждой тонны необходимо бу-
рить все больше и больше, применяя при этом более затратные 
методы. Указанные факторы определяют неизбежный рост капитало-
емкости добычи нефти в России. В этом кроются как риски, так и су-
щественные возможности, поскольку увеличивающиеся инвестиции 
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означают дополнительный финансовый ресурс, который может быть 
перераспределен между экономическими субъектами. 

На рис. 3 приведены сценарии динамики добычи нефти в России и 
оценки инвестиций, необходимых для достижения таких объемов. 
При сохранении реальных инвестиций на текущих уровнях (1,5 трлн. 
руб. в ценах 2015 г.) добыча нефти в России будет снижаться вследст-
вие роста ее капиталоемкости. К 2025 г. она снизится примерно до 500 
млн. т. Для того, чтобы суметь удержать добычу на уровне 555 млн. т 
(целевой уровень, зафиксированный в проекте Энергостратегии Рос-
сии до 2035 года [3]) потребуется рост инвестиций в среднем на 3% в 
год. К 2025 г. они должны будут составить порядка 1,9 трлн. руб. (в 
ценах 2015 года). Рост добычи потребует еще больших капиталовло-
жений. Чтобы производство нефти в России к 2025 г. достигло 600 
млн. т, инвестиции должны расти со среднегодовым темпом 7% до 
порядка 2,5 трлн. руб. (в ценах 2015 года). 
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Рис. 3. Сценарии инвестиций и динамики добычи нефти в России:  
инвестиции (правая шкала):       удержание инвестиций;       удержание добычи; 
           рост добычи 
добыча:  –– удержание инвестиций; – – – удержание добычи; ----- рост добычи 

Источник: Росстат, оценки ИНП РАН. 
 
Поскольку мировой спрос на нефть еще, по крайней мере, в 

следующем десятилетии будет не ниже текущих уровней [4], 
России разумно ориентироваться на сценарии, предполагающие 
рост добычи и экспорта нефти, т.е. на постоянное увеличение ин-
вестиций в нефтедобывающем секторе. 
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Проблема заключается в том, что в российском сегменте нефте-
сервисных услуг преобладают западные компании. Доля импорта в 
инвестициях нефтедобывающего сектора до последнего времени со-
ставляла порядка 60%, а в части наклонно-направленного бурения и 
многостадийного ГРП зависимость от импортного оборудования 
достигала 85-90%. Другими словами, подавляющая часть остающе-
гося в отрасли финансового ресурса направлялась мимо российской 
экономики, не создавая для нее позитивных эффектов. 

На наш взгляд, перераспределение инвестиций нефтяного сек-
тора в пользу российских товаров и услуг является трезвым и це-
лесообразным направлением. Нефтедобыча – платежеспособный 
потребитель, доходы которого должны рассматриваться не только как 
ресурс для реализации задач бюджетной системы, слабо ориентиро-
ванных на развитие реального сектора, но и как источник для естест-
венного (через хозяйственно-инвестиционную деятельность) потока 
финансовых средств в российскую экономику, вносящего вклад в 
процесс ее структурно-технологической модернизации. 

Проект импортозамещения в нефтесервисе является долгоиграю-
щим, он имеет понятный гарантированный долгосрочный спрос. В 
условиях уже введенных санкций против нефтяного сектора России и 
существования значительных рисков дополнительных ограничений 
данное направление становится стратегическим. 

В настоящее время государством обозначена ключевая задача по 
импортозамещению в энергетике, отраслевые компании с государст-
венным участием разрабатывают и реализуют корпоративные планы 
импортозамещения. С 2015 г. через Фонд развития промышленности в 
России стали поддерживаться проекты по замещению импортного 
оборудования в нефтегазовом секторе. Все это уже дает определенные 
результаты. По словам Министра промышленности и торговли Д. 
Мантурова, к 2017 г. доля импортного оборудования снизилась уже до 
52% [5]. Это направление нужно продолжать поддерживать, делая ак-
цент на технологии, которые не являются очень сложными, могут 
быть достаточно быстро воспроизведены и способны дать максималь-
ный результат в условиях российской добычи. Представляется, что это 
наклонно-направленное бурение и гидроразрыв пласта, которые не 
только повысят нефтеотдачу на зрелых месторождениях, но будут 
применимы к труднопроницаемым породам и для разработки пер-
спективных залежей баженовской свиты. 
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Возможный вклад ТЭК в рост экономики России до 2025 
года. В настоящее время в энергетике России существует целый 
ряд направлений, способных сформировать позитивный вклад в 
экономический рост страны. 
Во-первых, это наращивание энергосырьевого экспорта по всем 

направлениям. За последние годы Россия смогла увеличить экспорт-
ные объемы всех видов углеводородов, чему способствовали рост 
внешнего спроса на фоне низких цен на мировых энергетических 
рынках, а также трудности с собственной добычей газа в ЕС и угля в 
Китае. Наблюдаемые тенденции позволяют говорить о том, что по 
крайней мере в среднесрочной перспективе до 2025 года существует 
окно возможностей для дальнейшего развития экспортного направле-
ния. В то же время вследствие случившейся девальвации рубля эко-
номика поставок российских энергоресурсов только улучшилась. По-
этому цели по доведению добычи нефти до 600 млн. т, природного 
газа – до 800 млрд. куб. м, угля – до 550 млн. т, выглядят реалистич-
ными и целесообразными. Такой подход не только обеспечит допол-
нительные экспортные доходы, но также будет стимулировать дина-
мичное наращивание инвестиций в добывающих секторах. 
Во-вторых, это обеспечение инфраструктуры для энергосырьевого 

экспорта. Речь идет о проектах в сфере трубопроводного строительст-
ва, развития железнодорожных магистралей и портовых мощностей. 
В-третьих, это масштабная программа модернизации электроге-

нерирующего оборудования в России. Объем мощностей тепловой 
генерации, в отношении которых должны будут приняты инвестици-
онные решения до 2030 г., оценивается вплоть до 130 ГВт, а размер 
капитальных вложений – в 1,3 трлн. руб. (в ценах 2020 г.). При этом 
сектор тепловой генерации имеет высокую зависимость от импорта. 
Начиная с 2009 г. в России реализуется масштабная программа 
строительства новых генерирующих объектов в рамках договоров о 
предоставлении мощности (ДПМ), которые фактически стали меха-
низмом привлечения и окупаемости инвестиций. Всего по состоянию 
на конец 2017 г. было введено порядка 28-ми ГВт мощностей тепло-
вых электростанций в рамках ДПМ на общую сумму 1,3 трлн. руб. 
Эта программа на 90% основана на закупках импортного генерирую-
щего оборудования. Решение проблемы критической зависимости 
сектора производства электроэнергии от импорта является условием 
того, что ожидаемые инвестиции будут работать в пользу националь-
ной экономики, создавая спрос на отечественную продукцию. 
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Таким образом, четвертым направлением является локализация / 
импортозамещение в российском ТЭК. Это особенно актуально в 
сегменте нефтесервисных услуг и поставки генерирующего оборудо-
вания. Наши оценки показывают, что с учетом мультипликативных 
эффектов указанные направления способны обеспечить дополни-
тельные 1,3 проц. п. прироста ВВП на периоде до 2025 года (табл. 1). 

 
Таблица 1 

 
Возможное дополнительное увеличение среднего темпа  

прироста ВВП России в период до 2025 г.  
за счет использования потенциала ТЭК, проц. п. 

 
Показатель Темп прироста 

Рост добычи нефти до 600 млн. т 0,54 
Рост добычи угля до 560 млн. т, развитие экспортной инфраструктуры 0,24 
Рост добычи газа до 800 млрд. куб. м 0,16 
Снижение зависимости от импорта оборудования в ТЭК 0,29 
Модернизация тепловой генерации 0,05 
Нефтегазовая инфраструктура 0,04 

Итого дополнительный прирост ВВП за счет ТЭК 1,33 

Источник: оценки ИНП РАН. 
 
Этот результат имеет принципиальное значение в свете майских 

указов Президента России. Поскольку макроэкономическая инерция 
в терминах среднегодового темпа прироста ВВП ограничена 1,5-2%, 
полноценное использование потенциала ТЭК способно ускорить эко-
номический рост России до порядка 3% в год, что выведет страну на 
траекторию, близкую к среднемировому уровню.  

Таким образом, ТЭК может рассматриваться как эффективный 
инструмент для запуска экономического роста в России уже в 
среднесрочной перспективе. 
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МИГРАЦИЯ РАБОЧЕЙ СИЛЫ  
В КОНТЕКСТЕ ПРОСТРАНСТВЕННОГО  

РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ РФ1 
 
Показаны различия в современной структуре двух видов внутрироссийской ми-

грации: долгосрочной, связанной со сменой места жительства, и краткосрочной 
трудовой (вахтовый метод работы и частично маятниковая миграция). Потоки 
временных трудовых мигрантов обусловлены возможностью получения более высо-
кого заработка (в том числе благодаря установленным еще в советское время район-
ным коэффициентам и северным надбавкам) и направлены в расположенные на севе-
ре и востоке страны регионы с запасами природных ресурсов, в которых климатиче-
ские условия и состояние инфраструктуры не комфортны для круглогодичной жизни. 

Ключевые слова: пространственное развитие, миграция, население, рабочая 
сила, занятое население, региональные рынки труда, диспропорции  

 
E.A. Edinak,  

A.G. Korovkin 
 

LE FACTEUR DU MOUVEMENT  
DE LA MAIN-D'ŒUVRE DANS LE CONTEXTE DU 

DÉVELOPPEMENT SPATIAL DE L'ÉCONOMIE  
DE LA FÉDÉRATION DE RUSSIE 

 
Résumé. On a montré les differences entre les deux types de la migration interne: 

l’une est de longe durée lié à de déménagement et l’autre est de court terme (en partie 
les migrations de travail temporaires et les déplacements pendulaires). Les flux de mi-
grants temporaire découlent de la chance de ganger plus d’argent (en particulier grâce 
aux coefficients régionaux et allocations de nord établiés déjà à l’époque soviétique) 
et sont dirigés vers les regions au nord et à l’est du pais où les ressources naturelles se 
trouvent même si les conditions climatiques et l’état de l’infrastructure ne sont pas 
confortable pour la residence tout au long de l’année.  

Les mots-clés: development special, migration, population, force de travail, 
population employée, marchés régionaux de l’emploi, déséqulibre  

                                                      
* Единак Екатерина Александровна – кандидат экономических наук, старший научный со-
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Неравномерное развитие и рост дифференциации по уровню со-

циально-экономического развития субъектов РФ оказывают большое 
влияние на внутренние миграционные потоки населения и рабочей 
силы. Устойчивая в последние два десятилетия структура этих пото-
ков приводит к потерям населения большей части регионов страны в 
результате и миграции, и естественной убыли. За период 2000-
2017 гг. таких регионов насчитывалось 50, причем расположены они 
не только в северной и восточной частях страны. Положительное 
сальдо внутренней миграции на фоне отрицательного естественного 
прироста наблюдалось только в 18-ти субъектах. В свою очередь не-
равномерность распределения ресурсов, в том числе трудовых, огра-
ничивает темпы экономического роста России. 

Рассмотрим насколько изменилась дифференциация регионов 
по численности населения и рабочей силы за последние два деся-
тилетия. В 1990 г. на 10% регионов с наибольшей численностью 
населения приходилось почти 30% населения. Среди них (в по-
рядке убывания по его численности) два города федерального на-
значения: Москва и Санкт-Петербург, Московская, Свердловская 
области, Краснодарский край и Ростовская область, Республика 
Башкортостан, Нижегородская и Челябинская области. К 2018 г. 
концентрация населения в последней децильной группе регионов 
усилилась: на их долю стало приходиться 32% населения. При 
этом Краснодарский край поднялся на 3-е место, а Нижегород-
ская область сменилась Республикой Татарстан.  

Не последнюю роль в этом процессе сыграла внутренняя мигра-
ция населения. С 2000 по 2010 г. масштабы и интенсивность долго-
срочной, связанной со сменой места жительства, внутренней мигра-
ции снижались (рис. 1). К 2009 г. число межрегиональных переме-
щений на 1000 чел. населения составило 5,4 чел. по сравнению с 
почти 7 в 2000 г. Но в течение последних 7 лет с учетом временных 
форм миграции, т.е. с учетом лиц, зарегистрированных по месту 
пребывания на срок 9 мес. и более, и абсолютное число миграций, и 
ее интенсивность росли (в 2017 г. интенсивность составила 14,8 
чел. на 1000 чел. постоянного населения). 

 



Миграция рабочей силы в контексте пространственного развития … 

177 

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

20
05

20
06

20
07

20
08

20
09

20
10

20
11

20
12

20
13

20
14

20
15

20
16

20
17

Млн. чел.

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

%  занятого 
населения

Год

 
 
Рис. 1. Объем внутренней миграции (––––) населения (акты прибытия)  

и ее интенсивность (-----) (правая шкала) 
 
При этом на протяжении 2000-2017 гг. привлекательными для 

внутренних мигрантов федеральными округами стабильно были 
ЦФО, СЗФО и ЮФО2 (рис. 2). Остальные округа теряли население 
во внутреннем миграционном обмене. С течением времени приток 
в привлекательные округа увеличился, а остальные стали еще 
больше терять население в результате миграционного оттока (за 
исключением ДФО).  
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Рис. 2. Сальдо внутренней миграции населения в разрезе федеральных округов: 
2000 г.;       2005 г.;        2017 г. 

                                                      
2 Здесь и далее используются следующие сокращения: Центральный федеральный округ – 
ЦФО, Северо-Западный федеральный округ – СЗФО, Южный федеральный округ – ЮФО, 
Северо-Кавказский федеральный округ – СКФО, Приволжский федеральный округ – ПФО, 
Уральский федеральный округ – УФО, Сибирский федеральный округ – СФО, Дальнево-
сточный федеральный округ – ДФО. 
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Причем в ЦФО только треть регионов имели положительный 
миграционный баланс во внутристрановой миграции: Белгородская, 
Воронежская, Московская, Ярославская области и г. Москва. Ос-
тальные регионы ЦФО за 2000-2017 гг. теряли население, причем в 
результате и его оттока в другие регионы РФ, и естественной убыли. 
В СЗФО только три региона имели положительное внутрироссий-
ское миграционное сальдо: Калининградская, Ленинградская облас-
ти и г. Санкт-Петербург; в ЮФО это – Краснодарский край и Рес-
публика Адыгея. В ПФО, который в целом испытывает отток насе-
ления, три субъекта отчасти компенсируют его естественную убыль 
внутренними миграционными потоками: Республика Татарстан, 
Нижегородская и Самарская области. В УФО за период 2000-
2017 гг. Тюменская область и Ханты-Мансийский АО имели поло-
жительные и миграционный, и естественный прирост. В Свердлов-
ской области имеет место положительный миграционный прирост. 
В СФО два субъекта стабильно притягивают население: Новосибир-
ская и Томская области. В ДФО нет ни одного субъекта с положи-
тельным миграционным сальдо. Таким образом, потоки внутрирос-
сийской миграции населения концентрируются в ограниченном 
круге регионов даже в рамках одного федерального округа, что, не-
сомненно, вносит вклад в увеличение неравенства регионов по чис-
ленности населения на страновом уровне и в рамках одного феде-
рального округа. Специфика миграционных тенденций на муници-
пальном уровне, который представляет большую ценность для фор-
мирования региональной миграционной и демографической поли-
тики, представлена в [1].  

Аналогичная ситуация наблюдается и в отношении регионально-
го распределения занятого населения. В 1990 г. на последнюю де-
цильную группу регионов приходилось 29% занятого населения  
(в порядке уменьшения по численности: г. Москва, Московская об-
ласть, г. Санкт-Петербург, Свердловская область, Краснодарский 
край, Ростовская область, Республика Башкортостан, Нижегород-
ская область и Республика Татарстан). В 2016 г. на этот же состав 
регионов приходилось 35,5% занятого населения, причем, внутри 
этой группы увеличилась доля г. Москва, Московской области, 
г. Санкт-Петербург и Краснодарского края, тогда как занятость в ос-
тавшихся регионах этой группы снизилась по сравнению с 1990 г. 
Усиление концентрации занятого населения происходило, в том 
числе, за счет миграционных процессов.  
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Проведем анализ временной межрегиональной трудовой мигра-
ции в РФ3, абсолютные объемы и интенсивность которой с момента 
сбора данных демонстрируют рост (рис. 3). На 2017 г. ее объем со-
ставил 2,8 млн. чел., а интенсивность – 3,7% от среднегодовой чис-
ленности занятых, увеличившись с 1,4% в 2005 г. 
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Рис. 3. Объем внутренней временной трудовой миграции населения (––––) 
и ее интенсивность (-----) (правая шкала) 

 

Структуры межрегиональных потоков временных трудовых ми-
грантов (рис. 4) и населения (см. рис. 2) несколько отличаются друг 
от друга даже на уровне федеральных округов.  
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Рис. 4. Сальдо внутренней временной трудовой миграции  
в разрезе федеральных округов (ФО):  

2005 г.;        2017 г. 

                                                      
3 Данные об объемах прибывших и выбывших внутренних трудовых мигрантов в регио-
нальном разрезе собираются с 2005 г. в рамках Обследования рабочей силы, в котором 
под трудовым мигрантом понимается человек, работающий в регионе, отличном от 
места своего постоянного проживания. 
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Схожесть и различия миграционных потоков трудовых мигран-
тов и населения на региональном уровне иллюстрирует рис. 5. Диа-
грамма рассеивания делит совокупность регионов на 4 группы в за-
висимости от взаимного сочетания величины и знака сальдо трудо-
вой и населенческой миграции. Наибольшее число регионов (III 
четверть) теряют население в результате его переезда в другие ре-
гионы, а миграционный баланс рабочей силы складывается не в их 
пользу. Всего таких регионов за 2005-2017 гг. насчитывалось 46, 13 
из которых расположены в ЦФО.  

Весьма малочисленной является группа регионов одновременно 
привлекательных и для долгосрочных мигрантов, и для рабочей си-
лы из других регионов. Помимо г. Москва и г. Санкт-Петербург (не 
представлены на графике, так как соответствующие им параметры 
выходят далеко за рамки области его построения), к этой группе 
принадлежат Республика Ингушетия, Краснодарский край, Тюмен-
ская область (без автономных округов), Томская область и 
г. Севастополь (с учетом последних трех лет).  
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Рис. 5. Группировка регионов по величине сальдо внутренней  
временной трудовой и населенческой миграции, 2005-2017 гг. 

 
В четвертой четверти сгруппированы привлекательные для 

долгосрочного проживания населения регионы, но имеющие от-
рицательный миграционный баланс рабочей силы. В ЦФО насчи-
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тывается три таких области: Белгородская, Воронежская и Яро-
славская; в СЗФО две: Калининградская и Ленинградская; в 
ЮФО – республика Адыгея; в ПФО – Республика Татарстан и 
Нижегородская область; в УФО – Свердловская область, в СФО – 
Новосибирская область. Для этих регионов характерно наличие 
рядом крупного центра для маятниковой трудовой миграции 
(г. Санкт-Петербург для Ленинградской области или Краснодар-
ский край для Республики Адыгея) или трудовой миграции на 
более длительной основе (Томская область для Новосибирской, г. 
Москва и Московская область для Воронежской, Белгородской и 
Ярославской областей). Кроме того, определенную роль в фор-
мировании этой группы регионов играют возрастные особенно-
сти долгосрочной миграции. Часть из перечисленных регионов 
являются крупнейшими образовательными центрами, что являет-
ся причиной массового приезда в них молодежи.  

И, наконец, последняя группа регионов испытывает отток насе-
ления в другие регионы для постоянного в них проживания, но при-
ток рабочей силы из других регионов для временных заработков. 
Таких регионов насчитывается 20 и расположены они практически 
во всех федеральных округах, за исключением ЦФО. В большинстве 
этих регионов продолжают действовать установленные еще в совет-
ское время различными нормативно-правовыми актами районные 
коэффициенты и северные надбавки, что и в настоящее время про-
должает стимулировать приток в эти регионы рабочей силы из дру-
гих регионов на временной основе. К этой группе относятся четыре 
региона СЗФО: Республика Коми, Ненецкий АО, Архангельская и 
Мурманская области. В отличие от них Республика Карелия, для ко-
торой также установлены районные коэффициенты и северные над-
бавки, испытывает отток населения и рабочей силы.  

В ПФО только Самарская область имеет положительное ми-
грационное сальдо на фоне оттока населения. Районные коэффи-
циенты установлены для всех регионов УФО, однако в исследуе-
мую группу входят только три: Ханты-Мансийский, Ямало-
Ненецкий автономные округа (на рис. 4 – две самые высокие точ-
ки в I четверти) и Челябинская область (напомним, что Тюмен-
ская область характеризуется притоком и населения, и рабочей 
силы из других регионов). В СФО располагаются три региона, 
привлекательные для получения трудового дохода рабочей силой 
из других регионов, но испытывающих отток населения: Респуб-
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лики Алтай и Тува, а также Красноярский край. Наличие последнего 
в этой группе регионов определяется, в том числе, входящим в его 
состав г. Норильском, активно задействующим рабочую силу из 
других регионов на временной основе. Для всех трех регионов уста-
новлены и районные коэффициенты, и северные надбавки.  

И, наконец, положительное сальдо временной трудовой миграции 
имеют семь из девяти регионов ДФО (кроме Приморского края и Ев-
рейской АО). Для всех без исключения субъектов ДФО установлены 
обе меры по поддержке населения, направленные на выравнивание 
доходов и поддержание материального равенства, наиболее высокие 
северные надбавки и районные коэффициенты в Чукотском АО. 

Таким образом, разработанные и применяемые в советское 
время районные коэффициенты и северные надбавки и в настоя-
щее время способствуют макроэкономическому эффекту сниже-
ния структурной несбалансированности региональных рынков 
труда за счет временной трудовой миграции. В первую очередь 
речь идет о несбалансированности, связанной с неравномерным 
распределением неудовлетворенного спроса (вакансий) и пред-
ложения рабочей силы по территории страны. На уровне феде-
ральных округов наблюдается следующая закономерность: в ок-
ругах с превышением доли безработных в общероссийской вели-
чине над соответствующей долей вакансий (трудоизбыточные 
округа) фиксируется отрицательное сальдо трудовой миграции, в 
трудонедостаточных – положительное (за исключением ПФО). Та-
ким образом, трудовая миграция позволяет частично или полностью 
восполнить потребность в рабочей силе там, где удовлетворить ее 
внутрирегиональными ресурсами нет возможности в силу различ-
ных причин (например, из-за их дефицита в связи с суровыми кли-
матическими условиями для постоянного проживания населения).  

Одним из индикаторов структурного дисбаланса рынка труда 
является индекс структурной безработицы, характеризующий ее 
долю в общей численности безработных [2]. Процент региональ-
ных структурных безработных в общей ее величине рассчитыва-
ется как суммарное по всем регионам превышение доли числен-
ности безработных на каждом региональном рынке труда в чис-
ленности безработных на общероссийском рынке над аналогич-
ным показателем для числа вакантных рабочих мест (вакансий). 
На рис. 6 представлена динамика доли региональных структур-
ных безработных в ее суммарной величине (данные МОТ), с учетом 
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временных трудовых мигрантов (фактический индекс) и в условиях 
их отсутствия (потенциальный). Во втором случае принимается сле-
дующая гипотеза: если бы человек не уезжал в целях работы в дру-
гой регион, то в своем регионе он был бы безработным, а в регионе 
его фактической работы при этом образуется вакансия4. 
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Рис. 6. Динамика индексов региональной структурной безработицы в РФ: 

–– потенциальный; –– фактический 
 
Как видно из рисунка потенциальный индекс структурной безрабо-

тицы превышает фактический на протяжении всего периода, что под-
тверждает существенный вклад временной трудовой миграции в сни-
жение структурной несбалансированности региональных рынков тру-
да. Рассмотрим на уровне федеральных округов последствия 
инерционного сценария, при котором никаких принципиальных 
сдвигов в структуре внутрироссийской миграции занятого насе-
ления в будущем происходить не будет. Предполагая в перспек-
тиве постоянство структуры миграции занятого населения (в рас-
четах взята структура 2015 г.) через некоторое время будет дос-
тигнуто следующее равновесное распределение5 занятых по фе-
деральным округам. На долю ЦФО будет приходиться 47,4% все-
го занятого населения (по сравнению с 28% в 2015 г.), на СЗФО – 
15,2% (по сравнению с 10%), Уральского 15,3% (по сравнению с 
9%) (рис. 7). Доля остальных округов снизится. 

                                                      
4 Это предположение весьма сильное, т. к. до работы за пределами региона своего проживания, 
человек мог иметь работу в своем регионе, но менее привлекательную и с более низким уровнем оп-
латы труда. С другой стороны, традиционно считается, что одним из экономических факторов 
миграции при отсутствии работы в месте проживания является ее наличие в другом субъекте. 
5 Под равновесной понимается перспективная региональная структура, которая сло-
жится с течением времени при неизменности с течением времени структуры движения, 
и которая не будет впредь изменяться. Более подробно см. [3-4]. 
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     Такой сценарий, скорее всего, не реализуется, так как боль-
шинство центров активного привлечения мигрантов не имеют та-
кого потенциала емкости по количеству рабочих мест.  

В какой-то момент времени сложившиеся тенденции приведут 
к росту безработицы и оттоку населения из них. Кроме того, на 
повестке дня стоят и геополитические вопросы, связанные с не-
обходимостью роста населения Сибири и Дальнего Востока. Не 
менее актуальными являются вопросы интенсификации экономи-
ческого роста за счёт экономического развития регионов. 

По оценкам ИНП РАН [5] в рамках инновационного сценария 
развития совокупный вклад ЦФО и СЗФО в экономическую ди-
намику будет наибольшим, но он будет носить инерционный ха-
рактер. Увеличится вклад в экономическую динамику других фе-
деральных округов – ЮФО, СКФО, СФО и ДФО. Их среднегодо-
вые темпы роста за 2017-2035 гг. будут выше среднероссийских. 

Анализ двух видов внутрироссийской миграции населения по-
зволил разделить регионы по их привлекательности для долгосроч-
ных мигрантов, переезд которых связан со сменой места жительства, 
и краткосрочных трудовых мигрантов. На постоянное место житель-
ства люди едут в регионы, расположенные в западной и южной час-
тях страны с комфортным для постоянного проживания климатом, 
развитой инфраструктурой, высоким уровнем медицинского обслу-
живания, транспортной связностью. Потоки временных трудовых ми-
грантов обусловлены возможностью получения более высокого зара-
ботка за пределами региона своего постоянного проживания. По 
большей части эти потоки направлены в расположенные на севере и 
востоке страны регионы, обладающие значительными запасами при-
родных ресурсов, с не комфортными климатическими условиями для 
круглогодичной жизни. В этой связи эти регионы устойчиво испыты-
вают отток постоянного населения.  

Таким образом в современных условиях трудовая миграция 
позволяет смягчить в отдельных регионах дефицит собственной 
рабочей силы, обеспечив их временной рабочей силой из других 
регионов, снизить затраты государства и частного бизнеса на 
обустройство этих территорий инфраструктурой, конкурентоспо-
собной по сравнению с благополучными регионами (с точки зре-
ния привлекательности для постоянного проживания) и др. Одна-
ко учитывая задачи освоения Сибири и Дальнего Востока, сохра-
нение их коренных народов и обеспечения их социальной инфра-
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структурой дилемма между вахтовым методом работы или по-
стоянным проживанием должна будет решаться, сообразно мас-
штабу поставленных Президентом РФ задач, скорее всего в поль-
зу последнего. Но это потребует значительных изменений в пер-
спективе темпов и пространственных пропорций социально-
экономического развития страны.  
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цесса согласования спроса на рабочую силу и ее предложения. Анализируются разли-
чия в уровне участия в рабочей силе, уровне безработицы, величине заработной пла-
ты в зависимости от уровня образования. Измерена структурная безработица в РФ 
по уровням образования. Оценен вклад отдельных уровней образования в общий уро-
вень структурных дисбалансов. Показано, что структурные проблемы российского 
рынка труда препятствуют интенсификации экономического роста РФ. Обсужда-
ются перспективы развития сферы занятости и рынка труда в РФ.  
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différences dans le taux de participation au marché du travail, le taux de chômage, le 
montant des salaires en fonction du niveau d'éducation sont analysées. Le chômage 
structurel en fonction du niveau d'éducation est mesuré. La contribution des niveaux 
d'éducation séparés au niveau global des déséquilibres structurels est estimés. Il est 
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В настоящем докладе образование рассматривается, прежде всего, 

как важнейшая качественная характеристика как со стороны спроса 
на рабочую силу, так и со стороны предложения. Безусловно, это 
только один из возможных ракурсов рассмотрения влияния фактора 
образования на экономическое развитие, и, в частности, на развитие 
сферы занятости и рынка труда. Ведь образование – это неотъемле-
мый, важнейший элемент человеческого капитала, и в этом качестве 
учитывается при рассмотрении факторов экономического роста. Об-
разование может рассматриваться и как самостоятельная институ-
циональная единица, как одна из подсистем в общей системе народ-
нохозяйственных взаимосвязей.  

Несовпадение качественных и количественных характеристик 
спроса на рабочую силу и ее предложения, в том числе образователь-
ных – одна из ключевых макроэкономических проблем. Рассогласо-
вание спроса на рабочую силу и ее предложения ведет к тому, что 
дефицитный ресурс труда используется не полностью и недостаточно 
эффективно. В результате существующий потенциал экономического 
роста реализуется не в полной мере.  

Уровень образования при характеристике состояния и дина-
мики российского рынка труда. Если сегментировать рынок труда 
в зависимости от уровня образования, то значения основных его па-
раметров для таких сегментов будут различны. Например, чем выше 
уровень образования, тем выше уровень участия населения в рабо-
чей силе. Максимальный его уровень характерен для людей с выс-
шим профессиональным образованием. Чем выше уровень образо-
вания, тем ниже уровень безработицы (рисунок).  

Для населения с профессиональным образованием характерен су-
щественно более низкий уровень безработицы, что, в частности, кос-
венно свидетельствует о более высокой конкурентоспособности на 
рынке труда. Это косвенно подтверждается и данными о структуре 
безработного населения по уровню образования (табл. 1). 

В структуре безработного населения около 40% приходится на 
людей без профессионального образования. За 2010-2017 гг. их 
доля несколько снизилась, что, видимо, связано с повышением 
образовательного уровня рабочей силы в целом.  
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Рисунок. Уровень безработицы в РФ в зависимости от образования: 
–– высшее профессиональное; –– неполное высшее профессиональное;  

––– среднее профессиональное по программам подготовки специалистов сред-
него звена; –– среднее профессиональное по программам подготовки квали-

фицированных рабочих и служащих; ------ среднее (полное) общее;  
–– основное общее; –– не имеет основного общего 

 

Таблица 1 
 

Структура безработного населения по уровню образования, %  
 

Показатель 2010 г. 2012 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г.
Изменение в 
2010-2017 гг., 
тыс. чел. 

Высшее профессио-
нальное образо-
вание и выше 14,8 16,4 18,2 19,7 20,5 20,6 -2,3 

Среднее профессио-
нальное образова-
ние по программам 
подготовки спе-
циалистов средне-
го звена  20,7 19,3 19,7 20,7 20,5 20 -352,3 

Среднее профессио-
нальное образова-
ние по програм-
ммам подготовки 
квалифицирован-
ных рабочих и 
служащих 20,8 20,3 20,2 20,1 19,9 20,1 -357 

Без профессиональ-
ного образования 43,7 44 41,9 39,4 39,1 39,3 -863,1 

Источник: [1]. 
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В абсолютном выражении численность безработных без профес-
сионального образования сократилась за 2010-2017 гг. на 863 тыс. чел. 
Число безработных с профессиональным образованием сократилось за 
этот же период чуть больше чем на 700 тыс. чел. При этом числен-
ность безработных с высшим профессиональным образованием прак-
тически не изменилась, а сокращение произошло за счет уменьшения 
численности безработного населения со средним профессиональным 
образованием. В результате доля безработных с высшим профессио-
нальным образованием в их общем числе выросла за 2010-2017 гг. на 
5,8 проц. п. Сохранение сложившихся тенденций будет, видимо, озна-
чать обострение проблемы поиска работы для лиц с высшим профес-
сиональным образованием в перспективе. Заработная плата у работ-
ников с высшим профессиональным образованием на треть выше, чем 
в среднем по экономике [2]. Собственно, только люди с высшим про-
фессиональным образованием получают заработную плату выше 
средней величины. Обращает свое внимание также устойчивость со-
ответствующего соотношения во времени (хотя уровень образования 
работников, как и всего населения, растет и, соответственно, доля ра-
ботников с относительно низким уровнем образования сокращается). 
В свою очередь, разрыв в уровне оплаты труда наиболее и наименее 
образованных составляет около двух раз (табл. 2).  

Обращает на себя внимание тот факт, что уровень оплаты 
труда у работников без высшего профессионального образова-
ния отличается далеко не так сильно. Например, можно гово-
рить о сопоставимости уровней оплаты труда работников со 
средним профессиональным образованием и людей со средним 
(полным) образованием (т.е. не имеющих профессионального 
образования). По состоянию на 2017 г., соответствующий уро-
вень оплаты труда различался на 2-3%, что в абсолютном вы-
ражении эквивалентно сумме в 800-1200 руб. Таким образом, 
очевидно, что на дифференциацию по заработной плате доми-
нирующее влияние оказывают другие факторы. В частности, 
распределение работников по видам экономической деятель-
ности, по профессионально-квалификационным группам, ре-
гионам и др. В зависимости от уровня образования различается 
и ряд других, не рассматриваемых здесь подробно, но доста-
точно важных характеристик (например, продолжительность 
поиска работы и доля застойной безработицы).  
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Таблица 2 
 

Заработная плата работников по уровням образования,  
% к средней по экономике 

 
Показатель 2005 г. 2009 г. 2011 г. 2013 г. 2015 г. 2017 г. 

Заработная плата в экономике 
РФ, руб. 8694 18084 22717 28702 32911 38609 

Уровень образования: 
высшее профессиональное 130,93 134,7 131,7 133,2 131,8 132,9 
среднее профессиональное 
по программам подго-
товки специалистов 
среднего звена  88,8 84,5 83,2 83,2 81,8 79,7 

cреднее профессиональное 
по программам подго-
товки квалифицирован-
ных рабочих и служа-
щих 93,4 84,7 86,9 83,4 82,4 80,5 

среднее (полное) общее 88,9 81,7 81,6 79,7 78,8 77,7 
основное общее 73,8 68,3 70,3 75,3 72,1 72,4 
не имеют основного общего 66,4 59,7 64,0 69,2 72,4 80,1 

Источник: [2]. 
 
Рассогласование спроса и предложения на рабочую силу на мо-

лодежном рынке труда. Классический пример несогласования спроса 
и предложения на рынке труда – вопрос трудоустройства молодёжи. 
Молодежь достаточно активна на российском рынке труда. Многие 
студенты высших учебных заведений работают постоянно или время 
от времени уже в процессе обучения. Как показало обследование вы-
пускников учреждений профессионального образования, каждый пя-
тый из них работает постоянно. Чем выше уровень образования, тем 
выше доля тех студентов, кто работает. Например, среди выпускников 
среднего профессионального образования по программам подготовки 
квалифицированных рабочих и служащих постоянно работали во вре-
мя учебы только 6%, а среди выпускников магистратуры – почти 35%. 

Примерно в половине случаев эта работа связана с будущей спе-
циальностью, в половине случаев – нет. В зависимости от этого 
принципиально различается дальнейшая стратегия этих людей на 
рынке труда. В случае если работа связана с получаемой специально-
стью, только 30% людей ищут новую работу после окончания. В про-
тивном случае ситуация обратная (табл. 3).  

Отдельный вопрос – почему даже в этом случае треть бывших вы-
пускников продолжает работу не по специальности. Вероятно, играют 
роль другие факторы, и прежде всего хороший уровень оплаты труда, 



А.Г. Коровкин, И.Б. Королев 

192 

дружный коллектив, риск не найти другую работу. По крайней мере, 
всегда есть риск не найти работу быстро, а это важно, когда есть ост-
рая и постоянная потребность в деньгах, например, у молодых людей, 
которые уже обзавелись семьей, и, может быть, маленькими детьми.  

 
Таблица 3 

 
Распределение выпускников, работавших во время обучения  

по специальности и не по специальности, в зависимости от того,  
искали они или нет новую работу после окончания обучения, % 

 

 Всего
Искали другую работу 
после окончания  

обучения 

Не искали другую работу  
после окончания обучения 

Всего выпускников 100 44,2 55,7 
Из них имели во время учебы работу 

   связанную с получаемой профессией 
(специальностью) 53,5 28,9 71,1 

  не связанную с получаемой про-
фессией (специальностью) 46,5 61,9 38,1 

Источник: [3]. 
 
Есть и определенный процент людей, которые сразу разочаровы-

ваются в получаемой в учебном заведении специальности и поэтому 
не предпринимают усилий по поиску работы соответствующего про-
филя. То, что значительная часть выпускников (около трети) работает 
не по специальности, подтверждают и данные регулярных обследова-
ний рабочей силы. Чем ниже уровень профобразования, тем выше 
доля тех, кто работает не по специальности (табл. 4).  

Таблица 4 
 

Связь основной работы с полученной профессией  
(специальностью) у выпускников, окончивших организации  

профессионального образования в 2012-2016 гг., % 
 

 Связана Не связана 
Всего 65,4 34,6 
Высшее профессиональное образование 69,0 31,0 
Среднее профессиональное по программам 
подготовки специалистов среднего звена 60,3 39,7 

Среднее профессиональное по программам 
подготовки квалифицированных рабо-
чих (служащих) 57,2 42,8 

Источник: [1]. 



Фактор образования при согласовании спроса и предложения рабочей силы… 

193 

Например, для выпускников системы среднего профобразова-
ния по подготовке квалифицированных рабочих и служащих доля 
работающих не по специальности превышает 40%. Приведенные 
в табл. 4 значения – средние показатели для каждого из рассмат-
риваемых уровней образования. Для каждого из них можно ука-
зать те специальности, где соответствующие значения будут зна-
чительно выше (в том числе более 50%) или ниже средних.  

Эти данные также характеризуют степень эффективности со-
гласования спроса и предложения, и на отдельных сегментах рынка 
труда эта проблема особенно остра. Кроме того даже стопроцентная 
связь основной работы выпускников с полученной специальностью 
не гарантирует отсутствия проблем согласования спроса и предложе-
ния рабочей силы на этом сегменте рынка труда, поскольку за кадром 
остаются вопросы удовлетворенности работодателей уровнем про-
фессиональной подготовки выпускников, удовлетворенности работ-
ников уровнем заработной платы, институциональных характеристик 
рабочего места (например, эффективность согласования спроса на ра-
бочую силу и ее предложения в формальном и неформальном секто-
рах экономики может быть различной). 

Структурная безработица на российском рынке труда. Другой 
важной характеристикой согласования является cтруктурная безрабо-
тица, которая остается актуальной проблемой отечественного рынка 
труда на протяжении длительного времени [4; 5]. Структурная безра-
ботица существует в региональном, отраслевом (по видам экономи-
ческой деятельности), профессионально-квалификационном, образо-
вательном и других разрезах. По нашим оценкам, при рассмотрении 
образовательного разреза, уровень структурной безработицы состав-
ляет 20-25% общей безработицы (табл. 5). 

Вклад рассматриваемых уровней образования в общий уро-
вень структурных дисбалансов различен. Максимальный вклад 
(50%) приходится на самый низкий из выделенных уровней – без 
профобразования. Но и вклад самого высокого уровня образова-
ния (высшее профессиональное) также оказывается достаточно 
высоким: структурная безработица как минимум на четверть объ-
ясняется несовпадением текущего спроса на рабочую силу и те-
кущего ее предложения в этом секторе.  

Если рассматривать только сектор профессионального образо-
вания (то есть при оценке структурной безработицы исключить 
из рассмотрения людей без профобразования и вакантные рабо-
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чие места, не требующие наличия профессионального образова-
ния), распределение вкладов будет несколько другим. Возрастает 
вклад высшего профобразования и среднего образования по про-
граммам подготовки специалистов среднего звена. 

Таблица 5 
 

Структурная безработица по уровням образования, % 
 

Показатель 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 
Уровень структурной 
безработицы 24,8 26,0 26,3 24,8 21,7 21,2 23,5 

Вклад отдельных уров-
ней образования: 
высшее профессио-
нальное образо-
вание 31,4 28,8 27,1 25,2 25,3 25,7 25,5 

среднее профессио-
нальное по про-
граммам подготов-
ки специалистов 
среднего звена 4,8 5,5 7,6 6,8 5,9 4,9 6,6 

среднее профессио-
нальное по про-
граммам подготов-
ки квалифициро-
ванных рабочих и 
служащих 13,7 15,7 15,2 18,1 18,8 19,4 17,9 

без профессиональ-
ного образования 50 50 50 50 50 50 50 

 
Таким образом, на рынке труда сохраняется проблема высоко-

го уровня структурной несбалансированности. Часть этих струк-
турных проблем – следствие общего структурно-технологи-
ческого неравновесия. Более подробно проблемы возникновения 
этого экономического состояния и его экономическое последст-
вия представлены в [6; 7]. Другая часть структурных проблем оп-
ределяется собственно неэффективностью рынка труда. Какие 
выводы из представленного анализа могут быть сделаны для 
практической политики?   

В обществе и профессиональной среде в контексте интенси-
фикации экономического роста обсуждается вопрос наличия из-
лишков рабочей силы в экономике России и отдельных ее секто-
рах. Но наличие структурных дисбалансов мешает использовать 
этот ресурс для активизации экономического роста, по крайней ме-
ре, в кратко- и среднесрочной перспективе. По нашим оценкам учёт 
структурной составляющей может принципиально изменить оценки 
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соотношения спроса и предложения рабочей силы. Формально 
предложение превышает спрос. Но если учитывать, что не все ре-
зервы могут быть оперативно включены в рынок труда, а также то, 
что частично используется иностранная рабочая сила, соотношение 
спроса и предложения складывается в пользу спроса – возникает не-
хватка рабочей силы. Сложности реализации структурно-инвести-
ционной политики применительно к рынку труда состоят в сле-
дующем. Чтобы ликвидировать структурные дисбалансы, надо из-
менить сложившуюся систему рабочих мест в экономике. Для этого 
необходимы ресурсы – временной и денежно-инвестиционный. В 
какой мере ими обладают экономические агенты?  

У населения все еще недостаточно возможностей активно инвести-
ровать в собственное образование, повышение квалификации, в том 
числе вследствие невысоких доходов. Если говорить о стороне спроса 
на рабочую силу, то на части предприятий предлагается высокий уро-
вень оплаты труда, есть отлаженные механизмы найма и использова-
ния рабочей силы. При некоторых есть корпоративные университеты 
и отлажена система переподготовки рабочих кадров. Однако есть и 
целый ряд предприятий, которые ориентируются на дешевую, в том 
числе иностранную рабочую силу. Кроме того, значительная часть 
предприятий просто не заинтересована в активном инвестировании в 
систему дополнительного профобразования, это слабо вписывается в 
популярную сегодня стратегию максимально возможного сокращения 
издержек. В связи с этим, например, весьма дискуссионным представ-
ляется вопрос о возможностях малого и среднего бизнеса абсорбиро-
вать значительное число высвобождаемых с крупных предприятий ра-
ботников. Наконец, в какой мере государственная экономическая по-
литика, в том числе политика занятости, может способствовать смяг-
чению структурных проблем? Здесь также можно отметить ряд потен-
циальных проблемных моментов. Например, далеко не все безработ-
ные обращаются в государственную службу занятости и получают 
статус официально зарегистрированных безработных.  

Политика занятости часто акцентирована на решение проблем 
на отдельных сегментах рынка труда. Свежий пример – в связи с 
пенсионной реформой акцент соответствующей политики будет 
неизбежно смещаться на группу людей предпенсионного возрас-
та, что потенциально несет в себе риски возможной консервации 
других структурных проблем. Кроме того, естественно, реализа-
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ция мер политики занятости – только одно возможных направле-
ний расходования бюджетных средств.  

Вместе с тем, очевидно, что обеспечение более высокой степени 
согласования спроса на рабочую силу различного уровня образования 
и её предложения позволит заметно смягчить проблему структурной 
несбалансированности на российском рынке труда, и, таким образом, 
создаст возможности для более полной реализации экономического 
потенциала и ускорения экономического роста. 

Авторы доклада благодарны за финансовую поддержку Рос-
сийскому фонду фундаментальных исследований (проект №16-
02-00542 «Взаимосвязь сфер занятости и профессионального об-
разования в прогнозно-аналитическом исследовании динамики 
национального и региональных рынков труда в России»). 
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Макроэкономическая политика определяет вектор развития всего 

государства в целом. В то же время последствия макроэкономиче-
ской политики всегда так или иначе отражаются на региональном 
развитии. Данный доклад посвящен анализу того, как одно конкрет-
ное решение на макроуровне может повлиять на развитие целого ре-
гиона, а именно строительство моста через Керченский пролив в 
Республике Крым. Помимо всего многообразия политических дис-
куссий, которые вызвало строительство этого моста, в первую оче-
редь это все же инфраструктурный проект, оказавший очень значи-
тельное влияние на экономику региона. 

Крымский мост является одним из нескольких крупнейших 
инфраструктурных проектов в области транспорта, которые реа-
лизовывались в России за последние 25 лет. По оценкам многих 
экспертов этот мост решит не только важнейшие социальные и 
политические проблемы, но и даст мощнейший толчок развитию 
экономики Крымского полуострова. 

Сопоставимыми по масштабам транспортными проектами в 
последние десятилетия были только платная автодорога М11 до 
Санкт-Петербурга, а также железные дороги на Ямал и Якутск.  

Мост был построен примерно за 3 года, что стало безусловным ре-
кордом по скорости строительства транспортного проекта подобного 
масштаба для России. Его итоговая стоимость по последним оценкам 
на III кв. 2018 г. составляет 230 млрд. руб. (около 2,8 млрд. евро), но 
учитывая затраты на завершение железнодорожной части моста, пол-
ная стоимость скорее всего превысит 250 млрд. руб. (3 млрд. евро). 

Функционирование моста влечет за собой два вида эффектов. 
Во-первых, инфраструктурный эффект, который выражается в 
значительном увеличении транспортной деятельности. Во-
вторых, социально-экономический эффект, который порождается 
инфраструктурным эффектом. 

На рис. 1 можно увидеть структуру поездок между Крымом и 
Россией по видам транспорта в динамике.  

В 2013 г. большая часть пассажиров приезжала в Крым по ж/д, 
маршрут которой проходил через территорию Украины. На втором 
месте находились автомобильные поездки, маршрут которых также 
проходил через Украину. На паромную переправу из российского 
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Краснодарского края и авиацию приходились примерно равные доли, 
что составляло в сумме 33%. 
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Рис. 1. Структура поездок РФ – Крым по видам транспорта: 
воздушный (avion);      автомобиль (automobile) + паром (ferry); 

автомобиль (automobile);       ж/д (chemin de fer) 

Источник: собственный анализ автора. 
 
С 2014 г. ж/д и автомобильного сообщения через Украину факти-

чески не стало, и доля паромного сообщения выросла до 60%, а авиа-
ционного до 40%. Но это обстоятельство порождало одну очень серь-
езную проблему. Паромная переправа относительно дешева, но это 
«бутылочное горлышко» транспортной инфраструктуры с недоста-
точной пропускной способностью. А в авиации имела место высокая 
цена, в том числе по причине отсутствия конкуренции со стороны 
других видов транспорта. В итоге спрос на перевозки был значитель-
но больше, чем фактическое предложение. С вводом моста в 2020 г., 
по прогнозам, доля авиации останется примерно прежней. При этом 
доля автомобильного сообщения составит почти 45%, а доля ж/д – 
около 15%. В 2025 г. часть автомобильного потока переключится на 
железнодорожный транспорт.  

На рис. 2 можно видеть прогноз структуры поездок в Крым до 
2035 года по видам транспорта.  

В настоящее время до 65-70% всех поездок в Крым осуществля-
ются в туристических целях, что говорит о первостепенной важности 
решения транспортных проблем для экономики Крыма. Резкий ска-
чок в 2020-2030 годах будет обеспечен индуцированным туристиче-
ским спросом, причиной которого станет резкое улучшения транс-



П.А. Лавриненко 

200 

портной доступности Крыма. В эти годы темпы ежегодного роста со-
ставят порядка 5-6% (при этом в 2015-2016 гг. темпы были более 
15%, хотя в 2017 г. имела место стагнация). 
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Рис. 2. Прогноз поездок в Крым по видам транспорта: 
дополнительный спрос (demande supp.);       воздушный (avion);   
автомобиль (automobile);      ж/д (chemin de fer); –– всего (total) 

Источник: расчеты автора. 
 
После 2030 г. темп прироста будет соответствовать среднегодо-

вым в период 2000-2014 гг., будучи равным примерно 2%. Дополни-
тельный спрос, который на графике изображен желтым цветом – 
турпоток, который будет реализован в случае сохранения тенден-
ции опережающего развития внутреннего туризма (что будет 
возможно в случае сохранения низкого курса рубля и значитель-
ного улучшения туристического сервиса в Крыму). Таким обра-
зом, мы видим, что к 2035 г. совокупный пассажиропоток может 
вырасти практически в 2 раза. 

Не менее важными являются социально-экономические эф-
фекты. По оценкам, до 4 млн. туристов за период с 2020 по 
2030 г. могут быть результатом индуцированного спроса (т.е. допол-
нительного к основному), который возникнет после ввода автомо-
бильного и железнодорожного мостов. На основе открытых источни-
ков известно, что «средний чек» пребывания туриста в Крыму со-
ставляет около 55 тыс. руб. (700 евро). С учетом инфляционного рос-
та до 2030 г. можно оценить совокупный эффект от дополнительных 
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доходов в крымском туризме в 240 млрд. руб. (3 млрд. евро). При 
этом здесь не учтено возможное увеличение «среднего чека», а также 
дополнительный спрос в случае значительного улучшения туристи-
ческого сервиса. В этом случае эффект практически удвоится.  

Кроме туризма, мост окажет также существенное влияние 
на сферу торговли. До ввода моста в Крыму наблюдались су-
щественные проблемы с логистикой. Сложности доставки 
больших объемов грузов, включая высокие транспортные из-
держки и невысокую пропускную способность паромной пере-
правы, создали неблагоприятные условия для развития опто-
вой торговли (рис. 3).  
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Рис. 3. Текущий (2017 г.) оборот оптовой торговли на душу населения  
и потенциал роста (   ) после введения Крымского моста 

Источник: Крымстат и расчеты автора. 
 
В результате цены на многие ввозимые товары были выше, 

чем в соседних регионах России. На территории Крыма до не-
давних пор практически отсутствовали логистические центры 
(склады), которые обязательны для современной массовой тор-
говли. В результате ввода моста должны снизиться цены на 
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основную массу продовольственных товаров, а также расши-
риться их ассортимент, что для населения и туристов станет 
однозначно положительным фактором. 

В настоящее время в Крыму цены сильно отличаются от тех, 
что можно наблюдать в центральной части России и даже в со-
седних Краснодарском крае и Ростовской области. Например, 
бензин в Крыму стабильно был на 3-6 руб./л больше, но цены на 
местные продовольственные товары были ниже. На рис. 4 схема-
тически приведен прогноз цен в Крыму после ввода моста. В на-
стоящее время сложно оценить совокупный ценовой эффект. Но 
предварительные оценки позволяют судить, что в целом уровень 
цен может вырасти. 

Третий экономический эффект заключается в росте мощности 
черноморских портов. Текущие мощности портов России черно-
морского бассейна являются на настоящий момент предельными. 
Например, порт Новороссийска 2018 г. работал на пределе мощ-
ности, которой было недостаточно для экспорта всего потенци-
ального объема зерна. В результате часть зерна была испорчена 
(млрд. руб. убытков). 
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Рис. 4. Прогноз ценовых изменений в Республике Крым: 
——— уровень цен в России; ----- уровень цен в Крыму 1; 

– – – уровень цен в Крыму 2 

Источник: оценка автора. 
 
Открытие железнодорожного сообщения может сделать Сева-

стополь одним из крупнейших портов Юга России. Из России че-
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рез крымские порты можно будет экспортировать зерно и нефте-
продукты, а завозить в РФ – высокотехнологичную продукцию, на-
пример, автомобили (подобный опыт у севастопольских портовиков 
имеется). Однако следует помнить, что полноценное развитие 
крымских портов возможно лишь в случае решения проблемы анти-
российских и антикрымских санкций. 

Вывод. Сам мост не является панацеей для социально-
экономического развития Крыма. Это лишь один, хотя, возможно, и 
важнейший из инструментов развития. Для возможного взрывного 
развития туристической отрасли необходимы также инвестиции в 
развитие соответствующей инфраструктуры (отели, рестораны, до-
суг). Для роста торговой отрасли необходимы инвестиции в логисти-
ческую инфраструктуру, а также заход различных торговых сетей. 
Необходимо и развитие внутренней транспортной сети Крыма, без 
которого мост будет как шикарная дверь в никуда.  

Крымский мост – это инструмент, которым необходимо теперь с 
умом воспользоваться, чтобы он дал максимальные эффекты. 
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РОЛЬ КРУПНЕЙШИХ КОМПАНИЙ АТОМНОЙ 
ЭНЕРГЕТИКИ В ОБЕСПЕЧЕНИИ ПЕРЕХОДА 

К УСТОЙЧИВОМУ РОСТУ 
 
 
В статье представлена оценка вклада крупнейших компаний ядер-

ной энергетики в достижение целей устойчивого развития (ЦУР). Ав-
тор проводит анализ обязательств по достижению ЦУР, принятых 
крупнейшими производителями атомной энергии из России, Франции, 
США и Китая. Также в статье приводятся расчеты, с помощью ко-
торых определяется вклад указанных компаний в устойчивое развитие 
стран базирования. 

Ключевые слова: устойчивое развитие, «зеленая» экономика, цели 
устойчивого развития (ЦУР), крупнейшие компании, устойчивый рост. 
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RÔLE DES PLUS GRANDES ENTREPRISES DANS  

LA TRANSITION VERS LA CROISSANCE DURABLE 
 
 
L'article traite de la tâche de déterminer la contribution des grandes en-

treprises à la réalisation des objectifs de développement durable (ODD), qui, 
dans le contexte de la transition de l'économie mondiale vers le modèle de 
croissance économique durable («verte») devient de plus en plus actuel. 
L'auteur analyse les engagements pris en vue de la réalisation des ODD par 
les plus grandes sociétés énergétiques de la Russie, de la France, des États-
Unis et de la Chine. L'article évalue l'ampleur de la contribution des entre-
prises au développement durable des pays d'origine. 
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Достижение целей устойчивого развития, определенных в 
рамках Парижского соглашения по климату, во многом зависит 
от крупнейших национальных и транснациональных компаний 
(ТНК), которые в силу своих масштабов оказывают очень значи-
тельное влияние на социально-экономические процессы. 

В условиях перехода мирового хозяйства к модели устойчиво-
го экономического («зеленого») роста социально и экологически 
ответственная политика крупнейших компаний становится все 
более актуальной [1, c. 136]. В этой связи необходимой становит-
ся оценка количественного и качественного вклада таких компа-
ний в достижение целей устойчивого развития, в том числе по-
средством межстрановых сопоставлений. 

Вклад крупнейших компаний в устойчивое развитие исследовался 
на примере атомной энергетики. В целом ряде стран (например, таких 
как США и Россия) эту отрасль относят к устойчивой (альтернатив-
ной) энергетике; в других странах ее не рассматривают как вид аль-
тернативной энергетики в основном из-за проблемы радиационных 
отходов и высоких рисков техногенных аварий. Тем не менее, в стра-
нах, где атомная энергетика хорошо развита, она играет большую роль 
и в социально-экономических, и технологических процессах [2, c. 8]. 

Во-первых, атомная энергетика имеет большое значение с точки 
зрения устойчивого экономического роста, т.к. обеспечивает долго-
срочную энергобезопасность для государств, в которых она развита. 

Во-вторых, деятельность этой отрасли позволяет снижать выбро-
сы парниковых газов и других загрязняющих веществ. Это способст-
вует смягчению экологических и климатических проблем. 

В-третьих, атомная энергетика вносит значимый вклад в развитие 
национальных экономик за счет высокого мультипликативного эф-
фекта, а также за счет масштабного спроса на высокие технологии 
обеспечивает развитие сектора НИОКР. 

В целях оценки вклада крупнейших компаний, работающих в об-
ласти атомной энергетики, в достижение целей устойчивого развития 
были рассмотрены такие страны как Россия, Франция, США и Китай. 
В качестве исследуемых компаний были выбраны «Атомэнерго-
пром», «EDF» (Électricité de France), «Exelon» и «CGN Power Co». 
Они являются крупнейшими операторами атомной энергетики в сво-
их странах. В 2017 г. установленная мощность атомных электростан-
ций составила в США – 99952 МВт, Франции – 63130 МВт, Китае – 
34514 МВт, России – 26142 МВт [3]. 
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Все указанные компании в рамках своих корпоративных стратегий 
развития взяли на себя различные обязательства по реализации целей 
устойчивого развития, систематизированные в табл. 1. 

 
Таблица 1 

 
Обязательства по достижению целей в области устойчивого  

развития, принятые энергетическими компаниями 
 

ЦУР Атомэнергопром* EDF** Exelon*** CGN**** 

А 1 2 3 4 
1. .Ликвидация нищеты - - - + 
2. .Ликвидация голода - - - - 
3. Обеспечение здорового об-

раза жизни и содействие 
благополучию для всех в 
любом возрасте + + + + 

4. Обеспечение всеохватного и 
справедливого качественного 
образования + + + + 

5. Обеспечение гендерного ра-
венства и расширение прав и 
возможностей женщин - + + + 

6. Обеспечение наличия и ра-
циональное использование 
водных ресурсов и санита-
рии для всех + - + - 

7. Обеспечение доступа к не-
дорогостоящим, надеж-
ным, устойчивым и совре-
менным источникам энер-
гии для всех + + + + 

8. Содействие неуклонному, все-
охватному и устойчивому эко-
номическому росту, полной и 
производительной занятости и 
достойной работе для всех + - + + 

9. Создание прочной инфра-
структуры, содействие обес-
печению всеохватной и ус-
тойчивой индустриализации 
и внедрению инноваций + - + + 

10. Снижение уровня неравен-
ства внутри стран и между 
ними - + + + 

11. Обеспечение открытости, 
безопасности, жизнестойко-
сти и устойчивости городов + - + + 

12. Обеспечение рациональных 
моделей потребления и 
производства + + + + 

13. Принятие срочных мер по 
борьбе с изменением кли-
мата и его последствиями - + + + 
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Продолжение табл. 1 
 

А 1 2 3 4 
14. Сохранение морских экосистем - + + + 
15. Сохранение экосистем суши  - + - + 
16. Содействие построению миролюби-

вых и открытых обществ в интере-
сах устойчивого развития - - + - 

17. Партнерство в интересах устойчиво-
го развития - + + + 

_________________________ 
* Итоги деятельности государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» 
за 2017 год. Публичный годовой отчет. С. 19. URL: https://www.rosatom.ru/upload/ 
iblock/e5d/e5d0fefbd69c8d8a779ef817be2a63d0.pdf 
** EDF Corporate Responsibility. P.20. URL: https://www.edf.fr/sites/default/files/contrib/ 
groupe-edf/engagements/rapports-et-indicateurs/2018/edfgroup_2_entreprise_responsable-
2017_a_en.pdf 
*** EXELON CORPORATION SUSTAINABILITY REPORT 2017 P. 141 http://www.exeloncorp.com/ 
sustainability/Documents/dwnld_Exelon_CSR%20(1).pdf 
**** China General Nuclear Power Corporation 2017 Corporate Social Responsibility  
Report. P. 11 http://en.cgnpc.com.cn/encgn/re2018/201807/e1e3224b265a4bb59da7b24e6ff86ce0/files/ 
5e21a4216af846ffbbdc800c791ebb3f.pdf. 

 
Как видно из таблицы, максимальное количество доброволь-

ных обязательств в части устойчивого развития на себя взяли ки-
тайская и американская компании – 14 целей из 17-ти, опреде-
ленных Парижским оглашением. Французская компания устано-
вила для себя 10 целей, российская – 8. Четыре цели у всех ком-
паний оказались одинаковыми – №№ 3, 4, 7, 12. Первую цель 
(ликвидацию нищеты) установила для себя только китайская 
компания, шестнадцатую (построение миролюбивых и открытых 
обществ) – только американская. Другие цели устойчивого разви-
тия приняты одновременно несколькими компаниями. 

Следует отметить, что анализ вклада компаний в устойчивое раз-
витие сталкивается с рядом методических проблем. Во-первых, едино-
го стандарта корпоративной отчетности в области достижения ЦУР 
нет, а раскрытие информации оставлено на усмотрение самих компа-
ний. Во-вторых, подавляющее количество показателей эффективности 
деятельности компаний в области достижения ЦУР в их отчетности 
отражается в абсолютных величинах, что не отражает удельного вкла-
да компаний в устойчивое развитие в масштабах страны.  

Отсутствие в публичной отчетности показателей эффективно-
сти, отражающих масштаб вклада в устойчивое развитие страны, 
с одной стороны, препятствует принятию эффективных решений 
как самой компании, так и заинтересованным сторонам, и, с дру-
гой стороны, вызывает трудности в процессе исследований, тре-
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бующих международных сопоставлений. В этой связи возникает 
задача расчета показателей, обеспечивающих сопоставимость на 
межстрановом уровне и отражающих вклад корпоративного сек-
тора в устойчивое развитие страны в разрезе ЦУР.  

В целях анализа эффективности атомных энергетических компа-
ний была выбрана цель №8, формулируемая как «устойчивый эко-
номический рост и достойная занятость». Эту цель можно считать 
наиболее универсальной, комплексной и оказывающей наибольшее 
влияние на социально-экономические процессы в любой стране.  

Во-первых, создавая валовую добавленную стоимость посред-
ством производства товаров и услуг, эти компании вносят значи-
мый вклад в ВВП своих стран. Во-вторых, отчисляя налоги в бюд-
жеты всех уровней, атомные энергетические компании способству-
ют расширению финансовых возможностей государства. В свою 
очередь, это позволяет государству более активно решать социаль-
но-экономические и экологические проблемы. И, в-третьих, обеспе-
чивая работой десятки тысяч человек, эти компании играют важную 
роль в сфере занятости и трудовых доходов населения. 

В рамках настоящего исследования была предпринята попыт-
ка оценить вклад атомных энергетических компаний в каждом из 
перечисленных случаев.  

Валовая добавленная стоимость представляет собой разницу меж-
ду выручкой от продажи товаров/работ/услуг и ее затратами на за-
купку материалов и полуфабрикатов. При этом в добавленную стои-
мость включаются все внутренние затраты фирмы (коммерческие и 
управленческие расходы), а также прибыль фирмы. Часто рассчиты-
ваемый показатель для измерения вклада компании в ВВП страны 
(валовой добавленной стоимости) вычисляется по формуле: 

   
GDP

%CSR

GDP

%GI
CGDP

100)(100 



 ,     (1) 

где CGDP – валовая добавленная стоимость (вклад в ВВП); GI – 
валовая прибыль1; GDP – величина ВВП; R – выручка, CS – себе-
стоимость продаж.  

Показателем для измерения налогового вклада может служить 
отношение общей суммы налоговых выплат компании в бюдже-
ты всех уровней к величине государственных доходов. Зачастую 

                                                      
1 В публичных финансовых отчетах компаний из разных стран показатель валовой при-
были «Gross income» может также именоваться «Gross profit» или «Gross margin». 
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сумму налоговых отчислений исследуемой компании, если это не 
отражено в публичной годовой отчетности, внешнему наблюда-
телю определить проблематично. Тем не менее, данные по упла-
ченным компанией налогам на доход (которые составляют льви-
ную долю от общей суммы уплаченных налогов) всегда можно 
найти в финансовой отчетности, публикуемой по итогам года. 
Поэтому в качестве показателя, измеряющего налоговый вклад 
компании, упрощенно можно принять отношение уплаченных 
налогов на прибыль к величине государственных доходов.  

      
TR

%IT
CTAX

100
 ,         (2) 

где СTAX – налоговый вклад (contribution to tax revenues); IT – на-
лог на доходы (income taxes); TR – налоговые доходы государства 
(tax revenues). 

Для определения вклада компании в обеспечение занятости 
населения страны можно рассчитать отношение созданных ею 
рабочих мест к общей численности занятых в стране.  

      
Lcountry

%Lcomp
CE

100
 ,        (3) 

где CE – вклад в обеспечение занятости; Lcomp – количество ра-
бочих мест в компании в стране базирования; Lcountry – общее 
число занятых в стране. 

У предложенного подхода к расчету есть как определенные дос-
тоинства, так и недостатки. Вместе с тем, он универсален и может 
быть применен для анализа вклада компаний из любых отраслей. 

Динамика вклада атомных энергетических компаний в ВВП своих 
стран отражена на рис. 1. Как показал анализ, вклад в ВВП у рассмат-
риваемых компаний различается как по масштабу, так и по динамике. 
Так, по масштабу вклада с большим отрывом лидирует российская 
компания «Атомэнергопром» – ее доля в ВВП в 2017 году составила 
0,3%. У трех других компаний эта доля не превысила 0,05%.  

Рисунок также иллюстрирует наличие ярко выраженных раз-
нонаправленных трендов. Вклад французской компании EDF в 
ВВП в начале периода был самым высоким – около 0,4% ВВП, но 
к 2017 г. снизился до 0,01% ВВП.  

«Атомэнергопром», наоборот, стабильно увеличивает свой вклад в 
ВВП страны – с 0,2 до 0,3%. Что касается американской и китайской 
компаний, то их вклад в ВВП по сравнению с российским и француз-
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ским производителями атомной энергии на протяжении всего рас-
сматриваемого периода был на порядок ниже. 
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Рис. 1. Вклад компаний в ВВП стран: 
---  EDF (Франция); –– Exelon (США);—— CGN (Китай);  

–– Atomenergoprom (Россия) 

Источник: рассчитано по данным ежегодной публичной отчетности 
компаний и национальных баз статистических данных [4].  

 
На рис. 2 отражена динамика вклада рассматриваемых компа-

ний в налоговые доходы своих государств.  
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Рис. 2. Налоговый вклад компаний: 
---  EDF (Франция); –– Exelon (США);—— CGN Power (Китай);  

–– Atomenergoprom (Россия) 

Источник: рассчитано по данным ежегодной публичной отчетности 
компаний и национальных баз статистических данных [4].  
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Как показало исследование, на протяжении всего рассматривае-
мого периода среди четырех компаний наиболее заметный налого-
вый вклад вносит «Атомэнергопром». Доля его вклада на порядок 
выше, чем у остальных компаний. В период с 2013 по 2017 г. этот 
вклад составлял от 0,1 до 0,3% налоговых доходов бюджета РФ. 
Ежегодная доля других компаний за весь рассматриваемый период 
не превышала 0,03%. 

Динамика вклада компаний в обеспечение занятости населе-
ния страны представлена на рис. 3. Как показал анализ данных, 
наибольший вклад в обеспечение рабочих мест в стране базиро-
вания на протяжении всего рассматриваемого периода вносила 
французская компания. В частности, в 2017 г. французская 
«EDF» обеспечила 0,4% рабочих мест в своей стране, в то время 
как российская – только 0,1%. Динамика вклада всех рассматри-
ваемых компаний в обеспечение занятости свидетельствует об 
относительной стабильности этого показателя. 
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Рис. 3. Вклад компаний в обеспечение занятости:  
---  EDF (Франция); –– Exelon (США);—— CGN Power (Китай);  

–– Atomenergoprom (Россия) 

Источник: рассчитано по данным ежегодной публичной отчетности 
компаний и национальных баз статистических данных [4].  

 
На основании проведенного анализа можно сделать следую-

щие выводы: 
 вклад атомных энергетических компаний в достижение 

восьмой цели устойчивого развития – «устойчивый эконо-
мический рост и достойная занятость» – ощутим и имеет 
макроэкономический масштаб;  
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 наиболее заметный вклад в достижение восьмой цели ус-
тойчивого развития вносят российская и французские ком-
пании – «Атомэнергопром» и «EDF». 

Рассмотренный подход к определению вклада крупных ком-
паний в устойчивое развитие может быть полезным аналитиче-
ским инструментом.  

Во-первых, при определении государственной политики раз-
вития различных отраслей важно иметь представление о масшта-
бе вклада крупнейших компаний, работающих в этих отраслях.  

Во-вторых, в случае, если компания вносит ощутимый вклад в 
достижение ЦУР, ей выгодно демонстрировать свое преимущест-
во над конкурентами в вопросах социальной и экологической от-
ветственности. Это важно при обосновании целесообразности го-
сударственной поддержки [5, c. 8].  

В-третьих, таким заинтересованным сторонам как потребите-
ли и инвесторы также важно иметь представление о масштабе 
положительного влияния компании на уровень жизни населения, 
благосостояние и на устойчивое развитие страны в целом. При 
прочих равных условиях активность компаний в вопросах устой-
чивого развития способна обеспечить дополнительный спрос на 
их продукцию и ценные бумаги. 
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Yulia Zinchenko 
 
 

RÔLE DES PLUS GRANDES ENTREPRISES DANS  
LA TRANSITION VERS LA CROISSANCE DURABLE 

 
 

Parmi les trois dimensions qui forment le concept du développement 
durable, on fait l’accent souvent sur sa composante écologique qui attirent 
l’attention des chercheurs du monde entier dont la réglementation est 
représentée dans deux documents de base – le Protocole de Kyoto et l'Ac-
cord de Paris sur le climat qui comprend 17 objectifs de développement du-
rable. Dans le processus de transition vers le DD l'État, les entreprises et les 
ménages jouent un certain rôle. La tâche de cette recherche est etudier le 
processus de réalisation des objectifs du développement durable dans le 
secteur des entreprises dans le domaine économique. 

Avec quel paramètres quantitatifs on peux apprécier la contribution 
des entreprises à la réalisation des objectifs du développement durable? Et 
comment comparer la contribution des entreprises de différents pays? 

En ce qui concerne les défis mondiaux et le développement durable 
de la société, les politiques socialement et écologiquement respon-
sables des grandes entreprises et des sociétés transnationales, qui ont 
été mises en œuvre à l'échelle internationale, peuvent grandement con-
tribuer à leur solution. Avec la transition de l'économie mondiale vers 
un modèle de croissance économique durable («verte»), la tâche de 
déterminer la contribution du secteur des entreprises à ce processus 
devient de plus en plus urgente [1, p. 136 ]. À cet égard, la question de 
la quantification de la contribution des entreprises à la réalisation des 
objectifs de développement durable et de la comparaison de la contri-
bution des entreprises de différents pays est d'actualité. 

Cette recherche concerne l’industrie nucléaire. Est-ce qu’on peut 
considérer l’industrie nucléare comme une branche de l'énergie alter-
native? Les dirigeant de diffèrent pays repondrent diffèrentment à 
cette question. Par exemple, aux États-Unis et en Russie elle est con-
siderée comme une source d'énergie alternative, mais dans les autres 
pays on n’est pas d’accord avec cette décision  à cause des problèmes 
des déchets radioactifs et des risques élevés d'accidents. Néanmoins, 
dans certains pays qui utilisent ce type d’énergie elle joue un grand 
rôle dans leur économie [2, p. 8]. 
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Premièrement, puise qu’elle assure une croissance économique du-
rable grâce à la garantie de la sécurité énergétique à long terme pour 
les États où elle est développée. 

Deuxièmement, l’énergie nucléaire est un outil important pour 
réduire les émissions de gaz à effet de serre. Son utilisation contribue 
à atténuer les effets du changement climatique. Troisièmement, 
l’énergie nucléaire possède un fort potentiel de la croissance qualitative et 
assure le développement de la recherche et le développement. Elle reste une 
ressource pour le développement de beaucoup de branches d’industries. 
Donc l’industrie nucléaire a un effet multiplicateur élevé. 

Pour évaluer l'impact des plus grandes entreprises dans le domaine de 
l'énergie nucléaire dans la réalisation des objectifs du développement du-
rable (ODD), quatre pays ont été choisis: la Russie, la France, les États-
Unis et la Chine. Nous avons étudié l’activité des sociétés: «Ato-
menergoprom», «EDF» (Électricité de France), «Exelon» et «CGN 
Power». Ils sont les plus grands exploitants d’énergie nucléaire dans leur 
pays. En 2017, la puissance installée était aux États – Unis – 99952 MW, 
France – 63130 MW, Chine – 34514 MW, Russie-26142 MW [3]. 

Les entreprises ont pris des engagements différents pour atteindre 
les objectifs de développement durable dans le cadre de leurs straté-
gies du développement (tableau). 

Comme le tableau montre, ce sont les entreprises chinoises et améri-
caines qui ont pris le maximum d'engagements volontaires – 14 objectifs 
des 17, la société française a pris 10 engagements, la société russe – 8. 
Les entreprises ont pris 4 objectifs identiques – № 3, 4, 7, 12. Le premier 
objectif (l'élimination de la pauvreté) n'a été pris que par la société 
chinoise, le seizième (la construction de sociétés pacifiques et ouvertes) – 
seulement par les États-Unis. D'autres objectifs de développement dura-
ble ont été adoptés par plusieurs entreprises. 

Il est important de souligner qu'il existe un certain nombre de 
problèmes dans le processus d'analyse de la contribution des entre-
prises au développement durable. 

Premièrement, il n’existe pas de norme unique pour les rapports des 
entreprises dans le domaine de la réalisation des ODD, et la divulgation 
des informations restent au choix des sociétés. Deuxièmement, le plus 
grand nombre des indicateurs d’efficacité d’activité des entreprises dans 
le domaine de la réalisation du ODD est représenté dans des chiffres ab-
solus. Cela ne permet pas d’apprécier l’impact des entreprises au 
développement durable à l’échelle du pays.  
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Tableau 
 

Engagements pris par les entreprises énergétiques en vue  
de la réalisation des objectifs de développement durable 

 
ODD Atomenergoprom* EDF** Exelon*** CGN**** 

1. Pas de pauvreté - - - + 
2. Faim «zéro» - - - - 
3. Bonne santé et bien-être + + + + 
4. Éducation de qualité + + + + 
5. Égalité entre les sexes - + + + 
6. Énergie propre et d'un coût abordable + - + - 
7. Eau propre et assainissement + + + + 
8. Travail décent et croissance écono-

mique + - + + 
9. Industrie, innovation et infrastructure + - + + 
10. Inégalités réduites - + + + 
11. Villes et communautés durables + - + + 
12. Consommation et productions 

responsables + + + + 
13. Mesures relatives à la lutte contre les 

changements climatiques - + + + 
14. Vie aquatique - + + + 
15. Vie terrestre - + - + 
16. Paix, justice et institutions efficaces - - + - 
17. Partenariats pour la réalisation des  

objectifs - + + + 
_________________________ 

* Résultats des activités de la Corporation d'état pour l'énergie atomique «Rosatom» pour 
l'année 2017. Rapport annuel public. P. 19. URL: https://www.rosatom.ru/upload/ 
iblock/e5d/e5d0fefbd69c8d8a779ef817be2a63d0.pdf 
** EDF Corporate Responsibility. P.20. URL: https://www.edf.fr/sites/default/files/contrib/ 
groupe-edf/engagements/rapports-et-indicateurs/2018/edfgroup_2_entreprise_responsable-
2017_a_en.pdf 
*** EXELON CORPORATION SUSTAINABILITY REPORT 2017 P. 141 http://www.exeloncorp.com/ 
sustainability/Documents/dwnld_Exelon_CSR%20(1).pdf 
**** China General Nuclear Power Corporation 2017 Corporate Social Responsibility  
Report. P. 11 http://en.cgnpc.com.cn/encgn/re2018/201807/e1e3224b265a4bb59da7b24e6ff86ce0/files/ 
5e21a4216af846ffbbdc800c791ebb3f.pdf 

 
L'absence d'indicateurs de performance dans le domaine du 

développement durable dans les rapports publics, qui reflètent l'am-
pleur de la contribution à sa réalisation à l'échelle du pays, d'une part, 
empêche l'entreprise et les  parties intéressées de prendre des décisions 
efficaces et, d'autre part, pose des problèmes dans le processus de re-
cherche qui nécessite des comparaisons internationales. La tâche de 
calculer les indicateurs qui ont une comparabilité internationale et qui 
reflètent la contribution du secteur des entreprises au développement 
durable du pays dans le cadre des objectifs de développement durable 
se pose à cet égard. 
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Afin d'analyser l'efficacité de la réalisation des ODD par les entre-
prises, l'objectif №8 a été choisi. Cet objectif est formulé comme «tra-
vail décent et croissance économique». Ce tâche est le plus uni-
verselle, complet et la plus proche au business. 

Premièrement, la contribution de l'entreprise est déterminée par la 
création de la valeur ajoutée brute des biens et des services au produit 
intérieur brut (PIB)  du pays. Cela constitue la base de la croissance 
économique durable.  Deuxièmement, une entreprise génère une con-
tribution fiscale qui contribue à la formation des finances publiques. 
Les recettes fiscales forment la base du financement des fonctions de 
l’État notamment pour la résolution des problèmes sociaux, économi-
ques et environnementaux. Et troisièmement, grâce à leurs activités, 
les entreprises contribuent à la création de nouveaux emplois et à la 
formation des revenus de la population. 

La valeur ajoutée brute est la différence entre  le produit de la 
vente de biens/travaux/services et ses coûts d'achat de matériaux et de 
produits semi-finis. Dans le même temps, tous les coûts internes de 
l'entreprise (dépenses commerciales et de gestion), ainsi que les bé-
néfices de l'entreprise sont inclus dans la valeur ajoutée. Souvent, l'in-
dicateur calculé pour mesurer la contribution de la société au PIB du 
pays (valeur ajoutée brute) est calculé par la formule 

   
GDP

%CSR

GDP

%GI
CGDP

100)(100 



 ,     (1) 

où CGDP est la valeur ajoutée brute (contribution to GDP); GI – le 
bénéfice brut, GDP – la valeur du PIB; R – les bénéfices, CS – le coût 
de vente. 

Un indicateur pour mesurer la contribution fiscale peut être le rap-
port entre le montant total des paiements d'impôt de la société dans le 
budget de l'état et le montant des recettes publiques.  

Il est souvent difficile pour un Observateur extérieur de déterminer 
le montant des recettes fiscales de la société si cela n'est pas reflété 
dans les rapports annuels publics. Cependant, nous pouvons toujours 
trouver les données sur l'impôt sur le revenu des sociétés payés (qui 
représentent une grande partie du montant total des impôts payés) 
dans les rapports annuels publics. En conséquence en tant qu'indi-
cateur de la contribution fiscale de la société, il est possible de prendre 
de manière simplifiée la valeur de la relation entre l'impôt sur le re-
venu payé et la valeur des recettes publiques. 



Роль крупнейших компаний атомной энергетики … 

217 

      
TR

%IT
CTAX

100
 ,         (2) 

où СTAX – contribution aux revenus fiscaux; IT – impôt sur le revenu; 
TR – revenus fiscaux de l'état. 

Pour déterminer la contribution de l'entreprise à la création d'em-
plois dans le pays, on peut calculer le rapport entre le nombre d'em-
plois créés par l'entreprise et le nombre d'employés dans le pays. 

      
Lcountry

%Lcomp
CE

100
 ,        (3) 

où CE est la contribution à l'emploi; Lcomp – nombre d'emplois dans 
la société dans le pays d'origine; Lcountry – le nombre total d'em-
ployés dans le pays. 

Cette approche a ces avantages et ces inconvénients, mais elle peut 
être réalisée dans la pratique quotidienne. Son universalité réside dans 
le fait qu’elle peut être appliquée à l’analyse des entreprises de dif-
férentes branches d’industrie. 

La dynamique de la contribution des entreprises au PIB de leurs pays 
est représenté sur la fig. 1. Les statistiques montrent la contribution au 
PIB des quatre sociétés étrangères qui varient en échelle et en dynamique. 
Par exemple, la contribution de la société russe est la plus significative. 
La valeur ajoutée créée en 2017 était 0,3% du PIB. Par contre, pour les 
trois autres sociétés, cette indice ne dépassait pas 0,05%. 
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Fig. 1. La contribution des entreprises au PIB de leurs pays:  
---  EDF; –– Exelon; —— CGN Power;  –– Atomenergoprom 

Source: calculé sur la base des rapports annuels publics des entreprises et des 
bases de données statistiques nationales [4]. 
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La figure illustre le changement de la tendence de la contribution 
au PIB des entreprises en question. La société française a eu la plus 
grande contribution (0,4% du PIB) au debut, mais durant les anee 
cette contribution a fortement diminué rapidement avec le temps 
jusqu'à 0,01% du PIB.  

La société russe, au contraire, affiche une croissance stable de la 
valeur ajoutée au PIB du pays – de 0,2% à 0,3%. Quant aux entre-
prises américaines et chinoises, leur contribution au PIB a été in-
férieure par rapport à celle russes et françaises au cours de la 
période analysée. 

Fig. 2 montre la dynamique de la contribution fiscale des entre-
prises en question. C’est Atomenergoprom dont la contribution fiscale 
est la plus importante au cours de la période étudié par rapport aux 
autres entreprises. Сet indice a atteint de 0,1% à 0,3% des recettes fis-
cales du budget de la Russie. La part annuelle des autres sociétés ne 
dépassait pas 0,03%. 
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Fig. 2. La contribution fiscale des enterprises:  
---  EDF; –– Exelon; —— CGN Power;  –– Atomenergoprom 

Source: calculé sur la base des rapports annuels publics des entreprises et des 
bases de données statistiques nationales [4]. 

 
La dynamique de la contribution des entreprises dans la création 

des emplois du pays est représentée sur la fig. 3. La société française 
avait les chiffre les plus importants durant cette période. Par exemple, 
en 2017, le français «EDF» a réalisé la contibution de 0,4% de l'em-
ploi total dans le pays, tandis que celle russe – 0,1%. On peut 
constater la stabilité de ce processus. 
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Fig. 3. La contribution des entreprises dans la création des emplois du pays:  

���  EDF; –– Exelon; ——— CGN Power;  –– Atomenergoprom 

Source: calculé sur la base des rapports annuels publics des entreprises et des 
bases de données statistiques nationales [4]. 

 
Quelles conclusions pouvons-nous tirer de cette analyse? 
 la contribution des entreprises à la réalisation des objectifs du 

développement durable est considérable au nivaux macroé-
conomique. Ce sont les entreprises russes et françaises – «Ato-
menergoprom» et « EDF» qui contribuent le plus à la réalisa-
tion du huitième objectif de développement durable»; 

 l’approche utilisée permet de comparer la contribution des en-
treprises de différents pays. Ce sont les entreprises russes et 
françaises qui ont contribué le plus à la réalisation au «travail 
décent et croissance économique». 

Pourquoi l’approche proposée peut être utilisée? 
Cette approche peut être utilisée dans le processus d'élaboration de 

la politique de développement de l’industrie énergétique nucléaire de 
l’État. Ayant cet instrument on peut apprécier quantitativement les 
conséquences pour la croissance économique du pays en cas de réduc-
tion de la part du nucléaire. 

Deuxièmement, si la société apporte une contribution considérable 
dans la réalisation du concept du développement durable il est avan-
tageux pour elle-même illustrer sa position supérieure par rapport aux 
autres concurrents afin d’attirer des acheteurs et des investisseurs, 
ainsi que justifier le soutien de l’État [5, p. 9]. 
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Troisièmement, pour les consommateurs et investisseurs il est im-
portant d’avoir l’image positive de l’entreprise dans la solution des 
problèmes sociaux et dans le développement durable du pays. 
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АКТУАЛЬНЫЕ СПОСОБЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

ИНФРАСТРУКТУРНЫХ ПРОЕКТОВ 
 
 
В настоящее время особенно актуальным в условиях дефицита бюд-

жетных ресурсов и нестабильности макроэкономической конъюнкту-
ры становится вопрос создания и обновления общественной инфра-
структуры как залога устойчивого социально-экономического разви-
тия. В данной работе рассматриваются различные сценарии взаимо-
действия государства и частного сектора, направленные на создание и 
обновление инфраструктурных объектов. Рассмотрены наиболее ак-
туальные методы финансирования, а также показаны результаты, 
которых можно достичь при финансирования подобных проектов. 

 
Ключевые слова: инфраструктурные проекты, механизмы финансиро-

вания,  механизм отложенных налоговых платежей, экономический рост. 
 
 

I.A. Leonov 
 
 

Méthodes actuelles de financement des projets d'infrastructure 
 

Résumé. À l'heure actuelle, dans un contexte de déficit des ressources 
budgétaires et d'instabilité de la situation macroéconomique, la question de la 
création et de la modernisation d'infrastructures publiques devient 
particulièrement pertinente comme gage de développement économique et 
social durable. L'intérêt pour les projets d'infrastructure est aussi alimenté par 
les résultats des pays développés, qui ont bénéficié d'une croissance 
dynamique en raison d'investissements importants dans des projets 
d'infrastructure. Pour la Russie, où la localisation géographique des 
installations de production et de la population est caractérisée par une faible 
densité et de grandes distances, le développement des infrastructures revêt 
une importance particulière. 

 
Mots-clés: projets d'infrastructure, mécanismes de financement, 

mécanisme de report d'impôt, croissance économique. 
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В настоящее время особенно актуальным в условиях дефицита 

бюджетных ресурсов и нестабильности макроэкономической конъ-
юнктуры становится вопрос создания и обновления общественной 
инфраструктуры как залога устойчивого социально-экономического 
развития. Интерес к инфраструктурным проектам также подогревает-
ся результатами развитых стран, которые демонстрировали динамич-
ный рост благодаря крупным вложениям в инфраструктурные проек-
ты. Для России, где география размещения производственных мощ-
ностей и населения отличается слабой плотностью и большими рас-
стояниями, развитие инфраструктуры представляет особую важность. 

Концессии. Наиболее популярной формой реализации ГЧП про-
ектов в России являются концессионные соглашения. Государство 
получает функционирующий объект, экономит на финансировании 
его строительства или реконструкции, предприниматели - зарабаты-
вают средства на последующей эксплуатации объекта. В 2017 г. про-
шли стадию принятия решения о реализации 2446 проектов (17 феде-
рального уровня, 238 регионального уровня и 2191 муниципального 
уровня) на сумму 1519,8 трлн. руб. (рис. 1). 

Порядка 80% проектов заключаются именно в форме концес-
сионного договора. По закону, концессионер обязан производить все 
работы по строительству или реконструкции объекта за свой счет. 
Главной особенностью концессионных соглашений является то, что в 
них могут принимать участие зарубежные финансовые инвесторы, а 
также может привлекаться зарубежный подрядчик. 

Около 13% договоров реализуются в форме ГЧП проектов. 
Чаще всего это региональные проекты, в которых может прини-
мать участие только государство и внутренние инвесторы и под-
рядчики, однако, в отличие от концессий государство может по-
мочь в финансировании проекта. Оставшаяся часть договоров 
представлена договорами об аренде с инвестиционными обяза-
тельствами арендаторов и контрактами жизненного цикла. 

Популярность концессионных соглашений в России объясня-
ется тем, что из существующих вариантов взаимодействия госу-
дарства и частного партнера заключение такого договора являет-
ся одним из простейших шаблонов договора.  
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     В России уже сформировалась правовая база и имеется накоп-
ленный опыт принятия судебных решений по вопросам, связанным с 
работой концессионных соглашений. Фактически, концессионные 
договоры представляют собой один из вариантов приватизации хо-
зяйства. Однако, в отличие от классической приватизации, право соб-
ственности частного партнера является довольно ограниченным и 
лишенным главного атрибута – возможности распоряжаться объек-
том. В случае с концессиями судьба предприятия остается не только 
на совести предпринимателя, а строго прописана в концессионном 
соглашении вне зависимости от выгоды или окупаемости проекта с 
учетом рисков и штрафными санкциями за неисполнение обяза-
тельств, вплоть до расторжения договора. Поэтому у концессионера 
есть цель выполнять инвестпрограмму.  

Есть множество примеров успешных концессий как российских, 
так и зарубежных. Существуют целые отрасли, в которых заключение 
концессионного соглашения является одной из ступеней развития в 
рамках конкурентной борьбы. К примеру, 25% всех аэропортов Евро-
пы находятся в концессиях [1]. В 2003 г. правительство Франции пе-
редало в управление частным партнерам одно из крупнейших нацио-
нальных предприятий «Аэропорты Парижа», которое включает в себя 
«Руасси-Шарль де Голль», «Орли», «Бурже», «Исси-де Мулине», 
имеющих годовой оборот 1,2-1,4 млрд. евро. В 2017 г. было подписано 
концессионное соглашение о передаче на эксплуатацию аэропорта 
«Такамацу» консорциуму во главе с Mitsubishi Estate в Японии [2]. В 
России таким примером может послужить передача аэропорта «Пул-
ково» консорциуму Воздушные Врата Северной Столицы в 2010 г. [3]. 

Большое количество аэропортов среди успешных концессий 
связано с тем, что такой вид соглашений является наиболее эф-
фективным для конкурентного развития бизнеса в этой сфере.  

Из-за высокой конкуренции как на внутреннем, так и на внеш-
нем рынке, даже к мелким и средним по размеру аэропортам выстав-
ляют высокие требования по качеству обслуживания самолетов и пас-
сажиров. Аэропорт должен отвечать всем современным требованиям, 
и при этом иметь недорогие тарифы обслуживания. Даже ключевые 
узлы в системе воздушных перевозок могут очень быстро потерять 
огромное количество потенциальных клиентов, так как в случае несо-
ответствия требованиям авиакомпании перенаправляют поток пасса-
жиров на более выгодных условиях в соседний аэропорт или прокла-
дывают новые транзитные маршруты через другие аэропорты. Госу-
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дарству же в этом вопросе крайне сложно конкурировать с частными 
предпринимателями, ввиду того, что целью аэропорта под государст-
венным контролем является сохранение аэропорта в рабочем состоя-
нии, при минимальных вливаниях со стороны государственного бюд-
жета. В рамках такой модели поведения сильно осложняется развитие 
инфраструктуры. К примеру, для постройки нового терминала нужно 
обоснование для трат из государственного бюджета и человек, кото-
рый возьмет ответственность за принятие такого решения на себя. 

Другим успешным направлением для такого вида частного и госу-
дарственного партнерства является заключение договоров, где част-
ный партнер обеспечивает возврат своих инвестиций за счет сбора 
платы за услуги. Примерами такого типа соглашений могут послу-
жить строительства платных автотрасс (Западный Скоростной Диа-
метр Санкт-Петербург), мостов с платным проездом (мосты в Новоси-
бирске, Перми), железнодорожное строительство (Вышестеблиевская-
Тамань, Кызыл-Курагино, Белкомур и др.), однако наибольшей попу-
лярностью пользуется создание небольших ЖКХ-проектов, заклю-
чаемых на муниципальном уровне в области водо- и тепло- снабже-
ния, и водоотведения (рис. 2).  
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Рис. 2. Динамика роста количества проектов ГЧП, 2013-2017 гг. 

Источник: данные Центра развития ГЧП. 
 
Концессионные соглашения, построенные на моделях, связанных 

со сбором платы за оказываемые услуги, обычно предполагают рост 
тарифов, однако обычно росту цен противопоставляются какие-то 
компенсирующие результаты, которых должен добиться данный про-
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ект, такие как рост пассажиропотока в случае с аэропортами, или 
уменьшение аварийности на линии в случаях с водоснабжением. 

Можно сказать, что концессионные сделки обладают максималь-
ной эффективностью в узкоспециализированных отраслях, находя-
щихся в условиях развитой конкурентной борьбы, либо в случаях за-
ключения небольших договоров, т.к. риск, принимаемый государст-
вом, сводится к минимуму, а по вопросам урегулирования претензий 
существует обширная судебная практика. Тем не менее, большинство 
крупных инфраструктурных проектов отвергаются бизнесом ввиду 
того, что при строительстве или реконструкции крупного объекта, 
концессионер обязан брать на себя все финансовые риски и сам ис-
кать инвесторов под этот проект, в то время как государственное уча-
стие и принимаемые им риски сведены к минимуму. Для реализации 
крупных проектов, зачастую требуется серьезное юридическое ма-
неврирование от обеих сторон договора, совмещенное с огромным 
желанием государства реализовать данный проект. 

Инфраструктурная ипотека. В качестве решения проблем, свя-
занных с концессионными соглашениями, в 2016 году правитель-
ство выступило с предложением о создании инфраструктурной 
ипотеки. Проблемы, которые призвана решить инфраструктурная 
ипотека: отсутствие реальных денежных средств у концессионера 
и дороговизна кредитных ресурсов, отсутствие возможности воз-
мещения вложенных средств инвестора со стороны государства, 
ограниченность бюджетных средств ряда субъектов РФ. 

Инфраструктурная ипотека предполагает использование меха-
низма государственных гарантий и капитальных грантов на базе 
специального фонда развития инфраструктуры. Механизм инфра-
структурной ипотеки основан на предоставлении поддержки част-
ным партнерам по концессионным и ГЧП-проектам, при этом ис-
точниками формирования активов фонда станут не только бюджет-
ные средства и налоговые отчисления, но и «длинные деньги» ин-
ституциональных инвесторов, которым будут предложены инфра-
структурные облигации фонда с гарантиями Минфина РФ, что по-
зволяет этим ценным бумагам получить необходимый рейтинг.  

Иными словами, инфраструктурная ипотека — это те же кон-
цессии, но с более проработанным и глубоким финансовым уча-
стием в проектах со стороны государства. 

Первым и самым главным отличием инфраструктурной ипоте-
ки от концессионных соглашений является то, что концессионер 



Актуальные способы финансирования инфраструктурных проектов 

227 

больше не имеет обязательства строить все за свои деньги или 
лично привлекать инвесторов. Государство может финансировать 
проект либо на прямую, на уровне муниципалитета, региона, или 
федеральном уровне, либо может привлечь инвесторов через вы-
пуск облигаций специального Фонда для Инфраструктурных Ин-
вестиций (далее Фонд [4]). Большинство уже заключенных круп-
ных ГЧП проектов строились на похожих условиях, только в слу-
чае с инфраструктурной ипотекой теперь права и обязанности 
для новых проектов будут закреплены законодательно. 

Вторым преимуществом инфраструктурной ипотеки является 
повышение надежности получаемого финансирования. Все госу-
дарственные бюджеты имеют много задач помимо инвестирова-
ния в инфраструктуру. Объекты Концессионных соглашений не-
редко финансируются по остаточному принципу, что может при-
водить к перебоям финансового потока и стать одной из причин 
торможения строительства. В инфраструктурной ипотеке заявле-
на солидарная ответственность бюджетов различных уровней и, 
кроме того, Фонд для Инфраструктурных Инвестиций так же яв-
лялся бы дополнительным гарантом надежности. 

Третьим пунктом является увеличение длительности финансиро-
вания, которое может привести к смягчению требований инвесторов. 
Если в концессиях основными инвесторами выступали банки, то срок 
предоставляемых кредитов составлял 5-8 лет. В случае Фонда пред-
полагается, что основными инвесторами в нем будут суверенные и 
пенсионные фонды, которые позволят создавать непрерывное посту-
пление средств в течение более долгого срока (до 10-15 лет). 

Кроме того, суверенный долг в России находится на достаточ-
но низком уровне порядка 15,7% ВВП, что в три раза меньше 
среднего показателя по развивающимся странам, и в шесть раз 
меньше чем у развитых стран. Увеличение внешнего долга под 
инфраструктурные задачи может стать серьезным инструментом 
для привлечения инвестиций в инфраструктуру. В случае с ин-
фраструктурными проектами, во-первых, существует мультиплика-
тивный эффект от реализации таких государственных вложений, а, 
во-вторых, существует некий эффект «бюджетного плеча» – в виде 
количества частного капитала, которое может привлечь предпри-
ниматель по отношению к финансовой поддержке, которую он 
получает от государственного партнера на старте проекта. 
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Тем не менее, на сегодня, тема инфраструктурной ипотеки не 
получила достаточного развития. К середине 2018 года без созда-
ния фонда инвестиций и организации, контролирующей инфра-
структурные проекты с таким видом финансирования, можно го-
ворить лишь о том, что произошло некоторое смягчении правил 
финансирования для крупных ГЧП-проектов.  

Еще одним инструментом, который можно использовать в россий-
ских условиях, может стать механизм отложенных налоговых пла-
тежей, аналог Tax Increment Financing (TIF) в зарубежных странах.  

В случае с TIF государство определяет плохо развитую зону и 
на ее базе создается модель финансирования инфраструктуры за 
счет увеличения будущих налоговых доходов от производимых 
на территории улучшений. Уровень налоговых доходов (в дого-
воре оговаривается каких именно, обычно связанных с налогом 
на недвижимость), формируемых в рамках TIF-района на момент 
начала проекта, фиксируется. Предполагается, что реализация 
инфраструктурного проекта в районе увеличит ценность недви-
жимости и/или земли на близлежащих территориях, повысит 
уровень налоговых доходов сверх установленного уровня без по-
вышения налоговых ставок за счет увеличения налоговой базы. 

Все налоговые доходы от TIF-района сверх линии отсечения, 
включая доходы от самого инфраструктурного проекта (напри-
мер, плата за проезд по дороге), перераспределяются из государ-
ственного бюджета в пользу бюджета TIF-проекта вплоть до его 
окончания и используются для погашения первоначальных инве-
стиций в проект (рис. 3). Максимальной популярностью меха-
низм отложенных налоговых платежей пользуется в США. К 
примеру, в Чикаго, первый район TIF был открыт в 1984 году, а 
на сегодня город насчитывает 160 таких районов, при этом они 
охватывают 30 процентов его территории. 

Классический TIF-проект в США – это небольшой район ре-
конструкции обычно от 10 до 100 акров [5] (акр ≈ 4047 кв. м.). 
Для того, чт бы понять окупаемость TIF-проектов ниже приведе-
на статистика штата Небраска в 2016 году (табл. 1, 2). 

Табл. 1 дает представление о том какой эффект от TIF проек-
тов может быть получен в разных отраслях. Рассмотрены 4 
обобщенные категории жилое строительство (небольшие проек-
ты, в основном связанные с реставрацией жилых инфраструктур), 
коммерческие проекты (создание культурно-развлекательных 
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центров, торговых и офисных площадей, и т.п.), производствен-
ные (производственные и добывающие проекты) и остальные. 

 

 
 

Рис. 3. Налоговые доходы от TIF проекта 
 

 
Таблица 1 

 
Распределение TIF-проектов по отраслям  

штата Небраска 2016 г. 
 

Тип Первоначальная 
стоимость  

Добавленная 
стоимость 

Базовый  
налог  

Налоги по 
окончанию 
проекта 

Жилой 106,870,249 557,035,858 2,177,787 12,003,540 
Коммерческий 427,995,620 2,308,084,347 8,797,183 48,893,159 
Промышленный 87,749,098 464,101,859 1,861,543 8,943,660 
Остальное 258,027 286,695 5,568 6,227 
Всего 622,872,994 3,329,508,759 12,842,080 69,846,586 
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Таблица 2 
Статистика добавленной стоимости (EV) от деятельности  

TIF-проекта, % и физическом выражении) штат Небраска 2016 г. 
 

  Налогообла-
гаемая стои-
мость на мо-
мент начала 
проекта 

Добавленная 
стоимость от 
реализации 
TIF-проекта 

Налогообла-
гаемая стои-
мость на ко-
нец проекта 

Прирост, 
% 

Всего для го-
родов с TIF 80,567,653,235 3,329,508,759 83,897,161,994 3,97% 

Медианный 
уровень  4,996,470.00  4,00% 

Средний уро-
вень  25,810,145.40  9,96% 

Минимальная 
добавленная 
стоимость (в 
физическом 
выражении), 
г. Bluehill, ок-
руг Webster 

30,825,082 103,235 30,928,317 0,33% 

Максимальная 
добавленная 
стоимость (в 
физическом 
выражении), 
г. Omaha, ок-
руг Dougla 

31,795,459,415 1,534,496,275 33,329,955,690 4,60% 

Минимальный 
прирост по 
отношению к 
размеру горо-
да (в про-
центном со-
отношении), 
г. Norfolk, ок-
руг Madison 

1,383,940,635 1,900,986 1,385,841,621 0,14% 

Максимальный 
прирост по 
отношению к 
размеру горо-
да (в про-
центном со-
отношении), 
г. Jackson, ок-
руг Dakota 

18,065,347 31,850,545 49,915,892 63,81% 

Источник: Nebraska Department of Revenue, property assessment division. 2016. TIF Report. 
URL: http://www.revenue.nebraska.gov/PAD/research/TIF_Reports/TIF_REPORT_2016.pdf  

Табл. 2 показывает валовый эффект всех примененных TIF-
проектов в округе. Такое представление дает нам понимание о раз-
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мере регионов и округов? в которых правительству удалось запус-
тить инфраструктурные проекты на базе данного метода финанси-
рования и на какие результаты округ может рассчитывать. 

Предположим, инвестор хочет построить завод, на продукцию 
которого есть спрос, но к нему нужна дорога (сеть, канализация, 
водопровод, поселок, больница, и т.д.). При этом если дорогу бу-
дет строить этот промышленный инвестор, то его завод может 
стать неконкурентоспособен – ввиду того? что продукция подо-
рожает, или срок окупаемости станет слишком длинным. Регио-
нальный бюджет не в силах построить дорогу, его бюджетные ас-
сигнования запланированы вперед и привязаны к содержанию 
уже существующей сети. Однако другой частный инвестор мог 
бы построить дорогу, если бы с ним расплатились. 

Здесь вступает механизм TIF. Если дополнительные федераль-
ные бюджетные доходы от работы нового завода и прилегающих 
зон превышают за определенный период стоимость строительства 
дороги инвестором, то можно запланировать бюджетные расходы в 
рамках TIF-проекта с учетом дополнительных доходов от произво-
димой инфраструктуры и помочь региону рассчитаться за строи-
тельство дороги в рамках платы за доступность.  

Сейчас в России используется упрощенная модель партнерства 
без твердых взаимных обязательств. Все строится параллельно: ин-
вестор – строит завод, регион (если инвестор смог договориться) – до-
рогу, муниципалитет и монополии (если инвестор и регион смогли 
уговорить) – еще что-то. Скорость развития выбранной области опре-
деляется не экономической привлекательностью проекта или финан-
совой и бюджетной обоснованностью проекта, а тем как быстро полу-
чится получить согласие на финансирование на данные проекты из 
бюджета или в рамках инвестиционной программы развития региона.  

В свою очередь, механизм отложенных налоговых платежей по-
зволил бы рассчитаться в течение 10-30 лет, за счет дополнительных 
налоговых поступлений, которые генерирует предприятие на этой 
дороге, и все, что построится на этой дороге за время работы TIF. 
Цель таких проектов дать импульс развитию территории и социаль-
ной инфраструктуре. Если налоговые доходы перекрывают потра-
ченные инвестиции, то проект считается завершенным, и дальней-
шие налоговые доходы передаются в бюджет региона. 

Предположим, на Дальнем Востоке есть 9 экономически обос-
нованных проектов заводов, которые могут привлечь инвестиции, 
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производить конкурентоспособную продукцию и имеют рынок 
сбыта. И каждому нужна дорога. Существуют инвесторы, кото-
рые могут построить эти дороги сами себе, но это рискованно. 
Например, «Мечел» построил дорогу к своему угольному место-
рождению (ж/д линия Улак – Эльга), однако во время строитель-
ства цена на уголь упала – и теперь инвестор терпит убыток, по-
скольку стоимость дороги он заложил в цену угля. В случае, если 
бы государство за счет бюджета построило эту дорогу - то проект 
бы работал, а уголь был бы конкурентоспособен. Но из бюджета 
хватило лишь на одну дорогу, и на тот момент это оказалась не до-
рога «Мечела».  Получается, одна дорога за счет бюджета, строи-
тельством другой – рискнул «Мечел», а третьей нет, потому что нет 
бюджета, и инвесторы научились на ошибке «Мечела». Получается, 
что использовано только 2/9 возможностей экономического роста 
при таком подходе. Но если бы  из оставшихся 7проектов хотя бы 2 
генерировали дополнительные платежи в бюджет, достаточные для 
того, чтобы запустить проекты в рамках механизма отложенных на-
логовых, то экономический рост можно было бы удвоить. 

Одним из примеров реализации TIF-проекта в России могла 
бы послужить Калужская область. «Корпорация развития Калуж-
ской области» привлекла кредит на обеспечение инфраструкту-
рой автокластера, от которого ожидалось множество экономиче-
ских эффектов. Чтобы Фольксваген пришел туда со своим произ-
водством, Калужская область обязалась обеспечить инфраструктуру 
бесплатно. В корпорацию развития были переданы земельные уча-
стки, она взяла кредит, привлекла средства Внешэкономбанка. За 
счет дополнительных доходов, получаемых от Фольксвагена и дру-
гих новых участников малого и среднего бизнеса, область перестала 
быть дотационной, теперь одна из самых обеспеченных.  

Однако, из-за налоговых льгот, которые регион предоставил 
для привлечения инвесторов сложилась ситуация, в которой фе-
деральные налоги уплачиваются, а региональные нет. В даль-
нейшем, у области возникают проблемы с расчетом по кредиту, 
т.к. ранее регион получал дотацию на выравнивание бюджетной 
обеспеченности, а после перехода из положения дотационного 
региона к развивающемуся Министерство Финансов от этих до-
таций отказалось. Следом регион сталкивается с проблемами не-
достатка жилья и социальной инфраструктуры произошедших за 
счет роста производства и большого притока рабочей силы. Та-
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кие проблемы сформировались из-за того, что у федеральных и 
региональных органов не было общего понимания по развитию 
региона. Если бы инфраструктурный проект, реализуемый в Ка-
лужской области происходил в рамках модели отложенных нало-
говых платежей, то их можно было бы избежать. 

Использование модели отложенных налоговых платежей на-
кладывает некоторые требования к региону. Наиболее благопри-
ятной почвой для TIF-проекта являются средние по развитию ре-
гионы с перспективами роста. Например, результат, полученный 
в Калужской области, во многом достигался за счет того, что еще 
до создания крупных индустриальных парков это был перспек-
тивный регион, с некоторыми успехами в энергетике и агропро-
мышленности, а также возможностями для производства автомо-
бильной продукции и выходом на рынки сбыта (хороший логи-
стический узел, недалеко от Москвы).  

При формировании таких проектов необходимо иметь воз-
можность для увеличения экономической активности. В депрес-
сивном регионе на построенной инфраструктуре может не пред-
ставиться возможным нарастить налоговую базу, таким образом 
инвестиции не окупятся, что может привести к пересмотру дого-
вора и нескольким сценариям. Так как проекты в рамках меха-
низма отложенных налоговых платежей являются в некоторой 
степени «самофинансируемыми», то недостаток собираемых нало-
гов приведет к уменьшению государственных инвестиций. Либо 
правительству придется расширить область действия TIF и недопо-
лучать налоги с бóльшей территории, либо финансировать за счет 
других доходов, либо остаться на прежнем уровне и увеличить срок 
действия договора. В случае если будущие государственные доходы 
были капитализированы с помощью облигаций, то инвесторы будут 
требовать премию за риск при покупке облигаций данного TIF, что 
приведет к ухудшению кредитного рейтинга региона. 

В более развитых регионах, например, в Москве или Санкт-
Петербурге, создание инфраструктурных проектов в рамках TIF 
не имеет экономического смысла, т.к. при большом экономиче-
ском потенциале территории, проект может реализоваться и без 
участия государства сам по себе или в рамках других форм госу-
дарственно-частного партнерства, а использование механизма 
налоговых платежей приведет лишь к отвлечению финансового 
потока государства от других социальных нужд региона. В Ка-
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лужской области прямой мультипликативный эффект от инве-
стиций составляет около 15 руб. вложений инвесторов на 1 руб. 
вложений в инфраструктуру индустриальных парков. На 14,9 
млрд. рублей вложенных Калужской областью и Внешэконом-
банком было вложено 233 млрд. рублей резидентами индустри-
альных парков. За 2014 год от резидентов индустриальных пар-
ков в бюджеты всех уровней поступило около 76 млрд. руб. нало-
говых отчислений, из них 22,3 млрд. руб. в консолидированный 
бюджет Калужской области [6]. 

Примеры использования механизма отложенных налоговых 
платежей или подобных ему можно найти не только в США, од-
нако для этого требуется более скрупулезный анализ инвестици-
онных проектов. Существуют примеры TIF в Великобритании, 
Австралии, Индии. В части некоторых европейских государств 
существуют инструменты очень похожие по механизму действия. 
В Польше, к примеру, используется так называемый механизм 
захвата стоимости земли (Land Value Capture Mechanism), кото-
рый представляет собой особый налог, сборы с которого направ-
ляются на финансирование инфраструктуры. 

Необходимо признать, что создать стандартизированную мо-
дель, которая могла бы быть воспроизведена в различных город-
ских условиях и которая позволяла бы оценить получаемую до-
бавленную стоимость от таких проектов – достаточно сложно. 
Однако есть несколько примеров, которые позволяют сделать не-
которые первичные оценки того, как изменится стоимость жилья 
после завершения инфраструктурного проекта. 

В работе Ф. Медда и М. Моделевск [7] приводится пример 
Варшавского метро. Авторы пытаются выяснить насколько уве-
личивается стоимость жилья после строительства станции метро. 
Для каждой области, в которых недавно было построено метро, 
была построена функция множественной линейной регрессии. По 
результатам эмпирического исследования было подсчитано, что 
цены на жилье около новых станций метро выросли на 6,7-7,13%. 

Более того, в работе Ф.Медда и М. Моделевск была приведена 
таблица с обзором инвестиционных проектов в других странах, кото-
рые были реализованы на похожих механизмах захвата стоимости 
земли и были связаны со строительством метро (табл. 3).   

Таблица 3 
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Обзор транспортных инвестиционных проектов  
с участием механизма захвата стоимости земли или похожих. 
 

Проект Описание 
Хельсинки Метро,  
Финляндия (1982)  

Единственный метрополитен, действующий в Финляндии на 
протяжении 36 лет. Цены на недвижимость в нескольких ми-
нутах ходьбы от ближайшей станции метро выше на 7,5% по 
сравнению с отдаленными местами. Максимильная разница 
достигается на расстоянии 500-750 м, далее значение падает. 

Копенгагенский 
метрополитен и 

Ørestad,  
Дания (2002-2007) 

Копенгагенский метрополитен. Ørestad - это недавно отстроен-
ная ветка метро, общая стоимость строительства на начало 
работ составляла 1,6 млрд. Евро. Увеличение доступности 
близлежащих земель повысило спрос на них среди девелопе-
ров и инвесторов. 52% от прилегающих участков продано 
под застройку к концу 2006 г., общий объем продаж составил 
623 миллиона евро. К 2007 г. полученные сборы от прямых 
платежей (10%), налогов на недвижимость (10%) и операци-
онная прибыль от использования метрополитена (30%) пол-
ностью покрыли расходы за строительство метро, погасив 
долг в размере 2,3 млрд. Евро, который был предоставлен в 
ходе строительства. 

Юбилейная линия, 
Лондон, Велико-
британия (1992-

2000 годы) 

Строительство новой линии метро Лондона стоило 3,5 млрд. фун-
тов стерлингов, повысив стоимость аренды близлежащей земли 
на 1,3 млрд. фунтов стерлингов. Это 25%-ое увеличение стоимо-
сти земли окупит Юбилейную линию в течение 20 лет. 

Метро Торонто, 
Канада (1950-1960 

гг.)  

Метро в Торонто было построено в 1950-х и 60-х годах. В рабо-
те авторы приходят к выводу о том, что после строительства 
метро рыночная стоимость жилья вблизи центра города уве-
личилась на 45% и на 107% в районе пригородных станций. 
В остальных районах стоимость взросла на 25%. Наряду со 
значительными показателями роста стоимости жилья было 
отмечено, что стоимость аренды офисных помещений, при-
легающих к станциям метров, в среднем на 30% выше, чем в 
городе в целом. Другим примечательным показателем было 
то, что 90% новых офисных площадей и 40% многоквартир-
ных домов построенных между 1959 и 1964 годами были по-
строены рядом с линиями метро. 

Tyne & Wear Metro, 
Ньюкасл, 

Великобритания 
(1980-2008)  

В течение четырехмесячного периода после открытия новой 
станции метро, было отмечено среднестатистическое увели-
чение стоимости недвижимости на 360 фунтов на кв. 
метр.(1,7%) в каждом из случаев. 

Миланский метро-
политен, 
Италия 

Специальный налог за «улучшение доступности» накладывался 
на собственность в пределах 500 м. от станции метро, помог 
собрать 36 миллиардов лир, но после первоначального успеха 
налог был заменен налогом на передачу недвижимости, ко-
торый поступает в общий муниципальный фонд. 

Источник: Wetzel 2007, Smith and Gihring 2006, Higginson 1999, Ridley et al. 
1987, Riley 2001. 

 
Похожие оценки делают и современные агентства по недви-

жимости. Например, согласно данным аналитического консал-
тингового центра «МИЭЛЬ», за год до ввода станции метро «Ми-
тино» (2008 г.) средняя цена предложения в одноименном районе 
выросла на 43%, тогда как в среднем по Москве уровень цен за этот 
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же период прибавил 38%. После ввода станции в эксплуатацию, спус-
тя полгода, цены предложения в этом районе прибавили 7,5%  
(в среднем по Москве 5,7%). Такую же ситуацию аналитики наблю-
дали во время ввода станции «Славянский бульвар» в районе Фили – 
Давыдково. За год до ввода средняя цена предложения выросла на 
61,6% (в среднем по Москве за этот же период – на 53,3%) [8]. 

Похожую динамику можно наблюдать, сравнивая рост цен на 
недвижимость в некоторых спальных районах Москвы. Ниже 
(рис. 4) приведено сравнение цен на недвижимость около метро 
Пятницкое шоссе и станции Бульвар Дмитрия Донского. В декаб-
ре 2009 года было объявлено о строительстве новой станции 
Пятницкое шоссе и в 2012 г. она поступила в эксплуатацию. 

 

 

Рис. 4. Среднемесяный уровень цен на жилье, руб./кв. м: 
–––– район станции метро Пятницкое шоссе;  

---- район станции метро Бульвар Дмитрия Донского  

Источник: данные сайта www.irn.ru 
 
Из приведенных выше случаев можно заключить, что улучше-

ние транспортной инфраструктуры действительно оказывает по-
ложительное влияние на стоимость недвижимости, и, следова-
тельно, представляет потенциально значительную отдачу от ин-
фраструктурных инвестиций. Такие выводы могут служить эко-
номическим обоснованием использования механизма TIF и его 
практического применение в условиях российской бюджетно-
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налоговой системы, что поможет создать дополнительный им-
пульс для роста национальной экономики. 

Вместе с тем, в России для проведения качественной оценки 
расчета экономической эффективности проекта и получения точ-
ных сумм, которые должны вернуться инвестору и которые полу-
чит государство, требуется система налогообложения с более де-
тализированной базой данных. 

На сегодняшний день налог на имущество, помимо одноимен-
ной статьи, включает в себя также транспортный и земельный на-
логи, а также налог на игорный бизнес. Каждая из статей этого на-
лога делится на статьи для физических лиц и организаций, а доходы 
распределяются по разным уровням бюджета. Для каждого из 85-ти 
субъектов налогообложения схема распределения может быть раз-
ной и устанавливаться в соответствии с законами субъектов РФ и 
учетом преференций, предоставляемых региону. Все эти условия 
осложняют составление адекватной модели для частного партнера. 

Тем не менее, на региональном и муниципальном уровне воз-
можность для таких расчетов есть, так как муниципалитеты об-
ладают актуальной информацией по налогообложению и стоимо-
сти жилья на их территории и уже сейчас могут проводить дета-
лизированные расчеты эффективности таких проектов. Сегодня в 
Российской Федерации идет переход к оценке недвижимости по 
кадастровой стоимости и приближению этих оценок к рыночным 
значениям, что в обозримом будущем позволит частным партне-
рам иметь хотя бы какие-то основания для построения моделей. 
На 2017 г. 72 из 85-ти субъектов стали осуществлять налогооб-
ложение недвижимости исходя из кадастровой стоимости, пол-
ный переход всех субъектов назначен на 1 января 2020 года.  

Однако, для перехода от «ручного управления» как во вариан-
те с Калужской областью до реализации механизма отложенных 
налоговых платежей как автономного инструмента финансирова-
ния наравне с остальными инструментами финансирования ин-
фраструктурных проектов понадобится создание организации, 
контролирующей деятельность проектов с таким финансировани-
ем. Также, как и инфраструктурная ипотека, механизм отложен-
ных налоговых платежей требует внимания к развитию темы и 
создания института, который мог бы использовать накопленный 
опыт управления такими проектами для повышения надежности 
будущих проектов.  
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