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Аннотация. Введение. Актуальность научного обоснования подходов к экономическому 
развитию обусловлена недостаточной степенью изученности феномена экономического 
развития, его природы и качественных характеристик факторов, влияющих на реализацию 
качественных структурных изменений в экономике страны. Теоретический анализ. В ста-
тье представлено обобщение эволюции экономической мысли и исторической трансфор-
мации взглядов в направлении исследования экономического развития. Последовательно 
представлены научные подходы и исследования ведущих зарубежных и отечественных 
ученых, составившие теоретико-методологическую основу теории экономического раз-
вития. Рассмотрены тенденции, послужившие формированию современных теорий эко-
номического развития. Эмпирический анализ. На основе анализа статистических данных 
обоснована разница между категориями «экономический рост» и «экономическое раз-
витие». Рассмотрена концепция экономической сложности как явления, способствующего 
качественной трансформации факторов экономического развития. Проанализирована 
динамика индекса экономической сложности в Российской Федерации. Результаты. 
Проведен анализ качественных изменений факторов экономического развития в совре-
менной смешанной экономике. Продемонстрирована актуальность применения теории 
устойчивого развития и концепции экономической сложности при исследовании эконо-
мического развития государств. Сформулированы критерии экономического развития в 
современных социально-экономических условиях.
Ключевые слова: экономическое развитие, экономическая сложность, инновационное 
развитие, устойчивое развитие
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Введение 
Теория экономического развития возникла 

в период зарождения экономической науки как 
самостоятельной области знаний. За прошедшие 
столетия экономистами был разработан целый 
ряд научных теорий и концепций, направленных 
на понимание и объяснение процессов эконо-
мического развития, определение факторов, 
способствующих повышению уровня и качества 
жизни, увеличению благосостояния хозяйству-
ющих субъектов страны. Целью данной статьи 
является теоретическое обоснование современ-
ной парадигмы экономического развития на 
основе систематизации его основных подходов, 
сложившихся в ходе эволюции экономической 
науки, с учетом контекста актуальных социаль-
но-экономических тенденций.

Теоретический анализ
Одной из самых ранних теорий экономиче-

ского развития стала меркантилистская теория, 
возникшая в конце XVI в. Меркантилисты счи-
тали, что экономическое развитие обусловлено 
накоплением богатства за счет успешных внеш-
неторговых операций. На переднем плане в их 
учениях выступали проблемы сферы обращения, 
решением целого ряда которых должно было за-
ниматься государство [1, с. 17].

Далее, в работах физиократов, акцент был 
смещен со сферы обращения на сферу произ-
водства. Так, Ф. Кенэ определял богатство на-
ции как постоянно воспроизводимый годовой 
продукт сельского хозяйства, поскольку это 
единственная отрасль материального произ-
водства, где создается «чистый продукт» или 
доход народа [2, с. 23].

Классическая школа внесла существенный 
вклад в дальнейшую разработку теории эконо-

мического развития. А. Смит связал увеличение 
благосостояния нации с производством и повы-
шением отдачи его факторов, что выражается в 
росте производительности труда и увеличении 
размеров функционирующего капитала. При 
этом имеется возможность сопоставить уровень 
богатства стран с помощью такого показателя, 
как «годичный труд» на душу населения [3, с. 3]. 

В свою очередь, английские экономисты 
Т. Мальтус и Д. Рикардо, в противовес А. Смиту, 
разработали теорию об убывающей отдаче от 
факторов производства, в частности земли. Так, 
по мнению Д. Рикардо, источником благосо-
стояния нации выступают плодородные земли, 
количество вложенных в них капитала, а также 
трудосберегающие технологии [4, с. 343–344]. 
Задачами же государства при этом выступают 
поддержание правопорядка, защита от внешней 
угрозы и минимальная забота о наиболее обез-
доленных членах общества.

Существенное воздействие на теорию эконо-
мического развития оказала экономическая кон-
цепция К. Маркса. Основой его учения является 
«трудовая теория стоимости», согласно которой 
производство и обмен товаров происходят в 
соответствии с общественно необходимыми 
затратами труда [5, с. 41–49]. К. Маркс одним 
из первых выразил суждение о том, что при ка-
питализме невозможно избежать кризисов пере-
производства. Их причиной является отсутствие 
автоматического роста эффективного спроса при 
расширении общественного производства. 

Дальнейшее развитие данная теория по-
лучила в трудах австрийского экономиста 
Й. Шумпетера. Им впервые было сформулиро-
вано определение экономического развития, под 
которым следует понимать «особый феномен, 
совершенно чуждый тому, что можно наблюдать 
в круговом потоке или в тенденции к равнове-



Изв. Сарат. ун-та. Нов. сер. Сер.: Экономика. Управление. Право. 2023. Т. 23, вып. 2

Научный отдел128

сию. Это спонтанное и прерывистое изменение в 
каналах потока, нарушение равновесия, которое 
навсегда изменяет и вытесняет ранее существо-
вавшее состояние равновесия» [6, с. 64]. Дви-
гателем экономического развития, по мнению 
Й. Шумпетера, выступает процесс структурных 
изменений, которыми выступают производство 
новых благ, применение новых способов произ-
водства и коммерческого использования благ 
существующих, освоение новых рынков сбыта и 
новых источников сырья, изменение отраслевой 
структуры. 

После Великой депрессии роль государства 
в экономическом развитии резко возросла. Анг-
лийский экономист Дж. Кейнс представил свой 
взгляд на проблему государственного регулиро-
вания экономики в работе «Общая теория заня-
тости, процента и денег» (1936). Идея Дж. Кейнса 
заключается в том, чтобы через активизацию и 
стимулирование совокупного спроса оказывать 
влияние на производство и предложение товаров 
и услуг. Данная теория придает решающее значе-
ние инвестициям: чем больше они по размерам и 
уровню прибыльности, тем больше масштабы и 
выше темпы производства [7, с. 235–238].

Весомую роль в развитии теории экономиче-
ского развития сыграл американский экономист 
С. Кузнец, обративший внимание на то, что рост 
доходов на душу населения и рост производи-
тельности предполагают структурные изменения 
в экономике. При этом задачей государства вы-
ступает создание социально необходимой инфра-
структуры для реализации данных изменений и 
поддержки экономического роста [8].

С середины XX в. внимание ученых-эко-
номистов начало смещаться в сторону более 
целостного и инклюзивного подхода. Этот 
подход признавал, что экономический рост и 
развитие должны быть направлены не только 
на увеличение ВВП, но и на повышение уровня 
жизни домохозяйств за счет удовлетворения 
основных потребностей, таких как продукты 
питания, жилье, образование и здравоохранение. 
В частности, экономисты Г. Мюрдаль и У. Ростоу 
сосредоточились на понимании процесса эко-
номического развития в беднейших и наименее 
развитых странах и стремились выявить факто-
ры, способствующие отсталости и бедности. В 
частности, одним из ключевых параметров, рас-
сматриваемых в теории стадий экономического 
развития У. Ростоу, стал размер среднедушевых 
доходов и степень равномерности его распреде-
ления [9, p. 234–236]. 

Представленные идеи впоследствии вошли 
в основу набирающей популярность парадигмы 
«устойчивого развития», акцентирующей внима-

ние на достижении устойчивости в долгосрочной 
перспективе. Представители данного подхода 
обращают внимание на достижения долгосроч-
ного процветания и благополучия, не только 
на экономические, но также и на социальные и 
экологические аспекты развития государства и 
общества. Сторонники данной концепции счита-
ют, что причиной многих экологических и иных 
катастроф является бедность, и, как следствие, 
необходимо принятие «системных мер по сни-
жению дифференциации доходов населения, ре-
ализации мер по удовлетворению элементарных 
потребностей людей» [10, с. 265]. 

В настоящее время на теорию экономиче-
ского развития продолжают оказывать влия-
ние процессы глобализации и экономической 
интеграции между странами, возрастающая 
роль технологий и инноваций в формировании 
цепочек добавленной стоимости. Данные про-
цессы послужили источником появления ряда 
новых подходов, включая теорию эндогенного 
роста, подчеркивающую роль человеческого 
капитала, технологических изменений и иннова-
ций в экономическом развитии, и теорию новой 
институциональной экономики, исследующую 
роль институтов и государственной экономи-
ческой политики в достижении экономических 
результатов.

Таким образом, в ходе эволюции экономиче-
ской мысли учеными рассматривался и продол-
жает рассматриваться широкий пласт проблем, 
связанных с экономическим развитием. При 
этом, на наш взгляд, недостаточно изучен сам 
феномен экономического развития, его природа 
и качественные характеристики факторов, ока-
зывающих влияние на данное явление. Важным 
вопросом с точки зрения приращения эконо-
мической теории может выступать выделение 
критериев экономического развития и его связи 
с экономическим ростом. 

В первую очередь, современную парадигму 
экономического развития формируют наблюда-
емые качественные характеристики влияющих 
на него факторов. Как и на индустриальной 
стадии экономического развития, в современной 
экономике продолжают быть задействованы 
базисные факторы производства (труд, земля, 
капитал), а также технологии и информация. 
Но при этом наблюдаются их качественная 
трансформация и изменение взаимосвязей и 
взаимоотношений.

Ключевым изменением здесь стало повы-
шение роли технологий и инноваций. Развитие 
технологий и растущее влияние цифровой эко-
номики предоставляют новые возможности для 
экономического роста и развития, а также ведут 
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к изменениям методов и форм работы организа-
ций и специфики ведения конкурентной борьбы. 
Положение организаций на рынке во многом 
зависит от цифровизации их бизнес-процессов, 
скорости и качества распространения информа-
ции в сети Интернет. В связи с этим компании, 
занимающиеся созданием и поддержкой про-
граммного обеспечения и популярных онлайн-
сервисов, являются одними из самых быстро-
растущих по рыночной капитализации в мире 
(Apple, Microsoft, Alphabet, Amazon.com) [11]. 

Соответственно, изменяются требования к 
фактору труд. По своему содержанию он все чаще 
становится направленным не на элементы ос-
новного капитала промышленных предприятий 
(станки, машины, оборудование), а на проявление 
творческой активности работников. Происходит 
постепенный переход от рассмотрения физиче-
ских параметров и навыков потенциального со-
трудника к его умственным, интеллектуальным 
и эмоциональным компетенциям. Так, согласно 
докладу Jobs of Tomorrow, представленному в 
рамках Всемирного экономического форума 
[12, p. 9–10], в мире возрастает запрос на высоко-
квалифицированных сотрудников в области об-
работки больших массивов данных, инженерии 
и облачных вычислений, специалистов в сфере 
онлайн-маркетинга, разработчиков баз данных, 
приложений, графических интерфейсов и ин-
формационных ресурсов. При этом вследствие 
научно-технического прогресса с рынка труда 
вытесняются работники с традиционными 
навыками и профессиями: согласно статисти-
ческим данным, в Европейском союзе к 2030 г. 
потенциально может быть автоматизировано до 
51% рабочих мест (что эквивалентно примерно 
21 миллиону рабочих) с использованием уже 
существующих на сегодняшний день технологий 
[13, p. 144–148]. 

Структурные изменения претерпевает также 
фактор капитал. В современной экономике он 
начинает носить преимущественно венчурный 
характер и направлен на инвестирование в 
высокотехнологичные отрасли экономики. Фи-
нансирование, как правило, носит проектный 
характер и связано с внедрением конкретных 
идей и технологий (автоматизация и цифровиза-
ция бизнес-процессов, разработка программного 
обеспечения и алгоритмов, внедрение искус-
ственного интеллекта, элементов дополненной 
реальности и т.д.). Бенефициаром данных изме-
нений выступает, в первую очередь, сектор ин-
формационно-коммуникационных технологий. 
Так, на сегодняшний день он составляет почти 
5% экономики Евросоюза и четверть всех ее биз-
нес-расходов. На инвестиции в ИКТ приходится 

половина всего роста производительности в ЕС 
[14, p. 37–39]. Так, например, современные высо-
коскоростные широкополосные сети оказывают 
столь же большое влияние на производство, 
как электричество и транспортные сети сто 
лет назад. Они прокладывают путь для таких 
инновационных услуг, как электронное здра-
воохранение, «умные» города и производства и 
т.д. [15, с. 122].

Таким образом, современная парадигма 
экономического развития основана на струк-
турных и связанных между собой изменениях 
определяющих его факторов. Информация и 
технология порождают требования к труду, а 
высококвалифицированные сотрудники, в свою 
очередь, способствуют дальнейшему развитию 
технологий, а также обработке и созданию на ос-
нове и с учетом достижений науки и технологий 
новой информации.

Эмпирический анализ
Для того чтобы определить критерии эконо-

мического развития, в первую очередь следует 
четко обозначить разницу между экономиче-
ским развитием и экономическим ростом. Эта 
проблема продолжает оставаться актуальной, 
поскольку во многих научных исследовани-
ях понятие «развитие» по-прежнему «часто 
отож дествлялось с экономическим развитием, 
а экономическое развитие, в свою очередь, с 
экономическим ростом, или просто с ростом» 
[16, p. 2].

Мы полагаем, что экономический рост не 
гарантирует автоматически экономическое раз-
витие. Экономика может расти с точки зрения 
ВВП даже при незначительном улучшении 
благосостояния граждан или структурных пре-
образований.

Так, например, в стране может произойти 
краткосрочный рост ВВП за счет увеличения до-
бычи ресурсов, но если данный рост не приводит 
к долгосрочным выгодам для ее граждан, таким 
как улучшение образования, здравоохранения 
и возможностей трудоустройства, то это можно 
считать ростом без развития.

Так, по мнению директора Института эконо-
мики РАН С. Гринберга, в России на протяжении 
2000-х гг. наблюдался «качественный застой 
(рост без развития)» [17, с. 140]. Экономический 
рост на протяжении данного периода был во мно-
гом связан с реализацией «эффекта низкой базы» 
на фоне благоприятной конъюнктуры на сырье-
вых рынках. При этом в стране наблюдались 
«деградация хозяйственной жизни», «инфляция, 
невиданный рост коррупции», «осязаемая при-
митивизация промышленной базы» [17, с. 37].
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По мере завершения цикла роста цен 
на товары нефтегазовой отрасли с 2013 г. в 
России наблюдаются более низкие относи-
тельно среднемировых темпы экономиче-

ского роста. Сопоставление темпов эконо-
мического роста России за последние десять 
лет со среднемировыми представлено на 
рис. 1 [18]. 

Рис. 1. Темпы экономического роста в 2012–2021 годах в России и в мире (сост. по [18])
Fig. 1. Economic growth rates in 2012–2021 in Russia and worldwide (compiled to [18])

Итак, как видно из рис. 1, начиная с 2014 г. 
темпы экономического роста России находятся 
стабильно ниже среднемировых. Данная тенден-
ция говорит о том, что после завершения вос-
становительного роста и некоторого ухудшения 
конъюнктуры на сырьевых рынках экономика 
России практически исчерпала потенциал к ро-
сту без развития.

Возобновление экономического роста, 
по темпу сопоставимого или превосходящего 
среднемировой, возможно путем перехода к 
экономическому развитию. Оно включает в себя 
не только рост ВВП, но и прогресс в других обла-
стях, которые способствуют улучшению жизни 
людей и трансформации экономики.

Следовательно, хотя экономический рост 
является важным аспектом экономического раз-
вития, при его стимулировании необходимо на-
править усилия не только на достижение роста, 
но и на повышение уровня жизни граждан, вне-
дрение качественных структурных изменений. 
Без такого рода изменений будет замедляться и 
экономический рост.

Одним из способов стимулирования эко-
номического развития может выступать реа-
лизация на практике постулатов теории эконо-
мической сложности. Понятие экономической 
сложности в стране относится к производству 
отечественных наукоемких продуктов, а также 
к диверсификации экспортных товаров страны. 
Под экономической сложностью подразуме-
вается интенсивное применение технических 
знаний в диверсификации продукции с целью 

охвата ею внутренних потребительских рын-
ков, с одной стороны, и внешних рынков – с 
другой. Поскольку количество экспортируемой 
продукции зависит от разнообразия экономики 
страны, предполагается, что чем выше уровень 
экономической сложности, тем выше в стране 
будет экономический рост и ниже уровень не-
равенства доходов [19, p. 1–2]. 

Также экономическая сложность не только 
связана с экономическим развитием и ростом, 
но и может рассматриваться как показатель со-
циального развития, поскольку производство 
сложной продукции сильно зависит от взаимо-
действия на социальном и профессиональном 
уровне внутри государства [20, p. 96–99].

Она может помочь улучшить экономическое 
развитие несколькими способами.

1. Определение ключевых отраслей. Измеряя 
экономическую сложность страны, государство 
сможет определить ключевые отрасли, движущие 
его экономикой, а также какие отрасли имеют наи-
больший потенциал для роста и развития. Затем эту 
информацию можно использовать для принятия 
инвестиционных и политических решений, направ-
ленных на содействие экономическому развитию.

2. Поощрение диверсификации. Сложная 
экономика характеризуется разнообразным на-
бором взаимосвязанных и взаимозависимых 
отраслей. Содействуя развитию новых и раз-
нообразных отраслей, страна может уменьшить 
свою зависимость от нескольких ключевых 
отраслей и стать более устойчивой к экономи-
ческим потрясениям.
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3. Привлечение иностранных инвестиций. 
Сложная экономика может быть более при-
влекательной для иностранных инвесторов, 
поскольку она демонстрирует потенциал страны 
для роста и развития. Это может помочь при-
влечь капитал, технологии и другие ресурсы, 
которые могут способствовать экономическому 
развитию.

4. Стимулирование инноваций. Широко 
диверсифицированная экономика с большей 
вероятностью будет способствовать инноваци-
ям, поскольку она обеспечивает благоприятную 
среду для предпринимателей и предприятий в 
плане разработки новых продуктов и услуг.  Это, 
в свою очередь, может привести к ускорению 
экономического роста и развития.

5. Повышение конкурентоспособности. Уве-
личение сложности экономики способствует по-
вышению конкурентоспособности страны за счет 
предоставления более широкого спектра товаров 
и услуг, которые можно экспортировать в другие 
страны. Как следствие, это позволит увеличить 
экспорт, создать рабочие места и стимулировать 
экономический рост.

Согласно наиболее актуальной версии 
индекса экономической сложности (Economic 
Complexity Index – ECI) [21], из 133 стран Россия 
занимает 51-е место по данному показателю. 
Лидерами по этому направлению выступают 
Япония, Швейцария, Германия, Южная Корея 
и Сингапур. Динамика значения индекса для 
России представлена на рис. 2.

Рис. 2. Динамика индекса экономической сложности (ECI) российской экономики
Fig. 2. Dynamics of the index of economic complexity (ECI) of the Russian economy

Как видно на рис. 2, экономика России 
за последние десятилетия стала менее «слож-
ной» – показатель ECI снизился с 0,77 до 0,2. Это 
говорит о том, что структура экспорта страны ста-
ла менее диверсифицированной. Динамика дан-
ного показателя соответствует выводам, получен-
ным в работе об отсутствии экономического раз-
вития в современной российской экономике [17].

Итак, исходя из наблюдающихся изменений 
качественных характеристик факторов экономи-
ческого развития и основных выводов концепции 
экономической сложности, можно выделить ряд 
критериев экономического развития. На наш 
взгляд, к ним следует отнести:

1) повышение уровня и качества жизни на-
селения;

2) наличие экономического роста, основан-
ного на реализации структурных изменений в 
экономике, направленных в сторону повышения 
уровня ее сложности;

3) формирование благоприятной институ-
циональной среды, направленной на повышение 
уровня конкуренции и поддержку предпринима-
тельских инициатив.

В рамках российской экономики в условиях 
ужесточения международных санкций актуаль-
ным направлением стимулирования экономи-
ческого развития может выступать увеличение 
сложности экономики путем реализации импор-
тозамещающих инициатив. Так, в работе [22, 
с. 401] отражено, что, несмотря на высокую сте-
пень проработанности стратегии по импортоза-
мещению, фактические результаты достаточно 
далеки от целевых. Способствовать улучшению 
данных результатов может также реализация 
инициатив, направленных на поддержку мало-
го бизнеса. Увеличение уровня конкуренции в 
экономике выступит в качестве стимула к уско-
ренному внедрению инноваций и достижений 
научно-технического прогресса. 
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Результаты 
Теория экономического развития имеет дли-

тельную и богатую историю и на протяжении 
столетий претерпела значительный ряд изме-
нений. Она формулировалась в соответствии с 
изменяющимися потребностями и приоритетами 
мировой и национальных экономик, а также 
результатами развития экономической мысли и 
исследований. 

Факторы, определяющие экономическое 
развитие, постоянно меняются и развиваются, 
отражая динамичный и сложный характер 
глобальной экономики. Наблюдаются цифро-
визация экономических процессов, ускорение 
практического внедрения результатов научно-
технического прогресса и соответствующие 
данным процессам изменения в структуре инве-
стирования капитала, в формах его привлечения. 
На рынке труда также наблюдается определенная 
трансформация. Осуществляется постепенный 
переход от рассмотрения физических параметров 
и навыков потенциального сотрудника к его 
умственным, интеллектуальным и эмоциональ-
ным компетенциям. Соответственно, изменяется 
структура занятости населения. 

Современная парадигма экономического 
развития включает в себя широкий спектр тео-
рий и концепций, основными из которых можно 
назвать теорию устойчивого развития и концеп-
цию экономической сложности. Их основные 
положения позволяют раскрыть специфические 
особенности реализации в экономике не только 
количественных, но и качественных структур-
ных изменений.

Мировой опыт показывает, что экономи-
ческое развитие на современном этапе осно-
вывается на качественной трансформации 
производственных факторов, цифровизации 
экономических отношений, повышении уровня 
и качества жизни населения, а также на увели-
чении сложности экономики.
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Аннотация. Введение. Особенность развития текущего периода определила необходимость изменения вектора, формата и масшта-
ба структурной трансформации экономики России. Выявлено, что одной из причин низкого уровня его достижения являются слабая 
инновационная активность организаций и незначительная доля организаций, создающих технологические инновации и разработки 
в субъектах Российской Федерации. Теоретический анализ. В статье рассматриваются место и роль технологического суверенитета в 
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Введение 
Изменение геополитических реалий, вы-

званных введением санкций со стороны стран 
«коллективного Запада», сказалось на формате 
и векторах развития отечественной экономики. 
Введенные санкции против России выявили 
определенную зависимость некоторых критиче-
ских производств и их технологий от поставок 
и услуг иностранных компаний. Российские 
производители ряда отраслей ощутили дефицит 
полуфабрикатов и комплектующих в связи с 
ограниченностью или прекращением поставок 
из-за границы при отсутствии российских ана-
логов. По данным Ассоциации разработчиков и 
производителей электроники (АРПЭ), ежегодно 
в РФ продается вычислительной техники при-
мерно на 7,5 млрд долл., при этом российского 
производства – всего на сумму около 500 млн 
долл. Следует также отметить, что вся рос-
сийская вычислительная техника создается на 
основе импортных комплектующих из стран 
ЕС и Азии, и это привело к тому, что к началу 
2022 г. 90% российских компаний использовали 
зарубежное ПО. 

Прекращение деятельности западных 
компаний на российском рынке обусловило не-
обходимость обеспечить экономику критически 
важными технологиями только за счет внутрен-
них ресурсов. В текущих условиях добиться 
этого возможно только на основе достижения 
технологического суверенитета. Становится 
очевидным, что технологический суверенитет, 
основанный на технологических инновациях, 
является главным фактором экономического 
роста и условием национальной безопасности. 

Несмотря на невысокий приоритет развития 
собственных технологий в гражданском произ-
водстве, который отмечался в последние два–три 
десятилетия, в России на отдельных ключевых 
направлениях технологического развития все-
таки созданы компетенции собственных техно-
логий. Именно данные компетенции и станут 
важнейшим элементом обеспечения техноло-
гического суверенитета страны. Следует также 

отметить, что санкции создали неоднозначную 
ситуацию в экономике: перспективный спрос, с 
одной стороны, и сложности в кооперированных 
связях для развития российских технологий, с 
другой стороны. 

Поэтому для создания новых технологи-
чески независимых отраслей российской про-
мышленности, основанных на развитии заделов 
собственных технологий, необходима система 
скоординированных мер, учитывающая особен-
ности организации в России передовых произ-
водств. Для этого следует обеспечить баланс 
между перестройкой производств, основанных на 
импортных технологиях, и развитием собствен-
ных независимых технологических направлений. 
Соответственно, можно резюмировать, что в 
ближайшие десятилетия проблема обеспечения 
технологического суверенитета будет в центре 
внимания ученых и практиков, исследователей 
и государственных деятелей. В этой связи зада-
ча определения места, роли, исследовательских 
векторов и подходов к рассмотрению данной 
категории представляется актуальной. Возрас-
тает значимость теоретических и прикладных 
исследований, направленных на уточнение сущ-
ностной характеристики технологического суве-
ренитета, условий и критериев его достижения.

Теоретический анализ
Вопросы о роли научно-технического потен-

циала в экономике уже долгое время привлекают 
внимание отечественных и зарубежных ученых 
и экономистов и нашли отражение в трудах 
В. А. Алешина [1], А. И. Анчишкина [2], А. А. Афа- 
насьева [3], С. Е. Витуна [4], К. А. Задумкина, 
И. А. Кондакова [5], Е. В. Семенова [6], С. В. Фе-
досеева, О. С. Тумара [7].

Проблемы независимого технологиче-
ского развития отражены в исследованиях 
В. Н. Анищенко [8], О. Н. Бабурина, Л. К. Гуриева
[9], А. Е. Варшавского [10] С. В. Егерева [11], 
В. В. Клочкова, А. В. Дутова [12], Е. Б. Ленчук 
[13] и др. Вопросы обеспечения технологической 
независимости и суверенитета стран, представ-
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лены в трудах С. Г. Ковалева [14–15], F. Crespi, 
S. Caravella, M.Menghini, C. Salvatori [16], 
C. March, I. Schieferdecker [17], В. Л. Квинт, И. В. Но-
виковой, М. К. Алимурадова, Н. И. Сасаева [18].

Сам термин «технологический суверенитет» 
нельзя назвать совсем новым и в экономико-
правовой практике сейчас он фигурирует в 32 
различных актах федеральных органов власти 
– от протоколов заседания совета Госдумы РФ 
до поручений Президента РФ по итогам ПМЭФ. 
Впервые он упоминался в правовых документах 
в 1992 г. (распоряжение Б. Ельцина о вопросах 
Информационно-аналитического центра адми-
нистрации президента, который осуществлял 
деятельность по сбору и анализу информации 
по проблемам, затрагивающим политический, 
экономический и научно-технологический су-
веренитет России). Дальнейшая актуализация 
термина отмечается в 2014 г., а после введения 
антироссийских санкций (2022 г.) он стал трен-
дом и вектором развития экономики РФ. 

Следует отметить, что в конце 10-х гг. XXI в. 
понятие использовалось параллельно с терми-
ном «импортозамещение». Но в 2022 г. «техно-
логический суверенитет» полностью заменил 
термин «импортозамещение». В их сущности и 
содержании следует отметить принципиальное 
различие: импортозамещение основано на по-
иске аналогов зарубежных решений, а техноло-
гический суверенитет предполагает создание 
собственных конкурентоспособных на мировом 
рынке технологий и сервисов. Последний по-
зволит обеспечить научно-техническое развитие 
технологий и инфраструктуры для достижения 
независимости от зарубежных технологий.

Перспективным направлением развития 
данного вопроса является разработка и утверж-
дение в 2023 г. Концепции технологического 
развития на период до 2030 года, определяющей 
цели, задачи, механизмы и показатели техноло-
гического развития. 

Таким образом, обобщенно технологиче-
ский суверенитет – это «достигнутый уровень 
реальной независимости страны в областях на-
уки, техники и технологий, чем обеспечивается 
беспрепятственная реализация национальных 
интересов в техносфере с учетом существующих 
и перспективных угроз» [19, с. 2389].

Но существуют и другие взгляды на поня-
тийную сущность технологического суверени-
тета. Например, В. К. Фальцман понимает под 
«технологическим суверенитетом способность 
того или иного вида экономической деятель-
ности обеспечить народное хозяйство своей 
продукцией надлежащего качества, пусть даже 
частично за счет ее импортных поставок, но при 

обязательном условии возмещения импортных 
затрат за счет поступлений от реализации соб-
ственного экспорта» [20, с. 83– 84]. 

С. Г. Ковалев определяет, что «необходимая 
продукция должна быть произведена на эконо-
мической территории страны за счет применения 
собственных или заимствованных способов про-
изводства» [14, с. 33].

Советский и российский государственный 
деятель и ученый А. А. Кокошин рассматривал 
достижение суверенитета на «основе собствен-
ных технологий или технологий, разработанных 
во взаимовыгодном взаимодействии с компани-
ями дружественных или по-настоящему ней-
тральных государств» [21, с. 14].

Спецпредставитель Президента РФ по во-
просам технологического развития Д. Н. Песков 
обозначил, что «технологический суверени-
тет – это не изоляция. Это сильная перего-
ворная позиция при выстраивании альянсов с 
другими странами. У вас либо есть обменный 
фонд, либо нет… будущее – это, конечно, зер-
кальные сделки» [22].

«Важнейшим инструментом обеспечения 
технологического суверенитета становится на-
циональное обладание передовыми разработка-
ми в сфере ключевых технологий», – подчерки-
валось А. Р. Белоусовым [23].

Вице-премьер Правительства России 
Д. Н. Чернышенко отмечает, что в официальных 
источниках придерживаются интерпретации 
технологического суверенитета как «способности 
государства располагать технологиями, которые 
считаются критически важными для обеспечения 
благосостояния и конкурентоспособности, а так-
же возможности самостоятельно разрабатывать 
их или получать их от экономик других стран без 
односторонней структурной зависимости» [24].

Наиболее значимые зарубежные исследова-
ния представлены группой ученых под руковод-
ством Дж. Эдлера, которые отмечают, что тех-
нологический суверенитет заключается, с одной 
стороны, в обладании страной технологиями, 
критически важными для состояния экономики, 
уровня конкурентоспособности, возможности 
реализации собственных стратегических планов 
развития, а с другой – в осуществлении суверен-
ного контроля за используемыми решениями в 
критической инфраструктуре [25]. 

Группа ученых, возглавляемая Ф. Креспи, 
подчеркивает, что «суверенитет не просто под-
разумевает технологическую самостоятель-
ность, а состоит в максимально возможной 
автономии в отношении ключевых технологий, 
и обеспечения минимального уровня технологи-
ческой зависимости от других стран» [16, p. 349].
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Таким образом, следует отметить, что устой-
чивого понятия технологического суверенитета 
в современных теоретических и практических 
исследований пока нет. 

Эмпирический анализ
В Стратегии научно-технологического 

развития (2016 г.) были обозначены два аль-
тернативных сценария развития Российской 
Федерации. Первый предполагает импорт тех-
нологий и фрагментарное развитие исследова-
ний и разработок, интегрированных в мировую 
науку, но занимающих в ней второстепенные 
позиции; второй основан на лидерстве по 
избранным направлениям научно-техноло-
гического развития и построении целостной 

национальной инновационной системы [26]. 
Специфика текущей ситуации определяет на 
данный момент возможность реализации только 
второго сценария. Обеспечение технологиче-
ской независимости и автономности возможно 
достичь только на основе развития собствен-
ных фундаментальных и прикладных иссле-
дований, внедрения технологических инно-
ваций.

Главными факторами, сдерживающими 
развитие прикладных исследований и техно-
логических разработок, являются низкая ин-
новационная активность компаний (по итогам 
2021 г. – 11.9%) (рис. 1) и несбалансированная 
централизованная модель финансирования 
науки (в 2020 г. составила 67,8%).

Рис. 1. Уровень инновационной активности организаций по субъектам Российской Федерации (цвет онлайн)
Fig. 1. The level of innovative activity of organizations in the subjects of the Russian Federation (color online)
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Уровень инновационной активности РФ 
за последние пять лет [27] снизился на 2,7% 
(рис. 2). Подобную тенденцию демонстрирует 
деятельность во всех федеральных округах РФ, 
исключением является ПФО, где отмечается 
относительное повышение инновационной 
активности региона. Наибольшая активность 
в области инновационного развития и стиму-
лирования инновационной деятельности при-
ходилась на 2017 г.

Анализ уровня инновационной активности 
организаций показал, что положительная тен-
денция отмечается в сельском хозяйстве, где по 
отдельным видам деятельности инновационная 
активность выросла в 1,2–2,0 раза (выращи-
вание однолетних культур, животноводство, 

смешанное сельское хозяйство), в обеспечении 
электрической энергией, строительстве, транс-
портировке и хранении, разработке компьютер-
ного программного обеспечения, издательской 
и рекламной деятельности и исследовании 
конъюнктуры рынка. Основным негативным 
фактором является снижение инновационной 
активности промышленного сектора и сферы на-
учных исследований и разработок. В последнем 
удельный вес инновационно-активных предпри-
ятий снизился с 66,7 до 47,5%.

Показателем, характеризующим иннова-
ционную активность организаций, является 
удельный вес организаций, осуществляющих 
технологические инновации в стране, в общем 
числе обследованных организаций (рис. 3).

Т. В. Горячева, О. А. Мызрова. Роль и место технологического суверенитета 
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Рис. 3. Удельный вес организаций, осуществлявших технологические инновации, в общем числе обследо-
ванных организаций, по субъектам Российской Федерации (цвет онлайн)

Fig. 3. The share of organizations that carried out technological innovations in the total number of surveyed orga-
nizations by subjects of the Russian Federation (color online)

Рис. 2. Уровень инновационной активности организаций в общем числе обследованных организаций Российской Фе-
дерации, по видам экономической деятельности (цвет онлайн)

Fig. 2. The level of innovative activity of organizations in the total number of surveyed organizations of the Russian Federation, 
by type of economic activity (color online)
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Анализ данных, представленных на рис. 3, 
показывает невысокий уровень удельного веса 
организаций, осуществляющих технологиче-
ские инновации, в общем числе обследованных 
организаций по всем федеральным округам РФ.

Еще одним фактором недостаточного соот-
ветствия российской ситуации мировым трен-
дам является структура патентной активности. 
Негативная ситуация складывается с количе-
ством заявок на патенты, которое снизилось в 
2021 г. на 11,5% по сравнению с 2020 г. и соста-
вило почти 31 тыс. (19,6 тыс. отечественных и 
11,4 тыс. иностранных заявок). В 2021 г. Роспа-
тент выдал на 17,8% патентов меньше, чем в 
2020 г. За период 2011–2020 гг. число патентных 
заявок на изобретения сократилось на 4%. За этот 
период в мировом рейтинге Россия опустилась 
с 10-го на 12-е место по патентной активности. 

Но в 2021 г. выросло на 21,8% (составив 
25,8 тыс.) число заявок на программы для ЭВМ, 

БД, топологии интегральных микросхем. В 
2022 г. в Роспатент было отправлено 27 тыс. 
заявок на изобретения, 70% которых принад-
лежали российским компаниям. 

Необходимым является также рассмотрение 
динамики затрат на исследования и разработки. 
Диспропорции в финансировании исследований 
и разработок сложились достаточно давно, и 
причины их связаны с недостаточностью тем-
пов роста внутренних затрат на исследования 
и разработки (ВЗИР) и многолетним недофи-
нансированием науки. Текущие показатели 
ВЗИР составляют примерно 2/3 от показателя 
1990 г. Основным показателем, характеризую-
щим уровень наукоемкости экономики, является 
доля затрат на науку в ВВП (рис. 4). В 2021 г. она 
составила 1,0%, и Россия занимает 37-е место в 
мировом рейтинге (например, аналогичный по-
казатель в США достигает 3,45%, в Китае – 2,4%, 
в Японии – 3,27%).

Рис. 4. Доля внутренних затрат на исследования и разработки в ВВП по Российской Федерации
Fig. 4. The share of domestic research and development costs in the GDP of the Russian Federation
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Диспропорции наблюдаются и в структу-
ре средств, направленных на финансирование 
НИОКР. За рубежом исследования и разработки 
финансируются в основном за счет собствен-
ных средств предприятий, тогда как в России 
на их долю приходится 29,5% от общих рас-
ходов на НИОКР, а в основном финансирование 
осуществляется за счет средств федерального и 
региональных бюджетов (примерно 67,0% всех 
расходов). Доля предприятий, имеющих под-
держку от государства на проведение исследо-
ваний и разработок, составляет лишь 2,0%, при 
этом среди малых предприятий этот показатель 
равен 1,0%, а среди крупных – достигает 4,0%.

Аналогичные показатели в США, Канаде, 
европейских странах значительно выше: 24% 
малых предприятий получают субсидии от го-

сударства и 37% предприятий крупного бизнеса 
получают государственную поддержку на про-
ведение НИОКР.

Проблемы недофинансирования науки про-
являются при изучении причин недостаточной 
технологической оснащенности экономики. 
Основной вклад в создание и развитие техники и 
технологий обеспечивали научные организации 
и вузы, что в целом составляло около 40% новых 
решений для производств. Но по факту этого 
недостаточно для повышения интенсивности 
технологического переоснащения и трансформа-
ции производств. Именно поэтому до недавнего 
времени реальный сектор экономики приобретал 
оборудование и технологии за рубежом.

Только активизация процесса внедрения но-
вых производственных технологий, повышение 
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инновационной активности предприятий, сопро-
вождаемые достижением технологического суве-
ренитета, будут способствовать технологической 
трансформации экономики и модернизации про-
мышленных производств.

Результаты исследования
Обобщая результаты теоретического и эмпи-

рического анализа, представляется возможным 
определить характеристику технологического 
суверенитета с точки зрения задач, которые он 
позволит решить при его достижении, а именно:

1)  достижение независимости от зарубеж-
ной техники и технологий;

2)  создание собственных конкурентоспо-
собных продуктов и решений.

Опыт крупных азиатских стран (Япония, 
Южная Корея и Китай) показывает, что они 
прошли данный путь развития за 10–30 лет. В 
ходе исследования также были выявлены и обоб-
щены приоритетные векторы и меры по развитию 
технологического суверенитета лидеров в реше-
нии данной проблемы. В таблице представлен 
опыт и приоритеты развития зарубежных стран 
и РФ по обеспечению собственного технологи-
ческого суверенитета.

Достижение технологического суверените-
та – основная задача экономической политики 
текущей реальности и обозримого будущего, 
решение которой предполагает владение опре-
деленным набором критических технологий. 
Особенно это становится актуальным в пери-
од сворачивания глобализации и разделения 
мира на конкурирующие техноэкономические 
блоки, что порождает долгосрочный тренд 
на технологический суверенитет и высокую 
вероятность изнуряющей гонки за лидерство. 
Технологический суверенитет – необходимое 
условие сохранения суверенитета как такового. 
В современном мире это подразумевает суще-
ствование внутренней экосистемы, локальной 
цифровой платформы, которая развивает на-
циональные ноу-хау и индустрии и создает 
барьеры для интервенции со стороны внешних 
рынков. В аналитических исследованиях по 
данному вопросу отмечается, что России необ-
ходимо создать собственный «Алмазный фонд 
технологических разработок», обеспечивающих 
технологическое превосходство или технологи-
ческий паритет [28]. По мнению спецпредстави-
теля президента по цифровизации Д. Пескова, 
за 10–20 лет можно создать 30–50 собственных 
линий передовых разработок, которые смогут 
обеспечить продовольствие, безопасность, 
медицину и связность в рамках устойчивого 
развития экономики РФ.

Рис. 5. Виды суверенитета, обеспечивающие построение 
модели суверенной ограниченно открытой экономики на 
основе достижения всеобщего суверенитета (цветовой фон 
показывает степень развития видового суверенитета в РФ: 
более насыщенный цвет соответствует более высокому 

уровняю суверенитета в России) (цвет онлайн)
Fig. 5. Types of sovereignty that ensure the construction of 
a model of a sovereign limited open economy based on the 
achievement of universal sovereignty (the colour background 
shows the degree of development of specifi c sovereignty in the 
Russian Federation: a richer colour corresponds to a higher 

level of sovereignty in Russia) (color online)
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Достижение технологического суверените-
та – одна из наиболее сложных задач в создании 
новой модели суверенной экономики, но не един-
ственная (рис. 5). 

Опыт и результаты практического исследо-
вания по данной проблеме позволили выявить 
определенный набор видовых элементов, спо-
собных обеспечить всеобщий суверенитет и 
устойчивое развитие Российской Федерации в 
стратегическом плане.

1. Финансовый суверенитет, предпола-
гающий долгосрочную сбалансированность 
госфинансов. При этом улучшение монетарной 
и фискальной политики должно быть основано 
на экономическом росте и доходах населения. 
Уровень финансового суверенитета России до-
статочно высок, что подтверждается низкими 
заимствованиями в валюте.

2. Кадровый суверенитет – это обеспечение 
когнитивной независимости страны и своего 
развития на основе использования собствен-
ных кадров. Принципами кадровой независи-
мости являются: развитие таланта человека; 
отождествление человеком своего будущего с 
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e будущим своей страны; высокая профессио-
нальная мотивация. Кадровая политика должна 
коррелироваться с программами регионального 
и муниципального развития и быть направлена 
на поддержание комфортной социальной и жиз-
ненной среды в регионах.

3. Политический суверенитет как верховен-
ство и независимость государственной власти 
внутри страны и независимость в междуна-
родных отношениях, обеспечивающий полно-
властие народа и свободу нации в выборе пути 
развития. 

4. Экономический суверенитет, под кото-
рым понимается степень автономности вос-
производства субъекта (индивида, общности), 
определяемая границами свободы принятия 
хозяйственных решений и присвоения резуль-
татов их реализации.

5. Информационный суверенитет, позволя-
ющий технологически и законодательно обеспе-
чить независимость государства и прав граждан 
в информационном пространстве от внешних 
угроз. На данный момент полным информа-
ционным суверенитетом не обладает ни одно 
государство, но его уровень в странах различен.

6. Идеологический (культурный) сувере-
нитет, основанный на собственной государ-
ственной идеологии и культуре, формирующих 
идентичность, социально-психологическую и 
культурную независимость от внешнего деструк-
тивного идеологического и информационного 
влияния и сохраняющих историческую память и 
традиционные духовно-нравственные ценности.

7. Когнитивный суверенитет как способ-
ность создавать новые интеллектуальные про-
дукты и проводить собственную независимую 
экспертизу будущих научных концепций, по-
этому без него не может быть технологического 
суверенитета. 

8. Технологический суверенитет, предпола-
гающий научно-техническое и промышленное 
развитие собственных технологий, производств, 
инфраструктуры, независимость политики, эко-
номики от иностранных технологий.

Заключение
Резюмируя все вышеизложенное, следует 

подчеркнуть, что в среднесрочной перспективе 
внимание и усилия экономистов, практиков, 
исследователей будут концентрироваться: на 
вопросах построения новой модели ограниченно 
открытой экономики суверенного типа; на ис-
следованиях технологического суверенитета как 
ее важнейшей основы; на актуализации разрабо-
ток по промышленной политике как механизма 
обеспечения технологического суверенитета.
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В рамках настоящего исследования проана-
лизированы сущность и понятие технологиче-
ского суверенитета, обобщен опыт зарубежных 
стран и Российской Федерации по обеспечению 
собственного технологического суверенитета, 
определены и конкретизированы виды сувере-
нитета, обеспечивающие достижение всеобщего 
суверенитета.

Технологический суверенитет – это не 
изоляция экономики и государства в целом, а 
состояние, при котором обеспечивается высо-
кий уровень национальной безопасности даже 
в условиях развития и углубленных интеграци-
онных процессов.
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Аннотация. Введение. В статье рассматриваются проблемы формирования и развития экосистем как новых форм организационно-хо-
зяйственных отношений в экономике России. Исследованы искусственный интеллект и нейронные сети в качестве элементов построе-
ния современных экономических экосистем. Теоретический анализ. Представлена классификация сервисов и платформ экосистем, ис-
следованы способы их формирования с использованием искусственного интеллекта. Среди сервисов, предоставляемых экосистемами, 
можно выделить следующие, сгруппированные по сферам деятельности: в сфере информационных технологий – облачные техноло-
гии; в сфере жизнедеятельности – социальные сети; в сфере финансов – интернет-банкинг. В случае предоставления данных сервисов 
искусственный интеллект при помощи специальных файлов «cookies» автоматически сохраняет практически любую информацию о 
клиенте. Выделяется два способа формирования экосистем с участием искусственного интеллекта: создание соответствующего функци-
онала на основе крупного финансового учреждения и становление интеллектуальной платформы на базе мощной интернет-компании 
или оператора мобильной связи. С точки зрения внедрения элементов искусственного интеллекта и нейросетей проанализированы 
основные экосистемы в российской экономике: Сбер, ВТБ, Тинькофф, Яндекс, Mail.ru Group и МТС. Результаты. Современные инте-
грационные процессы приводят к тому, что на основе экосистем создаются метавселенные, в которых нейронные сети и искусственный 
интеллект играют решающую роль. Указанные тенденции требуют дальнейшего изучения и научного осмысления, а также разработки 
соответствующей государственной стратегии регулирования экосистем и программ внедрения элементов искусственного интеллекта в 
механизмы экономического развития.
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Abstract. Introduction. The article deals with the problems of ecosystems formation and development as new forms of organizational and eco-
nomic relations in the Russian economy. Artifi cial intelligence and neural networks are studied as elements of the modern economic ecosystems 
construction. Theoretical analysis. The classifi cation of ecosystem services and platforms is presented, the ways of their formation using artifi cial 
intelligence are investigated. Among the services provided by ecosystems, the following services grouped by fi elds of activity can be distinguished: 
in the fi eld of information technology there are cloud technologies; in the fi eld of life – social networks; in the fi eld of fi nance – Internet banking. 
In the case of providing these services, artifi cial intelligence automatically saves almost all the information about the client using special fi les-
cookies. There are two ways of forming ecosystems with the participation of artifi cial intelligence: the creation of appropriate functionality based 
on a large fi nancial institution and the formation of an intelligent platform based on a powerful Internet company or a mobile operator. From 
the point of view of the introduction of artifi cial intelligence elements and neural networks, the main ecosystems in the Russian economy are 
analyzed: Sber, VTB, Tinkoff , Yandex, Mail.ru Group and MTS. Results. Modern integration processes lead to the creation of metaverses based on 
ecosystems, in which neural networks and artifi cial intelligence play a crucial role. These trends require further study and scientifi c understanding, 
as well as the development of an appropriate state strategy for regulating ecosystems and programs for the introduction of artifi cial intelligence 
elements into economic development mechanisms.
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Введение
Развитие информационно-коммуникацион-

ных технологий (ИКТ) и цифровой экономики в 
целом кардинально меняют всю систему хозяй-
ственных связей и отношений между индивида-
ми, фирмами и государством. По оценкам анали-
тиков компаний «Huawei» и «Oxford Economics», 
в 2016 г. доля цифровой экономики составляла 
15,5% мирового валового продукта и к 2025 г. 
она может увеличиться до 24,3%. При этом в 
последние годы цифровая экономика демонстри-
ровала рост в 2,5 раза по отношению к мирово-
му хозяйству в целом [1]. На наш взгляд, одним 
из сопутствующих эффектов (spillover effect) 
подобного развития является появление так на-
зываемых экосистем.

В современной теории пока не сложилось 
определенного научного понимания данного 
феномена. Поэтому при его рассмотрении будем 
отталкиваться от практики хозяйствования. По 
нашему мнению, экосистемой можно назвать 
совокупность программных компонентов и 
сервисов, позволяющих пользователю получить 
разнообразный набор товаров и услуг на базе 
единой интегрированной интернет-площадки 
(платформы). Различают закрытые и открытые 
интернет-платформы. Вокруг первых пользова-
тели группируются на основе отбора по опреде-
ленным критериям, вторые изначально доступны 
максимально широкому кругу лиц. Экосистемы 
по определению предполагают наибольшую 
публичность и открытость. 

Важную роль в создании и функциони-
ровании экосистем играет так называемый 
искусственный интеллект (ИИ). Это информа-
ционно-компьютерная система, способная на 
интеллектуальном уровне выполнять действия, 
свойственные человеческому мозгу, самообу-
чаться, принимать решения и управлять различ-
ными, в том числе экономическими процессами.

В силу массовости охвата потребителей и 
внедрения элементов искусственного интеллекта 
экосистемы обладают определенным конкурент-
ным преимуществом, а именно возможностью 
экономить на производственных и транзакци-
онных издержках по причине существования 
эффекта масштаба, сетевых взаимодействий 
и замены человеческого фактора интеллекту-
альными машинными системами. Подобные 
эффекты также положительно влияют на потре-
бителей, поскольку цены реализации конечных 

товаров и услуг в итоге оказываются ниже, чем 
у не объединенных в систему конкурентов.

Теоретический анализ
Современные экосистемы, как правило, со-

стоят из совокупности нескольких платформ, 
на которых клиенту предоставляются различные 
продукты и услуги. Кроме того, экосистема мо-
жет включать разнообразные офлайн-сервисы, 
предлагаемые через сеть представительств и 
филиалов. Крупнейшие экосистемы развивают 
широкую линейку сервисов для удовлетворения 
большинства основных потребностей человека, 
таких как покупка или аренда жилья, услуги 
образования и здравоохранения, путешествия, 
пассажирские перевозки, мобильная связь, со-
циальные сети, финансовые продукты, купля-
продажа товаров и услуг. В представленной 
ниже таблице нами сгруппированы основные 
сервисы экосистемы на основе классификации, 
предложенной Банком России.

Сервисы экосистемы [2]
Table. Ecosystem services [2]

№ Сфера Сервисные услуги

1
Информа-
ционные 
технологии

– голосовой помощник
– облако
– операционная система
– поисковый сервис
– телеком–сервисы

2 Образ 
жизни

– аренда/продажа недвижимости
– видео/кинотеатры
– развлечения (игры, книги, 
музыка)
– навигатор и путеводители
– онлайн–обучение
– соцсети/мессенджеры
– такси/каршеринг
– прочее

3 Финансы

– ипотека
– кредит
– платежи
– сбережения
– страхование
– управление активами

4 Электронная 
коммерция

– товарный маркетплейс
– интернет-магазин

Экосистемы могут быть также выстроены 
вокруг одной или нескольких базовых потреб-
ностей – например, экосистема финансов помимо 
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платформы по размещению денежных средств 
или получению кредита может включать также 
связанные продукты, начиная от страхования 
и заканчивая услугами по финансовому кон-
сультированию. При этом экосистемы способны 
развивать свои сервисы как для физических, 
так и для юридических лиц. Важной характери-
стикой экосистемы, включающей элементы ис-
кусственного интеллекта, является составление 
единого «профиля клиента», обобщение сведе-
ний обо всех его приобретениях и платежах, а 
также использование этих данных для адресного 
предложения пользователю товаров и услуг. При 
этом искусственный интеллект при помощи 

специальных файлов «cookies» автоматически 
сохраняет практически любую информацию о 
клиенте: чем интересовался, что покупал, каки-
ми услугами пользовался и т.д.

Можно выделить как минимум два способа 
формирования экосистем с участием искус-
ственного интеллекта. Первый – это создание 
соответствующего многопрофильного интер-
нет-функционала вокруг крупного финансового 
(банковского) учреждения. Второй путь – фор-
мирование финансовых и других платформ по 
технологическому принципу на основе мощной 
интернет-компании (доткома, поисковика) или 
оператора мобильной связи (рисунок). 

Способы формирования экосистем
Figure. Methods of ecosystem formation

Большинство крупнейших международ-
ных экосистем создавались именно по второму 
типу – это четыре американские технологиче-
ские компании: «Google», «Apple», «Facebook» 
и «Amazon», а также две китайские: «Alibaba» и 
«Tencent». Сейчас наблюдается движение бигтех-
компаний в сторону финансового рынка: встра-
ивая в свои платформы финансовые продукты, 
такие экосистемы либо предпочитают партнер-
ства с классическими финансовыми института-
ми (банками, инвестиционными компаниями и 
т.п.), либо создают платежно-расчетный центр 
внутри самой фирмы.

Рассмотрим наиболее известные российские 
экосистемы по способам их формирования с 
участием элементов искусственного интеллекта. 
По первому типу создавались следующие круп-
нейшие игроки отечественного рынка: Сбер, ВТБ 
и Тинькофф.

1. Сбер, финансовым ядром которого явля-
ется Сбербанк, одним из первых стал внедрять 
в свою работу ИИ. Он занимает доминирующее 
положение в российской банковской системе, 
обслуживая более половины всех клиентов – 
физических и юридических лиц. Доля Сбербанка 
по количеству их счетов составляет 56%. Банк 
контролирует порядка 65% активных платеж-
ных карт, а также более 70% оборота торгового 

эквайринга и P2P-переводов («Person to Person», 
т. е. от человека к человеку) [2]. Таким образом, 
экосистема Сбера развивается, используя пре-
имущества в финансовой сфере, накопленную 
клиентскую базу и инсайдерскую информацию 
о клиентах.

Искусственный интеллект применяется в 
Сбере для распознавания и анализа речи, клас-
сификации обращений клиентов виртуальным 
помощником, верификации сканов документов, 
создания новых продуктов, обслуживания бан-
коматов, построения маршрутов инкассации, 
кредитования, применения роботов-коллекторов 
и кибербезопасности. По результатам 2022 г., 
применение искусственного интеллекта повыси-
ло решаемость вопросов корпоративных клиентов 
при первом обращении на 20% и дало суммар-
ный экономический эффект в 230 млрд руб. [3].

В настоящее время Сбер занимается увели-
чением количества предоставляемых клиентам 
нефинансовых офлайн-услуг, которые также свя-
заны с системой ИИ. Частично это достигается 
путем приобретения соответствующих профиль-
ных бизнесов и стартапов в различных отраслях 
– от обработки данных (Big Data) до телемеди-
цины. Ядром экосистемы служат финансовые 
подразделения и целый ряд исследовательских 
лабораторий, отвечающих за координацию ком-
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плексного развития на основе распространения 
лучшего опыта обслуживания клиентов. В це-
лях развития экосистемы Сбер тестирует новые 
рыночные ниши, создает логистические центры 
и собственные службы доставки. Все сервисы 
экосистемы Сбера имеют единые элементы, 
некоторые из которых на платной основе предо-
ставляются всем желающим (например, услуги 
по киберзащите от хакерских атак в интернете). 
Интегрирующим механизмом регистрации и 
идентификации клиентов в экосистеме служит 
Сбер ID – единый вход в сервисы Сбербанка 
и партнеров. Развивая собственные цифровые 
платформы на основе искусственного интеллек-
та, Сбер старается учитывать востребованность 
тех или иных онлайн- и офлайн-услуг среди на-
селения и юридических лиц посредством анализа 
потребительских запросов, учитывая спрос на 
рынке цифровых и натуральных продуктов – от 
сетевых игр до готовой еды.

2. ВТБ обозначил свою стратегию развития 
как построение открытой экосистемы на основе 
цифрового партнерства с применением ис-
кусственного интеллекта на базе нейросетей. 
Нейросеть (нейронная сеть) – это искусственно 
созданная электронно-математическая среда, 
работающая по принципам нервной системы 
живых организмов. С использованием ИИ банк 
определил несколько важнейших позиций осу-
ществления стратегии построения собственной 
экосистемы: высокотехнологичные компании, 
электронная коммерция и ритейл, телеком, 
сервисы объявлений, индустрия развлечений, 
ипотечное кредитование и транспортная отрасль. 
Одним из примеров внедрения ИИ в деятель-
ность ВТБ является применение для работы с 
клиентами робота-советника, с помощью кото-
рого даже неопытный пользователь может начать 
с успехом инвестировать на фондовом рынке. 

3. Тинькофф является, пожалуй, одним из 
лидеров применения элементов искусственного 
интеллекта, так как данная экосистема с самого 
начала строилась на основе банка с дистанцион-
ным обслуживанием клиентов. Уникальностью 
данного финансового учреждения являлось то, 
что у него не было ни одного регионального 
филиала или представительства при наличии 
центрального офиса только в Москве. При этом 
почти вся территория России охвачена деятель-
ностью банка. Имеется также небольшая сеть 
банкоматов в крупных городах. Тинькофф-банк 
одним из первых смог доказать, что организация 
банковского бизнеса может быть построена на 
использовании электронных интернет-систем 
при едва ли не полном отсутствии офлайн-офи-
сов и многочисленного персонала операционного 

обслуживания клиентов. Позже к интернет-бан-
кингу компания подключила дополнительные 
виды услуг: страхование, бронирование отелей 
и ресторанов, бухгалтерское и платежное обслу-
живание для бизнеса, инструменты для инвесто-
ров и многие другие. Так возникла полноценная 
экосистема Тинькофф, которая предоставляет 
следующие сервисы с использованием искус-
ственного интеллекта:

• инвестиции в ценные бумаги (Тинькофф-
Инвестиции);

• страхование имущества, жизни и т. д. 
(Тинькофф-Страхование);

• эффективное бизнес-обслуживание (Тинь-
кофф-Бизнес);

• сотовая связь и мобильный интернет 
(Тинькофф-Мобайл);

• организация отпуска и путешествий 
(Тинькофф-Путешествия);

• услуги в сфере образования (Тинькофф-
Учебник и Тинькофф-Образование).

Указанный список сервисов постоянно 
расширяется. В настоящее время фирма пози-
ционирует себя как финансовую онлайн-экоси-
стему, во-многом действующую на основе ИИ и 
нейросетей, выстроенную вокруг потребностей 
клиента, охватывающую многие аспекты его 
жизнедеятельности. Особое внимание Тинькофф 
уделяет развитию лайфстайл-банкинга (банка 
как спутника жизни): экосистема дает клиентам 
возможность анализировать и рассчитывать 
личные траты, инвестировать сбережения, по-
лучать бонусы в рамках программ лояльности, 
бронировать отели, планировать путешествия, 
покупать билеты в кино и многое другое. Еди-
ным способом доступа к онлайн-экосистеме 
Тинькофф является мобильное суперприложе-
ние. В соответствии с задуманной программой 
развития в фокусе экосистемы сосредоточены 
такие направления, как онлайн-ритейл с воз-
можностью заказов товаров, услуг и продуктов 
питания, досуг и развлечения (квесты, экскурсии 
и т.д.), здоровье (фитнес и велнес), доставка еды, 
автозаправки, транспорт (например, каршеринг), 
управление инвестициями и пр. Суперприло-
жение, выстроенное с применением элементов 
искусственного интеллекта, аккумулирует в себе 
широкий перечень как собственных продуктов 
компании Тинькофф, так и сервисы его партне-
ров, которые будут встраиваться в экосистему 
через общий интерфейс приложения.

К крупнейшим российским экосистемам, 
формирующимся по второму (технологиче-
скому) типу и использующим искусственный 
интеллект, можно отнести Яндекс, Mail.ru Group 
и МТС.

О. Ю. Красильников. Роль искусственного интеллекта в развитии экосистем 
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4. Яндекс – первоначально создавался как 
классический интернет-поисковик. На сегод-
няшний день является одной из крупнейших 
информационно-технологических интеллекту-
альных компаний, выстроивших за последние 
годы эффективно функционирующую экоси-
стему с большим потенциалом дальнейшего 
развития. С 1998 г. и на протяжении многих лет 
бизнес Яндекса был построен вокруг информа-
ционных продуктов и услуг, таких как поиск 
данных, электронная почта, новости, а монети-
зация достигалась за счет интернет-рекламы, 
соответствующей запросам многочисленных 
пользователей. 

 После 2010 г. произошла корректировка 
основной стратегии развития Яндекса. Ком-
пания стала осуществлять выход из онлайн- в 
офлайн-формат посредством развития различ-
ных невиртуальных сервисов (по итогам 2018 г. 
нерекламная выручка компании достигла 20% 
[2]). Очевидным преимуществом экосистемы 
Яндекса является единая гибкая технологиче-
ская платформа, работающая на основе ИИ: при 
запуске очередного сервиса все организационно-
технические компоненты имеющихся платформ 
(бренд, менеджмент, реклама и программное 
обес печение) встраиваются в обслуживание 
нового стартапа. Современный технологический 
охват компании имеет широкий спектр примене-
ния: от технологии интеллектуального поиска до 
биометрического распознавания речи и разрабо-
ток в области беспилотного автомобилестроения. 

Благодаря инновациям пользователи серви-
сов экосистемы, например «Яндекс. Видео» или 
«Яндекс. Маркет», могут осуществлять поис-
ковый запрос голосом, выбирать музыкальные 
композиции или интересующий товар с задан-
ными характеристиками. Кроме того, на основе 
технологии интернета вещей Яндекс активно 
разрабатывает экспериментальную систему 
«умного дома», в которую можно добавить раз-
личного рода бытовые устройства: мультиварки, 
СВЧ-печи, стиральные машины, кондиционеры 
и т.д., в том числе функционирующие с участием 
голосового помощника «Алиса» и соответству-
ющих приложений для смартфонов. 

На основе экосистемной трансформации 
Яндекс превратился из локального поискового 
механизма в крупнейшего в России генератора 
инновационных идей в области цифровых тех-
нологий и искусственного интеллекта. Так, рас-
пределение дорожного трафика в Москве между 
жителями, водителями, курьерами и таксистами 
сегодня во многом базируется на использова-
нии платформ «Яндекс. Карты», «Яндекс. На-

вигатор», «Яндекс. Транспорт» и им подобных. 
Помимо этого, компания проводит широкую 
образовательную деятельность в сфере развития 
цифровой экономики. 

5. Mail.ru Group в русле происходящих из-
менений позиционирует себя как «экосистема 
экосистем», указывая, что цель компании – 
обеспечить оптимальный режим работы всех 
платформ и найти синергетическую взаимосвязь 
между проектами, объединяя их общей инфра-
структурой и сервисными продуктами. Под 
синергией здесь понимается связующая роль на 
основе нейросетей и искусственного интеллекта.

Mail.ru Group представляет собой группу 
равноправных горизонтально интегрированных 
подразделений: социальные сети «Одноклассни-
ки» и «ВКонтакте», игровое направление «My.
Games», почтовый сервис и медиапроекты «Mail.
ru». За последние годы их дополнили: служба 
доставки еды «Delivery Club», сервис бесплат-
ных объявлений «Юла», музыкальный сервис 
«BOOM»; имеются доли в образовательных 
платформах «GeekBrains» и «Skillbox», а также в 
агрегаторе такси «Ситимобил». Эти платформы 
выстроили свои автономные экосистемы. Каж-
дый проект обладает собственной идентично-
стью и уникальной потребительной ценностью 
для целевой аудитории пользователей. 

Входящие в Mail.ru Group платформы вы-
игрывают от экономии на масштабе и синерге-
тического взаимодействия на уровне компаний. 
Каждый новый участник повышает эффектив-
ность деятельности Mail.ru Group, а уже вхо-
дящие в группу платформы и фирмы, в свою 
очередь, усиливают позиции новых участников. 
Конечная задача – создать максимально эф-
фективную интеллектуальную экосистему на 
основе использования нейросетей для ускоре-
ния развития существующих платформ и сер-
висов, а также предложения новых продуктов. 
Отличительная особенность модели Mail.ru
Group – взаимодействие крупных партнерств с 
отечественными и зарубежными экосистема-
ми. Так, вместе с «Alibaba Group» планируется 
развивать электронную коммерцию, а в парт-
нерстве со Сбером – O2O-платформу («online-
to-offl ine» – «торговля из онлайна в офлайн») 
в областях фудтеха и повышения мобильности 
экономических (в том числе трудовых) ресурсов, 
товаров и услуг.

6. МТС реализует планы создания на основе 
ИИ и телекоммуникационного бизнеса офлайн 
экосистемы с мобильным (в один клик) перехо-
дом между сервисами и платформами. Основой 
экосистемы станут следующие сервисы, в кото-
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рых искусственный интеллект играет важную 
роль: биометрическая идентификация клиентов, 
использование технологии Big Data и сквозных 
каналов продаж, развитие сервисов лояльности,
а также обновленных систем коммуникации с 
пользователями. К сферам формирования эко-
системы кроме основного бизнеса относятся 
предоставление финансовых услуг и сервисов 
с использованием инновационных технологий, 
телевидение и другие продукты в области раз-
влечений. В настоящее время МТС является 
эксклюзивным игроком в сфере доставки кон-
тента клиентам. В арсенале компании есть 
разнообразные типы телекоммуникационных 
каналов: спутниковые, кабельные, интерактив-
ные, мобильные, плюс различные интернет-плат-
формы. Следующим шагом развития возможно 
производство собственных мобильных средств 
связи, орбитальных спутников и развлекатель-
ного контента, что поставит экосистему МТС 
в один ряд с Apple и Amazon.

Необходимо отметить, что пандемия корона-
вируса объективно ускорила развитие экосистем 
на российском рынке. Переход на дистанцион-
ную работу и карантинные меры увеличили 
потребность в удаленном доступе к онлайн- и 
офлайн-услугам. Так, по некоторым данным, 
объем рынка доставки в последние годы повы-
шался примерно на 10–15% в год, а в 2020 г. число 
продаж в данном сегменте выросло на 60% и 
продолжает расти по сегодняшний день [4]. Оче-
видно то, что именно доставка товаров и услуг 
является обязательным условием и одновремен-
но узким местом функционирования экосистем. 
Тот, кто создал эффективную логистическую 
систему доставки, получает неоспоримое конку-
рентное преимущество перед соперниками. Но 
такая система может быть построена только на 
основе использования преимуществ нейросетей 
и искусственного интеллекта. 

Результаты
Стремительное развитие экосистем, с одной 

стороны, расширяет рамки институционального 
взаимодействия, с другой – требует изменения 
государственного регулирования указанных 
организационных инноваций. Кроме того, с 
развитием экосистем возникают новые риски 
для клиентов и поставщиков товаров и услуг [5, 
с. 154]. Одним из таких рисков являются воз-
можные сбои в функционировании нейронных 
сетей, действующих на основе искусственного 
интеллекта.

С формированием экосистем развиваются 
и приобретают новые формы соответствующие 

интернет-экономические отношения. Это от-
ношения между хозяйственными субъектами 
по поводу создания, распространения, обмена и 
использования информационного продукта или 
услуги посредством Глобальной сети Интернет 
[6, с. 33]. Указанные отношения принимают все 
более замкнутый характер (в рамках определен-
ной экосистемы), что ограничивает рыночную 
конкуренцию. Однако конкуренция между са-
мими экосистемами будет возрастать. Подобная 
дихотомия усиливает экономические риски в 
данном сегменте рынка.

Кроме того, современные интеграционные 
процессы приводят к тому, что на основе эко-
систем создаются метавселенные, в которых 
нейронные сети и искусственный интеллект 
играют решающую роль, как, например, ком-
пания «Meta», образованная на базе «Facebook». 
Метавселенная – это постоянно действующее 
интернет-пространство, в котором люди обща-
ются между собой в качестве своих цифровых 
двойников (аватаров) на основе технологий вир-
туальной или дополненной реальности.

Указанные тенденции требуют дальнейше-
го изучения и научного осмысления, а также 
разработки соответствующей государственной 
стратегии регулирования экосистем и программ 
внедрения элементов искусственного интеллекта 
в качестве перспективного направления развития 
российской экономики.
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Аннотация. Введение. Структурные изменения мировой экономики и торговли, ее финансиализация способствовали нарастанию 
нестабильности и обусловили необходимость новой архитектуры мировой валютно-финансовой системы. Теоретический анализ. 
Следствием эволюции мировой валютно-финансовой системы, в процессе которой функция мировых денег перешла от золота к фи-
дуциарным резервным валютам и SDR, явилось формирование ее двухуровневой архитектуры. На верхнем уровне расположились 
страны с резервными валютами и имеющие благодаря этому привилегию формирования длинных и дешевых пассивов за счет созда-
ния государственного и корпоративного долга, финансирования дефицита платежного баланса посредством денежной эмиссии. К ниж-
нему уровню принадлежат остальные страны, не имеющие значительных источников долгосрочных инвестиций, поскольку обязаны 
поддерживать соответствие национальной денежной базы объему международных резервов. Развитие мировой валютно-финансовой 
системы в рамках такой архитектуры поддерживалось увеличением объемов финансовых операций, появлением деривативов, целью 
которых являлось не только хеджирование, но и спекуляция. Эмпирический анализ. Выявлено, что если на протяжении 20-летнего 
периода хронический дефицит торгового и платежного балансов, нарастающий объем государственного долга не являлись для США 
проблемой, то резкое повышение ставки ФРС в 2022 г., вследствие которого выросла номинальная доходность трежерис, значительно 
увеличило расходы на обслуживание долга. Снижение степени доверия доллару подталкивает центральные банки к диверсификации 
международных резервов, в структуре которых стала увеличиваться доля золота. В тех странах, валюты которых не являются резерв-
ными, повысился интерес к CBDC. Результаты. Повышение значения материальных активов на фоне политической и финансовой не-
стабильности в мире, а также необходимость использования современных цифровых форм денег открывают рублю возможность стать 
одной из мировых резервных валют в новой архитектуре многополярной мировой валютно-финансовой системы. 
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Abstract. Introduction. Structural changes in the world economy and trade and its fi nancialization contributed to the growth of instability and 
necessitated the building a new structure for the world monetary and  fi nancial system. Theoretical analysis. The evolution of the global mon-
etary and fi nancial system, when the function of world money shifted from gold to fi duciaries and SDR, resulted in the formation of a two-level 
structure. The top level consists of countries with reserve currencies and, thanks to this, such countries have the privilege of forming long and 
cheap liabilities by creating public and corporate debt, fi nancing the balance of payments defi cit through monetary issuance. The rest of the 
countries that do not have signifi cant sources of long-term investments belong to the lower level, since they are obliged to maintain the compli-
ance of their national monetary base with the volume of international reserves. The development of the global monetary and fi nancial system 
within the framework of such structure was supported by an increase in the volume of fi nancial transactions and the appearance of derivatives, 
the purpose of which was not only hedging, but also speculation. Empirical analysis. It was found out that, while the chronic defi cit of the trade 
and balance of payments and growing volume of public debt were not a problem for the United States for the last 20  years, a sharp increase of 
Federal Reserve System rates in 2022, that resulted in increased nominal yield of the treasuries, signifi cantly increased the cost of debt servicing. 
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The decrease in the degree of confi dence in the dollar pushes central banks to diversify international reserves, as a result the share of gold in the 
structure of these reserves has begun to increase. Those countries that do not have reserve currencies are now more interested in CBDCs. Results. 
The increasing importance of tangible assets against the background of political and fi nancial instability in the world, as well as the need to use 
modern digital forms of money, open up the possibility for the ruble to become one of the world’s reserve currencies in the new structure of the 
multipolar world monetary and fi nancial system.
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Введение
Современной мировой валютно-финансовой 

системе имманентны высокие риски. Глобаль-
ное расширение ее масштабов сопровождалось 
появлением множества различных финансо-
вых инструментов, а также ростом количества 
спекулятивных финансовых сделок, которые 
со временем стали доминировать на фондовых 
рынках, увеличивая степень риска наступления 
долгового, финансового и, как следствие, эконо-
мического кризиса, в том числе в странах «ядра», 
чьи валюты являются резервными. Вместе с тем 
повышение роли ряда стран «периферии», доля 
которых в мировом производстве и торговле 
значительно увеличилась с началом нового ты-
сячелетия, подвели к необходимости пересмотра 
норм и правил, разработанных международными 
организациями (МВФ, ФРС, МБРР, БМР, ВТО), 
с целью обеспечения интересов стран «ядра» и 
доминирования США. Попытки регулирования 
мировой валютно-финансовой системы, пред-
принятые после финансового и экономического 
кризиса 2008–2009 гг., не увенчались успехом. 
Стало очевидно, что система нуждается не про-
сто в ужесточении регулирования, а в существен-
ных изменениях, построении новой архитектуры 
мировой валютно-финансовой системы. 

Теоретический анализ
На протяжении многих веков, в течение 

которых функцию мировых денег выполняли 
серебро и золото, развитие валютно-финансовой 
системы было тесно связано с международной 
торговлей, по мере расширения которой домини-
рующими валютами, имевшими самые крупные 
доли на мировых биржах, стали британский фунт 
стерлингов, французский франк и германская 
марка. Их обменный курс определялся соот-
ношением фиксированных цен унции золота, 
устанавливаемых государственными монетными 
дворами этих стран. 

В России чеканились и имели хождение 
медные, серебряные, золотые и платиновые 
монеты вплоть до денежной реформы 1839 г., 

утвердившей серебряный монометаллизм. 
Меж дународные обязательства России обеспе-
чивались не только серебром, но и дуальными 
товарами (зерно, лен, мед, древесина). После того 
как во время Крымской войны (1853–1856 гг.) 
обмен бумажных денег на серебро был прекра-
щен, денежное обращение России на протяжении 
нескольких десятилетий было основано на кре-
дитных билетах, и его постоянным спутником 
стала инфляция. 

Возрождение металлического обращения 
произошло в 1897 г. после введения денежной 
реформой под руководством министра финан-
сов С. Ю. Витте золотомонетного стандарта. 
«Против этой реформы, – отмечал С. Ю. Витте 
в своих воспоминаниях, – была почти вся мыс-
лящая Россия: во-первых, по невежеству в этом 
деле, во-вторых, по привычке и, в-третьих, по 
личному, хотя и мнимому, интересу некоторых 
классов населения. Все привыкли к бумажно-
денежному обращению, как люди привыкают 
к некоторым хроническим болезням, хотя по-
немногу и ведущим к полному расстройству 
организма» [1, с. 359]. Реформе предшествовало 
укрепление системы государственных финан-
сов (положительное сальдо бюджета) и много-
кратное увеличение золотого запаса страны. 
Последствия реформы были неоднозначными. 
С одной стороны, устойчивость рубля, обеспе-
ченного золотом, обусловливала привлекатель-
ность инвестиций, способствовавших подъему 
промышленного производства, расширению 
железнодорожного строительства. Российский 
фондовый рынок переживал невиданный ранее 
подъем, достигнув пика в 1899 г., в котором при-
рост капиталов акционерных обществ оставил 
431 млн руб., что в 17 раз превысило показатель 
1892 г. [2, p. 446]. С другой стороны, нарастание 
числа спекуляций на рынке ценных бумаг неиз-
бежно вело к биржевому кризису и банкротству 
крупных российских компаний. Также в числе 
отрицательных последствий следует отметить 
тезаврацию, которая приводила к сокращению 
золотых резервов государства и оттоку золота 
за границу. Несмотря на неоднозначные послед-
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ствия введения золотого стандарта, Российская 
империя к началу 1914 г. имела устойчивую ва-
лютно-финансовую систему с одним из самых 
больших золотых запасов в мире. 

Денежная система золотого стандарта про-
существовала до Первой мировой войны. После 
нее в разных странах предпринимались попытки 
возрождения золотого стандарта (в СССР с 1922 
по 1927 г.; в Великобритании с 1925 по 1931 г.; в 
США в 1933–1934 гг.), однако они не увенчались 
успехом. 

Исключительное значение для формирова-
ния существующей мировой валютно-финансо-
вой системы имела конференция, состоявшаяся 
в 1944 г. в городе Бреттон-Вудс и заложившая 
основы новой мировой валютно-финансовой 
системы под управлением МВФ и МБРР. Статус 
мировой резервной валюты наряду с британским 
фунтом стерлингов получил доллар США. Стра-
ны-члены МВФ принимали на себя обязатель-
ства посредством экономической и финансовой 
политики стимулировать экономический рост, 
поддерживать разумную стабильность цен, 
не применять манипулирование обменными 
курсами с целью получения конкурентных 
преимуществ, проводить валютную политику в 
соответствии с соглашениями МВФ. Для стаби-
лизации платежных балансов мог использовать-
ся механизм займов МВФ за счет его резервов, 
однако их объем ограничивался, во-первых, 
под предлогом инфляции, во-вторых, в связи со 
стремлением подтолкнуть страны с дефицитны-
ми платежными балансами к решению пробле-
мы при помощи внутренних механизмов и реже 
обращаться за помощью к фонду. В результате 
многие страны испытывали немалые трудности 
со стабилизацией платежных балансов. 

Приобретение долларом функции мировых 
денег позволило США при помощи контроля 
денежной массы проводить собственную денеж-
но-кредитную политику в глобальном масштабе 
и подчинить собственным национальным ин-
тересам деятельность всей мировой валютно-
финансовой системы. В то же время, получив 
огромные привилегии, США стали игнорировать 
требования МВФ по стабилизации платежного 
баланса. Дефицит платежного баланса приводил 
к уменьшению золотого запаса США, поскольку 
для поддержания паритета доллара с основными 
мировыми валютами необходимы были объем-
ные интервенции. Также проблемы, связанные 
со стабилизацией обменных валютных курсов и 
платежных балансов во многих странах, свиде-
тельствовали о серьезных недостатках мировой 
валютно-финансовой системы и вынуждали 
искать пути их преодоления. К примеру, европей-

ские страны начали применять односторонние 
меры для стабилизации своих валютно-финан-
совых систем: Франция в 1965 и 1967 гг. конвер-
тировала свои долларовые резервы в золото, ФРГ 
и Голландия в 1971 г. установили плавающие 
курсы своих валют. Одной из мер, предпринятых 
с целью решения проблем системы золотодол-
ларового стандарта, явилось создание в 1969 г. 
специальных прав заимствования (Special Draw-
ing Rights – SDR), открывшее следующий этап 
в развитии мировой финансовой системы. Роль 
МВФ, который получил возможность создания 
новых международных резервных активов, име-
ющих только безналичную форму в виде записей 
на банковских счетах, значительно возрастала. 

Но несмотря на применяемые меры, стало 
очевидно, что Бреттон-Вудская система не справ-
ляется с задачей поддержания стабильности 
обменных валютных курсов и мировых финан-
сов. Де-факто эта валютная система прекратила 
существование в 1971 г., когда США объявили о 
приостановке конвертируемости доллара в золо-
то и он стал фидуциарной валютой, как и другие 
мировые валюты. Де-юре новый этап развития 
международной валютно-финансовой системы 
наступил после Ямайской конференции в 1976 г., 
решениями которой не допускалось поддержание 
государством-членом МВФ стоимости своей 
валюты в таком эталоне стоимости, как золото. 
Роль международного платежного и резервного 
средства была закреплена за SDR. 

Благодаря соглашениям Бреттон-Вудской и 
Ямайской конференций сформировалась двух-
уровневая структура мировой валютно-финан-
совой системы. 

Финансовые системы тех стран, валюты 
которых выступают в качестве мировых ре-
зервных, расположились на верхнем уровне. В 
их структуре есть два контура – эмиссионный 
и инвестиционный. Эмиссионный контур – это 
центральные банки (Федеральная резервная 
система, Европейский центральный банк, Банк 
Англии, Национальный банк Швейцарии, Банк 
Японии), являющиеся эмитентами резервных 
валют. Здесь нужно отметить, что хотя швей-
царский франк мало используется при между-
народных расчетах, неофициально признается 
резервной валютой как наиболее стабильная. 
Инвестиционный контур представляют казна-
чейства министерств финансов, формирующие 
длинные и дешевые пассивы при помощи эмис-
сии облигаций. Поскольку в странах с двухкон-
турной финансовой системой объем эмиссии 
национальной (резервной) валюты определяется 
объемом приобретенных государственных и 
корпоративных долговых обязательств, то они 
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получают значительные привилегии в виде ши-
роких источников долгосрочных инвестиций.

Центральные банки нижнего уровня, среди 
которых и Центральный банк РФ, не имеют 
возможности осуществлять эмиссию под обес-
печение государственных и корпоративных 
долговых обязательств. Они обязаны поддер-
живать соответствие национальной денежной 
базы объему международных резервов с учетом 
курсовой разницы между национальной и ре-
зервными валютами, из которых сформированы 
золотовалютные резервы. ЦБ РФ не может ис-
пользовать резервы для прямого финансирова-
ния бюджетного дефицита и инвестирования 
национальных программ. Поскольку между ЦБ 
РФ и Министерством финансов РФ отсутствует 
прямое межконтурное взаимодействие, россий-
ская экономика не имеет доступа к длинным и 
дешевым денежным средствам. 

В последней трети ХХ в. двухуровневая 
мировая валютно-финансовая система разви-
валась вместе с фондовым рынком. С отменой 
золотодолларового стандарта и последующим 
переходом на плавающие валютные курсы стали 
внедряться производные финансовые инстру-
менты, или деривативы, целью которых явля-
лось не только хеджирование, но и спекуляция, 
арбитраж, уклонение от налогов. Количество 
расчетных финансовых сделок увеличивалось. 
Особенно широкое распространение деривативы 
приобрели после разработки модели ценообра-
зования стандартных опционов и их внедрения 
в биржевую торговлю. И если вначале базовыми 
активами деривативов выступали только товары, 
то в 1972 г. появились валютные фьючерсы. В 
настоящее время базовыми активами выступа-
ют товары, ценные бумаги, валюта, процент-
ные ставки, уровень инфляции, официальные 
статистические данные и др. Появились также 
деривативы на другие деривативы. 

Вместе с распространением интернета и 
цифровизацией расширялся доступ экономи-
ческих агентов к финансовым инструментам, 
увеличивались объемы миграции капиталов. 
Поскольку цены на энергоресурсы и другие бир-
жевые товары определялись на биржах товарных 
деривативов, рынки товаров стали трансфор-
мироваться в финансовые, а биржевые товары 
– в финансовые активы. Финансовый сектор 
стал расти темпами, опережающими развитие 
производственных отраслей, и его масштабы 
выросли настолько, что позволили говорить 
о финансиализации экономики и разрушении 
ее производственной основы. В значительной 
степени этот процесс характерен для стран 
«ядра», финансовые системы которых отлича-

ются высокоразвитыми фондовыми рынками с 
разветвленной сетью финансовых институтов, 
широким распространением деривативов. 

Итак, на протяжении ХХ столетия мировая 
валютно-финансовая система эволюциониро-
вана по линии противостояния полноценных 
и символических денег, пройдя путь от при-
менения в международных расчетах денег, 
имеющих собственную меновую стоимость 
(золотой стандарт, золотодолларовый стандарт), 
до фидуциарных валют с плавающими курсами 
и SDR. Среди основных характерных черт совре-
менной мировой валютно-финансовой системы 
следует выделить: глобализацию долларового 
обращения; распространение на международный 
уровень фидуциарного денежного обращения, не 
имеющего материальной основы; колоссальные 
масштабы распространения производных фи-
нансовых инструментов, существующих лишь 
в виде электронных записей на счетах.

Эмпирический анализ
Мировые экономические события нового 

тысячелетия привели к замедлению общемиро-
вых темпов экономического роста и нарушению 
стабильности мировой валютно-финансовой 
системы. Основная функция мировой валютно-
финансовой системы – посредничество в между-
народном движении экономических ресурсов 
и благ – окончательно ушла на второй план. В 
странах «ядра» объемы финансовых сделок и 
их роль в ВВП стали превышать объемы про-
изводственных сделок, что закономерно вело к 
существенным воспроизводственным диспро-
порциям. 

Мировой финансовый и экономический кри-
зис 2008–2009 гг. обострил системные противо-
речия. Необходимость поддержания устойчи-
вости мировой валютно-финансовой системы 
обусловила изменение ее архитектуры, в том 
числе и реформирование деятельности междуна-
родных финансовых институтов (МВФ, МБРР), 
целью которых декларировалось поддержание 
стабильности мирового экономического раз-
вития и международной торговли посредством 
монетарной политики. Но в действительности 
они, прежде всего, обеспечивали реализацию 
интересов стран «ядра». 

После финансового и экономического кри-
зиса 2008–2009 гг. денежные власти США стали 
проводить политику количественного смягчения 
(Quantitative Easing, QE), в результате которой 
значительно выросла долларовая денежная 
масса. До поры до времени она не оказывала 
инфляционного давления на рынки, поскольку 
одновременно увеличивались масштабы фи-
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нансовых, в том числе спекулятивных сделок. 
Механизмом координации экономических ин-
тересов США и их ближайших партнеров стали 
валютные свопы. В 2013 г. шесть центральных 
банков – ФРС, ЕЦБ, Банк Англии, Банк Кана-
ды, Национальный банк Швейцарии и Банк 
Японии – договорились о постоянно действу-
ющих валютных свопах с целью оперативного 
наращивания ликвидности при ухудшении ры-
ночной конъюнктуры. По существу, был создан 
международный валютный картель, между ва-
лютами участников которого были установлены 
устойчивые пропорции обмена, что придавало 
им новое экономическое содержание: доллар, 
евро, британский фунт стерлингов, канадский 
доллар, швейцарский франк и японская иена 
стали выступать не как различные валюты, а как 
модификации единой мировой валюты. Стра-
ны-участницы данного соглашения получили 
все преимущества монопольного положения в 
мировой валютно-финансовой системе.

Однако успехи экономического развития 
стран «периферии» вносили коррективы в 
расстановку сил в мировой экономике и ее ва-
лютно-финансовой системе. С началом нового 
тысячелетия выгоды от глобализации рынков 
стали извлекать не только западные страны. 
Высокие темпы экономического роста, харак-
терные для китайской экономики, вывели ее на 
первое место в мировой торговле и по объему 
ВВП, рассчитанному по ППС. Результатом яви-
лось включение МВФ в 2015 г. китайского юаня 

в корзину валют SDR. Основываясь на значении 
валюты в международной торговле и финансо-
вой системе, МВФ при определении структуры 
корзины SDR в 2022 г. отвел юаню третье место 
(12,28%), после доллара США (43,38%) и евро 
(29,31%) [3]. Но несмотря на усиление позиций 
Китая, других развивающихся стран, а также 
сокращение доли экономики США в общеми-
ровом объеме производства, доллар продолжает 
удерживать мировое лидерство, что служит 
причиной огромного влияния ситуации в аме-
риканской экономике, в том числе повышения 
долговых и кредитных рисков, на состояние 
мировой валютно-финансовой системы. 

Статус мировой резервной валюты дает 
значительные привилегии, среди которых воз-
можность финансирования дефицита платеж-
ного баланса посредством денежной эмиссии. 
Доверие к доллару как надежному средству 
платежа позволило США на протяжении мно-
гих лет иметь огромный дефицит торгового и 
платежного баланса. Так, за период с 2000 по 
2022 г. отрицательное сальдо торгового баланса 
США увеличилось с −446,8 до −1191,1 млрд 
долл.; отрицательное сальдо баланса текущего 
счета также выросло в 2,3 раза (рис. 1). Такое на-
растание обеспечивалось своеобразным «вечным 
денежным двигателем», при котором экономика 
США, кредитуемая ФРС, получает огромные 
финансовые возможности для импорта товаров 
и услуг, а доходы страны-экспортера направля-
ются в ее международные резервы. 

Рис. 1. Динамика сальдо торгового баланса и счета текущих операций США за 2000–2022 гг. [4]
Fig. 1. Dynamics of the US trade balance and current account balance for 2000–2022 [4]
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Формирование международных резервов, 
которые могут быть использованы для стабили-
зации национального валютного рынка, опла-
ты необходимых стране импортных товаров, 
оплаты внешних долгов, является важнейшим 
условием финансовой безопасности стран 
«периферии», находящихся на нижнем уровне 
мировой финансовой системы. Минимальной 
считается величина международных резервов 
(в состав которых могут включаться монетарное 
золото, SDR, иностранная валюта, депозиты в 
иностранных центральных банках, долговые 
ценные бумаги нерезидентов и прочие активы) 
в объеме, достаточном для финансирования 
стоимости импорта продукции за три месяца. В 
структуре международных резервов все пози-
ции отражаются в валюте эмитента и хранятся, 
за исключением монетарного золота, за преде-
лами страны, на счетах иностранных банков. 
Для стран, находящихся на верхнем уровне 
мировой финансовой системы, объем резервов 
не играет большой роли. Так, для ФРС и ЕЦБ 
не имеет смысла формировать запас активов в 
долларах или евро, эмитентами которых они 
являются. Другие страны «ядра», имеющие 
высокие кредитные рейтинги, также не нуж-
даются в значительном накоплении средств в 
иностранной валюте. 

Приобретение центральными банками 
самых безрисковых долговых ценных бумаг 
(облигаций казначейства США) в качестве ак-

тивов, пополняющих международные резервы, 
обеспечивало правительство США неиссяка-
емым источником финансирования бюджет-
ного дефицита. Крупнейшими иностранными 
владельцами облигаций казначейства США 
(трежерис) на январь 2023 г. являлись Япония и 
Китай. Однако Китай с 2018 г. последовательно 
сокращает инвестиции в трежерис. За период с 
января 2022 г. по январь 2023 г. их объем сни-
зился с 1033,8 до 859,4 млрд долл. [5]. На конец 
финансового года, т. е. на 30 сентября 2022 г., 
исторический непогашенный долг США со-
ставлял 30,9 трлн долл. [5], что соответствовало 
118% от ВВП. Отличительной особенностью 
2022 г. стали рекордные темпы повышения 
ставки ФРС с 0,25–0,5 до 4,25–4,5% [6], а также 
ставок трежерис. Номинальная доходность по 
краткосрочным (1 месяц) казначейским обли-
гациям выросла в течение 2022 г. на 4,07 п.п. 
(рис. 2). Но даже такое значительное повы-
шение не обеспечивало реальной доходности 
трежерис, поскольку уровень инфляции в США 
в 2022 г. составил 6,5%. И тем не менее, инвесто-
ры, стремясь к минимизации рисков, продол-
жают покупки трежерис, сокращая вложения 
в акции и банковские депозиты. Поскольку 
в течение 2022 г. номинальная доходность 
краткосрочных трежерис превысила доход-
ность долгосрочных, спред стал отрицатель-
ным. Это, как известно, является признаком 
рецессии. 

Рис. 2. Ставки номинальной доходности краткосрочных и долгосрочных казначейских облигаций США 
на начало и конец 2022 г. [5] 

Fig. 2. Nominal yield rates of short-term and long-term US Treasury bonds at the beginning and end of 2022 [5]
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Значительное повышение ставок трежерис 
усложняет для США обслуживание колос-
сального государственного долга. Так, в IV 
квартале 2022 г. текущие расходы федерального 
правительства США на выплаты процентов 
составили 853,3 млрд долл США [7], что сопо-
ставимо с расходами на национальную оборону. 
Дефицит федерального бюджета США по итогам 
2022 г. достиг −1375,4 млрд долл. [5], или −5,4% 
от ВВП. Аналогичная ситуация складывается 
и в других странах с развитой экономикой, у 
которых средний показатель отношения объема 
государственного долга к ВВП за 2019–2021 гг. 
превышал 120%; средний показатель отношения 
объема долга нефинансового частного сектора 
к ВВП был выше 150% [3]. Исходя из инверсии 
доходности трежерис и повышения расходов на 
обслуживание долга, напрашивается вывод об 
очень высокой степени риска наступления долго-
вого и финансового кризиса в США. 

Высокие риски, связанные с ситуацией в фи-
нансовой и денежно-кредитной системах США, 
подтолкнули центральные банки к постепенно-
му снижению доли доллара в международных 
резервах. Если в 1999 г. она составляла 71%, то к 
2021 г. сократилась до 59% [3]. В 2022 г. отмече-
ны еще две новые тенденции: возрастание доли 
юаня и повышение роли валют, не являвшихся 
ранее резервными, таких как южнокорейская 
вона, австралийский доллар, шведская крона. 
Тому способствует экономическая стабильность 
и надежность финансовых систем данных стран. 
В 2022 г. доля доллара США в мировых резервах 
продолжила снижение.

Необходимость формирования Россией 
значительных международных резервов вызва-
на следующими обстоятельствами. Во-первых, 
одноконтурная российская финансовая система, 
как отмечено выше, обязана поддерживать соот-
ветствие национальной денежной базы объему 
международных резервов. Во-вторых, поскольку 
российская экономика имеет сырьевую специ-
ализацию, то она очень зависима от колебаний 
конъюнктуры сырьевых рынков и, следовательно, 
нуждается в значительных международных ре-
зервах, страхующих от внешних шоков. С 2014 г. 
Россия, формируя свои международные резервы, 
учитывает не только экономические, но и поли-
тические риски. Монетарное золото, являющееся 
частью международных резервов РФ, хранится на 
территории России. В структуре международных 
резервов РФ выросла доля золота и альтернатив-
ных валют и сократилась доля доллара США. А 
также в течение последних лет наша страна увели-
чивает количество расчетов в рублях при междуна-
родных сделках, без использования доллара и евро.

Тенденция уменьшения вложений в доллары 
и диверсификации портфеля резервов характерна 
не только для России, но и для мировой валютно-
финансовой системы в целом. 

Поскольку, как отмечено выше, фидуци-
арное обращение вышло на международный 
уровень, то подрыв доверия к резервным валю-
там и финансовым инструментам представляет 
огромную опасность. Фактором, посеявшим 
недоверие в мире и вызвавшим смену приори-
тетов, особенно у стран «периферии», стали 
экономические санкции в отношении России 
и блокировка ее международных резервов. 
Несмотря на неудобства, с которыми связано 
использование золота в транзакциях (высокие 
издержки его транспортировки, складирова-
ния, хранения), в условиях высокой степени 
неопределенности оно приобретает ряд пре-
имуществ. Монетарное золото рассматривается 
центральными банками как более надежный 
и безопасный актив по сравнению с другими 
активами, как инструмент хеджирования при 
высокой инфляции, как средство снижения 
санкционных рисков. С 2009 по 2021 г. объемы 
золота в официальных резервах стран постоян-
но увеличивались. Если в период 2000 по 2007 г. 
количество стран, продающих золото, ежегод-
но превышало число стран, его покупающих, 
то начиная с 2009 г. ситуация изменилась. 
В 2021 г. число стран, покупающих золото, 
более чем вдвое превысило количество про-
дающих стран. В III квартале 2022 г. был от-
мечен самый высокий за предшествующие 
55 лет темп роста официального спроса на зо-
лото. По итогам 2021 г. в общем объеме офици-
альных мировых запасов монетарного золота на 
долю США и Европейского союза приходилось 
53%. Среди стран «периферии» наиболее круп-
ные доли в общем объеме официальных миро-
вых запасов монетарного золота имели Россия, 
Китай, Индия и Турция (рис. 3).

Необходимо отметить, что для России, 
находящейся под санкциями западных стран, 
применение золота имеет целый ряд ограниче-
ний. Банки тех стран, которые не обременены 
санкциями, могут размещать золото на депозитах 
и использовать его в свопах, но для этого оно 
должно храниться в ФРС, Банке Англии или в 
депозитарии, управляемом одной из крупных 
бирж, торгующих золотом. 

Таким образом, в условиях нестабильности 
мировой экономики при формировании между-
народных резервов золото стало конкурировать 
с долларом, евро, трежерис. 

В то же время современная высокотехно-
логичная экономика при заключении междуна-
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родных сделок нуждается не только в точном 
измерении стоимости производимых благ, 
надежных средствах обращения, платежа, на-
копления, но также в высокой скорости расче-
тов, моментальной конвертации. В этой связи 
возращение к золоту в качестве мировых денег 
не представляется целесообразным. Основные 
денежные функции с учетом требований высо-
котехнологичной экономики могут выполнять 
цифровые валюты.

Развитие цифровой экономики и широкое 
распространение цифровых сервисов вызывает 
необходимость соответствующих изменений в 
системе расчетов между экономическими аген-
тами. Одно из направлений формирования новой 
архитектуры мировой валютно-финансовой 
системы связано с созданием системы CBDC, в 
которой деньгами могут стать цифровые валюты 
центральных банков. 

Среди преимуществ цифровых валют, поми-
мо уже названной высокой скорости транзакций, 
можно выделить их высокую прозрачность и, 
следовательно, сокращение масштабов теневой 
экономики, а также возможность расчетов в 
режимах onlinе и offlinе, снижение транзак-
ционных издержек. В то же время издержки, 
связанные с администрированием финансовой 
системы, будут возрастать в связи с необходи-
мостью цифрового контроля, существенных из-
менений законодательства, повышением рисков 
финансовых потерь из-за киберугроз. Возника-
ют риски оттока ликвидности из банковского 
сектора, технологические риски, связанные с 
модернизацией инфраструктуры системы расче-
тов банков и организаций торговли. Противники 
CBDC считают, что цифровые валюты централь-

ных банков станут инструментом жесткого 
монетарного контроля, полностью уничтожат 
экономическую свободу, предоставляемую фи-
дуциарными деньгами, поскольку государство 
будет посредником при каждой транзакции, бу-
дет располагать полной информацией о доходах и 
расходах клиентов, получит прямой доступ к их 
«кошельку», тем самым ограничивая или лишая 
права собственности. 

Многие страны уже включились в разработ-
ку и внедрение цифровых валют, эмитируемых 
центральными банками. В России платежи в 
цифровом рубле идут в тестовом режиме. Банк 
России планирует учитывать цифровой рубль 
в денежном агрегате М0 и идентифицирует его 
как третью форму денег (наряду с наличными и 
безналичными деньгами). 

Поскольку CBDC являются обязательствами 
центральных банков и их эмиссия не ограничена, 
то они не являются криптовалютами в тради-
ционном понимании. Если же рассматривать 
перспективы выполнения цифровыми валютами, 
например цифровым рублем, функции мировых 
денег, очевидно, что для этого он должен стать 
полноценным, т. е. обеспеченным реальными 
или дуальными товарами, такими как золото, 
другие драгоценные металлы, нефть, пшеница 
и т.п. Те страны, которые смогут создать пла-
тежные системы с обеспеченными цифровыми 
валютами, обретут финансовую независимость. 
Среди стран, располагающих данными воз-
можностями, находится Россия. Лидирующие 
позиции нашей страны в мировом производстве 
энергоносителей определяют ее ведущую роль не 
только на энергетических рынках, но и в миро-
вой экономике в целом, формируя возможности 

Рис. 3. Топ-10 стран, имеющих крупнейшие запасы монетарного золота по итогам 2021 г., % от официальных 
общемировых запасов [3]

Fig. 3. Top 10 countries with the largest reserves of monetary gold by the end of 2021, % of offi cial global reserves [3]
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обеспечения рубля и использование его в каче-
стве полноценных, а не фидуциарных мировых 
денег. В 2021 г. Россия занимала 2-е место после 
США в мировом производстве природного газа 
и нефти сырой с объемами 701,7 млрд куб. м и 
536,4 млн т соответственно, а также 5-е место 
в мировом производстве электрической энер-
гии, объем производства которой составил 
1157,1 тераватт-час. [8]. В 2020 г. Россия произ-
водила 133,5 млн т зерновых и зернобобовых 
[9, с. 228], заняв 4-е место в мире, в том числе 
85,9 млн т пшеницы [9, с. 232], что соответство-
вало 3-е месту в мире. Обладание не только 
значительными, но и стратегически важными, 
базовыми природными ресурсами; производство 
жизнеобеспечивающих экономических благ 
в объемах, достаточных для удовлетворения 
внутренних потребностей; устойчивость финан-
совой системы (низкий показатель отношения 
государственного долга к ВВП); возможность 
обеспечить стоимость рубля не только тради-
ционным эталоном стоимости – золотом, но и 
дуальными товарами, – все это создает пред-
посылки обретения нашей страной финансовой 
и экономической независимости, построения 
двухконтурной финансовой системы, получения 
рублем статуса резервной валюты в рамках новой 
архитектуры валютно-финансовой системы.

В связи с трансформацией мировой экономи-
ки в направлении разделения на макрорегионы и 
построения новой архитектуры валютно-финан-
совой системы у России появляется возможность 
создания рублевой зоны. Например, сначала на 
пространстве ЕАЭС, внешнеторговый оборот 
которой в 2021 г. составил 844,2 млрд долл., а 
на долю России в объеме взаимной торговли 
приходилось 63,1% [10]. В перспективе рублевая 
валютная зона сможет расширяться.

Экономическая и финансовая независи-
мость позволит России стать частью новой 
архитектуры мировой валютно-финансовой 
системы, одной из международных финансо-
вых платформ, находящихся вне национальных 
юрисдикций, безопасных, деполитизированных, 
автоматизированных и не зависящих от какого-
либо единого центра управления [11]. Россия 
имеет необходимые условия для выстраивания 
самостоятельной двухконтурной финансовой 
системы, обладающей высокой международной 
конкурентоспособностью благодаря запуску 
обес печенного материальными активами цифро-
вого рубля. Реализация возможностей, которыми 
располагает наша страна, позволит рублю стать 
полноценным по содержанию и цифровым по 
форме, и вследствие этого он сможет выполнять 
функции мировой резервной валюты. 

Результаты
Факторами, ускоряющими трансформацию 

мировой валютно-финансовой системы с до-
минирующей ролью доллара США, стали вы-
сокие риски долгового и финансового кризиса в 
странах G-7, а также угроза мировой рецессии. 
Достижение предела государственного долга к 
началу 2023 г. и повышение объемов бюджет-
ных расходов по его обслуживанию столкнули 
правительство США с угрозой дефолта. В этих 
условиях несомненным явилось снижение сте-
пени доверия к доллару и поиск путей снижения 
рисков, связанных не только с валютно-финансо-
вой, но и c политической нестабильностью. Не-
малую роль в валютно-финансовой дестабили-
зации сыграло замораживание международных 
резервов России и применение беспрецедентного 
количества санкций к нашей экономике. В ре-
зультате мировые центральные банки начали 
диверсифицировать портфель международных 
резервов, сокращая вложения в доллары, треже-
рис и отдавая предпочтение золоту. Кроме того, 
наметилась устойчивая тенденция уменьшения 
роли доллара в международных расчетах и по-
вышения использования других валют. Начался 
процесс формирования многополярной мировой 
валютно-финансовой системы, в которой отсут-
ствует доминирование одной валюты. 

Россия, стремящаяся к обеспечению эконо-
мической безопасности и самостоятельности, 
заинтересована в формировании независимой 
финансовой системы со взаимодействующими 
эмиссионным и инвестиционным контурами, 
устойчивой национальной платежной системой, 
что существенно повысит ее международную 
конкурентоспособность. Учитывая, что на фоне 
политической и финансовой нестабильности в 
мире повышается значение полноценных денег 
и вместе с тем необходимы их современные 
цифровые формы, обеспечивающие высокую 
скорость расчетов и моментальную конверта-
цию, российский рубль получает возможность 
стать одной из мировых резервных валют в новой 
архитектуре многополярной мировой валютно-
финансовой системы. 
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Аннотация. Введение. В статье актуализируется внедрение цифровых технологий в ор-
ганизациях здравоохранения, ускорению которым способствовала пандемия коронави-
руса. Целью публикации является прояснение роли цифровых технологий в сфере здра-
воохранения для решения прикладных проблем и обеспечения качества человеческого 
капитала как фактора устойчивого развития экономики. Теоретический анализ. Дан об-
зор публикаций отечественных и зарубежных авторов по тематике цифровизации в сфере 
здраво охранения. Выделены проблемы цифрового здравоохранения. Представлены на-
правления внедрения цифровых технологий в отечественную систему здравоохранения, 
базирующиеся на технологиях мобильного здравоохранения, электронных медицинских 
карт, медицинской аналитики, телемедицины, системах искусственного интеллекта. Ис-
следование проведено на основе анализа статистических данных по федеральным округам 
России. Результаты. Результаты исследования позволили выявить ограничивающие фак-
торы для внедрения цифровых технологий в организациях здравоохранения России, про-
яснить важность цифровых технологий для обеспечения качества человеческого капитала. 
Выводы. Результаты и выводы статьи могут стать теоретической платформой дальнейших 
исследований для продвижения здравоохранения к реализации модели цифровой зрело-
сти и широкого использования цифровых технологий для оказания медицинской помощи 
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Abstract. Introduction. The article considers the relevance of the digital technologies introduction in healthcare organizations, accelerated by 
the coronavirus pandemic. The purpose of the publication is to clarify the role of digital technologies in the healthcare sector for solving ap-
plied problems and ensuring the quality of human capital as a factor of the sustainable development of the economy. Theoretical analysis. A 
review of Russian and foreign publications on the subject of digitalization in the fi eld of healthcare is given. The problems of digital health are 
highlighted. The directions for the introduction of digital technologies in the domestic healthcare system based on the technologies of mobile 
healthcare, electronic medical records, medical analytics, telemedicine, and artifi cial intelligence systems are presented. The study is based on 
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Введение
Здоровье человека является признанной и 

неоспоримой общей ценностью. Повышение ка-
чества жизни людей на основе здоровья – путь 
к устойчивому развитию экономики. В этом 
смысле совершенствование и обеспечение на 
основе технологических инноваций и цифрови-
зации сферы здравоохранения ведет к реальной 
возможности улучшения процессов, процедур, 
сосредоточения внимания на достижении целей, 
задач и результатов, ведущих к более здоровому 
человеку и обществу. 

Однако процесс этот пока далек от совер-
шенства. Системе здравоохранения в целом не-
обходимо последовательно повышать уровень 
гибкости своих организаций, систем и операций 
за счет цифровизации. По этой причине важно 
рассматривать инновации как базовый элемент, 
как основу, обеспечивающую реальную ценность 
для организаций и позволяющую динамично, 
быстро и эффективно адаптироваться к вызовам 
внешней среды и реагировать на них.

Распространение цифровых технологий 
позволяет оптимизировать ресурсы, внедрять 
инновации, улучшать процесс принятия ре-
шений и прогнозировать будущие события, а 
также имеют большой потенциал в таких тесно 
связанных с социальным прогрессом областях, 
как здравоохранение, образование, баланс между 
работой и личной жизнью. Конечный результат 
этого цифрового перехода является неопреде-

ленным и непредсказуемым, но очевидно, что 
этот процесс является постоянно развивающейся 
реальностью. По сути, цифровая трансформация 
дает возможность изменить структуру роста и, 
таким образом, обеспечить стабильный и устой-
чивый прогресс как в экономической, так и в 
социальной перспективах. Однако изменения, 
которые цифровизация вызывает в экономике, не 
предопределены заранее, а зависят от стратегии 
и активности вовлеченных субъектов.

Теоретический анализ 
Со стороны научного сообщества в послед-

ние годы непрерывно возрастал интерес к про-
блематике так называемых общих ценностей. 
В англоязычном контенте публикаций, посвя-
щенных концепции общих ценностей (Creating 
Shared Value – CSV [1]), отмечена динамика ин-
тереса к этой проблематике с единичных статей 
в 1990-е гг. до 2290 публикаций в 2020 г. [2]. 
Безусловно, среди общих ценностей есть глав-
ная – ценность быть здоровым. В этом контексте 
внимание к обеспечению здорового образа жизни 
и содействию благополучию для всех в любом 
возрасте определено ООН среди целей устойчи-
вого развития. С этих позиций понятен интерес 
к тем процессам, которые происходят в системе 
здравоохранения. 

В отечественных и зарубежных экономиче-
ских исследованиях рассматриваются различные 
аспекты, посвященные проблематике транс-
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формации системы управления в организациях 
здравоохранения. Статья в журнале «Ланцет» 
[3], М. Портер [4] рассматривают внедрение 
цифровых технологий в сферу здравоохранения 
как концепцию здравоохранения, основанную на 
ценностях. По мнению М. Портера, концепция 
ценности определяется как результаты, которые 
важны для пациентов, в сравнении с затратами, 
необходимыми для достижения этих результа-
тов. В продолжение данной идеи Массачусетский 
технологический институт в 2021 г. концептуа-
лизировал цифровую ценность здравоохранения 
в трех плоскостях: ценность операций (про-
цессов); ценность для клиентов и ценность для 
цифровых экосистем (бизнес-модели)

Дж. В. Карвальо [5], М. Сойлемез и А. Тархан 
[6] рассматривают цифровизацию здравоохра-
нения через призму организационной зрелости. 
И. Н. Ткаченко считает, что измерение организа-
ционной зрелости позволяет направлять продви-
жение стратегий улучшения, что способствует 
повышению эффективности организации [7]. 

Д. Ньюмен называет основные технологии 
цифровой медицины, активно развивающиеся 
в мире в последние годы [8], которые помогают 
людям жить дольше и вести более безопасную, 
здоровую и продуктивную жизнь. К этим техно-
логиям относится: телемедицина, искусствен-
ный интеллект, большие данные с облачными 
хранилищами, блокчейн-технологии, допол-
ненная и виртуальная реальность, цифровые 
двойники, медицинский интернет вещей. 

Безусловно, богатый опыт зарубежных стран 
в деле продвижения цифровых технологий в 
здравоохранении следует изучать как опыт, 
который в течение многих лет активно внедря-
ется на практике. Действительно, электронное 
здравоохранение, использование цифровых 
информационных и коммуникационных тех-
нологий (ИКТ) для поддержки или улучшения 
здоровья и здравоохранения активно развивает-
ся. Однако далеко не все так однозначно. Многие 
дискуссионные моменты и рассуждения мы 
находим, в частности, в статье нидерландско-
го автора Дж. Стофферса, в которой не только 
говорится о безусловных плюсах электронного 
здравоохранения, но и заостряются имеющиеся 
в этой сфере проблемы [9]. Так, одной из таких 
проблем является то, что цифровые технологии 
межпрофессиональной коммуникации кажутся 
более устоявшимися, чем цифровые технологии 
для взаимного общения между врачом и паци-
ентом. Последние не только требуют строгих 
гарантий кибербезопасности и конфиденциаль-
ности, но и предъявляют высокие требования 
к достоверности данных, основанных на само-

стоятельных измерениях, онлайн-опросах и т.д. 
Ряд фундаментальных вопросов лежит в сфере 
этики взаимоотношений: должны ли пациенты 
иметь «открытый доступ» к своим медицинским 
записям? каковы риски создания постоянно 
растущей сети цифрового здравоохранения, объ-
единяющей всех («большие данные»)? 

Пандемия коронавируса COVID-19 выступи-
ла катализатором использования инновационных 
технологий и цифровых инструментов в сфере 
здравоохранения. Благодаря развитию цифро-
вой медицины медики в период пандемии дис-
танционно обследовали пациентов и оказывали 
помощь в самых отдаленных, труднодоступных 
регионах. Об этом пишут в своих статьях зару-
бежные авторы [10, 11]. 

Российские авторы также уделяют внима-
ние вопросам цифровизации здравоохранения. 
Р. Р. Тимиргалеева отмечает, что цифровая транс-
формация сферы здравоохранения невозможна 
без автоматизации внутренних бизнес-процессов 
в учреждениях здравоохранения [12]. К. А. Мыз-
рова и Э. А. Туганова отмечают необходимость 
партнерства при разработке и внедрении инно-
вационных решений в сфере здравоохранения 
[13]. О. Э. Карпов с соавт. выделяют цифровое 
здравоохранение как подотрасль, которая ока-
зывает медицинские услуги с использованием 
цифровых медицинских сервисов, в том числе 
на расстоянии с применением телемедицинских 
и информационных технологий [14]. Среди 
публикаций последних лет можно выделить ис-
следование А. О. Фечиной [15] о развитии рынка 
телемедицинских услуг. 

Дифференцированное состояние здоровья 
может повлиять на уровень подготовки, готов-
ность к работе, выбор профессии, удовлетворен-
ность работой, производительность, пенсионный 
возраст и множество других факторов. Плохое 
состояние здоровья человека имеет тенденцию 
обесценивать человеческий капитал, влияя на его 
профессиональную карьеру. Согласно существую-
щей литературе [16–20] решающим фактором про-
изводительности труда и улучшения благососто-
яния является повышение качества человеческого 
капитала. Исследования [21–24] рассматривают 
расходы на улучшение здоровья и профилактику 
заболеваний как источник экономического роста.

В исследовании, проведенном Е. В. Филип-
повым, подчеркивается, как хронические забо-
левания влияют на многие сферы жизни людей, 
страдающих от них, и особое внимание уделя-
ется профессиональной сфере [25]. По мнению 
исследователя, при хронических заболеваниях 
экономические проблемы являются причиной 
большинства семейных конфликтов. Также 
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хронически больные в целом прямо заявляют, 
что физическое нездоровье мешает их трудовой 
жизни, поскольку снижается их производитель-
ность и продуктивность. С другой стороны, 
автор призывает к дальнейшему изучению этого 
обстоятельства, которое он считает недостаточно 
интегрированным в исследовательскую область.

Таким образом, мы можем понимать связь 
между уровнем человеческого капитала и со-
стоянием здоровья как взаимную. Человеческий 
капитал может влиять на состояние здоровья, а 
цифровые технологии в сфере здравоохранения 
позволяют воздействовать на уровень человече-
ского капитала. 

Эмпирический анализ

Цифровые решения в области здравоохра-
нения играют ведущую роль в поддержании 
социально-экономического развития России. По 
этой причине особенно важно проанализировать 
возможности системы здравоохранения в форми-
ровании человеческого капитала России. 

Пандемия COVID-19 оказала негативное 
влияние на здоровье, образование и доходы 
граждан. Данные графика показывают сниже-
ние уровня человеческого капитала в 2020 г. 
во всех регионах России (рис. 1) (рассчитано 
по: [26]).

Рис. 1. Динамика уровня человеческого капитала регионов России в 2011–2021 гг. (цвет онлайн)
Fig. 1. Dynamics of the Russian regions human capital level in 2011–2021 (color online)

Индекс человеческого капитала позволяет 
разделить федеральные округа на три группы: с 
высоким уровнем человеческого капитала – ЦФО; 
с низким уровнем человеческого капитала – ДФО 
и средним уровнем человеческого капитала – 
остальные 6 округов.

Как показывают расчеты частоты зареги-
стрированных заболеваний у пациентов с диа-
гнозом, установленным впервые в жизни, суще-
ствуют значительные различия в показателях 
человеческого капитала на региональном уровне 
(рис. 2, 3) (рассчитано по: [26]).

Самый высокий прирост хронических забо-
леваний за 10 лет наблюдается в Приволжском 
федеральном округе (+153,3%), также высокие 
показатели заболеваемости в Южном (+118,5%) 
и Северо-Западном (+104,2%) федеральных окру-
гах. Негативная ситуация по заболеваемости в 
Центральном, Уральском, Сибирском и Дальне-

восточном федеральных округах. Однако также 
наблюдается и противоположная тенденция 
к снижению хронических болезней в Северо-
Кавказском федеральном округе (−42,7%). От-
рицательную динамику за последние пять лет 
по росту заболеваний показывают Чеченская 
Республика, Республика Ингушетия и Ставро-
польский край [27].

Необходимо отметить что рост впервые заре-
гистрированных заболеваний связан с внедрени-
ем новых, в том числе цифровых технологий диа-
гностики заболеваний, что позволило провести 
более точную диагностику и оказать первичную 
медико-санитарную помощь жителям сельских 
и труднодоступных районов. 

Предполагается, что большие данные и ис-
кусственный интеллект смогут снизить количе-
ство неверно диагностированных заболеваний, а 
следовательно, уровень смертности.
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Рис. 2. Статистика зарегистрированных заболеваний у пациентов с диагнозом, установленным впервые в жизни, в 
2011 г., чел. (цвет онлайн)

Fig. 2. Statistics of registered diseases in patients with a diagnosis established for the fi rst time in life in 2011, people (color 
online)

Рис. 3. Статистика зарегистрированных заболеваний у пациентов с диагнозом, установленным впервые в жизни, в 
2021 г., чел. (цвет онлайн)

Fig. 3. Statistics of registered diseases in patients with a diagnosis established for the fi rst time in life in 2021, people (color 
online)
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По информации Министерства здраво-
охранения, около 70 тыс. чел. в год испытывают 
осложнения из-за врачебных ошибок и халат-
ности медицинского персонала. Это вопрос 
не только профессионализма, но и нехватки 
кадров. Проблема дефицита медицинского 
персонала впервые обострилась во время пан-
демии, когда потребность в медицинском пер-
сонале резко возросла. В 2022 г., несмотря на 
положительную с 2016 г. динамику, расчетный 
дефицит медработников в Российской Федера-
ции составил 26 451 врач и 58 268 чел. среднего 
медицинского персонала [28]. За последние 
несколько лет искусственный интеллект (ИИ) 
в здравоохранении и медицине создал систему 
анализа медицинской литературы, перейдя к 
первым операциям по расшифровке генома че-
ловека (с 2010 г.) и без вмешательства человека 
(в 2020 г.). Но ИИ в системе здравоохранения 
и медицине в целом – это поддержка в приня-
тии решений, когда ИИ предлагает варианты, 
а решение остается за человеком. Для помощи 
в принятии более качественных решений сле-
дует активнее внедрять новые управленческие 
технологии, в том числе технологии проектного 
управления. 

Право на здоровье является ценностью в 
идеальном мире и во многих случаях вопло-
щается в доступе к качественному медицин-
скому обслуживанию, защищающему жизнь 
людей, в профилактике, диагностике, лечении 
и медицинском сопровождении, необходимом 
для обеспечения благополучия населения. За 
последние два года системы здравоохранения 
многих стран оказались в центре внимания, и 
их хрупкость, потребность в инвестициях и 
прежде всего в трансформации были очевидны, 
необходимо оптимизировать процессы и гене-
рировать данные для эффективного принятия 
решений перед лицом таких угроз здоровью, 
как пандемия COVID-19. Этот кризис в области 
здравоохранения стимулировал исследования 
и разработки новых лекарств и вакцин, а также 
широкое использование телеконсультаций в 
дополнение к проверке решений, принимае-
мых врачами, учеными, бизнесом, правитель-
ствами и обществом в целом для борьбы с 
пандемией. Развитие технологий мобильного 
здравоохранения, электронных медицинских 
карт, медицинской аналитики и телемедицины 
способствует росту рынка цифрового здравоох-
ранения (рис. 4).

Рис. 4. Рынок цифровой медицины в 2019–2024 гг. [29]
Fig. 4. Digital medicine market in 2019–2024 [29]
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По данным открытых источников, инве-
стиции России в цифровое здравоохранение в 
2021 г. составили 50,2 млн долл. По сравнению 

с общемировыми показателями, инвестиции 
незначительны, однако динамика неплохая 
(рис. 5).
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Рис. 5. Динамика российских инвестиций в цифровое здравоохранение [29]

Fig. 5. Dynamics of Russian investments in digital healthcare [29]
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Рис. 6. Структура российских инвестиций в цифровое здравоохранение 
в 2021 г. [29]

Fig. 6. Structure of Russian investments in digital healthcare in 2021 [29]

Рис. 7. Динамика инвестиций крупнейших российских поставщиков ИТ в здравоохранение в 2020 г. [29]
Fig. 7. Dynamics of the largest Russian IT suppliers investments in healthcare in 2020 [29]

Есть две движущие силы цифровой транс-
формации в медицине: первая связана с внедре-
нием цифровых технологий во все отрасли народ-
ного хозяйства, вторая – пандемия коронавируса, 
которая значительно увеличила потребность в 
телемедицине и дистанционном мониторинге 
пациентов. Эксперты полагают, что в ближайшие 
пять лет цифровые медицинские услуги могут 

стать одним из самых быстрорастущих сегмен-
тов российского рынка здравоохранения, темпы 
роста которого составят 10–15% в год.

Крупнейшие российские инвестиции в Рос-
сии приходятся на технологии искусственного 
интеллекта, телемедицину и обслуживание кли-
ентов (рис. 6). Кроме того, существует спрос на 
решения по медицинскому страхованию.
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Инвестиции России в цифровое здраво-
охранение увеличились в 2021 г. более чем в 
3 раза по сравнению с 2019 г. Это связано как с 
общим ростом инвестиций в данную отрасль, 
так и с появлением новых компаний, работаю-
щих на данном рынке (рис. 7).

Российская стратегия электронного здра-
воохранения разрабатывалась в течение не-
скольких лет и опиралась на обширную лите-

ратуру и консультации, окончательная версия 
была официально выпущена в декабре 2021 г. 
Стратегия электронного здравоохранения, 
хотя и рассмотрена достаточно кратко, при-
знает потенциал новых технологий, исполь-
зующих мобильные устройства, интернет 
вещей, машинное обучение, искусственный 
интеллект, телевизионные информационные
пространства и датчики для заполнения ин-

И. Н. Ткаченко, Л. К. Чеснюкова. Цифровые технологии в сфере здравоохранения 
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формационных систем здравоохранения дан-
ными. Кроме того, особое внимание уделяется 
наращиванию потенциала и удобству исполь-
зования всех систем (удобные интерфейсы, 
доступность, возможности производитель-
ности). 

В рамках национального проекта «Здраво-
охранение» необходимо преобразовать систему 
здравоохранения страны за счет автомати-
зированной информационной поддержки, а 
также осуществления мониторинга и анализа 
использования ресурсов здравоохранения. 
Успешный опыт применения телемедицинских 
технологий в клинической практике показа-
ла Свердловская область, в которой в 2020 г. 
проведено более 21 тыс. телемедицинских кон-
сультации [30].

Результаты 
Основными проблемами, препятствующими 

внедрению цифровых технологий в здравоохра-
нение, являются цифровое неравенство, которое 
предполагает подключение к интернету насе-
ления, проживающего в труднодоступных ме-
стах, а также недостаточность финансирования 
данного проекта. Необходимость масштабной 
трансформации системы управления здраво-
охранением вследствие цифровизации связана 
не только с технологиями и процессами, но и с 
культурными изменениями, другими способами 
обмена продукции и услуг в новой экосистеме. 
Идея состоит в том, чтобы получить карту (как 
на национальном, так и на региональном уровне) 
направлений продвижения цифровой трансфор-
мации в здравоохранении (таблица).

Задачи, инструменты, результаты и целевые показатели цифровой трансформации в здравоохранении 
Table. Tasks, tools, results and targets of digital transformation in healthcare 

Задачи

Развитие сотрудничества 
и содействие передаче 
знаний в области цифро-
вого здравоохранения

Содействие осуществле-
нию национальной стра-
тегии в области цифрового 
здравоохранения

Повышение эффективно-
сти руководства цифро-
вым здравоохранением на 
нацио нальном и региональ-
ном уровнях

Совершенствование ори-
ентированной на нужды 
людей системы здраво-
охранения на основе воз-
можностей  цифрового 
здравоохранения

Результаты

Согласованность усилий 
для использования воз-
можностей и решения 
проблем

Стратегические планы и 
комплексные действия на 
национальном уровне

Практические меры и ка-
питаловложения на основе 
сбалансированных реше-
ний

Расширение прав и воз-
можностей людей в об-
ласти принятия полезных 
для здоровья решений

Промежуточные результаты

Создание механизмов со-
трудничества и партнер-
ства с участием широкого 
круга заинтересованных 
сторон
Создание национального 
информационного центра 
по эпиднадзору за болез-
нями и повышение эффек-
тивности его работы

Обеспечение интеграции 
цифровых технологий в 
национальную стратегию 
развития здравоохранения
Определение приоритетов 
и разработка устойчивых 
моделей финансирования
Внедрение динамической 
модели зрелости цифрово-
го здравоохранения

Создание на национальном 
уровне механизма руко-
водства цифровым здраво-
охранением
Преобразование руководя-
щих принципов и механиз-
мов в ключевых областях 
цифровых преобразований 
системы здравоохранения

Повышение  каче ства 
охраны здоровья различ-
ных групп населения
Повышение уровня гра-
мотности в вопросах циф-
рового здравоохранения 
и навыков обеспечения 
гендерного равенства

Инструменты политики и действия

Программы и проекты
Сотрудничество, партнер-
ство и сеть
Координационные советы

Законодательство, полити-
ка и контроль за соблюде-
нием норм
Управление преобразова-
ниями

Технические и директив-
ные документы
Обмен знаниями и обу-
чение

Индивидуальное и кол-
лективное здоровье
Системы и услуги в обла-
сти регионального здраво-
охранения и социального 
обслуживания

Целевые показатели воздействия

Повышение эффектив-
ности устойчивости эко-
системы цифрового здра-
воохранения

Повышение эффективно-
сти системы и услуг здра-
воохранения

Ускорение цифровизации 
сектора здравоохранения и 
социального обеспечения

Рост показателей здоровья 
населения

Сост. по: [29].
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Таким образом, по данным, представленным 
в таблице, мы видим, что масштабная цифровиза-
ция в здравоохранении направлена на достиже-
ние общих ценностей, таких как социальное обе-
спечение и рост показателей здоровья населения. 

К основным барьерам развития отрасли 
можно отнести следующие. Непрозрачность 
создания ИИ-систем, низкое доверие к ним и 
ряд проблем этического плана препятствуют 
внедрению имеющихся решений. Современные 
технологические компании все больше смотрят 
на медицинские организации и существующую 
систему не как на своего заказчика, а как на 
конкурента. Технологии ИИ позволяют выдавать 
результаты в цифровом формате и обрабатывать 
для дальнейшей аналитики, однако нельзя и не-
дооценивать важность профессионализма врачей 
и медицинских работников, которые будут на 
основе результатов проводить лечение пациента. 
Необходимо дополнительное обучение медиков 
работе с новыми технологиями. Еще одним 
барьером является цифровой разрыв не только 
регионов, но и городов и муниципальных обра-
зований внутри областей, и факт высокой бюд-
жетной обеспеченности региона не гарантирует 
сохранения высоких позиций по уровню циф-
ровизации экономической и социальной жизни. 

Таким образом, цифровая трансформа-
ция требует коренной перестройки системы 
управления, которая должна соответствовать 
современным вызовам – обеспечивать возмож-
ность быстрого и эффективного реагирования на 
многочисленные изменения.

Выводы
Цифровизация организаций здравоохране-

ния в современном мире становится насущной 
необходимостью. Вместе с тем практическая 
реализация проектов цифровой трансформации 
сталкивается с рядом проблем. С одной стороны, 
это проблемы, обусловленные особенностями 
развития данного направления деятельности: 
нарастающий кадровый дефицит, недостаток 
финансирования и при этом все возрастающая 
нагрузка на систему здравоохранения в целом. 
Необходимо внедрение технологий цифрового 
преобразования для усиления конкурентоспо-
собности, снижения убыточных планов и стра-
хования, а также повышения удовлетворенности 
клиентов. Поэтому одной из первоочередных 
задач является создание институциональных 
основ эффективного сотрудничества в цифровой 
экономике с вертикально интегрированными 
компаниями и ведомствами, которые могут стать 
заказчиками и инвесторами подобных проектов 
в сфере здравоохранения.

Направления цифровизации государствен-
ной системы здравоохранения включают: ис-
пользование государственных информационных 
систем в субъектах РФ для управления работой 
медицинских организаций, цифровые сервисы 
для граждан, федеральные сервисы ЕГИСЗ, ин-
теграцию с ЕПГУ и ИЗ других ведомств.
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Аннотация. Введение. Под воздействием внешних ограничений российский рынок драгоценных металлов столкнулся с новыми 
вызовами и угрозами. Горно-металлургические компании оказались вынуждены перестраивать пострадавшие бизнес-процессы. 
Одной из основных задач в сложившихся условиях является реинжиниринг подходов к планированию сбыта. Теоретический ана-
лиз. Высокая волатильность на рынке, вызванная ростом макроэкономических и геополитических рисков, приводит к образованию 
ценовых пузырей. Пузыри негативно влияют на рынок, поскольку вызывают серьезные отклонения от фундаментальных уровней. 
Определено, что негативные новости приводят к формированию пузырей. Эмпирический анализ. Цены на драгоценные металлы в 
2022 г. показали высокую волатильность. В результате анализа выявлен минимум один ценовой пузырь на палладий, образовавшийся 
на рынке в марте. В условиях возросшей неопределенности главная сбытовая задача российского бизнеса на 2022 г. состояла в про-
даже как можно большей части производства, с которой большинство горно-металлургических компаний справилось. Результаты. В 
рамках развития бизнес-планирования сбыта в условиях ограничений предложен комбинированный подход, дающий минимальные 
отклонения от средних цен и позволяющий уменьшить вероятность появления пузырей. Стоит использовать экономико-математиче-
ские модели для своевременного выявления отклонений цен от их фундаментальных уровней. Обозначена необходимость стимулиро-
вать развитие региональных центров торговли драгоценными металлами.
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Abstract. Introduction. Under the infl uence of external limitations, Russian precious metals market faced new threats and challenges. Metal-
lurgical companies have been forced to re-engineer aff ected business processes. One of the main tasks is to reassess their approach to sales 
planning. Theoretical analysis. High market volatility triggered by increased macroeconomic and geopolitical risks causes price bubbles. Bubbles 
have a negative impact on the market because they produce serious deviations from fundamental levels. There is a defi nite connection between 
negative news and bubbles growth. Empirical analysis. Precious metal prices showed high volatility in 2022. The analysis revealed at least one 
palladium price bubble formed during March. In the face of increased uncertainty, the main sales objective was to sell as much of the production 
as possible, which most metallurgical companies have coped with. Results. In order to develop sales planning under constraints, a combined 
approach is proposed that gives minimal deviations from average prices and reduces bubble probability. It is worth using econometric models 
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Введение
Более двадцати пяти лет общеопределяю-

щей тенденцией развития российского рынка 
драгоценных металлов являлось усиление ин-
теграционных процессов в глобальный рынок, 
встраивание в международные логистические и 
финансовые цепочки. Постепенно осуществля-
лось институциональное признание российских 
горно-металлургических и аффинажных ком-
паний значимыми участниками, влияющими 
на формирование спроса и предложения. За 
это время российским компаниям удалось 
выстроить и отладить бизнес-модель, сформи-
ровать и приумножить не только финансовый, 
но и научно-технический, инновационный и 
человеческий капитал. Развитие конкурентных 
преимуществ, к которым можно отнести бога-
тую сырьевую базу и качество производимой 
товарной продукции, позволило российско-
му бизнесу хорошо зарекомендовать себя на 
премиальных рынках – европейском и амери-
канском.

Однако в 2022 г. ландшафт российского 
рынка драгоценных металлов сильно изменился 
по ряду макроэкономических и геополитических 
причин, среди которых можно выделить:

− региональные нарушения торговых , 
финансовых и логистических связей;

− устойчивое повышение общего уровня цен 
в большинстве стран мира;

− увеличение центральными банками 
процентных ставок;

− геополитическая напряженность в Европе 
и Юго-Восточной Азии;

− торговые ограничительне меры.
В этой связи привычные для российских 

горно-металлургических компаний бизнес-про-
цессы оказались под давлением, что обозначило 
новые вызовы и вынудило пересмотреть приори-
теты. Поскольку торгово-экономические связи 
с международными биржами, финансовыми 
институтами и традиционными для российских 
драгоценных металлов рынками сбыта постра-
дали, а возврата к прежним условиям сотруд-
ничества в ближайшие периоды ждать не при-
ходится, важными задачами бизнеса являются 
реинжиниринг сбытовых процессов и разработка 
новых подходов к планированию.

Теоретический анализ
Бизнес-планирование сбыта драгоценных 

металлов во многом базируется на исследова-
нии внутренней и внешней среды. К основным 
для планирования данным внутренней среды 
относятся:

− информация о планируемом ежемесяч-
ном, квартальном, годовом производстве гото-
вой продукции;

− форма производства драгоценных ме-
таллов;

− график ремонтов и инвентаризаций на 
обогатительных и аффинажных производствен-
ных площадках.

К данным внешней среды, на которые за-
частую опираются при планировании сбыта, 
можно отнести следующую информацию:

− состояние мировой экономики;
− фундаментальное положение и тенденции 

развития отраслей применения драгоценных 
металлов;

− биржевая и рыночная информация о ди-
намике цен на драгоценные металлы;

− данные о характере спроса и особенно-
стях предложения;

− нормативно-правовое регулирование в 
странах присутствия;

− действующие ограничения;
− особенности логистики и взаиморасчетов;
− неторговые дни в странах присутствия.
Ключевое место на рынке драгоценных 

металлов занимает Лондонская ассоциация 
(LBMA), в состав которой входят более 140 
крупнейших компаний-участников рынка по 
всему миру, включая горно-металлургические 
и аффинажные предприятия, а также трейдеров. 
LBMA выступает глобальным маркет-мейке-
ром, каждый рабочий день публикуя цены на 
драгоценные металлы: две цены (утреннюю 
и вечернюю) на золото, платину, палладий и 
одну на серебро [1]. Помимо публикации цен, 
ассоциация ведет новостную ленту, выпускает 
рыночные обзоры и проводит отраслевые кон-
ференции.

Другими источниками исходных данных 
для целей планирования сбыта выступают 
аналитические обзоры рынков, периодично 
публикуемые международными аудиторскими 
и отраслевыми компаниями. Данные материалы 
содержат корпоративную статистику, позво-
ляющую выявить тенденции развития рынка 
драгоценных металлов. 

Публичные горно-металлургические ком-
пании в рамках раскрытия информации перед 
заинтересованными сторонами также выпуска-
ют аналитику рынков и формируют прогнозы 
их развития, подкрепляя отчеты собственными 
производственными и финансовыми показа-
телями. На основе открытых данных можно 
судить об ожидаемом предложении первичного 
металла, рисках образования дефицита или про-
фицита на рынке.
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Наряду с добывающими компаниями ры-
ночную статистику публикуют крупные заводы 
по производству промышленных изделий из 
драгоценных металлов и вторичной перера-
ботке. Такие крупные участники рынка акку-
мулируют до половины ежегодного мирового 
спроса на драгоценные металлы, а их данные о 
фактических и прогнозных результатах деятель-
ности являются индикатором состояния отрас-
лей потребления. Все обозначенные источники 
определяют фундаментально обоснованный 
уровень цен на драгоценные металлы.

В условиях макроэкономической и геопо-
литической напряженности волатильность на 
рынках увеличивается. Настроение участников 
рынка становится более подвержено новостным 
сводкам. Ряд исследований содержат обосно-
вание возрастающего влияния настроений на 
динамику цен драгоценных металлов. В своих 
работах Л. А. Смейлс проанализировал влия-
ние настроений инвесторов в моменты выхода 
новостей на доходность золотых фьючерсов, 
обнаружив, что негативные новости оказыва-
ют более значительное влияние на изменение 
доходности, чем позитивные новости [2, 3]. 
Ю. Чжэн расширил перечень анализируемых 
драгоценных металлов, включив в исследова-
ние фьючерсы на серебро, платину и палладий. 
Он также показал взаимосвязь совокупных 
настроений фондового рынка с доходностью, 
заметив, что фьючерсы на металлы имеют 
более высокую доходность, когда настроения 
пессимистичны, а не оптимистичны. Результаты 
исследования демонстрируют асимметричную 
реакцию на положительные и отрицательные 
новости [4].

По мере роста такого влияния новостей, 
стоимость защитных активов, к которым тра-
диционно относят драгоценные металлы, начи-
нает превышать их фундаментальные значения, 
образуя ценовые пузыри [5]. Эмоциональная 
предвзятость побуждает субъектов рынка к 
отклонению от выбранных ранее стратегий и 
моделей. Важно отметить, что при усилении 
геополитического риска в странах, где скон-
центрированы крупные месторождения от-
дельных металлов, вероятность образования 
пузыря возрастает прямо пропорционально 
[6]. Но в моменты, когда подобные пузыри 
начинают сжиматься, цены на драгоценные 
металлы резко снижаются и участники рынка 
перекладывают средства в другие активы, что 
показывает несостоятельность драгоценных 
металлов в роли убежища. 

Для выявления ценовых пузырей на рын-
ках драгоценных металлов в разное время ис-

пользовали частотный анализ и динамический 
факторный анализ. А. А. Халифа с соавт. под-
твердили наличие ценовых пузырей на золото 
и серебро, применив модель обобщенной авто-
регрессионной условной гетероскедастичности 
(GARCH) [7]. Ю. Жао использовал расширенный 
супремум-критерий Дикки – Фуллера (SADF) и 
зафиксировал пять пузырей на рынке золота с 
1973 по 2014 г. [8]. Х. Хан и С. Д. Кёсеоглу ис-
пользовали обобщенный метод SADF (GSADF) 
для проверки взрывного поведения цен на пал-
ладий, выделив четыре пузыря в промежутке с 
1994 по 2019 г. [9].

Нельзя не согласиться с упомянутыми 
авторами о периодическом появлении пузырей 
на рынках драгоценных металлов. Такие мо-
менты негативно влияют на рынок, поскольку 
подтвержденные зависимости приводят к не-
последовательным действиям и отклонению 
от целевых планов всех участников рынка. 
Поэтому при планировании сбыта российским 
горно-металлургическим компаниям в условиях 
повышенной нестабильности и действующих 
ограничениях следует учитывать возможное 
появление пузырей, ориентироваться на фунда-
ментальные факторы, определяющие ценообра-
зование на рынках, а также, используя экономи-
ко-математические модели, идентифицировать 
образование новых пузырей [10].

Эмпирический анализ
Тенденции развития мировой экономики в 

2022 г. оказывали серьезное влияние на между-
народный рынок драгоценных металлов, однако 
к концу года цены на основные драгметаллы не 
претерпели больших изменений и практически 
остались на уровнях, с которых год начинали. 
В табл. 1 приведена рыночная информация по 
четырем биржевым драгоценным металлам за 
2022 г.

Если проанализировать все цены на драго-
ценные металлы в 2022 г., количество которых 
по золоту, платине и палладию фиксировалось 
на торгах в Лондоне 498 раз, а по серебру 250 
раз, становится понятно, что на рынке при-
сутствовала сильная волатильность, особенно 
наблюдавшаяся в ценах на палладий (табл. 2).

Основная причина такой волатильности цен 
на драгоценные металлы в 2022 г. заключалась 
в том, что российский бизнес сильно пострадал 
от введенных ограничений, к числу которых 
можно отнести:

– решение лишить статуса «надежной по-
ставки» (Good Delivery) всех российских аффи-
нажных предприятий, принятое Лондонской 
ассоциацией по всем драгоценным металлам;
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– ограничение прямого авиасообщения;
– ограничение доступа к биржевой и фи-

нансовой инфраструктуре;
– невозможность открытия металлических 

счетов в западных банках и заключения бу-
мажных сделок с использованием производных 
финансовых инструментов;

– невозможность хеджирования ценовых 
рисков.

Однако на Россию приходится около 9% 
производимого золота (третье место в мире), 
12–15% мирового производства платины (вто-
рое место в мире) и до 40% палладия (первое 
место в мире). Опасения участников рынка 
были связаны с риском эмбарго и глубоким 
дефицитом металлов, в первую очередь палла-
дия, что образовало к марту ценовой пузырь на 
данный металл, который к осени себя исчерпал. 
Ограничительные меры вынудили российские 
компании минимизировать присутствие на 
премиальном европейском и американском 
рынке, переориентировав сбыт на дисконтные 
азиатские рынки. 

Планирование сбыта в течение 2022 г. ока-
залось сильно затруднено по причине стихий-
ного изменения внешней среды для российского 
бизнеса, который, очевидно, не закладывал 
подобный сценарий при планировании в пре-

дыдущие периоды. Поэтому переход на «ручное 
управление», который произошел с марта, ока-
зался вполне оправдан. Из-за отсутствия ди-
версифицированных каналов и невозможности 
хеджирования ценовых рисков краткосрочная 
сбытовая модель изменила фокус на достижение 
максимальной реализации производимой про-
дукции путем предоставления дисконтов, раз-
мер которых не превышал 2–5% от лондонских 
цен. Как ожидается, подобная модель обеспечит 
горно-металлургическим компаниям достиже-
ние высокого процента реализации и целевого 
уровня выручки, что вкупе с относительно 
низкой удельной себестоимостью добычи и про-
изводства металлов позволит профинансировать 
утвержденные инвестпрограммы и сохранить 
социальные гарантии. Однако экстраполировать 
такую схему при бизнес-планировании сбыта 
на последующие периоды не представляется 
оптимальным решением по причине того, что 
эффективность ее использования прямо пропор-
циональна степени рыночной неопределенности.

На конец 2022 г. внешний ограничительный 
потенциал на торговлю российскими драго-
ценными металлами практически полностью 
исчерпан. Единственным негативным риском, 
сохраняющим актуальность на текущий момент, 
можно считать введение полного эмбарго. По-

Таблица 1 / Table 1
Рыночная динамика драгоценных металлов в 2022 г.

Precious metals market price dynamics in 2022

Металл
Metal

Цена на начало года, $/Toz
First year price, $/Toz

Цена на конец года, $/Toz
Last year price, $/Toz

Изменение, $/Toz
Сhange, $/Toz

Изменение, %
Сhange, %

Золото 1809,05 1812,35 3,30 0,18

Серебро 22,890 23,945 1,055 4,61

Платина 963,00 1065,00 102,00 10,59

Палладий 1869,00 1788,00 -81,00 -4,33

Рассчитано по: [1].

Таблица 2 / Table 2
Анализ цен на драгоценные металлы в 2022 г.

Precious metals price analysis in 2022

Металл
Metal

Макс. значение 
цены, $/Toz

Max. price value, 
$/Toz

Мин. значение 
цены, $/Toz

Min. price value, 
$/Toz

Среднегодовая 
цена, $/Toz

Average annual 
price, $/Toz

Дисперсия
Dispersion

Коэффициент 
вариации, %

Variation index, 
%

Коэффициент 
осцилляции, %

Oscillation 
index, %

Золото 2039,05 1618,20 1800,45 8376,39 5,1 23,4

Серебро 26,175 17,700 21,730 4,854 10,1 39,0

Платина 1151,00 831,00 960,96 4161,04 6,7 33,3

Палладий 3339,00 1658,00 2112,30 61195,30 11,7 79,6

Рассчитано по: [1].

И. А. Степанов. Развитие бизнес-планирования сбыта российских драгоценных металлов 
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добный риск стоит закладывать в модель, но ве-
роятность его реализации остается небольшой.

При планировании сбыта на последующие 
периоды, с учетом уже действующих ограниче-
ний и накопленного опыта по противодействию 
внешнему давлению, стоит закладывать в мо-
дель следующие ключевые рыночные процессы:

− риски рецессии и общее замедление эко-
номического роста;

− сохраняющаяся геополитическая напря-
женность и ее возможная эскалация;

− рост деглобализационных процессов.
Замедление мировой экономики влияет на 

уровень потребления в отраслях, где приме-
няются драгоценные металлы. Развитие таких 
отраслей, как автомобильная, ювелирная, хими-
ческая, приборостроение и электротехника, во 
многом зависят от финансового благополучия 
населения. Сокращение рабочих мест, рост 
инфляции и процентных ставок снижают по-
требительскую активность. Геополитическая 
напряженность будет сохранять высокую во-
латильность на рынках драгоценных металлов 
и может вызывать образование новых пузырей. 
Ожидается, что дезинтеграционные процессы, 
запущенные в 2022 г., сохранят тенденцию и 
приведут к поляризации торгово-экономиче-
ской деятельности и появлению новых регио-
нальных центров торговли драгоценными 
металлами, которыми могут стать Гонконг, 
Шанхай, Дубай, Стамбул и др. Важной задачей 
российского бизнеса при планировании сбыта 
остается диверсификация поставок драгоцен-
ных металлов и стимулирование формирования 
региональных центров в Азии, альтернативных 
Лондону, Цюриху и Нью-Йорку.

Результаты
Для оценки эффективности сбыта за от-

четный период бизнес обычно ориентиру-
ется на отклонение от среднегодовой цены 
драгоценного металла, а также на отклонение 
за счет премии или дисконта.

Отклонение от средней цены показывает, по 
каким средневзвешенным ценам продавались 
металлы в течение года. Ранее это отклонение 
могло быть управляемым благодаря использо-
ванию инструментов хеджирования, к которым 
можно отнести производные финансовые ин-
струменты. В настоящий момент хеджирование 
ограничено. 

В среднесрочной перспективе стоит за-
кладывать отрицательное отклонение за счет 
дисконта, которое будет уменьшаться по мере 
роста экономической активности и снижения 
геополитических рисков.

Чтобы оптимизировать результат, при 
планировании сбыта в новых условиях пред-
лагается применять комбинированный метод, 
основанный на двух принципах:

1)  следует продавать фиксированный объ-
ем металла на каждом фиксинге – моменте еже-
дневного установления цены на драгоценный 
металл, определяемом на Лондонском межбан-
ковском рынке [1]. Фиксированный объем для 
продаж следует рассчитывать путем деления 
величины ожидаемого годового производства 
драгоценного металла на годовое количество 
фиксингов на этот металл;

2)  в моменты образования ценового пузыря 
на драгоценный металл следует постепенно уве-
личивать объем реализации, а при его схлопы-
вании уменьшать объем продаж драгоценного 
металла на каждом фиксинге. 

Ценовые пузыри возникают при повыше-
нии макроэкономических и геополитических 
рисков. Используя комбинированный подход 
при планировании сбыта, российский бизнес 
сможет не только получить положительный 
финансовый результат относительно средне-
годовой цены, но и стабилизировать рынок, 
обеспечивая ликвидность в моменты роста 
цен и не позволяя цене уходить сильно ниже 
ее фундаментального значения. Рост цен зача-
стую вызван опасениями дефицита металла на 
рынке. Увеличивая продажи в такие моменты, 
участники рынка получают сигнал, что металл 
доступен. Цены стабилизируются, а волатиль-
ность на рынках снижается.

Для развития бизнес-планирования сбыта 
также следует применять экономико-математи-
ческие модели, которые способны определить 
текущую фундаментальную цену на драгоцен-
ный металл и сигнализировать о признаках 
образования пузыря. Одной из таких моделей 
может быть модель атрибуции возврата золота 
(GRAM), разработанная Всемирным советом по 
золоту для упрощения исторического анализа 
факторов, влияющих на цену [11]. 

В методологию расчетов GRAM входят:
− количественный анализ основных фун-

даментальных факторов, влияющих на ежеме-
сячную динамику цен;

− выявление отклонений среднемесячных 
цен от фундаментальных значений, указывая 
возможные разовые обстоятельства или новые 
эффекты. 

Для достижения лучших результатов при 
планировании сбыта стоит использовать не-
сколько моделей, что повысит точность при-
нятия решений при сопоставлении выходных 
данных.
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В зависимости от задач сбыта подходы к 
планированию могут меняться, поэтому следует 
ежемесячно оценивать результаты фактических 
продаж и при необходимости дополнять подход.
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Аннотация. Введение. Развитие науки и техники в последние десятилетия, активное внедрение инноваций и происходящие техноло-
гические изменения значительно повлияли на экономические процессы и привели к возникновению постиндустриальной экономиче-
ской системы с преобладанием четвертичного знаниеемкого сектора экономики. Теоретический анализ. Развитие интеллектуальной 
деятельности и расширение сферы интеллектуального производства меняют качество самой экономической системы. В современной 
экономике развитие рынков интеллектуальных товаров и услуг приводит к качественным сдвигам в традиционных секторах эконо-
мики, что обусловливает важность изучения их динамики развития. Эмпирический анализ. На эмпирических данных 85 российских 
регионов за 2014–2021 гг. был рассчитан интегральный показатель уровня развития региональных рынков интеллектуальных товаров 
и услуг по девяти показателям, характеризующим наиболее масштабные знаниеемкие сектора генерации знаний региональных эконо-
мик: образовательные услуги, инновации и информационные технологии. Результаты. Определена динамика развития региональ-
ных рынков интеллектуальных товаров и услуг в целом и выявлены неравномерность их развития и высокая степень дифференциации. 
«Разорванность» регионов с высоким уровнем развития знаниеемких секторов друг от друга тормозит формирование равномерного 
инновационного пространства и распространение высокотехнологичного уклада, эффективный перелив знаний, технологий, инфор-
мации и экономический рост в целом. Заключение. Результаты исследования могут использоваться для анализа изменений рынка 
образовательных услуг, при проведении исследований инновационного и информационного развития регионов, прогнозирования 
качественных и количественных трендов развития рынков интеллектуальных товаров и услуг.
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their development dynamics. Еmpirical analysis. Based on empirical data from 85 Russian regions for 2014–2021, an integral indicator of the 
development level of regional markets for intellectual goods and services was calculated using nine indicators that characterize the most large-scale 
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Results. The dynamics of the development of regional markets for intellectual goods and services as a whole is determined, and the uneven-
ness of their development and a high degree of diff erentiation are revealed. The “disconnection” of regions with a high level of development of 
knowledge-intensive sectors from each other hinders the formation of an even innovation space and the spread of a high-tech way of life, the 
eff ective transfer of knowledge, technology, information and economic growth in general. Conclusion. The results of the study can be used to 
analyze changes in the educational services market, when conducting research on the innovative and informational development of regions, 
predicting qualitative and quantitative trends in the development of markets for intellectual goods and services.
Keywords: markets for intellectual goods and services, region, innovations, education, information technologies 
For citation: Tugusheva R. R., Ogurtsova E. V., Firsova А. A. Analysis of the markets for intellectual goods and services dynamics development 
in Russian regions. Izvestiya of Saratov University. Economics. Management. Law, 2023, vol. 23, iss. 2, pp. 180–185 (in Russian). https://doi.
org/10.18500/1994-2540-2023-23-2-180-185, EDN: NLTGUR
This is an open access article distributed under the terms of Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC-BY 4.0) 

Введение
Динамичное развитие науки и техники в 

последние десятилетия, активное внедрение 
инноваций и происходящие технологические 
изменения значительно повлияли и на экономи-
ческие процессы [1]. Переход общества и эконо-
мики на новый этап экономического развития, 
характеризующийся ростом интеллектуализа-
ции хозяйственной деятельности, повышением 
роли нематериального производства и, прежде 
всего, производства новых знаний, сопровожда-
ется возникновением рынков интеллектуальных 
товаров и услуг [2].

Постиндустриальная экономическая си-
стема с преобладанием четвертичного сектора 
экономики обусловливает рост потребности 
в интеллектуальных услугах. Отличительной 
чертой интеллектуального товара является зна-
ниеемкость [3]. Поэтому одним из важнейших 
сегментов постиндустриальной экономики и 
воспроизводственной цепочки превращения 
интеллектуального капитала в знания, в про-
изводстве нового знания, его приращении и 
распространении сегодня становится рынок 
интеллектуальных товаров и услуг, среди 
которых значительный сегмент составляют 
знаниеемкие образование, наука и инновации, 
информационные технологии. Эти сегменты 
экономики обладают наибольшим инновацион-
ным потенциалом, их динамика и эффективность 
развития являются сегодня очень важными для 
экономического роста в целом [4]. Однако при 
всей важности изучения данных рынков сегодня 
очень немногочисленны количественные оценки 
объема, структуры и динамики рынков интел-
лектуальных товаров и услуг, их представлен-
ности и распространения в региональном разрезе 
на территории Российской Федерации.

Теоретический анализ 
В связи с тем, что производство интеллек-

туальных товаров и услуг сопряжено с исполь-

зованием нематериальных активов и информа-
ционным обменом, а также с когнитивными и 
интеллектуальными способностями человека, 
его знаниями, в современном научном дискурсе 
представлены различные толкования таких по-
нятий, как «экономика знаний», «информаци-
онная экономика», «интеллектуальный товар», 
«рынки интеллектуальных товаров и услуг», 
«знаниеемкие сектора», однако общепризнанно-
го понимания данных категорий нет, что делает 
их расплывчатыми и требующими методологи-
ческого уточнения их формулировок и границ. 

Знания в широком смысле слова пред-
ставляют собой некую совокупность сведений, 
«осведомленность в какой-либо области как по-
стижение действительности в отдельных ее сто-
ронах и в целом; систему сведений о закономер-
ностях развития природы, общества» [5, с. 89]. 
Дж. Ходжсон, сравнивая информацию и знания, 
пишет, что «знания – продукт использования 
информации» [6, с. 34]. Р. Кроуфорд отмечает, что 
«знание – это способность применить информа-
цию к конкретному роду деятельности» [7, p. 4]. 
По мнению П. Друкера, сегодня знание является 
реальным капиталом, он также выделяет такую 
категорию, как «работник знаний» [8]. Навыки 
такого работника отличаются от навыков ра-
ботника ручного труда и являются в основном 
интеллектуальными навыками, следовательно, 
в основе работы заложены интеллектуальные 
способности, нежели мастерство. П. Друкер 
утверждает, что наряду с природными ресур-
сами в экономическом развитии и конкуренции 
«работник знаний» является главным фактором 
производства. 

Таким образом, если раньше перед работ-
ником стояли четкие обязанности, он следовал 
определенным инструкциям, то в настоящее 
время, когда нематериальное производство 
превосходит по значимости материальное, 
работник должен обладать интеллектом, твор-
ческими способностями. Другими словам, к 
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нему предъявляются не физические, а интел-
лектуальные требования. И одним из основопо-
лагающих факторов в инновационном процессе 
выступает креативный тип мышления, а также 
сотрудники, занимающиеся исследованиями и 
разработками [9].

Развитие интеллектуальной деятельности, 
расширение сферы интеллектуального про-
изводства меняют качество самой экономи-
ческой системы. Термин «экономика знаний» 
используется для характеристики такого типа 
экономики, в которой ведущую роль в создании 
общественного богатства играют знания, и они 
являются главным фактором экономического 
роста [10]. Вместе с тем экономику, основанную 
на знаниях, в которой знания являются главным 
ресурсом, зачастую называют информационной 
экономикой. С данным утверждением сложно 
согласиться, поскольку в действительности 
информационная экономика не тождественна 
«экономике знаний», которая, в свою очередь, 
основана на аккумулированной информации, 
причем информации не всякой, а только каче-
ственной.

Основоположник «экономики знаний» 
Ф. Махлуп также писал о нетождественности 
категорий «информация» и «знания» [11]. Ха-
рактеризуя элементы индустрии знаний, кате-
горию «информация» Ф. Махлуп рассматривает 
как вспомогательный элемент. По Ф. Махлупу, 
индустрия знаний есть производство знаний, и 
данное явление необходимо относить к теории 
общества знаний, а не к теории информационного 
общества [12]. В. П. Колесов также различает эти 
два понятия. Информацию он рассматривает 
как сырье для мыслительной деятельности че-
ловека, которое порождает знания. А знания, с 
точки зрения Колесова, «возникают в результате 
мыслительной деятельности человека, имеющей 
целью восприятие, осмысление, систематизацию 
и интерпретацию информации» [13, с. 6–7]. Ин-
формация принимает вид знания, когда ее можно 
использовать для получения нового знания.

Знания можно классифицировать по не-
скольким признакам. А. Горц по характеру 
происхождения выделяет следующие его виды: 
живое опытное знание и научно-техническое. 
К первому он относит опыт и навыки, составля-
ющие профессиональные компетенции, которые 
формируют человеческий потенциал. Его нельзя 
преподать, так как оно возникает благодаря спо-
собностям субъекта. Научно-техническое знание 
связано с формализованными знаниями, которые 
можно отделить от его носителя, т. е. человека. 
Эти знания можно передать во всеобщее поль-
зование [14]. 

В современной экономике развитие рынков 
интеллектуальных товаров и услуг приводит к 
качественным сдвигам в традиционных секторах 
экономики. В российских условиях важным фак-
тором, влияющим на специфику экономических 
процессов, является большая протяженность 
территории и гетерогенное состояние ее эконо-
мического пространства [15]. Эти обстоятельства 
актуализируют и расширяют перечень исследу-
емых теоретических и эмпирических аспектов 
становления рынков интеллектуальных товаров 
и услуг. Условия и тенденции их формирования 
и развития представляют интерес как с теоре-
тико-методологической, так и с практической 
точек зрения. Поэтому сегодня актуален анализ 
количественных и качественных структурных 
изменений рынков интеллектуальных товаров 
и услуг и исследование факторов, влияющих 
на функционирование знаниеемких сегментов 
региональных экономик.

Целью настоящего исследования является 
анализ динамики развития наиболее масштаб-
ных знаниеемких секторов – секторов генерации 
знаний в региональных экономиках: образова-
тельных услуг, инноваций и информационных 
технологий за 2014–2021 гг.

Эмпирический анализ
В ходе исследования были использованы 

методы сравнительного, эмпирического, карто-
графического, экономического и статистического 
анализа.

Информационная база настоящего исследо-
вания представлена статистическими данными 
Росстата [16]. Для оценки динамики развития и 
анализа количественных структурных сдвигов 
был выбран период 2014–2021 гг., что обуслов-
лено наличием в российской статистике показа-
телей цифровизации только с 2014 по 2021 г. на 
момент проведения исследования. Исследование 
проводилось на данных 85 регионов, по которым 
имелись релевантные и сопоставимые показате-
ли за указанные годы. Исходные данные были 
нормированы методом линейного масштабиро-
вания, вычисление интегрального показателя 
произведено с помощью метода средней ариф-
метической. 

С целью определения уровня развития зна-
ниеемких секторов по регионам России нами 
был использован подход, более подробно пред-
ставленный в [17]. 

На эмпирических данных российских реги-
онов был рассчитан интегральный показатель 
уровня развития региональных рынков интел-
лектуальных товаров и услуг по девяти показате-
лям, характеризующим наиболее масштабные и 
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поддающиеся количественной оценке вследствие 
наличия данных Росстата сегменты: образова-
ние, инновации и информационные технологии 
за 2014–2021 гг., включающий:

1) показатели развития образовательных 
услуг в регионе: доля финансирования организа-
ций высшего образования региона в общей доле 
финансирования по Российской Федерации, %; 
удельный вес студентов в общей численности 
населения в возрасте 17–25 лет, %; удельный вес 
численности высококвалифицированных работ-
ников в общей численности квалифицированных 
работников, %;

2) показатели развития инноваций в соот-
ветствующем регионе: доля внутренних затрат 
на исследования и разработки, % к ВРП; коэф-
фициент изобретательской активности региона, 
ед.; удельный вес инновационных товаров, работ, 
услуг в общем объеме отгруженных товаров, вы-
полненных работ, услуг, %;

3) показатели развития цифровых техноло-
гий в регионе: доля затрат на ИКТ, % к ВРП; ин-
декс цифровизации домашних хозяйств; индекс 
цифровизации бизнеса.

Показатели, характеризующие уровень 
развития рынка инноваций, отражают финан-
сирование инновационной деятельности, их 
производство и спрос. Показатели рынка об-

разовательных услуг региона отражают также 
уровень финансирования данного рынка, уро-
вень образования населения и обеспеченность 
высококвалифицированными кадрами рынка 
труда. Показатели рынка цифровых технологий 
отражают долю затрат на ИКТ, а также уровень 
использования цифровых технологий населени-
ем и бизнесом. 

Данный набор показателей, на наш взгляд, 
позволяет в условиях отсутствия релевантной 
информации рассмотреть динамику развития 
знаниеемких сегментов генерации знаний рынка 
интеллектуальных товаров и услуг в российских 
регионах, учитывая ограниченность статистиче-
ских данных об исследуемом сегменте.

Результаты
В результате исследования указанных пока-

зателей был сформирован интегральный показа-
тель уровня развития рынков интеллектуальных 
товаров и услуг региональных экономик по 
российским регионам за 2014–2021 гг. 

На рисунке представлены регионы, в кото-
рых произошло наиболее значительное измене-
ние уровня развития рынков интеллектуальных 
товаров, на нем выделены регионы, продемон-
стрировавшие рост и снижение роста знаниеем-
ких секторов в период 2014–2021 гг.

Карта-схема: регионы, в которых произошли рост и снижение уровня развития рынков интеллектуальных товаров и 
услуг в 2014–2021 гг. (цвет онлайн)

Figure. Map-scheme: Regions in which there was growth and decline in the level of intellectual goods and services markets 
development in 2014–2021 (color online)
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Анализ динамики развития рынков интел-
лектуальных товаров и услуг региональных 
экономик демонстрирует подъем общего уровня 
развития рынков интеллектуальных товаров и 
услуг на интервале 2014–2018 гг. и снижение 
на интервале 2018–2021 гг. Данная динами-
ка в значительной мере обусловлена, на наш 
взгляд, последствиями пандемии коронавируса 
в 2020–2021 гг., отразившимися на показателях 
развития региональных экономик вследствие 
прямой и косвенной государственной поддержки 
и влияния ее спиловер-эффектов на исследуемые 
сегменты региональных экономик. 

Также была выявлена высокая дифференци-
ация в уровне развития знаниеемких секторов в 
регионах. Уровень дифференциации регионов 
как отношение лидирующего региона к региону 
с наименьшим ростом увеличился: в 2014 г. он 
составлял 3,5 раза, а в 2018 г. – 4,5 раза, в 2021 г.
составил 4,1 раза. Такая неравномерность раз-
вития и «разорванность» «территорий интеллек-
туального роста» – регионов с высоким уровнем 
развития знаниеемких секторов – друг от друга, 
тормозит формирование равномерного инно-
вационного пространства и распространение 
высокотехнологичного уклада, эффективный 
перелив знаний, технологий, информации и 
экономический рост в целом.

Заключение
В настоящем исследовании была проанали-

зирована динамика развития основных сегмен-
тов рынков интеллектуальных товаров и услуг, 
влияющих на функционирование знаниеемких 
сегментов региональных экономик. В целом, про-
изошедшие структурные трансформации можно 
охарактеризовать следующими тенденциями 
– снижение уровня развития рынков, неравно-
мерность развития и высокая дифференциация. 
Прослеживается «разорванность» регионов с вы-
соким уровнем развития знаниеемких секторов 
друг от друга и усиление этого разрыва между 
регионами в динамике. Эта неравномерность 
развития информационных технологий, рынка 
образования и инновационной деятельности 
в регионах России тормозит перелив знаний, 
технологий и информации и эффективный эконо-
мический рост. Вероятнее всего, в современных 
условиях анализируемые сегменты рынков ин-
теллектуальных товаров и услуг будут активнее 
распространяться в сильных и средних регионах, 
где имеется высокий потенциал развития этих 
рынков и соответствующая инфраструктура [18].

Результаты проведенного анализа позволя-
ют проанализировать условия формирования и 
динамику знаниеемкой экономики в регионах 

России и показывают необходимость создания 
эффективных программ и стратегий в области 
развития этих важных сегментов в рамках по-
литики регионального выравнивания и стиму-
лирования развития рынка интеллектуальных 
товаров и услуг.

Результаты исследования могут использо-
ваться для анализа изменений рынка образова-
тельных услуг, при проведении исследований 
инновационного и информационного развития 
регионов, прогнозирования качественных и 
количественных трендов развития рынков ин-
теллектуальных товаров и услуг.
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Аннотация. Введение. Стратегические национальные приоритеты в России закрепля-
ются в Стратегии национальной безопасности, которая была утверждена в 2021 г. В свя-
зи с этим возникает вопрос: как соотносятся данные приоритеты с теми поправками к 
Конституции Российской Федерации, которые были внесены в 2020 г.? Теоретический 
анализ. Выявлено, что в зависимости от этапов развития государства система приоритетов 
может меняться, что обусловлено как внутригосударственными, так и международными 
факторами. Закрепление системы приоритетов в специальном документе задает векторы 
развития государства на определенный период. Фиксация данных стратегических при-
оритетов государства в Основном законе страны придает им особый смысл, значимость 
и специальную повышенную защиту. Эмпирический анализ. Проведен сравнительный 
анализ стратегических национальных приоритетов с текстом конституционных поправок, 
принятых в 2020 г., выявлено их соответствие и возможность реализации органами пу-
бличной власти современной России. Результаты. Система стратегических националь-
ных приоритетов современной России выстроена таким образом, чтобы достичь нацио-
нальных целей развития Российского государства, предотвратить наступление внутренних 
и внешних угроз страны, а их реализация возможна только посредством согласованного 
функционирования и взаимодействия всех органов публичной власти и институтов граж-
данского общества, граждан Российской Федерации.
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Abstract. Introduction. Strategic national priorities in Russia are enshrined in the National Security Strategy, which was approved in 2021. In 
this regard, the question arises: how do these priorities correlate with the amendments to the Constitution of the Russian Federation that were 
introduced in 2020. Theoretical analysis. It was revealed that, depending on the stages of development of the state, the system of priorities may 
change, which is due to both domestic and international factors. Fixing the system of priorities in a special document sets the vectors for the 
development of the state for a certain period. The fi xation of these strategic priorities of the state in the Basic Law of the country gives them a 
special meaning, signifi cance and special increased protection. Empirical analysis. The author carried out a comparative analysis of strategic 
national priorities with the text of the constitutional amendments adopted in 2020. The analysis revealed their compliance and the possibility 
of implementation by the public authorities of modern Russia. Results. The system of strategic national priorities of modern Russia is built in 
such a way as to achieve the national goals of the development of the Russian state, prevent the onset of internal and external threats to the 
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Введение
Приоритеты принято рассматривать как 

направления развития, векторы любого обще-
ственного процесса, то, куда должны быть на-
правлены усилия людей для достижения какой-
либо значимой цели. Это те насущные на данный 
момент вопросы, которые требуют немедленного 
и эффективного разрешения. По отношению ко 
всему государству такие приоритеты задают 
курс его развития как на ближайшее время, так 
и на долгосрочный период, исходя из целей, ко-
торые планируется достигнуть.

В Российской Федерации такие приоритеты 
закрепляются в специальном документе – Стра-
тегии национальной безопасности. Так, Указом 
Президента РФ от 31 декабря 2015 г. № 683 была 
принята  Стратегия национальной безопасности 
Российской Федерации, где указывались следую-
щие стратегические национальные приоритеты:

– оборона страны;
– государственная и общественная безопас-

ность;
– повышение качества жизни российских 

граждан;
– экономический рост;
– наука, технологии и образование;
– здравоохранение;
– культура;
– экология живых систем и рациональное 

природопользование;
– стратегическая стабильность и равноправ-

ное стратегическое партнерство [1].
По правилам юридической техники в самом 

начале нормативного документа закрепляются 
наиболее важные положения, имеющие особое 
значение. Видим, что в 2015 г. оборона страны и 
государственная и общественная безопасность 
выступали в качестве важнейшего приоритета 
государственной политики страны, что было обу-

словлено сложным международным положением 
страны.  Через пять лет структура приоритетов 
несколько поменялась, и в Указе Президента РФ 
от 2 июля 2021 г. № 400 «О Стратегии нацио-
нальной безопасности Российской Федерации», 
которым был отменен прежний перечень нацио-
нальных приоритетов, теперь значится: 

«Обеспечение и защита национальных ин-
тересов Российской Федерации осуществляются 
за счет концентрации усилий и ресурсов органов 
публичной власти, организаций и институтов 
гражданского общества на реализации следую-
щих стратегических национальных приоритетов:

1) сбережение народа России и развитие 
человеческого потенциала;

2) оборона страны;
3) государственная и общественная без-

опасность;
4) информационная безопасность;
5) экономическая безопасность;
6) научно-технологическое развитие;
7) экологическая безопасность и рациональ-

ное природопользование;
8) защита традиционных российских ду-

ховно-нравственных ценностей, культуры и 
исторической памяти;

9) стратегическая стабильность и взаимо-
выгодное международное сотрудничество» [2].

Видим, что изменилось не только содержа-
ние приоритетов, но и их расстановка. Если в 
2015 г. на первом месте были оборона страны и 
государственная и общественная безопасность, 
то в 2021-м – это сбережение народа России и 
развитие человеческого потенциала, что наибо-
лее приемлемо для целей развития современной 
России. Причем, если в 2015 г. в качестве отдель-
ных национальных приоритетов обозначалось 
повышение качества жизни российских граждан, 
здравоохранение, то в 2021-м этот приоритет был 
сформулирован гораздо шире. 
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Подверглось трансформации и содержание 
других национальных приоритетов. Так, напри-
мер, вместо «экономического роста» появилась 
«экономическая безопасность», а вместо такого 
национального приоритета, как «наука, техноло-
гии и образование» более современное понятие – 
«научно-технологическое развитие». «Экология 
живых систем и рациональное природопользо-
вание» видоизменялись в «экологическую без-
опасность и рациональное природопользование», 
что более соответствует современным реалиям. 
В Стратегии 2021 г. появился новый стратеги-
ческий приоритет, которого раньше не было, 
– информационная безопасность, что было об-
условлено бурным развитием информационных 
технологий во всем мире, чему в определенной 
мере способствовала пандемия короновируса.

Особое внимание было уделено культурной 
составляющей национальных приоритетов: если 
в прежней Стратегии она была обозначена просто 
термином «культура», то в ныне действующей 
звучит как «защита традиционных российских 
духовно-нравственных ценностей, культуры и 
исторической памяти». Это, несомненно, сви-
детельствует о том, что данному направлению 
государство планирует уделить повышенное 
внимание. Такой приоритет, как «стратегическая 
стабильность и равноправное стратегическое 
партнерство», также претерпел изменение своей 
формулировки, которая теперь звучит следую-
щим образом: «стратегическая стабильность и 
взаимовыгодное международное сотрудниче-
ство». Действительно, интересам России теперь 
больше отвечает не равноправное партнерство 
с другими странами, а именно взаимовыгодное 
сотрудничество. Видим, что содержание и обо-
значение национальных стратегических приори-
тетов Российской Федерации в 2021 г. претерпело 
значительные изменения, что соответствует 
нынешнему этапу развития нашего государства. 

Теоретический анализ
Принятие поправок к Конституции Россий-

ской Федерации в 2020 г. было обусловлено в том 
числе и необходимостью конституционно под-
твердить модернизацию стратегических нацио-
нальных приоритетов. Все данные приоритеты 
так или иначе нашли свое отражение в поправках 
[3]. Важность оформления конституционными 
нормами системы национальных приоритетов, 
закрепления их содержания в Основном законе 
страны обусловлена рядом причин, на которые 
указывал В. Е. Чиркин: «Определяющая роль 
конституционно-правовых терминов связана с 
тем, что они, во-первых, относятся к основам 
существующего в стране строя, а, во-вторых, 

должны восприниматься (и воспринимаются) 
последующим законодательством, правопри-
менительной практикой, правовой идеологией 
как образец, модель» [4, с. 11]. Таким образом, 
будучи подкрепленными нормами Конститу-
ции РФ, стратегические приоритеты получают 
свое реальное воплощение в законотворчестве, 
практике и правовой культуре, что гарантирует 
их реализацию как в настоящий период, так и в 
будущем. Постараемся это доказать на примерах 
соответствия стратегических национальных 
приоритетов тексту поправок, внесенных в Кон-
ституцию Российской Федерации в 2020 г. [3].

Эмпирический анализ

1.  Сбережение народа России и развитие 
человеческого потенциала

Целями государственной политики в сфере 
сбережения народа России и развития чело-
веческого потенциала являются устойчивый 
естественный рост численности и повышение 
качества жизни населения, укрепление здоровья 
граждан, сокращение бедности, снижение уров-
ня социального и имущественного неравенства, 
повышение уровня образования населения, 
воспитание гармонично развитого и социально 
ответственного гражданина [2]. Содержание дан-
ного стратегического национального приоритета 
прослеживается во многих статьях новой редак-
ции Конституции России. Примечательно, что 
сам термин «приоритет» нашел свое отражение 
в тексте поправок к Конституции применительно 
к основному элементу развития человечества – 
детям. В ч. 4 ст. 67-1 было закреплено следующее 
значимое положение: «Дети являются важней-
шим приоритетом государственной политики 
России». 

Кроме того, сбережение народа невозмож-
но без развития здравоохранения, всемерной 
охраны здоровья граждан, что подтверждается 
включением в сферу совместных полномочий 
России и ее субъектов новой формулировки 
п. «ж» ст. 72: «координация вопросов здравоохра-
нения, в том числе обеспечение оказания доступ-
ной и качественной медицинской помощи, со-
хранение и укрепление общественного здоровья, 
создание условий для ведения здорового образа 
жизни, формирования культуры ответственного 
отношения граждан к своему здоровью».

Кроме того, в плане расширения полномочий 
высшего органа исполнительной власти России 
введен новый п. «в.2» ст. 114, где указано что 
Правительство РФ «обеспечивает функциониро-
вание системы социальной защиты инвалидов, 
основанной на полном и равном осуществлении 
ими прав и свобод человека и гражданина, их 
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социальную интеграцию без какой-либо дис-
криминации, создание доступной среды для 
инвалидов и улучшение качества их жизни». 
Причем необходимо отметить, что само понятие 
«инвалиды» введено в конституционный текст 
впервые.

2. Оборона страны
Обеспечение безопасности страны от воз-

действия внешних угроз, в том числе военной, 
выступает в качестве важнейшей внешней 
функции Российского государства. Как верно 
отмечает С. Н. Туманов: «В непростых условиях 
девальвации международных правовых инстру-
ментов сохранения и обеспечения справедливого 
и устойчивого миропорядка Российская Феде-
рация вынуждена решать задачу повышения 
качества и совершенствования инструментария 
влияния на международные события с тем, 
чтобы обеспечить осуществление своих внеш-
них функций и национальных интересов» [5, 
с. 6]. Реализация внешней функции, связанной с 
обороной страны, особенно в настоящее время, 
представляется важнейшим приоритетом.

Исходя из этого, в продолжении ч. 3 ст. 4 
Конституции РФ, где закреплено, что Российская 
Федерация обеспечивает целостность и непри-
косновенность своей территории, поправкой 
2020 г. п. 2.1 ст. 67 установлены гарантии данной 
основы конституционного строя: «Российская 
Федерация обеспечивает защиту своего суве-
ренитета и территориальной целостности». 
Поскольку оборона страны тесно связана с ее су-
веренитетом, то логично, что полномочия в этой 
сфере должны принадлежать исключительно 
самой Российской Федерации, а не ее субъектам. 
Из этого вытекает новая редакция п. «м» ст. 71 
Конституции РФ, которая и относит к таким 
полномочиям следующие: «оборона и безопас-
ность; оборонное производство; определение по-
рядка продажи и покупки оружия, боеприпасов, 
военной техники и другого военного имущества». 

3.  Государственная и общественная 
безопасность
Безопасность государства и населения – одно 

из обязательных условий его существования, 
ведь именно этого ждут от органов публичной 
власти его граждане. Руководитель государ-
ства, как никто другой, должен это понимать 
и всячески препятствовать посягательствам 
на государственную и общественную безопас-
ность. Именно поэтому в п. 2 ст. 80 появилась 
формулировка о том, что Президент России не 
только является гарантом Конституции РФ, 
прав и свобод человека и гражданина, но и 
«в установленном Конституцией Российской 

Федерации порядке он принимает меры по 
охране суверенитета Российской Федерации, ее 
независимости и государственной целостности, 
поддерживает гражданский мир и согласие в 
стране, обеспечивает согласованное функцио-
нирование и взаимодействие органов, входящих 
в единую систему публичной власти».

Способствовать наиболее эффективному 
обеспечению государственной и общественной 
безопасности будет единая система публичной 
власти, созданная в соответствии с Законом РФ 
о поправке к Конституции РФ от 14 марта 2020 г. 
№ 1-ФКЗ «О совершенствовании регулирования 
отдельных вопросов организации и функциони-
рования публичной власти» [6], в соответствии 
с которым «органы местного самоуправления и 
органы государственной власти входят в единую 
систему публичной власти в Российской Феде-
рации и осуществляют взаимодействие для наи-
более эффективного решения задач в интересах 
населения, проживающего на соответствующей 
территории» (п. 3 ст. 132 Конституции РФ).

4. Информационная безопасность
В современном мире развитие информацион-

ных технологий идет быстрыми темпами, а пото-
му обеспечение информационной безопасности, 
поиск разумного баланса между доступностью и 
безопасностью информации является одним из 
приоритетов развития государства. В Концеп-
ции внешней политики Российской Федерации 
особо отмечается: «Россия принимает необхо-
димые меры для обеспечения национальной и 
международной информационной безопасности, 
противодействия угрозам государственной, эко-
номической и общественной безопасности, исхо-
дящим из информационного пространства, для 
борьбы с терроризмом и иными криминальными 
угрозами с применением информационно-ком-
муникационных технологий, противодействует 
их использованию в военно-политических целях, 
не соответствующих нормам международного 
права, включая действия, направленные на 
вмешательство во внутренние дела государств 
или представляющие угрозу международному 
миру, безопасности и стабильности, добивается 
выработки под эгидой ООН универсальных 
правил ответственного поведения государств в 
области обеспечения международной информа-
ционной безопасности, в том числе посредством 
интернационализации на справедливой основе 
управления информационно-телекоммуникаци-
онной сетью “Интернет”» [7].

Особая значимость информационной без-
опасности в поправках 2020 г. к Конституции РФ 
подтверждается тем, что ее обеспечение отнесе-
но к исключительным полномочиям Российской 

Г. Н. Комкова. Стратегические национальные приоритеты России в поправках к Конституции РФ 
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Федерации. Так, в новой редакции п. «м» ст. 71 к 
таким полномочиям отнесено «обеспечение без-
опасности личности, общества и государства при 
применении информационных технологий, оборо-
те цифровых данных», а в п. «и» этой же статьи 
«информация, информационные технологии и 
связь» относятся к суверенным правам России.

5. Экономическая безопасность
Как указано в Стратегии экономической без-

опасности Российской Федерации до 2030 года, 
«экономическая безопасность – состояние защи-
щенности национальной экономики от внешних 
и внутренних угроз, при котором обеспечивают-
ся экономический суверенитет страны, единство 
ее экономического пространства, условия для 
реализации стратегических национальных при-
оритетов Российской Федерации» [8].

Экономическая безопасность государства – 
одна из важнейших гарантий стабильности кон-
ституционного строя. Именно поэтому так важно 
не допустить ее разрушения. Ведь безопасность 
экономики означает, что она может развиваться 
в сторону устойчивого состояния с помощью 
государства. Экономическая безопасность – это 
рост курса национальной валюты, сокращение 
бюджетных расходов государства, постоянное 
повышение показателей внутреннего валового 
продукта страны, рост благосостояния граждан. 
Именно поэтому в п. 2 ст. 75 закреплено: «Защи-
та и обеспечение устойчивости рубля – основная 
функция Центрального банка Российской Феде-
рации, которую он осуществляет независимо от 
других органов государственной власти», в п. 1 
этой же статьи прямо указано, что «в Российской 
Федерации создаются условия для устойчивого 
экономического роста страны и повышения 
благосостояния граждан».

6. Научно-технологическое развитие
Научно-технологическое развитие Россий-

ской Федерации является одним из приорите-
тов государственной политики и определяется 
комплексом внешних и внутренних (по отно-
шению к области науки и технологий) факто-
ров, формирующих систему больших вызовов. 
При этом своевременной реакцией на большие 
вызовы должно стать создание технологий, 
продуктов и услуг, не только отвечающих на-
циональным интересам Российской Федерации 
и необходимых для существенного повышения 
качества жизни населения, но и востребованных 
в мире [9]. Исходя из этой глобальной задачи, к 
исключительным полномочиям России теперь 
отнесено «установление основ федеральной 
политики и федеральные программы в области 
государственного, экономического, экологиче-

ского, научно-технологического, социального, 
культурного и национального развития Россий-
ской Федерации (п. «е» ст. 71 Конституции РФ). 
В целях наиболее полной реализации меропри-
ятий, обеспечивающих решение данной задачи, 
к полномочиям Правительства РФ теперь отне-
сено обеспечение государственной поддержки 
научно-технологического развития Российской 
Федерации, сохранение и развитие ее научного 
потенциала (п. «в.1» ст. 144 Конституции РФ).

7. Экологическая безопасность 
и рациональное природопользование
Экологическая безопасность – одна из 

глобальных проблем, волнующих все человече-
ство, что, несомненно, является важным и для 
России. Впервые это понятие было включено в 
российскую Конституцию в 2020 г. Пункт «д» 
ст. 72, которая закрепляет предметы совместного 
ведения России и ее субъектов, теперь сформули-
рован таким образом, что включает в предметы 
совместного ведения не только природопользова-
ние, сельское хозяйство, но и охрану окружающей 
среды и обеспечение экологической безопасности. 
Ведь именно государство в лице создаваемых им 
органов публичной власти обязано обеспечить 
безопасную среду обитания для своих жителей, 
информировать их в случае возникновения угрозы 
экологической безопасности, а также защищать 
в случае наступления неблагоприятных послед-
ствий. Качество окружающей среды, ее безопас-
ность для населения должны стать важнейшим 
критерием качества жизни и одним из основных 
показателей социально-экономического развития 
субъектов Российской Федерации.

Исходя из этого, значительно расширены 
полномочия Правительства РФ в данной сфере. 
Так, в ст. 114 добавлен п. «е.5», где сказано, что 
оно «осуществляет меры, направленные на созда-
ние благоприятных условий жизнедеятельности 
населения, снижение негативного воздействия 
хозяйственной и иной деятельности на окружа-
ющую среду, сохранение уникального природного 
и биологического многообразия страны, форми-
рование в обществе ответственного отношения 
к животным»; кроме того, добавлено, что рос-
сийское правительство «создает условия для 
развития системы экологического образования 
граждан, воспитания экологической культуры» 
(п. «е.6» ст. 114 Конституции РФ). Примечатель-
но, что на конституционном уровне впервые 
закреплены данные понятия. Экологическое 
просвещение необходимо включить в учебные 
планы на всех уровнях образовательного про-
цесса в школах, средних профессиональных 
учебных заведениях, вузах.
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8. Защита традиционных российских
духовно-нравственных ценностей, 
культуры и исторической памяти
Среди важных ценностей, объединяющих 

российское общество, огромное значение имеют 
патриотизм, любовь к своей Родине, нравствен-
ность. Память предков передается россиянам с 
помощью традиций, которые символизируют 
связь времен, обеспечивают создание, сохране-
ние, трансляцию и утверждение значимых для 
народа духовно-нравственных ценностей. 

Смысл патриотизма, кроме всего прочего, со-
стоит в том, чтобы дать правильную объективную 
оценку тем событиям, которые происходили в 
истории страны. Именно молодое поколение, ко-
торое в силу своего возраста не могло принимать 
участие в этих событиях, должно знать правду 
о них. Однако в последнее время ряд исследова-
телей на Западе и в бывших странах Советского 
Союза пытаются переосмыслить историю СССР 
и России, дать новую интерпретацию произошед-
шему, что иногда выливается в откровенное очер-
нение и подтасовку фактов. Особенно болезненно 
такая фальсификация воспринимается, когда она 
связна с итогами и результатами Великой Отече-
ственной войны, от которой пострадала буквально 
каждая российская семья [10, с. 60].

Вполне логично, что в Конституции России 
теперь закреплено положение о том, что «Рос-
сийская Федерация чтит память защитников 
Отечества, обеспечивает защиту исторической 
правды. Умаление значения подвига народа при 
защите Отечества не допускается» (п. 3 ст. 67-1). 

Пункт 4 новой ст. 67-1 Конституции РФ за-
крепляет обязанности государства «по созданию 
условий, способствующих всестороннему ду-
ховному, нравственному, интеллектуальному и 
физическому развитию детей, воспитанию в них 
патриотизма, гражданственности и уважения 
к старшим».

Одним из органов государства, осуществля-
ющих такие обязанности, выступает Правитель-
ство РФ, которое «обеспечивает проведение в 
Российской Федерации единой социально ориен-
тированной государственной политики в области 
культуры, науки, образования, здравоохранения, 
социального обеспечения, поддержки, укрепле-
ния и защиты семьи, сохранения традиционных 
семейных ценностей» (п. «в» ст. 114).

9. Стратегическая стабильность 
и взаимовыгодное международное 
сотрудничество
В аспекте обеспечения стратегической ста-

бильности Российского государства выглядит 
обоснованной позиция С. Н. Бабурина, который 

отмечает: «В настоящее время самоорганизация 
человечества переросла в многополярный мир, 
полюсами в котором выступают самостоятель-
но развивающиеся цивилизационные системы. 
Иногда это одно могучее государство, чаще 
– укрепляющийся через межгосударственную 
интеграцию союз государств» [11, с. 253].

Россия – это государство, которое обладает 
великой миссией – сохранение и преумноже-
ние многополярного мира без войн и великих 
потрясений на Земле. За время своей истории 
наше государство много раз доказывало своими 
действиями приверженность к миру, разрешению 
всех межгосударственных конфликтов путем 
переговоров. Именно поэтому в Конституции 
РФ в 2020 г. появилась новая ст. 79-1, где гово-
рится: «Российская Федерация принимает меры 
по поддержанию и укреплению международного 
мира и безопасности, обеспечению мирного 
сосуществования государств и народов, недо-
пущению вмешательства во внутренние дела 
государства».

Результаты
Система национальных стратегических при-

оритетов современной России выстроена таким 
образом, чтобы достичь национальных целей 
развития государства, предотвратить наступле-
ние внутренних и внешних угроз страны, а их 
реализация возможна только посредством согла-
сованного функционирования и взаимодействия 
всех органов публичной власти и институтов 
гражданского общества, граждан Российской 
Федерации. Закрепление содержания данных 
приоритетов в современной Конституции России 
придает им особую значимость, защищенность 
государством и его органами, а соответственно, 
гарантированность их воплощения в жизнь.
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Аннотация. Введение. Презумпция знания права и законов государства предполагает, что каждый гражданин владеет необходимым 
объёмом правовой информации, чтобы исполнять основную обязанность соблюдать Конституцию и законы Российской Федерации. 
Соответственно, изучение Конституции РФ и базовых законов обязательно и должно быть интегрировано в образовательные програм-
мы всех уровней. Особое внимание следует уделять конституционно-правовому образованию детей, ибо в данном возрасте закладыва-
ется модель поведения, которой будет следовать человек в дальнейшем. Теоретический анализ. Изучение Конституции России в дет-
ско-юношеском возрасте опирается на концепцию метаправа, утверждающую единство права, религии, философии, науки, искусства. 
В образовательной парадигме метаправа Конституция воспринимается сквозь духовно-нравственные ценности, этические, моральные 
установки, подтверждая юридическим авторитетом правильность усвоенных ребёнком представлений о должном. Начальный этап 
изучения Основного закона страны может совпадать с изучением ребёнком азбуки, когда отдельные буквы алфавита будут закреплять-
ся в его памяти на примере доступных для понимания категорий конституционного права. Плодотворно обращение к содержанию 
Конституции РФ через призму элементарных сюжетов народных сказок, отражающих архетипы народного сознания. Посредством 
сказки ребёнок приобщается к народному мировосприятию, учится осознавать себя частью многонационального народа Российской 
Федерации, воплотившего свою политическую волю в Основном законе страны. Народное творчество выражает идеал, облечённый в 
художественную форму. Конституция юридически оформляет народную идею. Именно поэтому юридическая фольклористика должна 
быть встроена в образовательные программы по литературе, обществоведению, юриспруденции. Произведения детской художествен-
ной литературы, посвящённые Основному закону страны, – наиболее правильная форма для восприятия текста Конституции детьми 
шести-восьми лет. Серьезный разговор о Конституции России, истории конституционной идеи в нашей стране, политической власти 
и конституционной практике государства должен состояться в старшем школьном возрасте. Выбор формы подачи конституционно-
правовой информации определяется ментальными поколенческими особенностями детей, обусловленными информационной сре-
дой, в которой проходило их становление и развитие. Результаты. Авторы приходят к выводу, что теория Конституции должна быть 
встроена в программу основного общего образования, и предлагают основы специализированной педагогической стратегии изучения 
Конституции детьми. Методологию изучения Конституции РФ детьми определяет самобытность правовой системы России, где мораль, 
этика, нравственность, культура являются сорегуляторами права. Формат образовательных практик зависит от этапов взросления, со-
циализации и индивидуализации ребенка.
Ключевые слова: Конституция Российской Федерации, ребёнок, дети, право, метаправо, народ, образование, элементарные сюжеты, 
юридическая фольклористика
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Abstract. Introduction. The presumption of knowledge of the law and laws of the state assumes that every citizen knows the necessary amount 
of legal information suffi  cient to fulfi ll the basic obligation to comply with the Constitution and laws of the Russian Federation. Accordingly, 
the study of the Constitution of the Russian Federation and basic laws is mandatory and should be integrated into educational programs at all 
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levels. Special attention should be paid to the constitutional and legal education of children, because at this age the  model of behavior, which
a person will follow in the future, is laid. Theoretical analysis. The study of the Constitution of Russia in childhood and adolescence is based 
on the concept of meta-law, which asserts the unity of law, religion, philosophy, science, and art. In the educational paradigm of meta-law, 
the Constitution is perceived through spiritual and moral values, ethical, moral attitudes, confi rming by legal authority the correctness of the 
ideas about what is due that the child has learned. The initial stage of studying the Basic Law of the country may coincide with the child’s study 
of the alphabet, when individual letters of the alphabet will be fi xed in the child’s memory by the example of categories of constitutional law 
that are accessible to understanding. It is fruitful to address the content of the Constitution of Russia through the prism of elementary plots of 
folk tales refl ecting the archetypes of popular consciousness. Through the fairy tale, the child is introduced to the national worldview, learns 
to recognize himself or herself as part of the multinational people of the Russian Federation, who embodied their political will in the Basic 
Law of the country. Folk art expresses an ideal presented in an artistic form. The Constitution legally formalizes the people’s idea. That is why 
legal folklore studies should be integrated into educational programs in literature, social studies, and jurisprudence. Works of children’s fi c-
tion devoted to the Basic Law of the country are the most correct form for the perception of the text of the Constitution by children aged six 
to eight. Serious discussions about the Constitution of Russia, the history of the constitutional idea in our country, political power and consti-
tutional practice of the state should take place at high school age. The choice of a form of submission of constitutional and legal information 
is determined by mental generational characteristics of children in accordance with the information environment in which their formation 
and development took place. Results. The authors conclude that the theory of the Constitution should be integrated into the program of basic 
general education and off er the fundamentals of a specialized pedagogical strategy for studying the Constitution by children. The methodology 
of studying the Constitution by children determines the identity of the legal system of Russia, where moral norms, ethics, morality, culture 
are the co-regulators of law. The format of educational practices depends on the stages of growing up, socialization and individualization 
of the chil d.
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Введение
Основной обязанности соблюдать Консти-

туцию Российской Федерации и законы корре-
спондирует право знать Конституцию и законы 
(ч. 2 и 3 ст. 15 Конституции РФ) [1]. Реализа-
ция данного права не зависит от усмотрения 
человека, поскольку без знания и понимания 
законов невозможно их надлежащее исполне-
ние и соблюдение. Соответственно, правовую 
информацию для детей следует встраивать в об-
разовательный процесс, так как основное общее 
образование в Российской Федерации – обяза-
тельно (ч. 4 ст. 43 Конституции РФ). Ценностные 
установки права, стандарты правомерного пове-
дения как основы социально-коммуникативного 
развития ребёнка, элементарные юридические 
понятия и схемы правоприменительной дея-
тельности интегрированы в образовательные 
программы всех уровней. Юридический мате-
риал включён в гуманитарные учебные дисци-
плины: историю, литературу, обществознание, 
разговоры о важном. В школах проводятся 
«Уроки Конституции», классные часы, квест-
игры, интеллектуальные игры, посвященные 
Основному закону. Просветительская деятель-
ность принесла положительные результаты. 
Согласно данным ВЦИОМ, 69% граждан име-
ют общее представление, а 6% хорошо знают 
содержание Конституции РФ [2]. Более полови-
ны опрошенных (54%) убеждены, что Консти-

туция – Основной закон страны, от которого 
зависят не только все остальные законы, но и то, 
как живут люди [3]. Очень интересные цифры 
показали результаты акции «Всероссийский 
тест на знание Конституции РФ». Всего за шесть 
лет в тестировании приняли участие более 
4 млн человек. Средний балл вырос с 6 (2016 г.) 
до 11 (2021 г). Наибольший интерес к Акции 
проявила молодёжь 12–17 лет (67,37%) [4]. 

Мы видим рост интереса к Конституции 
России, уважения к Основному закону, готов-
ность его изучать, вовлечённость молодёжи в 
просветительские практики. Важно поддержать 
эти настроения. В этой связи возникает ряд во-
просов. Какой методологический инструмента-
рий следует использовать, рассказывая ребёнку 
об Основном законе страны? С какого возраста 
ребёнку можно и нужно говорить о Конститу-
ции? В каком формате следует ее изучать? Какой 
объём знаний о Конституции России доступен 
для понимания ребёнка?

Теоретический анализ
Вектор образовательных практик в кон-

ституционной сфере задают самобытность 
правовой системы России и особенности пси-
хофизических характеристик каждого этапа 
взросления, социализации и индивидуализации 
ребёнка. Отличительной чертой российской 
правовой системы является тесная связь права 
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и религии, морали, нравственности, культуры, 
традиций, обычаев, светской этики, художе-
ственной литературы. Только опираясь на иные 
сорегуляторы, право в полной мере реализует 
свой управленческий потенциал, способствует 
гармонизации социальных отношений. В свете 
сказанного полагаем правильным выстраивать 
образовательную среду для детей исходя из 
концепции метаправа, утверждающей единство 
права, религии, философии, науки, искусства. 
Предметом метаправа является право, рас-
сматриваемое не только как мера свободы, а 
ещё как искусство добра и справедливости в 
приложении к реальной действительности [5, 
с. 80–81]. Обучение праву в контексте мета-
права будет наиболее плодотворным именно 
в детско-юношеском возрасте, когда человек 
познает мир, осваивает его физически, эмоцио-
нально, чувственно, определяет свое положение 
в обществе, учится выстраивать отношения с 
окружающими. Метаправо близко ребёнку в 
силу бесконечности его (и ребёнка, и метаправа) 
творческих возможностей. 

В концепции метаправа достижима особая 
красота конституционного дизайна, когда в 
тексте Основного закона удаётся обеспечить 
ёмкость и содержательную глубину с минималь-
ным использованием юридических формул и 
правовых доктрин. Простота и ясность, лаконизм 
конституционных форм чрезвычайно значимы, 
ибо конституционные положения должны быть 
априори доступны для понимания (хотя бы на 
самом элементарном уровне) каждым граждани-
ном [6, с. 34]. Гениальная простота элементарного 
уровня понимания Конституции предполагает 
её встроенность в культурный, нравственный, 
моральный, идеологический, интеллектуальный, 
мировоззренческий контекст жизнедеятельности 
социума и отдельной личности. Конституция 
как бы «прорастает» сквозь духовно-нрав-
ственные ценности, подтверждая юридическим 
авторитетом правильность усвоенных ребёнком 
представлений о должном. Это делает Основной 
закон доступным для понимания. Методика по-
стижения ребёнком конституционных норм есть 
движение от эстетики к этике права, от этики к 
философии права, от субъектно-центристской 
позиции в понимании права к объектно-цен-
тристской, от личного к общественному, от «Я 
и право» к «право и Я».

Оптимальным периодом начала изучения 
азов конституционного права является второе 
детство (3 года – 6 лет). В этом возрасте человек 
осваивает свой первый язык. Язык – не только 
речь, это ещё те смыслы, которые отражаются 
в структуре мозга. Эти смыслы сохранятся у 

человека на всю жизнь, будут воспроизводиться 
в социальном поведении. Запомнить буквы, по-
нять смыслы образов, за ними стоящих, – вот 
задача, которая решается при изучении букв 
родного языка младшей возрастной группой. Ре-
бёнок может узнать, что с буквы «К» начинаются 
слова «качели», «колобок» и «Конституция», с 
буквы «П» – «паровоз», «подарок» и «право», а 
«З» – это не только «Золушка» и «зебра», но и 
«закон» и т.д. Изучение мнемотической модели 
литературного языка на фоне формально-практи-
ческой модели языка права может быть достаточ-
но перспективным. Понимание букв как знаков 
окрашивается в тона личного знания, поскольку 
прочтение азбуки есть опыт личного пережива-
ния от уроков, общения с учителем, картинок, 
сопровождающих текст; узнавания новых исто-
рий; сопоставления собственного поведения 
с правилом, закреплённым конституционной 
нормой. В результате рабочая память активирует 
знание (семантическую память) и личные вос-
поминания (эпизодическую память) – знания и 
воспоминания переплетаются в эпизодическом 
буфере головного мозга, знания приобретают 
личный характер и запоминаются на всю жизнь.

Интересный опыт правового воспитания де-
тей предлагает постижение Конституции сквозь 
сюжет волшебных сказок. Убеждены, что такое 
направление художественно-правовой литера-
туры – сказки о праве – может открыть новую 
страницу в технологии обучения юриспруден-
ции на основе междисциплинарного научного 
направления – юридическая фольклористика. 
Сказки и право, а в нашем случае Конституцию, 
роднит не только то, что они представляют собой 
текст, системно изложенное повествование со 
своим сценарием, главными героями, моделями 
правильного поведения и т.п. Тексты эти, по 
сути, воплощают в себе архетипы народного со-
знания. Архетипы отражают типические образы 
и сюжеты, отобранные социальным интеллектом 
и социальным мозгом в результате длительной 
эволюции рода человеческого. Данные тексты 
включают в себя управляющие структуры, при-
сутствующие в коллективном сознании. Управ-
ляющая структура представляет волю народа 
как вневременную неперсонифицированную 
категорию, которую трудно вычленить, но можно 
понять, прочувствовать, разделить, осознать, 
отразить, воплотить в тексте, донести институ-
ционализированную и формализованную волю 
до самого народа, который подтвердит либо 
нет, что он действительно так осознает себя и 
свои чаяния. Конституция, отражающая догмат 
воли, принятая народом, так же отражает базо-
вые управляющие структуры, как и фольклор. 

Н. А. Галкин, Т. М. Пряхина. Ребёнок и Конституция России: разговоры о важном
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Посредством сказки ребёнок приобщается к 
народному мировосприятию, учится осозна-
вать себя частью многонационального народа 
Российской Федерации.

Вместе с тем воспитательное значение сопо-
ставления сказки и права состоит в том, что мы 
наглядно можем подчеркнуть существующую 
между ними разницу, объясняющую неизбеж-
ность перехода от «сказочного» типа мышления к 
юридическому. Самым чудесным, невозможным 
в рамках сказки как вымысла, но вполне реаль-
ным в жизни является то, что человек на основе 
осознания ситуации может изменить роль, от-
ведённую ему сюжетной линией. Иначе говоря, 
изменение личностных характеристик позволяет 
«Бабе Яге» стать «Доброй Феей». Подобное пре-
образование в рамках сказки невозможно. Совре-
менное право, и в этом его бесспорная заслуга, 
предоставляет такую возможность каждому. 
Право конституирует свободу воли человека как 
важнейшую составляющую всех социальных 
процессов. Поэтому так важно сопрягать знаком-
ство со сказками и изучение права. 

Известный учёный Б. Кербелите в качестве 
единицы нарративного анализа сказки пред-
ложила учение об элементарных сюжетах. Эле-
ментарный сюжет – основная единица сюжетной 
структуры текста, типическая событийная фабу-
ла, выражающая и отражающая архетипический 
образ народного сознания. Филолог выделила 
пять классов элементарных ситуаций: стремле-
ние к свободе от чужих или господству над ними; 
добывание средств существования или объектов, 
создающих удобство; стремление к равноправно-
му или высокому положению в семье, роду или 
обществе; поиски невесты или жениха (либо того, 
с кем возможно единение, духовное родство, еди-
номышленников); стремление к целости и полно-
ценности рода или семьи (общества, социума, 
политической структуры, нации, народа и т.д.) 
[7, с. 9–15]. Ситуации универсальны, поскольку 
стремления и цели главных героев сказок имеют 
общечеловеческий характер. 

Содержание Конституции России кор-
релируется с вышеприведёнными классами 
элементарных ситуаций. Подобное совпадение 
закономерно. Основной закон закрепляет ар-
хетипические образы, которые расположены 
в политической сфере, определяют сюжет от-
ношений главных героев по поводу публичной 
власти. Так, в стремлении к свободе от чужих 
или господству над ними можно увидеть пред-
течу идеи суверенитета, самостоятельности и 
независимости государства как внутри страны, 
так и за её пределами. При этом «господство» 
понимается многозначно: политическое, эко-

номическое, идеологическое, культурное и т.д. 
Стремление к целости и полноценности рода, 
социума отражает императив территориальной 
целостности и неприкосновенности государства; 
институционализацию механизмов обеспечения 
политического единства народа; поощрение 
единения социальных групп, поддержку семьи 
как устойчивой группы, как образа союза по 
любви. Сценарий поиска того, с кем возможно 
единение, имеет многоаспектное воплощение: 
многонациональный народ объединяет общие 
судьба, Родина, предки, идеалы; ценность исто-
рического единства обусловливает федеративное 
устройство, так как все субъекты федеративного 
государства соединяются в единую страну; 
многопартийность есть способ единения в пар-
ламенте разных социальных групп со своими 
избирательными предпочтениями и т.д. До-
бывание средств существования или объектов, 
создающих удобство, – центральный сюжет 
конституционных положений, посвящённых 
экономическому строю; организации финансо-
вой системы; государственному регулированию 
промышленно-хозяйственной деятельности; 
предпринимательству, труду и вознаграждению 
за него; социальному обеспечению и социальной 
поддержке различных групп населения. Стрем-
ление к равноправному или высокому положе-
нию в семье, роду или обществе отражается в 
конституировании равноправия каждого перед 
законом либо социального равенства, в уста-
новлении процедур продвижения по властной 
вертикали, в объяснении высокого статуса лиц, 
наделённых публичной властью, высокой мерой 
позитивной ответственности перед избравшим 
их народом и т.д. Таким образом, ребёнку со-
держание Конституции может быть рассказано 
сквозь близкие, знакомые, понятные сюжеты 
волшебной сказки.

Юридическая фольклористика может быть 
встроена в образовательные программы по ли-
тературе, обществоведению и юриспруденции. 
В любом случае очевидно, что признание воли 
народа единственным легитимным источником 
государственной власти предполагает знание 
того, как содержательно и процессуально эта 
воля формируется. Познание воли народа как 
точки пересечения факторов, влиявших на фор-
мирование суверенной идентичности народа во 
всех её проявлениях, обязательно приведёт нас к 
фольклористике, к эпосу, к сказке, отражающей 
и выражающей глубинные основы народного 
сознания. Обращение к народному творчеству 
в аспекте конституционного строительства 
неизбежно и необходимо, если мы признаём 
народ субъектом конституционного права. На-
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род – субъект особый: он не просто участвует в 
конституционных отношениях, он сам опреде-
ляет их характер, формат, содержание. Разделяем 
убеждение В. Я. Проппа, что народ – не просто 
участвующая, а ведущая сила истории, и в своей 
поэзии он выражает свою историческую волю, 
свои вековые стремления и идеалы. Эпос идёт не 
позади истории, а выражает чаяния и ожидания 
народные. Эти чаяния представляют собой иде-
алы, лежащие впереди. Это значит, утверждал 
В. Я. Пропп, что, выражая свой суд и свою волю, 
народ путём художественного творчества моби-
лизует свои силы на достижение поставленных 
им себе целей [8, с. 38]. 

Задача исследователя – установить историче-
ские стремления народа, выраженные в различ-
ных формах народного творчества. Не такова ли 
задача государства в области конституционного 
строительства? Все это делает фольклористику 
сподвижницей конституционного права. По 
сути, мы предлагаем вернуть в конституционное 
право идейность. В основе народного творчества 
заложена идея, выражающая некоторый идеал, 
облечённый в художественную форму. Равно 
и в Конституции должна содержаться идея, 
отражающая созвучный народному правовой 
идеал, выраженный в юридической форме. Пора 
отойти от механистического восприятия закона. 
Конституцию и народное творчество роднит 
направленность в перспективу, проецирование 
идеалов будущего на сегодняшний день. Именно 
в этом смысле мы сможем правильно понять и 
объяснить детям конституционный императив 
почитания памяти предков, передавших нам 
любовь и уважение к Отечеству, веру в добро 
и справедливость, ответственности за Родину 
перед нынешним и будущими поколениями. В 
Преамбуле Конституции РФ воплощён вневре-
менной контекст Основного закона, принятого в 
конкретную историческую эпоху для достиже-
ния конкретных целей. Иначе говоря, конститу-
ционное регулирование должно исходить из идеи 
«на все времена».

Ближе к концу второго детства оптималь-
ным будет обращение к специальным книгам 
для детей, в которых доступном языком рас-
сказывалось бы об Основном законе страны. 
Блестящим примером художественной лите-
ратуры советского периода является книга 
З. И. Воскресенской «Слово о Великом Законе» 
[9]. Книга написана в доверительном тоне. Автор 
тепло, по-матерински обращается к маленько-
му читателю, что способствует личностному 
восприятию положений Конституции СССР. 
«Слово о Великом Законе» – бесценный опыт 
конституционного воспитания граждан, к кото-

рому следует присмотреться более внимательно. 
Сегодня конституционная тематика для детской 
аудитории представлена в основном учебно-ме-
тодической литературой, помогающей взрослым 
объяснять конституционные понятия. Детям же 
нужна художественная литература, яркая инте-
ресная история о Конституции. 

Период отрочества и юности – время серьёз-
ного взросления, формирования теоретико-аб-
страктного стиля мышления, что предрасполага-
ет к более углублённому изучению Конституции, 
концентрирующей в своем тексте предельно 
абстрактные, обобщённые понятия. Важно из-
бежать упрощения конституционно-правовых 
конструкций, которое может опростить содержа-
ние права. Программа по изучению Конституции 
должна включать изучение текста Основного 
закона, истории конституционного развития 
России, социокультурологических аспектов ста-
новления конституционной идеи в российской 
цивилизации, основ теории Конституции, кон-
ституционной правоприменительной практики. 
Это должна быть учебная, учебно-методическая 
литература экспертного уровня. К её созданию 
помимо педагогов, историков, обществоведов 
необходимо привлекать авторитетных ученых-
государствоведов с тем, чтобы исключить воз-
можные ошибки в изложении конституционно-
правовой тематики. Приведём пример. Кандидат 
педагогических наук Е. К. Калуцкая в учебном 
пособии для 9–11 классов «Наша Конституция» 
пишет: «В России федеративное устройство 
оформлено Федеративным договором от 31 марта 
1992 года» [10, с. 23]. Автор не указывает, что 
предметом Договора было разграничение пред-
метов ведения и полномочий между федеральны-
ми органами государственной власти и органами 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, поскольку Федеративный договор 
объединял три самостоятельных соглашения: 
Договор о разграничении предметов ведения 
и полномочий между федеральными органами 
государственной власти Российской Федерации 
и органами власти суверенных республик в со-
ставе Российской Федерации от 31.03.1992 г.; 
Договор о разграничении предметов ведения 
и полномочий между федеральными органами 
государственной власти Российской Федерации 
и органами власти краев, областей, городов Мо-
сквы и Санкт-Петербурга Российской Федерации 
от 31.03.1992 г.; Договор о разграничении предме-
тов ведения и полномочий между федеральными 
органами государственной власти Российской 
Федерации и органами власти автономной об-
ласти, автономных округов в составе Российской 
Федерации от 31.03.1992 г. Договор не имел своей 
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целью закрепление формы государственного 
устройства России, поскольку она была кон-
ституционно установлена в далеком 1918 г. [11]. 
Россия является конституционной федерацией, 
что порождает определённые юридические по-
следствия. Возможно, педагог по образованию не 
видит разницы между «оформлением федератив-
ного устройства» и «разграничением предметов 
ведения и полномочий между органами государ-
ственной власти», но для юриста она очевидна. 

Формат конституционно-правового воспи-
тания детей – вопрос, от решения которого во 
многом зависит уровень заинтересованности, 
вовлечённости детей в процесс обучения. У раз-
ных возрастных групп и разных поколений детей 
(бывших и настоящих) сформированы несовпа-
дающие предпочтения восприятия правовой 
информации. Поколения «беби-бумеров», «детей 
с ключом на шее» (1943–1963 г.р.), Х (1964–
1984 г.р.), Y (1984–2003 г.р.) и Z (2004–2024 г.р.) 
являются носителями разных ментальных кодов, 
что объясняется своеобразием информационной 
среды, в которых эти коды формировались. По-
коленческий разрыв при изучении Конституции 
зачастую возникает потому, что учебная, учебно-
методическая, научно-популярная литература 
создана поколениями «беби-бумеров» и Х в 
рамках их вербальной культуры. Информация 
для поколения Z, которые сегодня являются 
детьми, должна быть комплиментарна для них. 
Поколение Z предпочтёт текстовое сообщение 
разговору. Текстовые материалы должны быть 
простыми для восприятия, структура текста – 
соответствовать его содержанию, а ключевые 
пункты – выделены визуально. Учебный мате-
риал должен быть «ярким и зримым», поскольку 
данное поколение лучше всего воспринимает 
именно визуальную информацию [12, с. 29–30]. 
Конечно, необходимо учитывать факторы, 
разъединяющие поколения, но акцент следует 
делать именно на те формы подачи информации 
о Конституции, которые будут поколения 
объединять.

Результаты
Презумпция знания права и законов госу-

дарства обусловливает обязательное изучение 
Конституции Российской Федерации в рамках 
программы дошкольного и основного общего 
образования. Методику изучения Конституции 
России ребёнком определяет концепция мета-
права в силу тесной взаимосвязи российского 
права, морали, нравственности, религиозных 
догм, правил светской этики, культуры, тради-
ций и обычаев народов России. Методические 
приёмы и образовательные практики, использу-

емые при изучении Основного закона, должны 
учитывать специфику возрастных характеристик 
каждого этапа взросления ребенка. Начинать 
изучать Конституцию России можно, когда ре-
бёнку исполнится три года. Оптимально будет 
совместить изучение букв азбуки на примере 
отдельных, доступных для понимания малы-
ша, понятий конституционного права (семья, 
дети, родители, Отечество, труд, закон и т.д.). 
Весьма плодотворно с точки зрения постиже-
ния Основного закона, духовно-нравственного, 
эстетического, этического, правового воспита-
ния ребёнка изучение Конституции России на 
примере элементарных сюжетов народных и 
авторских сказок. В данном случае осваиваются 
азы юридической фольклористики, которую сле-
дует включить в образовательные программы по 
литературе, обществоведению, юриспруденции. 
Фольклористика, выражающая и отражающая 
стремления и чаяния народа, воплощающая 
народные идеалы, является сподвижницей кон-
ституционного права. В возрасте шести–восьми 
лет следует включать в учебный процесс произ-
ведения детской художественной литературы, 
посвящённые Основному закону страны. Период 
отрочества и юности открывает возможности 
углублённого изучения текста Конституции, 
её теории, истории конституционного развития 
России, социокультурологических аспектов 
становления конституционной идеи в россий-
ской цивилизации. При этом важно обратить 
внимание на форму подачи этой информации, 
которая должна быть максимально доступна 
для восприятия разных «поколений» детей, 
ориентирована на их ментальные предпочтения, 
определяющие набор паттернов восприятия и по-
ведения индивида. В любом случае это должен 
быть деятельный подход совместного изучения 
Конституции России, когда и учитель, и ученик 
вместе узнают нечто новое об Основном законе, 
но в этой новизне – преломление вечного, посто-
янного, неизменного – императив добра. Вневре-
менные ценности, заложенные в Конституции, 
могут и должны быть восприняты и осознаны 
человеком любого возраста. Важно, чтобы вос-
питание правом было интересным, деликатным, 
ненавязчивым, формировало устойчивый выбор 
правомерной модели поведения.
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Аннотация. Введение. В статье рассматриваются меры по охране окружающей среды Каспийского моря, принятые в России и других 
прикаспийских государствах. Теоретический анализ. Исследуются меры по развитию экосетевого подхода к охране водных и биоло-
гических ресурсов Каспийского моря, проблемы сохранения биоразнообразия, значение охраны экосистем Каспия в стратегии пере-
хода к устойчивому развитию, а также экологические угрозы из-за изменения уровня моря. Результаты. Проведенное исследование 
доказывает, что охрана окружающей среды Каспийского моря может носить только комплексный характер, требуя дальнейшего раз-
вития доктринального и нормативного экосетевого подхода, который находится сейчас в начале своего формирования и реализации. 
Данный подход предполагает принятие комплексных мер по охране водных экосистем Каспия вместе с охраной других природных 
ресурсов (главным образом, водных биоресурсов), а также проведение мероприятий по улучшению экологического состояния приле-
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А. Я. Рыженков. О правовом режиме Каспийского моря 

Введение
Обеспечение экологической безопасности 

населения Земли невозможно без грамотного со-
четания норм международного и национального 
права, что особенно ярко проявляется, когда речь 
идет о крупных морских экосистемах, попада-
ющих в несколько национальных юрисдикций. 
Типичным примером такой проблемы является 
Каспийское море, площадь которого составляет 
более 390 000 км2. Каспийское море простира-
ется в длину более чем на 1030 км, а его ширина 
составляет от 200 до 400 км. В географической 
и юридической науке нет единства мнений от-
носительно того, какой правовой режим следует 
придать Каспийскому морю. Некоторые авторы 
вообще предлагают признать его не морем, а 
озером (что сделает невозможным примене-
ние положений Конвенции по морскому праву 
ООН 1982 г.). Используется и другая терминоло-
гия – «приграничное море», «замкнутое море», 
«полузамкнутое море», «закрытое море» и т.д. 
[1, с. 259–260]. В настоящий момент Каспийское 
море подпадает под режим международной охра-
ны (поскольку на его побережье располагаются 
пять государств – Россия, Азербайджан, Иран, 
Туркмения и Казахстан), его статус определяется 
Конвенцией о правовом статусе Каспийского 
моря 2018 г., а также (в переделах береговой ли-
нии каждой из названных стран) оно находится в 
сфере действия национального экологического и 
иного законодательства данных стран. Основное 
внимание на национальном уровне может уде-
ляться как экономическим, так и экологическим 
проблемам охраны «своей» части Каспийского 
моря. Последнее направление хорошо пред-
ставлено в Экологическом кодексе Республики 
Казахстан от 2 января 2021 г. № 400-VI ЗРК [2], 
глава 19 которого посвящена приданию север-
ной (казахстанской) части Каспийского моря 
режима заповедной зоны с установлением там 
ряда ограничений и специальных экологических 
требований. К сожалению, ряд экологических 
требований, установленных ЭК РК, носит фор-
мальный характер. Например, в ст. 269 ЭК РК 
(как и в предыдущей версии кодекса 2007 г.) 
указывается, что для сохранения популяции 
каспийского тюленя проведение разведки и до-
бычи углеводородов с октября по май месяцы 
должно осуществляться на расстоянии 1852 ме-
тров (1 морская миля) от мест их концентрации. 

Однако, как отмечали казахстанские ученые, 
такие операции невозможно остановить, а тем 
более перенести в другую местность вследствие 
непрерывности технологического процесса. Не-
случайно в законодательстве о недрах и недро-
пользовании Казахстана таких экологических 
требований не имеется вследствие их неиспол-
нимости [3, с. 205]. 

Природоохранные требования есть и в за-
конах других государств. Закон Республики 
Туркменистан «Об охране природы» от 1 марта 
2014 г. № 40-V (ред. от 20.03.2017) [4] устанавлива-
ет свои экологические требования в туркменском 
секторе Каспийского моря (ст. 38), направленные 
на охрану экосистем самого моря и прибрежной 
зоны от загрязнения и действия иных антропо-
генных факторов. Поскольку Россию омывает 
много морей, по каждому из них специального 
закона (или отдельной статьи) не принимается. 
Действует другой принцип – Федеральный за-
кон от 31 июля 1998 г. № 155-ФЗ «О внутренних 
морских водах, территориальном море и приле-
жащей зоне Российской Федерации» [5] содержит 
специальную главу V, посвященную защите 
морской среды и других природных ресурсов 
внутренних морских вод и территориального 
моря. Данная глава регламентирует мониторинг, 
нормирование, экологическую экспертизу, захо-
ронение отходов и ряд других вопросов охраны 
окружающей среды, распространяющихся в том 
числе и на Каспийское море. Исходя из этого и 
других экологических нормативно-правовых 
актов, можно сделать вывод о том, что националь-
ный режим охраны экосистем Каспийского моря 
может осуществляться по двум направлениям. 
Во-первых, в Российской Федерации регламенти-
руются как вопросы охраны самого Каспийского 
моря (и его берегов), так и водных ресурсов (река 
Волга и другие водотоки), впадающих в Кас-
пийское море и усиливающих его загрязнение. 
Речь идет как о разрешенных сбросах вредных 
веществ промышленными предприятиями в 
реку Волга или другие водотоки, так и о раз-
личных аварийных выбросах (включая аварии 
на канализационных коллекторах в субъектах 
РФ, имеющих выход к реке Волга).

Кроме того, в реки могут попадать отходы 
сельскохозяйственного производства, они могут 
размывать скотомогильники и иные экологиче-
ски опасные объекты. Большой экологический 
ущерб причиняют и затонувшие в речных бас-
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сейнах суда. Все это в конечном итоге попадает 
в Каспийское море. Во-вторых, можно говорить 
об охране водных ресурсов Каспийского моря, 
а также птиц и водных биоресурсов Каспия. 
Последний аспект важен в части борьбы всех 
прикаспийских государств с браконьерством и 
регламентацией законного вылова (квотирова-
ния) водных биоресурсов.

Теоретический анализ
Рассмотрим некоторые принципиально 

важные проблемы охраны каспийских экологи-
ческих систем в Российской Федерации более 
подробно.

1. Обеспечение эффективной охраны ка-
спийских экосистем невозможно без использо-
вания комплексного (экосетевого) подхода. Дело 
в том, что нормативное установление запретов 
и ограничений в отношении одного природного 
объекта (или его части) может дать позитивный 
эффект, однако он будет носить ограниченный 
характер. Например, в юридической науке дав-
но обсуждается необходимость установления 
режима дополнительной охраны не только для 
экосистем, включенных в особо охраняемую 
природную территорию (например, заповед-
ник), но и смежных экосистем через систему 
экологических ядер, буферных зон и экологиче-
ских коридоров (это позволяет ликвидировать 
«островной эффект», обеспечить взаимную 
поддержку популяций и генетический обмен 
между разделенными в результате деятельности 
человека биоценозами), что даже отражено в за-
конодательстве некоторых стран [6]. Обеспече-
ние охраны водных или биологических ресурсов 
Каспийского моря невозможно без аналогичного 
комплексного подхода, связанного с разработкой 
специальных природоохранных мероприятий в 
отношении вод рек, охраны экосистем побережья 
Каспийского моря, а также птиц, рыб, животных 
и иных биоресурсов, обитающих не только в 
самом море, но и на прикаспийских территориях 
(или охране речных экосистем, впадающих в 
Каспийское море). В российской правовой науке 
уже высказывались предложения о том, что для 
эффективной охраны водных биологических 
ресурсов необходимо принятие целевых феде-
ральных законов, посвященных «регулированию 
рыболовства и охране рыбных запасов в соответ-
ствующих водных бассейнах (например, бассейн 
река Волга – Каспийское море; река Дон – Азов-
ское море)» [7, с. 9–10]. Многое уже сделано в 
этом направлении, например, действует Приказ 
Росрыболовства от 13 января 2009 г. № 1 «Об 
утверждении Правил рыболовства для Волжско-
Каспийского рыбохозяйственного бассейна» [8].

 Аналогичный экосистемный подход форми-
руется и в законодательстве других прикаспий-
ских государств. Так, азербайджанские ученые 
отмечают, что экологическое состояние бассейна 
рек Кура и Аракс влечет угрозу экологической 
безопасности Каспийского моря. Поэтому в 
будущем в международных конвенциях, опре-
деляющих международно-правовой статус Ка-
спийского моря, предлагается закрепить меры по 
предотвращению загрязнения рек Кура и Аракс, 
для чего необходимо предусмотреть нормы, 
определяющие юридическую ответственность 
за их нарушение [9, с. 9]. 

Дальнейшее развитие этого подхода в рос-
сийском экологическом законодательстве (и 
законах других прикаспийских государств) яв-
ляется залогом успеха охраны Каспийского моря 
в целом, особенно если учесть рост публикаций 
о влиянии загрязненных экологических систем 
Каспия (воды) на состояние здоровья населения 
прикаспийских стран [10, с. 638].

2. Необходимо усиливать охрану уникаль-
ных водных биоресурсов Каспийского моря. В 
России ведется большая работа по сохранению 
редких и исчезающих видов растений и живот-
ных. Наиболее известным проявлением этой 
работы является Красная книга Российской 
Федерации и субъектов РФ. На территории 
прикаспийских регионов России эта работа 
должна быть усилена. Это обусловлено тем, 
что на данных территориях суши и моря встре-
чается большое количество живых организмов, 
которых больше нигде нет (эндемиков). В их 
числе – каспийский тюлень, виды осетровых 
рыб (белуга, стерлядь, осетр и др.), другие виды 
водных биоресурсов, состояние которых многи-
ми учеными оценивается как катастрофическое. 
Причиной этого является варварское отношение 
человека к природным ресурсам моря, включая 
его загрязнение нефтью [11, с. 4]. Последняя про-
блема «приобрела особую остроту и злободнев-
ность в связи с крупномасштабным освоением 
углеводородных запасов его шельфа всеми 
прикаспийскими государствами и отсутствием 
широкой практики осуществления природо-
охранных функций. Правда, справедливости 
ради следует отметить определенные успехи 
компании “Лукойл”, которая первой внедрила 
замкнутую систему производства и перешла к 
нулевому выбросу. В последнее время вопро-
сам экологической безопасности значительное 
внимание уделяют Азербайджан и Казахстан. 
Что касается России, в целом надзор за морским 
недропользованием в части добычи нефти и газа, 
а также проводимые природоохранные меропри-
ятия на Каспии недостаточны» [12, с. 72]. 
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В настоящий момент в Северном Прикаспии 
отмечается минимальная за всю историю наблю-
дений численность популяции осетровых рыб, 
что влечет экологические последствия всей эко-
системе Каспия, нарушает в ней экологическое 
равновесие. Одной из причин этого считается 
научно-технический прогресс, позволивший соз-
дать новые орудия убийства водных животных 
(электроудочки, навигаторы и т.д.). Это требует 
повышения эффективности борьбы с браконьер-
ством и последующим преступным оборотом 
водных биологических ресурсов, имеющим в том 
числе и международный характер. Уничтожение 
ценных видов водных биоресурсов не только 
означает экологические потери, но и несет угрозу 
экономической и продовольственной безопас-
ности страны, поскольку незаконный экспорт 
водных биоресурсов оценивается экспертами 
в 25–30 млрд долл. в год. Бюджет не получает 
налоги и таможенные пошлины, а граждане по-
требляют не всегда качественные импортные 
замещающие продукты, а не свежую рыбу [13, 
с. 3–4]. Между тем решение этой проблемы долж-
но носить комплексный характер. Если говорить 
о браконьерстве, то причины совершения таких 
экологических преступлений обусловлены не 
только субъективным «антропоцентристским» и 
нигилистическим отношением граждан к приро-
де (пренебрежением к ценности живых существ и 
законодательству об их охране), но и социальны-
ми болезнями общества – безработицей, низкими 
зарплатами в сельской местности, алкоголизмом 
и т.д. Поэтому кроме дополнительных правовых 
мер по охране уникальных водных биоресурсов 
Каспийского моря и впадающих в него водотоков 
необходим и более широкий круг мер по борьбе 
с преступностью, выходящий за рамки Каспия 
и его экологических проблем. 

Отдельного упоминания заслуживает био-
логическая угроза экологической безопасности 
Каспийского моря. Наиболее известным при-
мером катастрофических биологических инва-
зий является сравнительно недавнее занесение 
с балластными водами судов американского 
гребневика мнемиопсиса в Черное и Каспийское 
моря [14]. В Каспийском море он уменьшил кор-
мовую базу каспийского тюленя, что привело к 
уменьшению его численности. Противодействие 
таким угрозам слабо проработано в российском 
экологическом законодательстве, требующем 
изменений и дополнений.

3. Решение упомянутых экономических, 
экологических и социальных проблем Прика-
спийских регионов будет означать и еще один 
шаг к достижению целей устойчивого развития 

(ЦУР) в России. ЦУР были определены ООН еще 
в 2015 г., и из 17 заявленных целей применитель-
но к охране природы Каспия относятся цели 14 
(сохранение морских экосистем) и 15 (сохранение 
экосистем суши). Как отмечалось на Конфе-
ренции ООН по океану (г. Лиссабон, 27 июня – 
1 июля 2022 г.) [15], решения по обеспечению 
рационального использования океана включают 
зеленые технологии и инновационное использо-
вание морских ресурсов. К ним также относится 
борьба с такими угрозами здоровому состоянию 
экологии, экономики и управлению океаном, как 
закисление, морской мусор и загрязнение, неза-
конный, нерегистрируемый и нерегулируемый 
рыбный промысел, а также утрата естественной 
среды обитания и биоразнообразия. ЦУР при-
знаются всеми прикаспийскими государствами, 
которые участвуют в работе по предотвращению 
и ликвидации источников загрязнения на суше 
и на море, развитию управления речными бас-
сейнами с учетом экосистемного подхода, что 
было отражено в Рамочной конвенции по защите 
морской среды Каспийского моря, подписанной 
4 ноября 2003 г. в г. Тегеране (Иран).

Меры по защите Каспия обсуждались и на 
шестой сессии конференции сторон Тегеранской 
конвенции 21 октября 2022 г. Представителем 
России было отмечено, что большая часть эко-
логических инициатив в РФ сегодня проводится 
в рамках национального проекта «Экология». 
Он реализуется на всей территории страны, в 
том числе в прикаспийских регионах России, 
и включает в себя различные направления: 
оздоровление Волги и сохранение уникальных 
водных объектов, ликвидация свалок и наиболее 
опасных объектов, сохранение биологического 
разнообразия и лесов, создание комплексной 
системы обращения с отходами, сокращение 
выбросов загрязняющих веществ в атмосфер-
ный воздух, создание комплексной системы 
мониторинга окружающей среды. Кроме того, 
в результате внесения изменений в экологи-
ческое законодательство была установлена 
ответственность за нарушение требований по 
предупреждению и ликвидации разливов нефти 
[16]. В целях реализации природоохранных ме-
роприятий в прикаспийских регионах приняты 
специальные государственные стратегии. Так, в 
Стратегии социально-экономического развития 
Северо-Кавказского федерального округа до 
2025 года [17] (в него входит Республика Да-
гестан), в частности, отмечается важность ре-
шения проблем, связанных с промышленным 
загрязнением нефтяных территорий (в том числе 
в Каспийском море), главной из которых явля-
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ется угроза экологической катастрофы в районе 
северной и западной частей Каспийского моря 
в результате загрязнения морских акваторий 
жидкими и газообразными выбросами, образу-
емыми при разработке и проведении буровых 
работ и добыче нефти. Аналогичный документ 
был принят и для других прикаспийских реги-
онов – «Стратегия социально-экономического 
развития Южного федерального округа до 
2020 года» [18] (туда входят Астраханская об-
ласть и Республика Калмыкия).

Между тем переход России к устойчивому 
развитию предполагает наличие четкого поэтап-
ного плана действий, который в данный момент 
отсутствует. Как отмечалось в научной литера-
туре, в России сейчас нет конкретной стратегии 
достижения целей устойчивого развития (напри-
мер, аналогичной Доктрине продовольственной 
безопасности Российской Федерации, утверж-
денной Указом Президента РФ от 21 января 
2020 г. № 20 [19], содержащей четкие параметры 
достижения (или не достижения) ее целей). И 
хотя такая попытка имела место в новейшей 
истории нашей страны (в Указе Президента РФ 
«О концепции перехода Российской Федерации 
к устойчивому развитию» от 1 апреля 1996 г. 
№ 440 [20]), предложенные в Указе меры яв-
ляются устаревшими, декларативными и не-
обязательными. Нет перечня мер по переходу 
на стандарты устойчивого развития и в других 
стратегических документах в сфере охраны 
окружающей среды, например в Основах го-
сударственной политики в области экологиче-
ского развития России на период до 2030 г. (утв. 
Президентом РФ 30 апреля 2012 г.) [21]. Пред-
ставляется, что переход как всей страны, так и 
ее отдельной части (прикаспийского региона) 
к устойчивому развитию должен происходить 
поэтапно и в соответствии с четким планом, 
предусматривающим и перечень действий (меро-
приятий), и их финансирование. В этом смысле и 
Национальный проект «Экология», и Стратегии 
социально-экономического развития России 
в целом или ее отдельных регионов решают 
каждый свою задачу и являются недостаточно 
сбалансированными между собой.

4. Достижение целей устойчивого развития 
в прикаспийских регионах во многом зависит 
от факторов, не подконтрольных человеку. 
Одним из них является изменение уровня вод 
Каспийского моря. В настоящий момент нет 
доказательств причинно-следственных связей 
между выбросами парниковых газов, измене-
нием климата и снижением (или повышением) 
уровня Каспийского моря. Скорее всего, на эту 

динамику влияет сложных набор факторов, не 
все из которых связаны с хозяйственной дея-
тельностью человека. 

Однако изменение уровня Каспия влияет на 
динамику социально-экономического и эколо-
гического развития трех российских регионов. 
Снижение уровня Каспия в XX в. привело к тому, 
что на ранее занятых водой территориях возник-
ли населенные пункты (Махачкала, Каспийск), а 
также посевы сельскохозяйственных культур и 
рекреационные территории. Повышение уровня 
Каспия представляет угрозу и для особо охра-
няемых природных территорий, в том числе 
объектов животного мира, рыб и птиц. Намеча-
ющийся подъем уровня моря может привести к 
затоплению населенных пунктов и ценных почв, 
разрушению берегов, повышению уровня грун-
товых вод и другим не всегда предсказуемым 
последствиям. Под водой могут оказаться места 
добычи нефти и промышленные производства, 
что повлечет дополнительное загрязнение мор-
ских экосистем. Это требует новых бюджетных 
расходов на строительство защитных дамб и 
иных сооружений [22, с. 144–145]. Данная про-
блема уже попадала в поле зрения российских 
органов исполнительной власти. Например, в 
1990-е гг. был принят ряд подзаконных актов, 
посвященных защите населения в связи с подъ-
емом уровня моря: постановление Правительства 
РФ от 05.01.1995 № 13 «О дополнительных мерах 
по защите населения и решению других проблем, 
связанных с подъемом уровня Каспийского 
моря» [23]; постановление Правительства РФ от 
27.07.1996 № 897 «Об оказании государственной 
поддержки в приобретении жилья гражданам, 
жилье которых оказалось на затопленных Ка-
спийским морем территориях» [24]. Данный 
перечень не является исчерпывающим. По мере 
развития ситуации следует разработать новые 
правовые акты о защите населения и окружаю-
щей среды прибрежных территорий. 

Результаты
Проведенное исследование показывает, что 

охрана окружающей среды Каспийского моря 
должна носить комплексный характер, что 
требует дальнейшего доктринального и норма-
тивного развития экосетевого подхода, который 
находится сейчас в начале своего формирования 
и реализации. 

Данный подход предполагает принятие 
комплексных правовых актов по охране водных 
экосистем Каспия вместе с охраной других при-
родных ресурсов (главным образом, водных 
биоресурсов), а также проведение мероприятий 
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по улучшению экологического состояния при-
легающих к Каспийскому морю сухопутных 
территорий и водных объектов, включая улуч-
шение экологического состояния реки Волга. 
Разработка и выполнение таких мероприятий 
позволит сделать еще один шаг в сторону до-
стижения целей устойчивого развития в Рос-
сии, предполагающих баланс экономических, 
экологических и социальных интересов, в том 
числе на локальных территориях. Одной из них 
и являются прикаспийские территории. 

Учитывая, что Россию омывает много мо-
рей, характеризующихся различной географи-
ческой, климатической, экологической и иной 
спецификой, принятие единых требований по 
ее учету в одном федеральном законе, как это 
сделано сейчас, является недостаточным. Поэто-
му представляется целесообразным разработать 
специальный федеральный закон о правовом 
режиме вод российской части Каспийского 
моря. Отражение таких особенностей должно 
происходить и в законодательстве Прикаспий-
ских регионов, что в данный момент сделать 
весьма затруднительно ввиду незначительного 
количества закрепленных за российскими ре-
гионами полномочий. Расширение их перечня 
позволит заложить основы правового режима 
прибрежных территорий, общие контуры кото-
рого целесообразно прописать в федеральном 
законодательстве, а отдельные особенности – 
в законах субъектов РФ. 
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Аннотация. Введение. Исследование историко-правового развития аграрных отношений в России имеет большое значение для тео-
рии и практики развития современных общественных отношений в сфере сельского хозяйства. Реализованные видным политическим 
деятелем Петром Аркадьевичем Столыпиным аграрные реформы, обобщенные в единый исторический опыт, могут являться основой 
для определения потенциала и направлений развития современных аграрных отношений, степени их либерализма и уяснения роли 
государства в данном процессе. Выявленные недостатки и достоинства таких реформ позволят определить историческую роль рефор-
матора П. А. Столыпина в данных преобразованиях и проследить эволюцию Российского государства в социально-экономической сфе-
ре. Теоретический анализ. Исследуются основные идеи, направления и итоги аграрной реформы П. А. Столыпина, анализируются ее 
истоки, причины. Положения аграрной реформы рассматриваются в контексте государственной поддержки сельского хозяйства и тех 
мер в данном направлении, которые были задуманы и реализованы по инициативе Столыпина. Эмпирический анализ. Определяет-
ся, что в конце XIX в. в России образовался целый комплекс политико-правовых, социальных и экономических проблем, от решения 
которых зависело не только развитие Российского государства, но и его правосубъектность. Большинство этих проблем было связа-
но с аграрным сектором экономики и правовым положением крестьянства – самой многочисленной в то время социальной группы 
российских граждан. Основными направлениями столыпинской аграрной реформы явились: наделение крестьян на праве собствен-
ности землей с целью формирования большого класса новых эффективных земельных собственников, а также внедрение рыноч-
ных механизмов в данный процесс, в том числе кредитования с государственной поддержкой потенциальных покупателей земли. 
Результаты. Выявлено, что отдельные направления реформ Столыпина, их течение и итоги не имели безоговорочного признания 
среди его современников. Их жесткая критика звучала и в новейшее время. Названы причины неудач столыпинских аграрных реформ 
и сделан вывод, что они носили в большей степени объективный характер, были обусловлены историческими и организационными 
причинами и не всегда зависели от воли реформатора. Отмечено, что прогрессивность и инновационность подхода Столыпина к раз-
витию общественных отношений в России обеспечили ему долгую историческую память как великого реформатора, не равнодушного 
к будущему России и ее народа. Концептуальные же задумки Столыпина актуальны и в настоящее время, а его идеи являются перспек-
тивными и для современного преобразования аграрных отношений. 
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Abstract. Introduction. The study of historical and legal development of agrarian relations in Russia is of great importance for the theory and 
practice of the development of modern social relations in the fi eld of agriculture. The agrarian reforms implemented by the prominent political 
fi gure, Pyotr Arkadyevich Stolypin, generalized into a single historical experience, can be the basis for determining the potential and directions 
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for the development of modern agrarian relations, the degree of their liberalism and understanding the role of the state in this process. The 
identifi ed shortcomings and advantages of such reforms will make it possible to determine the historical role of the reformer P. A. Stolypin in 
these transformations and trace the evolution of the Russian state in the socio-economic sphere. Theoretical analysis. The article examines the 
main ideas, directions and results of the agrarian reform of P. A. Stolypin and analyzes its origins and causes. The provisions of the agrarian reform 
are considered in the context of state support for agriculture and those measures in this direction that were conceived and implemented on 
Stolypin's initiative. Empirical analysis. The study demonstrated that at the end of the 19th century in Russia a whole complex of political, legal, 
social and economic problems was formed, the solution of which depended not only on the development of the Russian state, but also on its 
legal personality. Most of these problems were related to the agricultural sector of the economy and the legal status of the peasantry, the largest 
social group of Russian citizens at that time. The main directions of Stolypin’s agrarian reform were: endowing peasants with the right to own 
land in order to form a large class of new eff ective land owners, as well as introducing market mechanisms into this process, including lending 
with state support to potential land buyers. Results. It was revealed that certain areas of Stolypin’s reforms, their course and results did not have 
unconditional recognition among his contemporaries. Their harsh criticism sounded in modern times. The author identifi es the reasons for the 
failures of Stolypin agrarian reforms and concludes that they were more objective in nature, were due to historical and organizational reasons and 
did not always depend on the will of the reformer. The author highlights that Stolypin's progressive and innovative approach to the development 
of social relations in Russia provided him with a long historical memory as a great reformer who was not indiff erent to the future of Russia and its 
people. The conceptual ideas of the reformer are still relevant, and his ideas are promising for the modern transformation of agrarian relations.
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For citation: Averyanova N. N. State support for agriculture in the era of P. A. Stolypin and modern reality. Izvestiya of Saratov Univer-
sity. Econo mics. Management. Law, 2023, vol. 23, iss. 2, pp. 208–213 (in Russian). https://doi.org/10.18500/1994-2540-2023-23-2-208-213, 
EDN: RTWSMR
This is an open access article distributed under the terms of Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC-BY 4.0)

Н. Н. Аверьянова. Государственная поддержка сельского хозяйства в эпоху П. А. Столыпина 

Введение
Петр Аркадьевич Столыпин – известный рос-

сийский политический и общественный деятель, 
реформатор, понимал, что Россия к началу ХХ в. 
по-прежнему остро нуждается в серьезных ре-
формах в сфере сельского хозяйства. Эффективно 
реализуемые реформы в этой сфере могли решить 
целый ряд важных государственных задач:

– во-первых, решение социальных проблем 
крестьян – огромного слоя населения России. 
Тяжелое положение дел в деревне, обнищание и 
безземелье крестьян, иные накопившиеся в этой 
сфере проблемы требовали от правительства не-
замедлительного реагирования;

– во-вторых, накопившиеся аграрные про-
блемы не позволяли стране эволюционировать, 
решать иные задачи. Поэтому развитие сель-
ского хозяйства способствовало бы развитию 
рыночной экономики, в целом процветанию 
государства;

– в-третьих, социальная стабильность 
и благополучие крестьянства напрямую об-
условливали и политическую стабильность 
страны. Поскольку стало более чем очевидно, 
что сложившаяся неблагоприятная ситуация в 
сфере сельского хозяйства напрямую угрожает 
и основам государственного устройства, само-
державию и монархии.

При этом, решая аграрный вопрос, государ-
ство не могло остаться только в роли регулятора 
и идеолога реформирования. Столыпин понимал, 
что большое значение для успеха задуманного 
имеет, прежде всего, государственная поддержка 
как крестьянства, так и их сельскохозяйственной 
деятельности. 

По задумке реформатора, в первую очередь, 
было необходимо провести модернизацию кре-
стьянского землевладения. В своей знаменитой 
речи, произнесенной в стенах Государственной 
Думы в 1907 г., Столыпин отметил, что «Пра-
вительство обязано помочь трудолюбивому 
крестьянину советом, деньгами и представить 
ему неотъемлемую собственность» [1, с. 145]. 

Теоретический анализ
Проблема крестьянского малоземелья суще-

ствовала в России испокон веков. Однако если 
ранее решение этого вопроса представлялось 
возможным только за счет земель помещиков, 
что, безусловно, вызывало их недовольство, 
то П. А. Столыпин предложил принципиально 
иной выход из сложной ситуации: создание на 
развалинах земельной общины новой системы 
земледелия, порождающей кулаков, путем об-
легчения покупки земельных участков и созда-
ния благоприятных условий для переселения на 
массивы никем не освоенных земель, в Сибирь.

Переселение на сибирские просторы имело 
место и ранее, однако с другой целью – строии-
тельство Сибирской железной дороги. Аграрная 
же реформа с этим переселением связывала трой-
ную пользу: во-первых, устранение напряженно-
сти в отношениях крестьян и помещиков на тер-
ритории Европейской части России; во-вторых, 
компенсация быстрого роста крестьянского 
населения; в-третьих, получение государством 
экономической выгоды от развития сельского 
хозяйства в Сибири. 

Законодательное оформление «столыпин-
ская» реформа получила через несколько норма-
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тивных актов. «Положившим начало считается 
Указ от 9 ноября 1906 года, который позволил 
крестьянам выходить из общины с землёй с за-
креплением участка в собственности отдельных 
домохозяев, а не двора, как было ранее» [2, с. 112]. 
Выкупные платежи, тяжким бременем лежав-
шие на крестьянах после реформы 1861 г., были 
отменены еще годом ранее Указом от 3 ноября 
1905 г. [3, с. 337–338]. 

Вторая часть реформы – индивидуализация 
крестьянского землевладения, создание иной 
правовой оболочки крестьянского хозяйства и 
увеличение его производительности – регламен-
тировалась Высочайшим указом от 4 марта 1906 г. 
[4], в котором устанавливалась возможность 
создавать общества и союзы как новые формы 
организации производства, а также Законом от 
14 июня 1910 г., провозгласившим частную соб-
ственность на значительную часть надельных 
(т. е. предоставленных крестьянам во владение 
в результате реформы 1961 г.) земель [5]. Дан-
ный Закон также вводил положение о том, что 
общины, в которых переделы не производились 
с 1863 г., должны считаться перешедшими к по-
дворному наследственному землепользованию, 
т. е. община распускалась даже независимо от 
желания крестьян. Закон о землеустройстве от 
29 мая 1911 г. представлял собой техническую и 
процессуальную сторону перехода к отрубному 
и хуторскому хозяйствам [6].

Таким образом, постепенно рыночные от-
ношения стали проникать в сферу отношений 
земельно-правовых, повышая тем самым эффек-
тивность сельскохозяйственного производства. 
Множество форм собственности заменили еди-
ную систему землевладения. Однако, как отмеча-
ет Ф. П Румянцев, «можно говорить и об успехе, и 
о провале реформы. Мероприятия Правительства 
усилили социальную напряженность в деревне» 
[7, с. 12]. Старые полукрепостнические порядки, 
в каком-либо виде проявляющие себя, создавали 
очередные сложности. Правовые нормы были 
разнообразны, разбросаны по разным частям 
Свода законов Российской империи. Причиной 
этому были различия прав на землю в зависимо-
сти от субъектов, способов владения и характера 
вещного объекта. Однако статистические данные 
говорят об успехе внедренных инноваций: уро-
жайность у крестьянских хозяйств уже в 1914 г. 
возросла на 15% [8]. 

Вторым важным направлением поддерж-
ки сельского хозяйства является процедура 
льготного кредитования крестьян на покупку 
частновладельческих дворянских земель. Сто-
ит отметить, что идея льготного кредитования 

крестьянства как наиболее социально незащи-
щенной категории граждан была реализована 
еще до П. А. Столыпина. Специальное государ-
ственное кредитное учреждение – Крестьянский 
поземельный банк – был создан еще в 1882 г. по 
Указу императора Александра III. 

Однако при Столыпине льготное кредитова-
ние крестьянства было системно реализовано как 
обеспечительное средство, способствующее фор-
мированию нового класса крестьян – собствен-
ников земли. При этом деятельность Крестьян-
ского банка выглядит достаточно эффективной. 
По данным статистики, за период с 1883 по 
1915 г. его клиентами стали около 1 млн кре-
стьянских дворов, приобретя около 16 млн деся-
тин земли, общая сумма выданных банков ссуд 
составила более 1 млрд 350 млн руб. [9]. Ссуды 
крестьянам выдавались под залог приобретае-
мых земельных участков.

Однако не все исследователи оценивают 
деятельность данного учреждения с положи-
тельной точки зрения. В частности, историк 
Николай Алексеевич Троицкий, известный 
критик Столыпина и его реформ, отмечал, что 
цены у Крестьянского банка были очень завы-
шены, и крестьянам ничего не оставалось как 
приобретать землю по цене выше рыночной 
[10, с. 89]. 

Вместе с этим нельзя не отметить, что 
роль такого рода кредитования в историческом 
контексте заключается в зарождении идей фор-
мирования рыночных инструментов оборота 
имущественных прав на землю, позволяющих 
привлечь средства для развития экономических 
проектов. Данный тезис, в частности, подтверж-
дает факт того, что благодаря кредитованию 
стала развиваться кооперация как новая про-
грессивная форма сельскохозяйственного това-
ропроизводства. 

Что же в настоящее время? После распада 
СССР потребовалось вновь кардинальное рефор-
мирование большинства сфер жизнедеятельно-
сти государства. При этом земельные, аграрные 
отношения стали предметом реформирования 
одними из первых, переход на рыночные формы 
хозяйствования также потребовал системной 
поддержки сельского хозяйства и на государ-
ственном уровне. Какие же меры государствен-
ной поддержки сельского хозяйства предпри-
нимаются сегодня?

Анализ действующего земельного и аграрно-
го законодательства позволяет сделать вывод о 
том, что со времен Столыпина методы и способы 
повышения эффективности сельскохозяйствен-
ного производства не очень изменились.
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В настоящее время, как и в эпоху Столыпи-
на, проводится процесс смены земельных соб-
ственников, наделение сельскохозяйственных 
производителей землей как основным и незаме-
нимым средством производства, осуществляется 
ипотечное кредитование и кредитование аграри-
ев-предпринимателей. 

Безусловно, спектр мероприятий в рамках 
государственной помощи сельскохозяйствен-
ным товаропроизводителям сегодня выглядит 
несравнимо масштабнее по сравнению со сто-
лыпинской эпохой: грантовая, иная финансовая, 
налоговая поддержка и другие государственные 
гарантии поддержки сельского хозяйства в целом 
и слабозащищенным сельскохозяйственным про-
изводителям в частности является безусловным 
приоритетом государственной аграрной полити-
ки и не вызывает сомнений, споров и дискуссий.

Прогрессивная же роль Столыпина заклю-
чается еще и том, что он, по сути, первый поли-
тический деятель, который задумал и попытался 
воплотить в жизнь в консервативной царской 
России комплекс мероприятий, направленных на 
развитие социально-экономического потенциала 
страны и повышения благосостояния крестьян-
ства – самой большой социальной группы того 
времени. Однако и в далекие «столыпинской 
времена» не все прогрессивные личности были 
согласны с его идеями и начинаниями.

Эмпирический анализ
В период и до проведения столыпинских ре-

форм в дореволюционной литературе земельный 
вопрос обсуждался очень остро. Отмечалось, что 
«Россия переживает тяжелый землевладельче-
ский и земледельческий кризис» [11, с. 90]. При 
этом острота земельного вопроса неизбежно по-
рождала мысль о нарушении и проблемах реали-
зации прав на землю граждан России. Речь шла 
в основном о бесправном положении крестьян, 
предлагались новые меры и анализировались 
уже принятые, которые могут улучшить их со-
циально-правовой статус в данной сфере. 

Так, этнограф А. А. Риттих сетовал на то, что 
«российские крестьяне намного более социально 
уязвимы в вопросах землевладения, чем в Евро-
пе», отмечая, в частности, что «крестьянин, став 
лично свободным, был экономически зависим от 
феодальной власти» [12, с. 112]. 

«Когда будет уничтожена крупная земельная 
собственность, – писал публицист В. П. Ворон-
цов, – крестьянин будет получать нужную ему 
землю от государства, он освободится от какой-
либо зависимости в отношении важнейшего для 
него средства труда – от какой-либо зависимости 
от частных лиц» [13, с. 41]. 

Однако немало исследователей той эпохи не 
разделяют точку зрения о необходимости наделе-
ния крестьянства землей на праве собственности 
или расширения крестьянских землевладений, 
считая, наоборот, необходимым сосредоточение 
земельных ресурсов в руках помещиков и иных 
крупных землевладельцев. Известный юрист и 
общественно-политический деятель Н. Брже-
ский отмечал, что «оскуднение крестьянского 
хозяйства никак не зависит от растущего мало-
земелья, в Европе образцовое хозяйство ведется 
и на значительно меньших земельных участках. 
Российский же крестьянин тяготится работой не 
только на чужой земле за плату, но и на собствен-
ном участке» [14, с. 7–8]. 

Известный крупный землевладелец Н. А. Пав-
лов, очень жестко критикуя реформы Столыпина, 
отмечал: «Вряд ли нужны перечисления по пунк-
там, они все выражены одним актом, который 
беспощадно и бесспорно доказателен: в 1905–
1907 гг. власть беспрепятственно отдала земле-
владение на уничтожение» [15, с. 110]. Он считал, 
что данными реформами нарушаются права на 
землю помещиков.

Генерал-фельдмаршал В. Гурко на реформы 
Столыпина реагирует также достаточно резко, 
называет крестьян «грабителями», подмечая 
тенденцию того, что «крестьяне за счёт за-
хваченных земель помещиков расширяют свои 
землевладения, хотя им не требуется для жизни 
такого количества земли. Власти же не защища-
ют помещиков, поскольку боятся крестьянских 
бунтов» [16, с. 2–3]. Оценивая негативно данное 
обстоятельство, В. Гурко подытоживает: «Нельзя 
ради спасения руки снимать с человека голову» 
[16, с. 4]. При этом автор не ставит под сомнение 
социальное бедствие российского крестьянства, 
но, тем не менее, приводит целый ряд аргументов 
в пользу того, что крестьянские земельные на-
делы расширять нельзя. 

Результаты
С одной стороны, глобальность, даже кар-

динальность задуманных реформатором и столь 
необходимых преобразований поражает. Идеи 
Столыпина, реализованные им в далекие вре-
мена, можно вполне воспринимать как предтечу 
перехода от классового общества к равноправию, 
предоставления равных возможностей для раз-
вития для всех слоев населения. 

В этом его заслуга, обеспечившая Столы-
пину долгую историческую память. С другой 
стороны, по ряду субъективных (сопротивление 
крестьян, противостояние помещиков и отдель-
ных политических сил) и объективных (Первая 
мировая война, внезапная смерть реформатора и, 
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наконец, Революция 1917 г.) причин существен-
ных изменений в земельно-правовом устройстве 
России не произошло. Так, Л. Ю. Казанина спра-
ведливо отмечает, что «именно на кадетах лежит 
вина за срыв редкой возможности компромисса 
между властью и обществом, который мог обе-
спечить успех столыпинской модернизации» 
[17, с. 15].

В этой связи стоит прокомментировать по-
зицию Н. Ю. Белокопытовой, которая негативно 
оценивает столыпинские аграрные реформы, при 
этом главным основанием такого мнения высту-
пает их итоговая низкая результативность [18, 
с. 65]. Однако и здесь в полной мере согласиться 
с исследователем нельзя. М. А. Давыдова в сво-
ем исследовании, основанном на колоссальном 
анализе статистических данных, делает вывод 
о том, что реформа Столыпина в части наде-
ления крестьян землей и выхода из общины 
развивалась позитивно, хотя и неравномерно в 
зависимости от региона России. Отмечается, 
что лидерами по внедрению данных инноваций 
стали Воронежская, Харьковская, Саратовская и 
Пермская губернии, на долю которых пришлось 
23,3% всех ходатайств крестьянских дворов об 
изменении условий землепользования [19, с. 541]. 

Как уже отмечалось, в целом причинами 
неудач столыпинских реформ являются обсто-
ятельства, которые практически не зависели от 
воли реформатора. Между тем гораздо большее 
значение имеют его задумки и концептуальный 
подход к реформированию организации сель-
скохозяйственного производства, недооценка 
которого чревата переосмыслением начавшейся 
складываться в эпоху Столыпина системы цен-
ностей, позволившей сместить акценты от чисто 
экономических интересов элит и формирования 
их благосостояния как важнейшей функции го-
сударства того времени к внедрению социально 
ориентированных механизмов, направленных 
на поддержку слабозащищенных участников 
сельскохозяйственных отношений. 

Социальная поддержка слабозащищенных 
категорий сельскохозяйственных товаропроиз-
водителей, внедрение прогрессивных рыночных 
форм хозяйствования на земле и сегодня должно 
являться парадигмой развития общественных 
отношений в данной сфере, что в целом будет 
способствовать и решению более глобальных 
государственных проблем России. Поэтому 
историческое наследие Столыпина обладает 
ценным опытом, его идеи не теряют своей акту-
альности спустя сотню лет и могут быть взяты 
за основу при проведении реформ в сфере сель-
ского хозяйства и в новейшей истории.
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Аннотация. Введение. Характер проблем и вызовов, которые появляются в современном государстве, предполагает переосмысле-
ние его функций, задач и подходов к их решению с целью своевременного реагирования и принятия эффективных мер. Важнейшим 
инструментом для этого является право – основной регулятор социально-экономических отношений. Теоретический анализ. Баланс 
интересов отдельного человека и общества в целом постоянно находится под воздействием объективных и субъективных факторов. 
Государство вынуждено адаптироваться к меняющейся ситуации, в том числе по причине накопления непредвиденных явлений в эко-
номике, социальной и духовной сферах. В статье акцентируется внимание на некоторых аспектах повышения эффективности государ-
ственного управления в современных условиях, а также на кризисных явлениях, имеющих разнонаправленный характер (пандемия 
COVID-19, экологические и техногенные катастрофы, санкционное воздействие, обострившееся политическое противостояние между 
Россией и западными странами). Результат. В совокупности все аспекты, на которые обращается внимание, требуют принятия не-
стандартных и оперативных (быстрых) решений, следствием чего будет противодействие возникающим угрозам, обеспечение без-
опасности и соблюдение баланса интересов человека, общества и государства.
Ключевые слова: государственное управление, эффективность, эффективные меры, непредвиденные ситуации, социально-экономи-
ческие отношения, санкции, санкционное воздействие
Для цитирования: Василевич С. Г. Некоторые аспекты повышения эффективности государственного управления в непредвиденных 
ситуациях // Известия Саратовского университета. Новая серия. Серия: Экономика. Управление. Право. 2023. Т. 23, вып. 2. С. 214–218. 
https://doi.org/10.18500/1994-2540-2023-23-2-214-218, EDN: SEJAVW
Статья опубликована на условиях лицензии Creative Commons Attribution 4.0 International (CC-BY 4.0)

Article
Some aspects of improving the eff ectiveness of public administration in contingencies

S. G. Vasilevich

Belarusian State University, 8 Leningradskaya St., Minsk 220030, Belarus,

Sergey G. Vasilevich, sergey.workmail.135@gmail.com, https://orcid.org/0000-0003-1016-8782

Annotation. Introduction. The nature of problems and challenges that arise in the modern state involves rethinking its functions, tasks and ap-
proaches to their solution in order to respond in a timely manner and take eff ective action. The most important tool for this is the law – the main 
regulator of socio-economic relations. Theoretical analysis. The balance of interests of the individual person and society as a whole is constantly 
under the infl uence of objective and subjective factors. The state is forced to adapt to the changing situation, including due to the accumulation 
of unforeseen phenomena in the economy, social and spiritual spheres. The article focuses on some aspects of increasing the eff ectiveness of 
public administration in modern conditions, as well as unforeseen phenomena of multidirectional nature (the pandemic COVID-19, environmental 
and man-made disasters, sanctions eff ects, escalated political confrontation between Russia and Western countries). Results. Taken together, 
all aspects to which attention is drawn require the adoption of non-standard and prompt (quick) solutions, the consequence of which will be to 
counter emerging threats, ensuring security and balancing the interests of the individual, society and the state.
Keywords: public administration, effi  ciency, eff ective measures, crisis situations, socio-economic relations, sanctions, sanctions impact
For citation: Vasilevich S. G. Some aspects of improving the eff ectiveness of public administration in contingencies. Izvestiya of Saratov Uni-
versity. Economics. Management. Law, 2023, vol. 23, iss. 2, pp. 214–218 (in Russian). https://doi.org/10.18500/1994-2540-2023-23-2-214-218, 
EDN: SEJAVW
This is an open access article distributed under the terms of Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC-BY 4.0)

 © Василевич С. Г., 2023



215Право

Введение

В юридической науке имеется много 
публикаций, посвященных проблемам госу-
дарственного управления, эффективности 
правового регулирования. Однако предложить 
оптимальные подходы, которые бы в комплексе 
решали поставленную задачу, и, самое главное, 
их реализовать на практике пока не удавалось. 
Кроме того, следует иметь в виду, что обще-
ственные отношения постоянно развиваются, 
обогащаются новым содержанием, периодически 
происходят непредвиденные явления, что пред-
полагает необходимость комплексного научного 
осмысления, своевременной корректировки 
законодательства и практики его применения. 

Непредвиденные явления, с которыми столк-
нулось российское общество и государство, да и 
в целом многие государства, в связи с пандемией 
COVID-19, экологическими и техногенными 
катастрофами, санкционным воздействием, обо-
стрившимся политическим противостоянием 
между Россией и западными странами обуслов-
ливают необходимость принятия нестандартных 
и оперативных (быстрых) решений. На это обра-
щается внимание в монографии «Правовое регу-
лирование в кризисных ситуациях». Так, в ней 
известный российский ученый Ю. А. Тихомиров 
высказал ряд концептуальных идей, которые 
сводятся к следующему: субъекты и участни-
ки управления должны действовать на основе 
четких правовых статусов, что обеспечивает 
их деловое взаимодействие. Он также выделяет 
корреляции, способствующие оптимальному 
сочетанию права и управления (обеспечение 
высокого уровня организации систем управ-
ления, компетентность субъектов управления, 
мобильность и гибкое реагирование управления, 
активизация человеческого фактора, системное 
правовое обеспечение). По справедливому за-
мечанию Тихомирова, наука и практика пока 
такую корреляцию не всегда выявляют. Подчер-
кивается сохраняющее свою актуальность тре-
бование о разработке прогнозов при реализации 
правовых актов, заблаговременной диагностике 
«рисковых» ситуаций и, главное, разработке мер 
по их предотвращению и преодолению. Иными 
словами, речь идет о решении самой трудной 
для управления задачи [1, c. 25–27].

Обращение в целом к проблеме эффективно-
сти государственного управления позволяет ком-
плексно оценить деятельность государственных 
структур и правоприменения. Эффективность 
является «наиболее яркой характеристикой, от-
ражающей все стороны управления: логичность 
построения его системы; адекватность исполь-

зования средств при достижении определенных 
целей; количество ресурсов, затраченных для 
достижения целей» [2, с. 15].

В силу того, что целью государства является 
служение человеку, одним из основных крите-
риев эффективности существующего правово-
го порядка, в целом общественных отношений 
можно назвать условия и продолжительность 
жизни людей, их удовлетворенность предостав-
ляемыми государством услугами, насколько 
учитываются интересы общества и отдельного 
человека, в какой мере граждане защищены от 
неправомерных посягательств на их жизнь, здо-
ровье, собственность.

На наш взгляд, в Беларуси по примеру 
Российской Федерации в пределах админи-
стративно-территориальных единиц важно 
выстроить систему показателей, которая была 
бы нацелена на общую цель – формирование 
правового демократического социального 
государства с присущими ему принципами и, 
как следствие, показателями. Эффективность 
предполагает экономичность, рациональность. 
Эффективность часто понимают как уровень до-
стижения тех целей, которые были определены 
законодателем [3, с. 58]. При оценке эффектив-
ности следует исходить из учета всех целей в 
совокупности (наглядно это видно на примере 
административной или уголовной ответствен-
ности). Необходимо соотносить эффективность 
и рациональность. Обобщая различные взгляды, 
Р. Швери предлагает определить рациональ-
ность следующим образом: «…субъект (1) 
никогда не выберет альтернативу Х, если в то 
же время (2) доступна альтернатива У, кото-
рая, с его точки зрения (3), предпочтительнее 
Х. Цифрами отмечены три главные характе-
ристики понятия рациональности, а именно: 
индивидуальный характер, ограниченность и 
субъективность» [3, с. 58].

Происходящие в обществе перемены, актив-
ное внедрение информационных технологий из-
меняют концепцию взаимоотношений человека 
и государства: административное государство 
постепенно заменяется «концепцией эффектив-
ного государства с высококвалифицированными 
государственными служащими, идеей тесной 
взаимосвязи государства и населения. Этого 
можно достичь только на четкой правовой ос-
нове при согласованной деятельности органов 
государственной власти с учетом требований 
информационного общества» [2, с. 17].

Полагаем, что при определении эффектив-
ности государственного управления необходимо 
учитывать комплекс оценок: с точки зрения 
достижения поставленных целей с учетом обще-
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ственных интересов, а также включая оценку 
самой системы государственного управления.

Поддерживаем высказанную в литературе 
позицию о необходимости введения показателей 
«эффективности деятельности республиканских 
и местных органов власти, прежде всего испол-
нительной ветви. Для каждого государственного 
служащего они также могут быть установлены 
(в контракте)» [4, с. 19]. 

В условиях преодоления кризисных ситу-
аций актуальным становится исследование со-
отношения централизации и децентрализации, 
полученный опыт делегирования полномочий на 
принятие решений в условиях кризисных явле-
ний (например, пандемии). Децентрализованная 
модель организации государственной власти и 
управления в условиях неопределенности об-
ладает важным преимуществом: негативные по-
следствия ошибочных управленческих решений 
ограничены территориально, поэтому они несут 
меньший объем возможного вреда [1, c. 58–65]. 
Необходимость оперативного реагирования на 
непредвиденные явления, преодоление их за-
ставляет по-новому взглянуть на дискреционные 
полномочия, быстроту принятия решений в 
возникших условиях. Должна усилиться кон-
трольно-надзорная деятельность, в том числе 
функционирование государственного и обще-
ственного контроля, так как снижение эффек-
тивности контрольно-надзорной функции может 
в отсроченной перспективе привести к усилению 
угроз причинения вреда, речь должна идти не 
о приостановлении контроля или отказе от его 
осуществления (что ранее предлагали многие 
авторы), а о его переориентации на оказание 
информационно-методической помощи, что 
также должно повлечь изменение критериев 
оценки деятельности регулирующих органов 
[1, c. 91–98]. 

Одной из важнейших составляющих аспек-
тов повышения эффективности деятельности 
государственного аппарата является решение 
проблемы оптимизации управления, что нередко 
связывают с сокращением количества управлен-
цев. В литературе обращается внимание на раз-
личие этих понятий – оптимизация управления и 
сокращение персонала; более удачным является 
использование такого понятия, как оптимизация 
численности работников [5, с. 60]. 

Обратим внимание на один важный аспект, 
который необходимо учитывать при проведении 
реформирования и который косвенным образом 
позволяет оценить успешность иных преоб-
разований. Очень важно оценить структуру 
занятости. В современных условиях одной из 

важнейших задач социального государства яв-
ляется обеспечение занятости трудоспособного 
населения. Конечно, наиболее благоприятна 
ситуация, когда государство создает для этого 
условия и сам гражданин склонен к труду, ищет 
работу и реализует свои способности в качестве 
наемного работника, предпринимателя или в 
ином качестве. 

Угрозу стабильности государства и обще-
ства несет преступность, возможный рост право-
нарушений. В современных условиях потенциал 
предупреждения преступлений и иных право-
нарушений усиливается за счет использования 
информационных технологий. Они способству-
ют также раскрытию правонарушений за счет 
технологий, позволяющих идентифицировать 
личность. Под цифровой идентификацией по-
нимается набор технологий и индивидуальных 
устройств, позволяющих верифицировать лич-
ность по биометрическим данным (отпечаткам 
пальцев, скану лица, сетчатке глаза), цифровым 
паспортам или ID-картам, паролям, QR-кодам и 
PIN-кодам. Многие люди используют биометри-
ческие данные для совершения банковских опе-
раций, оплаты покупок с использованием смарт-
фона и т.д. Разработаны и действуют алгоритмы 
глубокого обучения и устройства, позволяющие 
быстро собирать и обрабатывать биометрические 
данные [6]. Конечно, такие устройства крайне 
полезны и помогут, например, правоохранитель-
ным органам при поиске и установлении лица, 
подозреваемого в совершении преступления. 
Однако возникают вопросы: где будут храниться 
эти данные и какова вероятность того, что не 
произойдет их утечки, а также не воспользуются 
ли этими данными в незаконных целях лица, 
обладающие в силу занимаемого положения 
доступом к ним?

По мере развития технологий, программных 
продуктов, различных приложений для профес-
сиональных компьютеров, смартфонов, умных 
часов и других гаджетов цифровая идентифи-
кация личности постепенно воспринимается со-
знанием людей. Граждане привыкают получать 
услуги в цифровом формате и использовать при 
этом для подтверждения своей личности био-
метрические, а также иные формы цифровой 
идентификации. 

Потенциал информационных технологий 
значим для применения на практике с целью 
предупреждений правонарушений. Благодаря 
им становится более эффективным труд сотруд-
ников правоохранительных органов. Например, 
автоматизирован процесс фиксации нарушения 
скоростного режима. К сожалению, в Республике 
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Беларусь в настоящее время с помощью специ-
альных технических средств фиксируется лишь 
нарушение скоростного режима.

Можно было бы положения белорусского 
административно-деликтного и процессуаль-
но-исполнительного законодательства разви-
вать в этом отношении дальше: фиксировать 
управление автомобилем водителем, не будучи 
пристегнутым ремнем безопасности, парковку в 
нарушение запрещающего знака или на зеленой 
зоне и др. В соседних с Республикой Беларусь 
странах, например в России, такая фиксация 
осуществляется. Данный положительный опыт 
мог бы использоваться и в Беларуси.

Крайне важно отметить, что помимо по-
ложительных аспектов цифровой идентифи-
кации, одним из которых является удобство в 
использовании, существуют и отрицательные. 
Так, например, цифровая идентификация без 
надлежащего контроля может быть использована 
во вред системными администраторами, незави-
симо от того, на частную или государственную 
организацию (включая органы власти) они ра-
ботают, поскольку получают не только доступ 
к массивному объему персональных данных, 
но и контроль над ними. Люди обоснованно 
опасаются рисков, связанных с кражей своих 
персональных данных. 

Для минимизации указанных опасений не-
обходимо проводить научные исследования в 
направлении определения содержания цифровой 
идентификации. Это имеет важное практическое 
значение. Вопрос о цифровой идентификации 
личности является предметом изучения многих 
ученых и практикующих юристов, а также пред-
ставителей иных сфер деятельности. Однознач-
ного ответа на данный вопрос в настоящее время 
в науке не дано. Согласно некоторым из таких 
определений под цифровой идентификацией 
личности понимается созданная для отождеств-
ления человека с самим собой при обращении в 
органы государственной власти любого уровня 
система, в которой характеризующей личность 
информации сопоставлен генерируемый по опре-
деленному алгоритму и в соответствии с между-
народными стандартами абсолютно уникальный 
системный номер, который в зашифрованном 
виде несет конфиденциальную информацию о 
человеке [7].

В условиях широкого внедрения цифровых 
технологий в общественные отношения со всей 
остротой встает проблема определения баланса 
частных и публичных отношений, прежде всего 
права на частную жизнь и обеспечение обще-
ственных интересов.

Таким образом, в сфере правового регули-
рования социально-экономических отношений 
еще остаются нерешенные вопросы. Одним из 
важных вопросов, который всегда возникает: во 
имя какой цели вводится изменение в действую-
щую систему органов управления. Это предпо-
лагает возрастание ответственности за прогноз 
последствий принятия акта, его эффективную 
реализацию. Государственное управление 
осуществляется посредством деятельности 
государственных органов и должностных лиц. 
Важна системная и слаженная работа всех 
органов государственной власти. Именно со-
циальный характер государства определяет 
необходимость поиска оптимальных решений. 
Следует уделить внимание структуре занято-
сти, оптимизации не только в госаппарате, но 
и на производстве в плане соотношения управ-
ленцев и тех, кто занят производством, непо-
средственно оказанием услуг. Экономию полу-
ченных средств надо использовать на развитие 
здравоохранения, науки, социальную сферу, а 
также частично на повышение заработной платы 
в сфере управления.

Сейчас в доктрине в целом сформировался 
консенсус о признании большой роли информа-
ционных технологий для усиления потенциала 
государственного управления, обеспечения бо-
лее эффективной связи граждан и государства, 
оперативности принятия решений.
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Аннотация. Введение. Достижения научно-технического прогресса обязывают человечество к осторожному их внедрению в суще-
ствующие социоэкосистемы, что особенно важно по отношению к социально уязвимым общностям малочисленных коренных народов 
Севера России. Возможность их выживания в настоящее время представляет важную теоретическую проблему. Теоретический анализ. 
Исследуется взаимосвязь социальных и природных основ, обосновывается значение юридической антропологии в сохранении эко-
лого-социальной системы народов Севера. Традиционное природопользование рассматривается как особый тип отношений между 
людьми и природой, что ставит задачу совершенствования нормативного регулирования для поддержания социоприродного един-
ства. Эмпирический анализ. Подвергаются анализу пробелы и коллизии правового регулирования в сфере сохранения традиционных 
основ жизнедеятельности, которые могут привести к исчезновению самобытности малочисленных народов и нивелировке их культур. 
Подчеркивается значение сохранения промыслово-оленеводческого хозяйства, развития малого предпринимательства с учетом исто-
рических основ. Результаты. Внедрение новых технологий в жизнь социоэкосистем малых народов неизбежно приводит к измене-
нию жизнедеятельности, что влечет за собой трансформацию моральных ценностей. Чтобы самобытность народов Севера не погибла, 
должна проявиться роль права как эффективного охранительного механизма. Предлагается внедрить культурно-антропологическую 
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Law and socioecosystem of small-numbered peoples of the North of the Russian Federation: Theoretical and legal analysis 
of the correlation of social phenomena
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Abstract. Introduction. Achievements of scientifi c and technological progress oblige humanity to carefully introduce them into existing socio-
ecosystems, which is especially important in relation to socially vulnerable communities of indigenous small-numbered peoples of the North 
of Russia. The possibility of their survival is currently an important theoretical problem. Theoretical analysis. The interrelation of social and 
natural foundations is investigated, the importance of legal anthropology in the preservation of the ecological and social system of the peoples 
of the North is substantiated. Traditional nature management is considered as a special type of relationship between people and nature, 
which poses the task of improving regulatory regulation in order to maintain socio-natural unity. Empirical analysis. The author analyzes 
the gaps and confl icts of legal regulation in the fi eld of preserving the traditional foundations of life, which can lead to the disappearance 
of the identity of small-numbered peoples and the leveling of their cultures. Results. The introduction of new technologies into the life of 
the social ecosystems of small nations inevitably leads to a change in life activity, which leads to the transformation of moral values   and the 
emergence of new ideas. In order for the identity of the peoples of the North not to perish, the role of law as an eff ective protective mechanism 
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must manifest itself. It is noted that it is necessary to conduct a cultural and anthropological examination of normative acts affecting the 
traditional spheres of relations at both federal and regional levels for their compliance with the spiritual and moral values   of the peoples.
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Введение
Достижения научно-технического прогресса 

выступают той силой, которая способствует раз-
витию экономики страны и решению социаль-
ных задач повышения благосостояния общества. 
Она создает условия для всестороннего развития 
человеческого потенциала, меняет формы вза-
имосвязей участников производства. В то же 
время это обязывает человечество к осторожному 
их внедрению в существующие социоэкосисте-
мы, куда относятся социальное взаимодействие 
людей и природы, а также людей между собой. 
Наиболее характерные социоэкосистемы – у 
народов Крайнего Севера, где сохранились су-
ществующие многие века традиции жизнедея-
тельности, уходящие к истокам цивилизации, 
и где природопользование представляет собой 
социокультурный процесс.

Понятие социальных экологических систем 
было экстраполировано на человеческое обще-
ство из биологии (где под этим понимается взаи-
модействие организмов друг с другом), посколь-
ку на современном этапе развития науки пришло 
осознание, что оно имеет широкое значение, 
включающее взаимосвязанные биологическую 
и социальную составляющие. 

Применительно к обществу эта теория о 
том, что в социуме имеются тесные связи между 
различными его элементами, существование, 
развитие и жизнеобеспечение которых связаны 
как с природными (антропологическими) на-
чалами человека, так и с уровнем устойчивости 
развития общества. Придавая огромное значе-
ние последнему компоненту, в 2015 г. на сам-
мите ООН были разработаны семнадцать целей 
устойчивого развития для преобразования мира 
[1]. Как правило, в этом документе обращают 
внимание чаще всего на экологическую состав-
ляющую, связанную с охраной окружающей 
среды, но, не отрицая ее огромного значения, 
нужно добавить, что изложенная концепция 
предполагает несколько составных частей, где 
в содержание десятой цели входит поддержка 
коренных народов, отнесенных к социально 
уязвимым группам населения.

Это означает, что возникла потребность в 
антропологическом подходе к процессам жиз-

недеятельности и развития человеческой по-
пуляции как саморегулирующейся социальной 
системе, имеющей сходство с взаимосвязанными 
и взаимообусловленными процессами, проис-
ходящими в природной среде.

О значении реализации именно такой кон-
цепции писал А. С. Шестерюк, подчеркивая 
актуальность более глубокого изучения само-
го человека, «закономерностей его поведения 
в условиях обостряющегося экологического 
кризиса, его взаимоотношений с природой и 
обществом» [2, с. 10].

Теоретический анализ
В ходе развития человечества появилась 

новая подсистема «общество – природа», где 
взаимодействие имеет двусторонний характер – 
приводит к изменению как природных, так и 
человеческих ресурсов. В какой мере это будет 
отвечать устойчивому развитию мира, зависит 
от всех уровней социоэкосистемы: общества, 
государства, регионов. При этом самобытный об-
раз жизнедеятельности малочисленных народов 
Севера относится к региональной экосистеме, 
которая, в свою очередь, состоит из микросистем 
каждого этноса и нации.

Однако следует подчеркнуть, что в системе 
«общество – природа» правовые составляющие, 
уделяющие внимание особенностям развития на-
ции, имеют определяющее значение, хотя их роль 
именно в этом направлении мало анализируется. 
Стимулирование обычного и национального пра-
ва – элемент федерализации правовой системы 
России. Поэтому закономерно, что и право, и 
законодательство «должны отличаться большим 
удельным весом обычного, национально-тради-
ционного сакрального элемента правового регу-
лирования», – пишет В. Н. Синюков [3, с. 393].

Подобная роль правовых начал соответству-
ет задаче сбережения народа России, поставлен-
ной перед нашей страной в качестве приоритет-
ного направления культурного и гуманитарного 
развития, а также как основы экономического 
процветания при условии сохранения историче-
ского наследия. Об этом говорится в последних 
изменениях Основ государственной культурной 
политики, внесенных Указом Президента РФ 
№ 35 от 25 января 2023 г. [4].
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Общество и природа – это единая взаимо-
связанная динамическая система, где с измене-
нием одной части происходит изменение дру-
гой, обеспечивая ее равновесие и целостность. 
Ш. Монтескье в своих работах писал, что право-
вой порядок в том или ином обществе определя-
ется не только интересами людей, но и такими 
данными, как климат, характер местности, плот-
ность населения и другими социологическими 
характеристиками [5].

«Для достижения стратегических целей 
устойчивого развития общество и природная 
среда должны составить принципиально новую 
систему социоприродного единства», – совер-
шенно верно пишет Т. В. Наумова [6, с. 699]. 

Человек на подсознательном уровне ис-
пытывает потребность в самоидентификации 
в национальных корнях, содержащихся в исто-
рико-моральных ценностях, передающихся 
из поколения в поколение, что особенно про-
является у народов Севера в силу постоянного 
многовекового нахождения в экстремальных 
условиях, где сложилась определенная форма 
осознания окружающего мира. Их жизненный 
уклад представляет элемент природной среды 
именно в месте традиционного проживания, 
поэтому любые ее кардинальные преобразова-
ния могут привести к вымиранию коренного 
народа. 

Данные факторы констатируют нуждае-
мость в учете имеющихся особенностей, порож-
денных экстремальными природными условия-
ми, в процессе федерального и регионального 
нормотворчества для обеспечения специальной 
государственной поддержки коренных народов. 
Они должны быть положены в основу формиро-
вания нормативной базы создания механизма, 
гарантирующего реальное воплощение консти-
туционных прав на сохранение традиционного 
образа жизни.

Принципиальное значение имеет изучение 
обычного права коренных народов, правовых 
форм их существования, их связи с культурой 
и историей. Это позволит «обеспечить стабиль-
ность и правопорядок без специальных инсти-
тутов принуждения со стороны государства» 
[7, с. 8].

Федеральное законодательство к народам 
Севера относит народы численностью менее 50 
тысяч человек, которые проживают на террито-
риях традиционного расселения своих предков 
в северных районах России, а также в Сибири 
и на российском Дальнем Востоке. Их особен-
ность в том, что они сохраняют традиционный 
образ жизни и осознают себя самостоятельными 
этническими общностями. 

Исторический опыт коренных народов сви-
детельствует о том, что традиционные формы 
природопользования помогают сберегать приро-
ду Севера. Поэтому необходимо создание реаль-
ных правовых методов для адаптации коренных 
народов к новым условиям так, чтобы это отве-
чало интересам государства и всего общества. 

Эмпирический анализ
Традиционные формы природопользова-

ния – основа жизни северян, где главным явля-
ется оленеводство. Оно представляет отрасль 
сельского хозяйства, построенную по типу 
традиционного жизнеобеспечения и являющу-
юся этнокультурным наследием, без которого 
немыслима жизнедеятельность указанных на-
родов, поскольку это не только образ жизни, но 
часто единственный источник существования 
и благополучия семьи. Это также культур-
но-хозяйственный комплекс, образованный 
исторически сложившимся в данной местности 
населением, где сохраняются свои традиции и 
обычаи. Для коренных малочисленных этносов 
такое занятие составляет материальную и куль-
турную базу сохранения малых народностей, и 
если произойдет его замена на вахтовый спо-
соб, то коренные народы могут утратить свою 
идентичность.

Современный уровень развития экономики 
и права говорит об актуальности задач развития 
предпринимательства в оленеводческой отрас-
ли, имеющей статус малого семейного бизнеса 
кочевников на Крайнем Севере, что требует 
особой поддержки как на региональном, так и 
федеральном уровнях. Но имеющееся норматив-
ное федеральное регулирование льгот для пред-
принимателей не отражает специфику особых 
регионов, имея одинаковые условия для всех биз-
несменов страны, поэтому требуется выделение 
в федеральном законодательстве специальных 
разделов по поддержке предпринимателей в экс-
тремальных климатических зонах.

Совет Федерации совместно с предпри-
нимателями и экспертами разработали проект 
«Стратегии развития северного оленеводства 
Российской Федерации на период до 2030 года», 
который предусматривает управление северным 
оленеводством на федеральном уровне, преодо-
ление неравномерного распределения поголовья 
оленей, негативно сказывающегося на природе, 
поскольку в случае превышения существующей 
нормы уничтожается тундра. Но несогласован-
ность положений между заинтересованными сто-
ронами не дает возможности его принять, хотя 
этот документ жизненно необходим в решении 
многих вопросов.
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Коллизии и пробелы в нормативных актах, 
регулирующих традиционные промыслы в 
районах экстремального проживания, приводят 
к ликвидации едва зародившегося бизнеса на 
Крайнем Севере и в районах, приравненных к 
нему. К примеру, на основании принятого нор-
мативного акта в 2019 г. предпринимателей-оле-
неводов Интинского района Республики Коми 
обязали платить за вывоз бытовых отходов по 
месту их регистрации, хотя олени большее время 
года находятся на выпасе.

Актуальной как для отрасли в целом, так 
и для населения становится проблема истоще-
ния оленьих пастбищ вследствие «перевыпа-
са» крупных стад домашних оленей. Имеется 
попытка решить ее на региональном уровне 
Правительством Ямало-Ненецкого автономного 
округа (ЯНАО): распоряжением его губернатора 
предусматриваются меры по переводу выпаса 
оленей с тундрового на таежное оленеводство 
и изгородное содержание животных [8, с. 84].

Защита прав коренных малочисленных 
народов – конституционный принцип, содержа-
щийся в ст. 69 Основного закона страны, который 
гарантирует их в соответствии с международ-
ными нормами права и общепринятыми прин-
ципами [9]. Конституция РФ наделяет субъекты 
Российской Федерации правом принимать свое 
законодательство в установленных пределах с 
учетом особенностей региона, что диктует не-
обходимость ответственного подхода к право-
творческому процессу. 

Но следует отметить, что принятые в ЯНАО 
документы вступают в противоречие с Земель-
ным и Лесным кодексами, которые не содержат 
норм о бессрочном пользовании землей. К тому 
же участок в аренду предоставляется в порядке 
аукциона, что лишает стимула перевода оленей 
в таежное оленеводство, поскольку практически 
меняет принципы традиционного уклада жизни. 
Подобные коллизии в праве порождают пре-
пятствия для реализации традиционного метода 
добычи объектов животного мира, пользования 
природными ресурсами, приводят к разрушению 
образа жизни и традиций, всей социоэкосисте-
мы, так как имеют иную форму организации 
труда, не типичные для тундрового оленеводства 
приемы и методы.

Вопросы рационального использования ре-
сурсов Севера нельзя решить принятием лишь 
региональных нормативных актов, необходим 
интегративный подход, включающий пересмотр 
законодательства страны, учет психологических 
факторов коренных жителей, подготовку населе-
ния к иным формам организации труда, которые 
позволят улучшить их благосостояние. Развитие 

традиционных форм на новом уровне, с учетом 
рыночной экономики, надлежит осуществлять 
с соблюдением разработки законодательства 
на основе научных исследований, обсуждения 
в общественных объединениях по защите прав 
меньшинств.

Нововведения в оленеводство следует прово-
дить с учетом интересов национальных общин, 
доводя до их сведения содержание новаций 
(которые не всегда бывают им понятны, имеют 
коллизии и пробелы), чтобы не подвергнуть его 
уничтожению. В противном случае имеется риск 
потерять нацию.

Уполномоченный по правам коренных 
малочисленных народов в Красноярском крае 
установил, что наблюдается кризисное поло-
жение семей оленеводов, которое заставляет 
их оставлять стада и заниматься промыслом по 
поиску бивней мамонтов, происходящее в силу 
неэффективности правового регулирования и 
правоприменения в регионе [10].

Оленеводческое хозяйство, считает С. Е. Сэр- 
пиво, следует рассматривать «как системообра-
зующий стержень традиционной культуры», 
который определяет и обеспечивает его жизнь и 
функционирование составляющих его элементов 
[11, с. 3].

До сих пор не урегулированы земельные 
вопросы, связанные с приватизацией земли. 
Оленеводу нужно примерно 300 га земли в год 
для того, чтобы прокормить одного оленя. Но 
в настоящее время в Якутии представители 
коренных малочисленных народов могут при-
ватизировать только землю, находящуюся под 
зданиями и сооружениями, которые у кочевого 
народа отсутствуют. Такие пробелы в законода-
тельстве препятствуют ведению традиционной 
хозяйственной деятельности и разрушают тра-
диционные связи «природа – общество».

Стоит отметить, что Федеральный закон «О 
гарантиях прав коренных малочисленных наро-
дов Российской Федерации» закрепляет понятие 
традиционного образа жизни, в основе которого 
заложено историческое прошлое предков [12]. 
В свою очередь, этот же принцип находит свое 
подтверждение в других нормативных актах. 
Например, ст. 395 Налогового кодекса РФ вклю-
чает в перечень льготных налогоплательщиков, 
освобождающихся от налогообложения, лиц, 
которые относятся к коренным малочисленным 
народам Севера, Сибири и Дальнего Востока, при 
условии использования земельного участка для 
сохранения хозяйствования и промыслов, а так-
же развития традиционного образа жизни [13].

В южных и северо-западных районах Яку-
тии проблемы заключаются в противоречии ин-
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тересов между сельхозкооперативами, которые 
организовали оленеводы, и промышленными 
компаниями, производящими добычу полезных 
ископаемых. Поскольку нормативными актами 
не предусмотрено предоставление земельных 
участков добывающим компаниям со стороны 
общин, то таковые предоставляются «по дого-
воренности», что не защищает интересы корен-
ного населения. Кроме того, подобные действия 
могут привести к массовому переходу жителей 
в холдинги и резкой ликвидации традиционного 
образа жизни, следствием чего станет разруше-
ние опыта многих поколений, хранящих особые 
отношения с природной средой,

Нарушение многовекового образа жизни 
многих поколений, когда взаимосвязь «чело-
век – природа» включена в повседневную жизнь 
и систему воспитания, ведет к внутреннему 
конфликту человека, поскольку разрушает его 
привычный мир. 

Следовательно, нормативное регулирова-
ние должно выстраиваться с учетом истори-
чески сложившихся взглядов и предпочтений 
на право у общностей малых народов. Нельзя 
игнорировать менталитет в правовом регули-
ровании, где присутствуют устойчивые взгляды 
и пред почтения, соответствующие культурно-
историческому опыту взаимоотношений «при-
рода – общество – человек».

С традиционным природопользованием, 
занятием оленеводством тесно связан такой 
уникальный социальный институт, входящий 
в социоэкосистему, как кочевая семья. Мало 
где сохранившаяся в мире, она выступает хра-
нителем родовых традиций и обычаев, методов 
воспитания, формирования личности. У народов 
Севера она играет огромную роль в системе 
межпоколенческих отношений кочевых народов.

Кочевую семью по праву можно отнести 
к объектам нематериального культурного на-
следия, что подтверждается новой редакцией 
«Основ государственной культурной политики». 
В этом документе к таким объектам отнесены в 
том числе традиции, обычаи, верования, а также 
традиционные уклады жизни и «представления 
об устройстве мира народов, народностей, этни-
ческих групп» [4].

Ученые считают, что семья – это «сложный 
комплекс весьма тонких и деликатных отноше-
ний – социально-биологических, хозяйственно-
бытовых, правовых, духовных, нравственно-
психологических и других» [14, с. 118].

Семьи оленеводов кочуют по тундре и тайге 
на значительном расстоянии от стационарных 
поселений, переходя с места на место со своим 
жильем и имуществом. Этот самобытный со-

циальный институт нуждается в эффективном 
правовом регулировании как на федеральном, 
так и на региональном уровнях. Среди субъектов 
РФ, территории которых входят в Арктическую 
зону РФ, закон «О кочевой семье», определив-
ший ее официальный статус, принят только в 
Республике Саха (Якутия) в 2016 г. [15]. Он при-
сваивается семьям, перемещающимся в течение 
календарного года по местам кочевий и оленьих 
пастбищ, осуществляющим традиционную 
хозяйственную деятельность и занимающимся 
традиционными промыслами.

Но принятие одного регионального закона 
не решит проблемы всех семей Севера, решение 
этого вопроса нуждается в регулировании на 
федеральном уровне, принятии федерального 
закона о кочевой семье, чтобы обеспечить под-
держку социальным связам населения, укреп-
лению традиционных семейных уз, сохранить 
численность и национальную идентичность 
малых народов.

Нужно сказать, что в советское время 
такое понятие, как «кочевая семья», нигде не 
было закреплено, поскольку это противоречило 
существовавшей идеологии. Как социальный 
институт она была разрушена (как и право детей 
кочевников на воспитание в семье), что противо-
речило антропологическим началам человека. 

Вместе с тем нормативное регулирование, 
будучи социальным инструментом управления 
общественных отношений, должно способство-
вать существованию системы «человек – при-
рода», где показатель его эффективности – удов-
летворение жизнеобеспечения семьи коренных 
малочисленных народов Севера в естественно-
природных условиях.

Существующее до 2016 г. законодательство 
нарушало права кочевых народов, запрещая 
им усыновлять (удочерять) детей, даже если 
они имеют родство с ними. Аргументация за-
ключалось в отсутствии постоянного жилого 
помещения, поскольку кочевой образ жизни 
предполагает проживание в чуме, который к 
таковым не относится. Внесенные изменения в 
федеральное гражданское и семейное законода-
тельство ликвидировали дискриминационную, 
противоречащую Конституции РФ норму. Нор-
ма, обязывающая предоставлять документы о 
праве пользования жилым помещением (или 
собственности на него) была отменена. 

В 2018 г. проходила экспедиция по ис-
следованию «кочевой семьи», члены которой 
проживают в тундре. Ее итоги показали, что у 
коренных жителей Севера имеется несколько 
представлений о ее модели, к которым отно-
сятся: община как семья; расширенная семья 
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(кочевая семья, состоящая из многочисленных 
родственников); нуклеарная семья (папа, мама, 
дети, бабушки, дедушки). При этом оленеводы, 
ведущие традиционный образ жизни, не ука-
зывают ее состав, так как он может меняться 
в зависимости от разных обстоятельств, но в 
большинстве своем ими подразумевается ну-
клеарный тип семьи. Наиболее распространен-
ным при этом является расширенное понимание 
семейных отношений, считают исследователи, 
подразумевающее отношение близких и даль-
них родственников – кровных и в результате 
заключенного брака [16]. 

Жан-Жак Руссо считал, что законодатель 
должен предусмотреть «все, чего требуют ус-
ловия местности, климата, почвы, нравов, со-
седства и все внутренние отношения в народе, 
которому он должен был дать установления» 
[17, c. 163].

Результаты
Социоэкосистемный подход означает 

объединение в одно целое ценности кочевого 
образа жизни, территориальной и социально-
этнической самоорганизации, отношений с 
природой. Необходимыми условиями этого 
процесса является обеспечение оптимального 
нормативного регулирования в целях выжи-
вания малочисленных народов Севера в ходе 
социально-исторического процесса развития 
человечества. Это ставит задачу реализации 
антропологического подхода в праве, позволяю-
щего обращать внимание на изучение правовых 
форм и условий жизнедеятельности человека, 
где особый интерес представляют традиционные 
формы и обычное право. У этих народов форма 
осознания окружающего мира заключается в 
признании равнозначности составляющих: при-
рода – общество – человек, где присутствует как 
уровень индивидуального, так и глубинный уро-
вень коллективного. К ценностям национальных 
атрибутов они относят неразрывное сочетание 
родной земли и нации, что отражает привержен-
ность к территории обитания.

Внедрение новых технологий в жизнь 
социо экосистем малых народов неизбежно при-
водит к изменению моральных ценностей, фор-
мированию новых представлений о своем обра-
зе жизни, а значит, и своем месте в мире. Потеря 
ценностных представлений, связанных с при-
родным началом, их нивелировка может приве-
сти к разрушению «охранительных жизненных 
рамок» существования, кризису мировоззрения, 
а следовательно, к негативным последствиям 
как для отдельного человека, так и для общно-
сти. Массовое вливание чуждых элементов мо-

жет изменить этническую структуру, что обус-
ловит возникновение другого общества, считает 
З. И. Сидоркина [18].

Чтобы самобытность народов Севера не 
погибла и не растворилась, должна проявиться 
роль права как эффективного охранительного 
механизма на основе принципов цивилизации 
и культуры, учитывающего совокупность всех 
видов социетальных отношений членов обще-
ства, в том числе природных истоков народа. 
Как считает Толкотт Парсонс: «Находясь в зоне 
взаимопроникновения между системой вос-
производства образца и социетальным сообще-
ством, конституционный элемент очерчивает 
нормативные рамки управления социетальными 
отношениями в целом» [19].

Во взаимодействии природы и общества 
нормативное регулирование должно иметь ком-
плексный подход с учетом социокультурных, 
ментальных и других исторических особен-
ностей народа. Это требует выработки юриди-
ческого механизма обеспечения соотношения 
этнических норм с федеральным и региональным 
законодательством, способствующего защите 
национальных меньшинств и одновременно со-
блюдению интересов государства в целом. Для 
этого необходимо проведение культурно-антро-
пологической экспертизы нормативных актов, 
затрагивающих традиционные сферы отношений 
как федерального, так и регионального уровня на 
предмет их соответствия духовно-нравственным 
ценностям народов. Субъектом такой экспертизы 
может стать, с нашей точки зрения, Управление 
государственной политики в сфере межнацио-
нальных отношений Федерального агентства по 
делам национальностей России (с привлечением 
представителей Ассоциации коренных малочис-
ленных народов страны), в обязанности которого 
входит обеспечение реализации стратегии госу-
дарственной политики в области национальных 
отношений и этнокультурного развития народов 
России. Принятые ими заключения будут носить 
рекомендательный характер, но они должны 
быть подвергнуты рассмотрению, по итогам ко-
торых (в случае несогласия с ними) обязательно 
принимается соответствующий документ с под-
робной аргументацией.

Выработка юридических средств предпо-
лагает учет как исторического опыта взаимо-
действия коренных народов Севера с природ-
ной средой, так и современных экологических 
требований.

Устойчивость развития общества зависит от 
роли права, которое призвано создавать условия 
для саморазвития и самореализации человека с 
учетом социокультурных, исторических исто-
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ков существования, его взаимодействия со всей 
природной окружающей средой. Особенно это 
необходимо в социоэкосистемах малочисленных 
народов Севера. Если формальные нормы не со-
гласуются с неформальными социальными нор-
мами человеческой жизнедеятельности, они не 
будут в достаточной степени функционировать. 
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Аннотация. Введение. В современных условиях стремительного развития геномики, формирования банка данных генетическо-
го тестирования российского населения законодательная база, эффективно защищающая права и законные интересы человека, 
лишь формируется в России. Теоретический анализ. Генетическая информация представляет интерес не только для человека, про-
шедшего генетическое тестирование, но и для членов его семьи, государства при организации персонализированной медицины, 
работодателей, страховщиков, банкиров. Такая ситуация сопряжена с нарушениями конституционных прав граждан на достоин-
ство личности, на частную жизнь, личную и семейную тайны, на недискриминацию. Эмпирический анализ. Выявлены проблемы 
правового обеспечения конституционных прав граждан в связи с прогрессом геномики в различных сферах: в здравоохранении, 
семейно-брачных, трудовых, страховых, банковских отношениях, что требует оперативного законодательного регулирования. 
Результаты. Обосновываются векторы развития правовой защиты человека в связи с прогрессом геномики с учетом обсуждения 
наиболее подходящих вариантов решений в законодательстве зарубежных стран, позволяющих обеспечить справедливый баланс 
интересов владельца персональной генетической информации и третьих лиц, с максимальной минимизацией потенциальных ри-
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Abstract. Introduction. In modern conditions of rapid development of genomics, the formation of a database of genetic testing of the Russian 
population, the legislative framework that eff ectively protects human rights and legitimate interests is only being formed in Russia. Theoretical 
analysis. Genetic information is of interest not only for a person who has undergone genetic testing, but also for his / her family members, the 
state in the organization of personalized medicine, employers, insurers, bankers. This situation is associated with violations of the constitutional 
rights of citizens to personal dignity, privacy, personal and family secrets, and non-discrimination. Empirical analysis. The problems of legal 
support of the constitutional rights of citizens in connection with the progress of genomics in various fi elds are revealed: in healthcare, marital, 
labor, insurance, banking relations, which requires prompt legislative regulation. Results. The vectors of the development of human rights protec-
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Введение
Стремительное развитие геномики при-

вело к широкому применению в обществе 
генетического тестирования в медицинских и 
потребительских целях, что ставит перед на-
укой конституционного права новую задачу – 
обеспечение прав человека в связи с прогрессом 
геномики [1, с. 129]. 

Геномика открывает человечеству возмож-
ность раннего выявления не только врожденных 
и наследственных болезней, но и генетической 
предрасположенности к социально значимым 
заболеваниям (злокачественным новообразо-
ваниям, сахарному диабету, болезням, харак-
теризующимся повышенным артериальным 
давлением, – гипертонии, инфарктам миокарда, 
инсультам), наносящим большой ущерб обще-
ству из-за потерь трудоспособности, затрат на 
лечение, инвалидности и смертности населения. 
Генетическая информация человека позволяет 
персонализировать медицину, намного эффек-
тивнее лечить заболевания и проводить успеш-
ную их профилактику своевременной коррек-
цией образа жизни человека, его привычек, 
персональным подходом к его диспансеризации. 

Если медицинское генетическое тестиро-
вание призвано решить много социально зна-
чимых, экономических проблем: выявление и 
снижение заболеваемости, увеличение продол-
жительности и качества жизни человека, сниже-
ние показателей смертности от наследственных 
заболеваний, то потребительское генетическое 
тестирование направлено на удовлетворение 
личных потребностей человека – выяснение 
этнической принадлежности, национального 
и семейного происхождения, родословной, 
установление родственных связей, выбор 
увлечений и профессиональной ориентации для 
себя и своих детей, проведение экспертизы на 
отцовство и материнство.

Биотехнологии, в том числе геномные 
исследования, открывают широкие возмож-
ности для обеспечения конституционных га-
рантий – основного права человека на жизнь, 
достойный уровень жизни, медицинскую по-
мощь, без которых, в свою очередь, невозможно 
обеспечить высокий уровень качества жизни. 

Теоретический анализ
В конституциях зарубежных стран стали 

закрепляться нормы, гарантирующие доступ 
каждого к современным научным биотехно-
логиям с целью обеспечения прав на жизнь и 
медицинскую помощь. Так, в Конституцию 
Бразилии в 2015 г. включена 85-я поправка, со-
гласно которой государство обязуется опреде-

лять приоритетные фундаментальные научные 
исследования с учетом общественной пользы, 
стимулировать их и применять инновационные 
технологии в здравоохранении [2].

Однако правовое регулирование при-
менения биотехнологий в здравоохранении 
существенно отстает от темпов их развития во 
многих странах, в том числе и в России, что 
может являться причиной нарушения основопо-
лагающих прав человека. Генетическое тестиро-
вание в медицинских и потребительских целях 
приводит к накоплению персонализированной 
информации о человеке, что требует ее специ-
альной защиты в процессе обработки, хранения, 
передачи, поскольку ее огласка третьим лицам 
может привести к стигматизации и дискрими-
нации человека в обществе из-за состояния его 
здоровья и другим нежелательным иррацио-
нальным последствиям. 

По этой причине Союзная Конституция 
Швейцарской Конфедерации от 18 апреля 
1999 г. в ст. 119 гарантирует защиту человека 
от злоупотребления генными технологиями 
и обеспечение законодательной защиты чело-
веческого достоинства, личности, семьи при 
использовании генетического материала [3].

Необходимость внедрения биомедицин-
ских инновационных технологий в здравоохра-
нение с целью обеспечения конституционных 
прав человека на жизнь и медицинскую помощь 
очевидна, но государству необходимо своевре-
менно устанавливать законодательные границы 
вторжения в частную и семейную жизнь чело-
века при выявлении у него или члена его семьи 
генетической поломки. 

Эмпирический анализ
Ученые предполагают, что через несколько 

ближайших десятилетий геномы всех ново-
рожденных в России будут секвенированы, т. е. 
считаны с целью изучения в них мутаций. И это 
вполне вероятно, так как в нашей стране с 2006 г. 
внедрено обязательное неонатальное геномное 
исследование новорожденных, в рамках кото-
рого производится генетическое тестирование 
на наличие у них пяти наследственных забо-
леваний [4]. С января 2023 г. новорожденным, 
имеющим отягощенный анамнез, генетический 
скрининг будет расширен до 36 наследственных 
болезней [5]. 

Показания к медицинскому генетическому 
тестированию определены приказами Мини-
стерства здравоохранения РФ, однако механизм 
обработки генетической информации (предо-
ставления, хранения, защиты и утилизации) 
законодателем не создан, а также не прорабо-
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таны вопросы решения конфликтов частных и 
публичных интересов, вызванных результатами 
генетического тестирования. Генетическая ин-
формация представляет ценность не только для 
конкретного человека, но и для других членов 
его семьи, для охраны общественных интересов. 

Например, медико-генетическое консульти-
рование при планировании семьи определило у 
одного из супругов наследственную патологию 
– шизофрению, передающуюся по наследству. 
Информировать другого супруга о возможном 
наследственном заболевании будущего ребенка 
можно лишь при согласии первого. Медицине 
известны случаи, когда один из супругов, зная 
информацию о своем заболевании, не предо-
ставляет ее другому. В этом случае предвари-
тельный медицинский скрининг произведен 
безрезультатно, а высокий риск рождения боль-
ного ребенка требует пересмотра права человека 
на охрану врачебной тайны.

Здесь наблюдается конфликт не только 
частных, но и публичных интересов, так как 
инвалидность ребенка приводит не только к 
эмоционально-социальному бремени родите-
лей, но и к экономическому, которое ложится 
на государство. Лечение и реабилитация детей 
с наследственными болезнями требует высо-
ких экономических затрат (236 млн руб. – ме-
дицинское обслуживание женщин, родивших 
больных детей, 2,5 млрд руб. – социальная по-
мощь детям-инвалидам в год), что указывает на 
необходимость правового усовершенствования 
профилактики врожденных и наследственных 
заболеваний [6, с. 5].

Формами такой профилактики являются: 
скрининг беременных женщин и плода, генети-
ческое тестирование половых клеток доноров, 
применяемых при медицинском или социаль-
ном бесплодии женщин, предимплантационное 
генетическое тестирование эмбриона. Однако 
две последние формы профилактики врожден-
ных и наследственных заболеваний не входят в 
перечень обязательного обследования пациен-
тов [7], что является причиной рождения детей 
с наследственной патологией при применении 
вспомогательных репродуктивных технологий, 
например детей со спинально-мышечной атро-
фией. Решение задач профилактики врожден-
ных и наследственных заболеваний невозможно 
без государственного финансового обеспечения. 

Вопрос предоставления информации о 
результатах генетического скрининга бере-
менной женщины супругу также требует за-
конодательного определения. В России врачи 
информируют о наличии врожденных аномалий 
(пороков развития), деформаций и хромосомных 

нарушений плода беременную женщину, а не 
семейную пару, поскольку только она решает 
вопрос о возможном прерывании беременности 
по медицинским показаниям на основании гене-
тического тестирования и решения консилиума 
врачей [8].

Поскольку супруг исключен из числа 
субъектов, подлежащих обязательному инфор-
мированию о неблагоприятных результатах 
генетического скрининга беременной супруги 
или плода, он не может получить точную, пол-
ную и непредвзятую информацию о состоянии 
здоровья будущего ребенка, а также участво-
вать в принятии решения о сохранении или 
прерывания беременности, отягощенной на-
следственным или врожденным заболеванием. 
Такое правовое регулирование дискриминирует 
мужчину, поскольку принцип равенства прав и 
обязанностей родителей в отношении детей, за-
крепленный в ст. 61 Семейного кодекса РФ, воз-
лагает на них равные обязанности и равную от-
ветственность за развитие и воспитание детей. 
Они обязаны заботиться об их здоровье, физи-
ческом, психическом и нравственном развитии. 
Охрана врачебной тайны супруги приводит к 
нарушению конституционных прав мужчины на 
информацию, охрану семьи и отцовства, ставит 
его в подчинительное положение от решения 
женщины воспитывать ребенка-инвалида, что 
противоречит конституционному принципу 
справедливости, создавая легальную почву 
для нарушения баланса конституционных цен-
ностей и умаления прав и законных интересов 
одного из родителей – отца ребенка.

Генетики разных стран мира призывают 
применять этический принцип недиректив-
ности при неблагоприятном генетическом 
скрининге плода, т. е. не рекомендовать преры-
вание беременности женщине, а предоставлять 
полную и достоверную информацию семье для 
принятия совместного решения, за исключени-
ем тех случаев, когда возможно лечение заболе-
вания [9, с. 79]. Следовательно, право супруга на 
информирование и участие в принятии решения 
о сохранении или прерывании беременности 
при неблагоприятном генетическом скрининге 
плода должно быть закреплено в законе, что бу-
дет соответствовать принципу равенства прав и 
обязанностей родителей, который предполагает, 
что все важные вопросы, касающиеся детей, 
должны быть приняты по взаимному согласию, 
исходя из приоритета интересов ребенка. 

Стоит обратить внимание на то, что в 
зарубежных странах рожденные с тяжелой 
наследственной патологией дети-инвалиды 
при достижении совершеннолетия стали об-
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ращаться в суд с целью привлечения виновных 
медицинских работников и медицинских ор-
ганизаций к ответственности за их рождение, 
поскольку ценность своей жизни они считают 
сомнительной. В 2021 г. суд в Великобритании 
удовлетворил требования 20-летней англичанки 
о привлечении врача к гражданской ответствен-
ности за ее рождение, поскольку он допустил 
врачебную халатность. А именно: не настоял 
на прерывании беременности, хотя знал, что 
диагноз – расщепление позвоночника – несо-
вместим с полноценной жизнью и является 
инвалидизирующим [10]. 

Подобные иски были удовлетворены в Гер-
мании, Австралии, США [11]. В четырех штатах 
США – Вашингтоне, Калифорнии, Мэне, Нью-
Джерси – Верховные суды в различные годы 
удовлетворили иски «о неправильной жизни», 
согласно которым человек, родившийся с тя-
желой формой инвалидности, или его родители 
требовали возмещения экономического ущерба 
за лечение, уход, специфическое адаптационное 
обучение ребенка-инвалида с врача или меди-
цинской организации в случаях неинформиро-
вания родителей о необходимости прерывания 
беременности по результатам генетического 
скрининга.

В России правовая дефиниция «неправиль-
ная жизнь» не введена в нормативные правовые 
акты, в связи с этим подобная судебная практика 
отсутствует. Однако медицинские организации 
привлекаются к гражданской ответственности 
за оказание некачественной медицинской помо-
щи, повлекшей рождение ребенка с врожденной 
патологией. Так, в Ставропольском крае меди-
цинская организация была признана виновной в 
непроведении генетического скрининга плода, 
что не позволило своевременно выявить его 
патологию и прервать беременность и привело 
к рождению ребенка-инвалида, инвалидность 
которому установлена пожизненно. Требова-
ния истицы компенсации морального вреда в 
сумме двух миллионов рублей суд посчитал 
завышенными и компенсировал только триста 
тысяч рублей [12].

Несмотря на то что в Германии суды защи-
щают гражданские интересы детей-инвалидов, 
наследственные заболевания которых не были 
своевременно диагностированы врачами, а также 
в случаях неинформирования родителей о необ-
ходимости прерывания беременности, Консти-
туционный суд Германии указал на то, что иски 
о признании «неправильной жизни» являются 
неконституционными, так как подразумевают, 
что жизнь инвалида менее ценна, чем неинва-
лида, что нарушает достоинство личности [13]. 

Рассмотренная судебная практика также 
указывает на необходимость определения 
возможного поведения врача при информи-
ровании родителей о генетической поломке у 
плода. Придерживаться ли врачу этического 
принципа недирективности или, исходя из 
профессиональных знаний, настаивать на пре-
рывании беременности? Этот вопрос актуален 
при решении вопроса рождения детей не только 
с физической патологией, но и с психическими 
наследственными заболеваниями. Однако в 
последнем случае, ввиду наличия у них ум-
ственных отклонений, вряд ли эти дети будут 
предъявлять требования о признании их жиз-
ни «неправильной» при достижении возраста 
совершеннолетия, что не исключает исков к 
медицинской организации родителей. 

Вопросы целесообразности вынашива-
ния беременности умственно неполноценной 
женщиной и вынашивания ребенка, унаследо-
вавшего психическое заболевание, этически 
очень сложные. Может ли психическое забо-
левание матери или обоих родителей являться 
абсолютным медицинским показанием к пре-
рыванию беременности? По нашему мнению, 
принудительное искусственное прерывание 
беременности недопустимо в современном де-
мократическом обществе.

Некоторые юристы указывают на необхо-
димость законодательного закрепления пре-
рывания беременности у женщины, признанной 
недееспособной по решению суда, ввиду того 
что ч. 2 ст. 57 Федерального закона «Об основах 
охраны здоровья граждан в Российской Феде-
рации» допускает возможность стерилизации 
таких женщин по заявлению опекунов. При этом 
процессуальные сроки рассмотрения таких дел 
должны быть ограничены сроком производства 
аборта [14, с. 142].

Данное предложение считаем нецелесо-
образным, поскольку судопроизводство по 
таким делам невозможно ввиду того, что бере-
менная женщина, лишенная дееспособности, 
часто не знает, что она ожидает ребенка.

Острым вопросом является правовой режим 
геномной информации человека. Согласно п. 3 
ст. 1 Федерального закона «О государственной 
геномной регистрации в Российской Федера-
ции» генетическая информация является ча-
стью персональных данных человека [15]. С на-
учной точки зрения генетическая информация 
– личная тайна, составляющая частную жизнь 
человека. При этом она может одновременно 
являться и семейной тайной, так как информа-
ция о выявлении генетической поломки, опре-
деляющей тяжелую наследственную патологию 
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будущего ребенка, важна и для родственников, 
по линии которых наследуется заболевание. 
Особенно это важно, если родственники на-
ходятся в репродуктивном возрасте и плани-
руют воспроизводить потомство, что требует 
генетического сопровождения беременности, 
скрининга плода на заболевание. Но у врачей от-
сутствует правовой механизм доведения такой 
информации до заинтересованных пациентов, 
можно только рассчитывать на порядочность 
лица, прошедшего генетическое тестирование, 
что данную важную информацию он доведет до 
своих родственников. Это необходимо делать 
с целью исключения рождения в их семьях 
детей-инвалидов или детей, заболевания кото-
рых необходимо корректировать практически с 
момента рождения. Например, фенилкетонурия, 
муковисцидоз корректируются диетотерапией, 
обеспечивая оптимальный образ жизни людям, 
хотя данные заболевания являются причиной 
их инвалидности. Несвоевременная постановка 
диагноза приводит к усугублению их состояния 
здоровья, тяжелым отклонениям в их развитии. 

В Великобритании пациент имеет право 
отказаться информировать родственников о 
выявленном у него генетическом отклонении, 
но если врач видит в этом необходимость, то он 
информирует об этом Агентство биомедицины, 
которое принимает меры для информирования 
граждан, если на это есть показания [16, с. 135]. 

Считаем, что такая информация заинтере-
сованным лицам должна предоставляться обез-
личенно, а решение о необходимости доведения 
информации может осуществляться только 
после коллегиальной профессиональной оценки 
конкретного случая. Необходимость нарушения 
конфиденциальности информации пациента, 
составляющей врачебную тайну, вторжение 
в частную и семейную жизнь граждан могут 
быть обоснованы только необходимостью 
предотвращения серьезного вреда родственни-
кам, планирующим деторождение. Такое реше-
ние может быть принято врачебной комиссией 
медицинской организации. 

Иногда в результате генетического меди-
цинского тестирования обнаруживается не-
ожиданная личная информация, что ребенок, 
наследственное заболевание которого уста-
навливается по отцовской линии, не является 
биологическим ребенком мужчины. Данная 
проблема могла произойти как по вине матери, 
так и по вине медицинских работников родиль-
ного дома в результате некорыстной подмены 
ребенка. В этом случае требуется правовая 
регламентация действий врачей-генетиков. 
Нужно ли устанавливать генетическую связь с 

матерью, должна ли такая информация обсуж-
даться с законными представителями ребенка? 
В настоящее время в таких ситуациях данная 
информация не предоставляется ни мужчине, 
ни матери, поскольку она не соответствует це-
лям генетического тестирования.

Интересен опыт Германии в вопросах 
генетического установления отцовства без 
информирования матери. В 2011 г. Конституци-
онный суд Германии запретил тестирование на 
отцовство без согласия матери в целях защиты 
интересов ребенка. Мужчина отдал на гене-
тическое тестирование жевательную резинку, 
которую использовала его дочь, и в результате 
оказалось, что он не является ее биологическим 
родителем, что послужило основанием оспа-
ривания отцовства в суде. Суды отклонили иск 
в связи с проведением экспертизы втайне от 
матери, с чем согласился и Конституционный 
суд Германии [17, с. 100]. 

Представляется интересным решение вопро-
са о раскрытии информации детям, оставшимся 
без попечения родителей и не знающим свое 
происхождение – о биологических родителях, 
а также детям, зачатым с помощью донора. 
Статья 7 Конвенция о правах ребенка устанав-
ливает право детей, насколько это возможно, 
знать своих родителей [18]. Генетическое тести-
рование способно обеспечить данные интересы, 
но необходимо определить объем информации, 
который может быть предоставлен по такому 
запросу. Опыт зарубежных стран показывает 
возможность раскрытия персональных данных 
донора гамет при достижении ребенком опре-
деленного возраста: 18 лет – в Великобритании, 
Дании, Финляндии, Швеции; 16 лет – в Нидер-
ландах, независимо от возраста – в Германии 
[19, с. 51]. 

Конституционный суд Российской Феде-
рации еще в 2015 г. при рассмотрении вопроса 
о возможности раскрытия тайны усыновления 
потомкам усыновленного после его смерти и 
смерти усыновителей указал на отсутствие пре-
пятствия в реализации данного права, если это 
необходимо с целью установления этнического 
происхождения своих родителей, диагностики 
наследственных заболеваний, предотвращения 
близкородственных связей [20]. 

Таким образом российские правовые инсти-
туты детства, отцовства, материнства и тайны 
усыновления необходимо привести в соответ-
ствие с научными достижениями геномики. При 
этом тайна усыновления без медицинских пока-
заний не может быть раскрыта при жизни усыно-
вителей без их согласия, а информация о доноре 
гамет может предоставляться в обезличенном 
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виде, в противном случае может наблюдаться 
дефицит данных доноров, который наблюдается 
в зарубежных странах, что обусловлено нежела-
нием большинства мужчин раскрывать свои пер-
сональные данные детям, зачатым в результате 
их участия в донорстве спермы, и устанавливать 
с ними родственные связи. 

Стремительное развитие геномных ис-
следований в США произошло на несколько 
десятилетий раньше, и их опыт свидетельствует 
о необходимости правовой защиты результатов 
таких исследований от работодателей, страхов-
щиков и банкиров. 

В США известны случаи генетической 
дискриминации на основании дискриминаци-
онных законов некоторых штатов, принятых 
в 1970-х гг., предписывающих генетические 
скрининги на серповидно-клеточную анемию 
афроамериканцев, имеющих популяционную 
генетическую предрасположенность к данному 
заболеванию, что привело к их дискриминации 
при трудоустройстве и медицинском страхова-
нии. А в 1990-е гг. работодатели и страховщики 
стали собирать незаконные данные о генетиче-
ской предрасположенности женщин к раку гру-
ди, так как часто данное заболевание является 
причиной их нетрудоспособности и требует 
долгосрочного страхового обеспечения. Еще 
одним примером дискриминации по результату 
генетического тестирования, наблюдавшегося 
в США, является дискриминация по наличию 
генетической предрасположенности к болезни 
Альцгеймера [21, р. 51]. В США уже сложилась 
судебная практика по защите граждан от ге-
нетической дискриминации. Суды признают 
незаконным сбор с соискателя рабочего места 
информации о его заболеваниях, в том числе 
по результатам генетического тестирования, 
если он не является инвалидом и не нуждается 
в особых условиях работы [22]. 

Чтобы не допустить злоупотреблений со сто-
роны страховых организаций, обеспечивающих 
медицинское страхование американцев, в 1996 г. 
был принят федеральный закон о переносимости 
и подотчетности медицинского страхования 
[23], который запрещает страховым организа-
циям запрашивать генетическую информацию 
пациентов. В 2008 г. в США принят закон о за-
прете дискриминации на основе генетической 
информации [24], положения которого запреща-
ют работодателю и агентствам по трудоустрой-
ству запрашивать информацию о результатах 
генетического тестирования работников, за 
исключением случаев проведения генетическо-
го мониторинга биологического воздействия 
токсичных веществ на рабочем месте, но только 

в том случае, если он утвержден федеральным 
законом или законом штата на вредном производ-
стве. При этом работодателю предоставляются 
результаты мониторинга только в совокупных 
показателях, не раскрывая личности конкретных 
сотрудников. Такая информация обеспечивает 
оценку эффективности мер защиты работников 
вредных производств от ядовитых веществ и 
дальнейшее совершенствование профилактики 
неблагоприятных факторов производственной 
среды на рабочем месте.

Следовательно, векторы развития консти-
туционной защиты прав российских граждан 
в связи с развитием геномики должны быть 
направлены и на недопущение их дискримина-
ции на основании генетического тестирования 
работодателями, страховщиками и банкира-
ми. Внедрение периодического генетического 
мониторинга в России могло бы существенно 
упростить установление инвалидности в связи 
с профессиональным заболеванием работника.

Результаты
Проблемы защиты прав граждан в связи с 

развитием геномики весьма разносторонни и 
остры, затрагивают интересы различных субъ-
ектов права. Анализ рассмотренных проблем 
констатирует объективные сложности их право-
вых решений, обусловленные противоречивыми 
нравственно-этическими возможностями их 
урегулирования. Однако это не исключает, а, на-
оборот, детерминирует, обязанность государства 
проводить нормативное развитие конституцион-
ной защиты прав человека в связи с прогрессом 
геномики. Необходимо своевременно предупре-
дить дискриминацию российских граждан на 
основании геномной информации, обеспечить 
уважение человеческого достоинства, охра-
ну частной жизни, личной и семейной тайны 
граждан с учетом баланса интересов сторон, за-
интересованных в получении генетической ин-
формации. В связи со стремительным развитием 
геномики государству необходимо определить 
пределы вмешательства в частную и личную 
жизнь российских граждан в соответствии с 
конституционными принципами разумности, 
справедливости и соразмерности для защиты 
конституционно значимой ценности – человека. 
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Аннотация. Введение. Функционирование наблюдателей на выборах в Российской Федерации непосредственно связано с обеспе-
чением и реализацией гласности в деятельности избирательных комиссий. Исследование особенностей правового статуса наблю-
дателей является одной из наиболее популярных электоральных тем в современной научной среде, актуальность чего объективно 
обусловлена значимостью функционирования вышеназванных участников избирательного процесса. Теоретический анализ. Дей-
ствующее избирательное законодательство закрепляет исчерпывающее определение понятия «наблюдатель», в котором справед-
ливо акцентируется внимание на основаниях получения соответствующего статуса, а также подчеркивается значимость функцио-
нирования наблюдателей на отдельных стадиях избирательного процесса. Эмпирический анализ. Правовой статус наблюдателей 
детально регламентирован избирательным законодательством Российской Федерации, однако основное внимание уделяется их 
правам, в то время как обязанности указанных участников избирательных правоотношений закреплены фрагментарно. Результа-
ты. Автором выявлены практические проблемы деятельности наблюдателей на выборах в Российской Федерации (приоритет поли-
тических установок в деятельности наблюдателей; низкий уровень их правовой культуры и электоральной грамотности; распростра-
нение противоправного поведения среди наблюдателей), развитию которых способствует в том числе существенное преобладание 
правомочий в статусе указанных лиц. На основе проведенного анализа отмечается необходимость систематизации существующих 
норм и восполнение имеющихся правовых пробелов, в связи с чем сформулированы предложения по регламентации обязанностей 
наблюдателей в Федеральном законе «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации».
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Введение
Российское избирательное право и процесс 

уделяет весьма пристальное внимание вопросам 
обеспечения гласности, поскольку доверие к 
институту выборов во многом зависит от доступ-
ности информации об организации и проведении 
соответствующих демократических процедур. В 
данном контексте особое значение приобретает 
функционирование наблюдателей, которое не-
посредственно связано с обеспечением и реали-
зацией гласности в деятельности избирательных 
комиссий.

Исследование особенностей правового ста-
туса наблюдателей является одной из наиболее 
популярных электоральных тем в современной 
научной среде, актуальность чего объективно 
обусловлена значимостью функционирования 
вышеназванных участников избирательного 
процесса. Кроме того, весьма детально деятель-
ность наблюдателей анализируется в рамках 
исследований по проблемам общественного 
контроля за подготовкой и проведением выбо-
ров в Российской Федерации. Так, по мнению 
Е. В. Бердниковой, институт наблюдения вы-
ступает особой институциональной формой 
общественного контроля, реализуемого в изби-
рательном процессе [1, c. 39]. 

Практический интерес заявленная пробле-
матика представляет в контексте существенного 
расширения масштабов наблюдения на выборах в 
Российской Федерации, проводимых в последние 
годы, что связано не только с расширением круга 
субъектов общественного контроля в данной 
сфере, но и с серьезным повышением интереса 
гражданского общества к проблемам распростра-
нения противоправного поведения в электораль-
ных отношениях. По данным региональных из-
биркомов, на избирательных участках, в ТИКах и 
ОИКах в дни голосования (9–11 сентября 2022 г.) 
присутствовали более 125,2 тыс. наблюдателей. 
Политическими партиями и общественными 
объединениями были назначены 49 774 наблю-
дателя, кандидатами – 36 372 и региональными 
общественными палатами – 39 096 наблюдателей 
[2]. В рамках представленного исследования ви-
дится необходимым сконцентрировать внимание 

на анализе современного состояния правового 
статуса наблюдателей на выборах в Российской 
Федерации, выявлении существующих проблем 
его реализации, а также определении способов 
их решения и дальнейших перспектив развития 
института наблюдателей в целом.

Теоретический анализ
Важно отметить, что действующее избира-

тельное законодательство закрепляет исчерпы-
вающее определение понятия «наблюдатель». 
Так, согласно п. 42 ст. 2 Федерального закона 
«Об основных гарантиях избирательных прав 
и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», наблюдатель – это 
«гражданин Российской Федерации, уполно-
моченный осуществлять наблюдение за прове-
дением голосования, подсчетом голосов и иной 
деятельностью комиссии в период проведения 
голосования, установления его итогов, определе-
ния результатов выборов, референдума, включая 
деятельность комиссии по проверке правильно-
сти установления итогов голосования и опреде-
ления результатов выборов, референдума» [3]. 
Указанное определение акцентирует внимание 
на основаниях получения статуса наблюдателя, 
а также справедливо подчеркивает значимость 
его функционирования на отдельных стадиях 
избирательного процесса.

Исходя из определения, сформулированного 
в российском избирательном законодательстве, 
принципиальное значение для правового статуса 
имеет наличие или отсутствие оснований его 
получения. В первую очередь таковым выступает 
гражданство Российской Федерации. В отноше-
нии наблюдателей также действуют общие для 
избирательного права и процесса ограничения, 
а следовательно, наблюдателем не может быть 
гражданин младше 18-летнего возраста, не-
дееспособное лицо, а также лицо, находящееся 
в местах лишения свободы по приговору суда. 
Кроме того, наблюдателями не могут быть на-
значены выборные должностные лица, депутаты, 
высшие должностные лица субъектов Россий-
ской Федерации, главы местных администраций, 
лица, находящиеся в непосредственном подчи-
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нении этих должностных лиц, судьи, прокуроры, 
члены комиссий с правом решающего голоса, 
за исключением членов комиссий, полномочия 
которых были приостановлены в соответствии 
с требованиями действующего избирательного 
законодательства [3].

В российском законодательстве справедливо 
акцентируется внимание на зависимости стату-
са наблюдателя от его назначения отдельными 
участниками избирательного процесса в целях 
осуществления наблюдения. К таковым относят-
ся: зарегистрированный кандидат; избирательное 
объединение, выдвинувшее зарегистрированного 
кандидата, зарегистрированных кандидатов; из-
бирательное объединение, зарегистрировавшее 
список кандидатов. Однако указанный перечень 
лиц и объединений, имеющих право назначить 
наблюдателя, не является исчерпывающим. Зако-
ном может быть предусмотрена возможность на-
значения наблюдателей иными общественными 
объединениями. Также п. 4 ст. 30 Федерального 
закона «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации» закрепляет право назна-
чения наблюдателей за отдельными субъектами 
общественного контроля – Общественной пала-
той Российской Федерации и общественными 
палатами субъектов Федерации.

Важно отметить, что на выборах в Россий-
ской Федерации распространяется практика 
функционирования иностранных (междуна-
родных) наблюдателей, чей правовой статус 
совершенно справедливо обладает определен-
ной спецификой. Безусловно, указанные лица 
являются иностранными гражданами, однако 
для них также закрепляется обязательность 
наделения соответствующими правами наблю-
дения со стороны иностранной или междуна-
родной организации и удостоверение их статуса. 
Процессуально данная процедура несколько 
сложнее, чем в случае с национальными наблю-
дателями, что объективно обусловлено необхо-
димостью учета международно-правовых основ 
в этой сфере. Данные участники избирательного 
процесса получают разрешение на въезд в Рос-
сийскую Федерацию в порядке, установленном 
российским законодательством, и при наличии 
приглашения органов государственной власти, 
комиссий, организующих выборы, аккредиту-
ются Центральной избирательной комиссией 
Российской Федерации.

Эмпирический анализ
Правовой статус наблюдателей детально 

регламентирован избирательным законодатель-
ством Российской Федерации. Согласно п. 9 

ст. 30 Федерального закона «Об основных гаран-
тиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации» 
наблюдатели вправе:

− знакомиться со списками избирателей, в 
том числе составленными в электронном виде, 
реестром выдачи открепительных удостовере-
ний, находящимися в комиссии открепитель-
ными удостоверениями, реестром заявлений 
(обращений) о голосовании вне помещения для 
голосования;

− находиться в помещении для голосова-
ния соответствующего избирательного участка 
в день голосования, а также в дни досрочного 
голосования в любое время;

− наблюдать за выдачей бюллетеней изби-
рателям;

− присутствовать при голосовании избирате-
лей, в том числе вне помещения для голосования;

− наблюдать за подсчетом числа граждан, 
внесенных в списки избирателей, бюллетеней, 
выданных избирателям, погашенных бюллетеней; 

− наблюдать за подсчетом голосов избирате-
лей на избирательном участке на расстоянии и в 
условиях, обеспечивающих им обозримость со-
держащихся в бюллетенях отметок избирателей; 

− знакомиться с любым заполненным или 
незаполненным бюллетенем при подсчете голо-
сов избирателей; 

− наблюдать за составлением комиссией 
протокола об итогах голосования и иных доку-
ментов;

− обращаться к председателю участковой 
комиссии, а в случае его отсутствия к лицу, его 
замещающему, с предложениями и замечаниями 
по вопросам организации голосования;

− знакомиться с протоколами соответству-
ющей комиссии, нижестоящих комиссий об 
итогах голосования, о результатах выборов и 
приложенными к ним документами, получать от 
соответствующей комиссии заверенные копии 
указанных протоколов;

− носить нагрудный знак с обозначением 
своего статуса и указанием своих фамилии, 
имени и отчества, а также фамилии, имени и 
отчества зарегистрированного кандидата или 
наименования избирательного объединения, 
общественного объединения, субъекта обще-
ственного контроля, направивших наблюдателя 
в комиссию;

− обжаловать в законно установленном по-
рядке действия (бездействие) комиссии в выше-
стоящую комиссию, избирательную комиссию 
субъекта Российской Федерации, Центральную 
избирательную комиссию Российской Федера-
ции или в суд;
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− присутствовать при повторном подсчете 
голосов избирателей в соответствующих комис-
сиях;

− производить в помещении для голосо-
вания (с того места, которое определено пред-
седателем участковой комиссии) фото- и (или) 
видеосъемку, предварительно уведомив об этом 
председателя, заместителя председателя или 
секретаря участковой комиссии [3].

Таким образом, вышеназванные участники 
избирательного процесса наделены весьма об-
ширными правами, что объективно обусловлено 
целями их деятельности на различных стадиях 
электоральной кампании. Их деятельность об-
условлена, в первую очередь, необходимостью 
наблюдения за организацией и проведением 
выборов в соответствии с требованиями зако-
нодательства, предъявляемыми к отдельным 
процессуальным аспектам. Деятельность на-
блюдателей направлена на обеспечение и за-
щиту прав и законных интересов целого ряда 
участников избирательного процесса, начиная 
от кандидатов и избирательных объединений и 
заканчивая избирателями.

Важно отметить, что действующее избира-
тельное законодательство детально не регламен-
тирует обязанности наблюдателей, однако запре-
ты для поведения вышеназванных участников 
электорального процесса все же закреплены. Так, 
наблюдатели не вправе:

− выдавать избирателям бюллетени;
− расписываться за избирателя, в том числе 

по его просьбе, в получении бюллетеней;
− заполнять за избирателя, в том числе по 

его просьбе, бюллетени;
− предпринимать действия, нарушающие 

тайну голосования;
− принимать непосредственное участие в 

проводимом членами комиссии с правом реша-
ющего голоса подсчете бюллетеней;

− совершать действия, препятствующие 
работе комиссии;

− проводить агитацию среди избирателей;
− участвовать в принятии решений соот-

ветствующей комиссией [3].
Отдельные процессуальные обязанности 

наблюдателей имеют фрагментарную законода-
тельную регламентацию. В данном случае особое 
внимание следует уделить процедуре допуска 
наблюдателя на избирательный участок, со-
гласно которой наблюдатель для подтверждения 
своих полномочий обязан предоставить в соот-
ветствующую комиссию, где предполагается его 
деятельность, не только документ, удостоверяю-
щий его личность, но и специальное направление 
в письменной форме, выданное лицом, которое 

направляет соответствующего наблюдателя. В 
данном направлении указываются фамилия, 
имя и отчество наблюдателя, адрес его места 
жительства, номер избирательного участка, на-
именование комиссии, куда наблюдатель направ-
ляется, а также делается запись об отсутствии 
ограничений. В современной правовой литерату-
ре отмечается угроза подделки вышеназванных 
направлений из-за простоты их составления и 
отсутствия дополнительных процедур защиты, 
поскольку направления от зарегистрированных 
кандидатов или их доверенных лиц не должны 
даже подтверждаться какой-либо печатью, в 
связи с чем предлагается установить дополни-
тельные требования к направлению по наличию 
средств защиты [4, c. 47]. Подобные предложения 
видятся излишними, что в целом безоснователь-
но осложнит процедуру назначения и допуска 
наблюдателей на избирательный участок. Кроме 
того, в настоящее время субъекты, назначающие 
наблюдателей, предоставляют их списки в со-
ответствующие территориальные комиссии, 
следовательно, определенные механизмы про-
верки допуска наблюдателей законодательно 
регламентированы и видятся действенными в 
настоящее время.

Важно отметить, что институт наблюдения 
имеет важное значение в условиях реформиро-
вания избирательного процесса в Российской 
Федерации. Так, при проведении многоднев-
ного голосования в последние несколько лет 
деятельность наблюдателей осуществляется на 
протяжении всех дней голосования, что имеет 
особую практическую значимость в контексте 
увеличения нагрузки на членов участковых 
избирательных комиссий и необходимости ис-
ключения распространения противоправного по-
ведения вне зависимости от сроков голосования. 
Активность наблюдателей на последних выборах 
одинаково демонстрируется на протяжении всех 
трех дней голосования.

Кроме того, перспективным видится разви-
тие института наблюдения в условиях внедрения 
дистанционного электронного голосования. Так, 
на последних выборах в 2022 г. дистанционное 
электронное голосование применялось уже не 
в экспериментальном формате, а полноценно 
в рамках отдельных электоральных кампаний 
в семи регионах России. Безусловно, исполь-
зование технологий удаленного голосования 
существенно видоизменяет процесс наблюдения 
за выборами. Специфика формы голосования 
требует подготовки наблюдателей со знани-
ями в сфере IT-технологий, криптографии и 
статистики, в связи с чем в регионах, где при-
менялось удаленное голосование, проводилось 
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специализированное обучение наблюдателей, 
что позволило им в дальнейшем осуществить 
эффективное наблюдение в дни голосования. В 
данном контексте видится справедливым даль-
нейшее совершенствование правового статуса 
наблюдателей и практики их функционирования 
с учетом специфики организации и проведения 
дистанционного электронного голосования.

Результаты
Анализ современного состояния правового 

статуса наблюдателей на выборах в Российской 
Федерации позволяет сделать вывод о суще-
ственном преобладании правомочий указанных 
лиц, что в целом способно негативно влиять на 
развитие электоральной практики по причине 
распространения противоправного поведения 
среди наблюдателей. С одной стороны, обшир-
ный перечень прав наблюдателей и пристальное 
внимание общественности к их деятельно-
сти порождает злоупотребление указанными 
участниками избирательного процесса своими 
правами для привлечения внимания СМИ и 
прочих субъектов, освещающих электоральные 
кампании, с другой – противоправное поведение 
наблюдателей порождает существенные риски 
нарушения прав и свобод иных участников из-
бирательного процесса. 

В рамках представленного исследования 
видится необходимым выделить следующие про-
блемы деятельности наблюдателей на выборах в 
Российской Федерации.

1. Приоритет политических установок в 
деятельности наблюдателей. Данная проблема 
особенно актуальны для наблюдателей, которые 
назначаются зарегистрированными кандидатами 
и избирательными объединениями, поскольку 
они акцентируют внимание наблюдателей на 
конкретных политических задачах их деятельно-
сти. Все это приводит к тому, что целью наблю-
дателя становится не обеспечение и реализация 
прав и свобод участников избирательного про-
цесса в целом, а контроль конкретных процедур 
в ходе голосования и при подсчете голосов. Так, 
например, на практике достаточно часто встреча-
ются ситуации, когда наблюдатели существенно 
злоупотребляют своим правом знакомиться 
со списками избирателей. При ознакомлении 
со списками избирателей наблюдателю они 
не передаются, поскольку члены участковой 
избирательной комиссии (далее – УИК) от-
вечают за сохранность данной избирательной 
документации. Как правило, при изъявлении 
желания в таком ознакомлении председатель 
УИК пролистывает списки избирателей. Однако 
процедура в таком формате крайне не устраивает 

наблюдателей, основная цель которых в данном 
случае – подсчет проголосовавших избирателей 
и соотнесение данных с явкой на УИК для даль-
нейшего сообщения направившему их участнику 
электоральной кампании. 

В электоральной практике высказывается 
мнение о необходимости исключения кандида-
тов и избирательных объединений из перечня 
лиц, которые могут назначать наблюдателей, 
однако в рамках представленного исследования 
подобные предложения видятся чрезмерными. 
В данном контексте речь идет о существенном 
ограничении прав и законных интересов выше-
названных участников избирательного процесса, 
что совершенно недопустимо. Решением выше-
названной проблемы видится тесное взаимодей-
ствие избирательных комиссий с кандидатами и 
избирательными объединениями непосредствен-
но в процессе назначения наблюдателей, а так-
же необходимость разъяснения политическим 
партиям целей и задач функционирования на-
блюдателей на избирательных участках. Кроме 
того, в случаях масштабного распространения 
злоупотреблений правами среди наблюдателей 
от конкретных избирательных объединений и 
кандидатов видится необходимым выносить 
предупреждения непосредственно лицам, на-
правившим соответствующих наблюдателей на 
избирательные участки.

Кроме того, весьма перспективным ви-
дится расширение практики привлечения на-
блюдателей от Общественной палаты РФ и 
общественных палат субъектов РФ. Указанные 
наблюдатели не ориентированы на какие-либо 
политические интересы, в связи с чем более 
профессионально осуществляют возложенные 
на них полномочия общественного наблюдения 
за проведением выборов. 

Учитывая динамику совершенствования 
электоральной практики в последние годы, к 
настоящему времени созрела необходимость 
расширения круга лиц, которые могут назначать 
наблюдателей на выборах в Российской Федера-
ции. В данном контексте видятся справедливыми 
предложения о наделении соответствующим 
правом уполномоченных по правам человека в 
субъектах Российской Федерации, а также пред-
ставителей Совета при Президенте Российской 
Федерации по развитию гражданского общества 
и правам человека [5].

2. Низкий уровень правовой культуры и 
электоральной грамотности наблюдателей. 
Действующее избирательное законодательство 
не предусматривает обязательного обучения 
наблюдателей, что приводит на практике к от-
сутствию у них необходимых знаний, в том числе 
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в части современного состояния избирательного 
законодательства. Обучение наблюдателей, как 
правило, проводится лицами или объедине-
ниями, которые их назначают, однако формат 
и содержание такого обучения качественно 
отличается. Так, например, избирательные объ-
единения достаточно часто непосредственно в 
процессе подобного обучения чрезмерно акцен-
тируют внимание на совершении определенных 
процессуальных действий в целях достижения 
конкретных политических результатов. Кроме 
того, встречаются ситуации обучения наблюда-
телей по устаревшим материалам, что приводит 
к деятельности указанных участников без учета 
требований действующего законодательства. 
Игнорируя права и законные интересы иных лиц, 
наблюдатели порой фанатично осуществляют 
свои общественно значимые функции, что в 
итоге приводит к возникновению конфликтных 
ситуаций на избирательных участках, которые 
негативно влияют на восприятие института вы-
боров со стороны населения.

Решением вышеназванной проблемы видит-
ся закрепление в федеральном законодательстве 
перечня обязанностей наблюдателя, в котором 
важное место занимает прохождение специ-
ального обучения. Эффективность наблюдения 
на выборах во многом зависит от понимания 
электоральной деятельности и знаний в сфере 
избирательного права и процесса, поскольку 
данное направление жизнедеятельности обще-
ства и государства детально регламентируется 
законодательством. Также важно отметить, что 
избирательное законодательство Российской 
Федерации – одно из наиболее динамично раз-
вивающихся, и практически к каждой электо-
ральной кампании в него вносятся существенные 
изменения. Отсутствие необходимых знаний и 
навыков у наблюдателей не только негативно 
отражается на их функционировании, но и по-
рождает нарушения указанными участниками 
избирательного процесса отдельных законода-
тельно установленных требований.

В рамках представленного исследования 
в качестве наиболее перспективной модели об-
учения наблюдателей видится выстраивание 
соответствующей системы обучения в рамках де-
ятельности избирательных комиссий субъектов 
Российской Федерации. Во-первых, указанные 
комиссии обладают необходимой информацией 
о современном состоянии нормативной базы в 
электоральной сфере. Во-вторых, важное практи-
ческое значение имеет возможность организации 
обучения с учетом существующей электораль-
ной практики. В данном случае прохождение 
соответствующего обучения будет выступать 

обязательным условием допуска наблюдателя 
на избирательный участок, в связи с чем видится 
необходимым выдавать документ о его прохож-
дении по итогу. Кроме того, отнесение обучения 
наблюдателей к компетенции избирательных 
комиссий субъектов РФ позволит сформировать 
ответственное отношение лиц, назначающих на-
блюдателей на выборы в Российской Федерации, 
к подбору соответствующих участников электо-
ральных правоотношений. 

3. Распространение противоправного по-
ведения среди наблюдателей на выборах в 
Российской Федерации. Несмотря на то что 
действующим законодательством предусмотрена 
возможность привлечения к административной 
и уголовной ответственности наблюдателей, на 
практике подобные ситуации встречаются край-
не редко. С одной стороны, данная тенденция 
связана с отсутствием необходимых знаний и 
навыков у членов участковых избирательных 
комиссий в правовой сфере, с другой стороны 
– опытные наблюдатели допускают противо-
правное поведение с учетом неготовности членов 
комиссий разрешать возникающие ситуации 
в рамках правового поля. В данном аспекте 
принципиальное значение имеют существенная 
загруженность членов УИК в день голосования 
и отсутствие реальных возможностей своевре-
менно реагировать на поведение наблюдателей 
в законодательно допустимых формах.

Несмотря на то что в помещении для голо-
сования осуществляется дежурство сотрудников 
полиции в целях обеспечения общественной 
безопасности и правопорядка, указанные лица 
в рамках избирательного процесса не наделены 
полномочиями пресечения противоправного по-
ведения наблюдателей. Так, например, наблюда-
теля могут сопроводить в полицейский участок 
для установления личности, но это, как правило, 
происходит в ситуациях, когда данные лица не 
имеют при себе документов, удостоверяющих 
личность, или возникают проблемы с идентифи-
кацией их личности в соответствии с направле-
нием от партии или иного объединения, которое 
наделено правом назначения наблюдателей на 
выборах. Подобное процессуальное действие 
никак не связано с возможностями пресечения 
противоправного поведения наблюдателей.

Наиболее действенным методом пресечения 
противоправной деятельности наблюдателей 
представляется удаление его с избирательного 
участка. Важно отметить, что указанная про-
цедура осуществляется через суд. На основании 
ч. 5 ст. 239 Кодекса административного судопро-
изводства Российской Федерации избирательная 
комиссия вправе обратиться в суд по месту 
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нахождения участковой комиссии с админи-
стративным исковым заявлением об удалении 
наблюдателя из помещения для голосования [6]. 
Несмотря на наличие соответствующих право-
вых и процессуальных оснований, реализация 
указанной процедуры имеет целый ряд слож-
ностей. 

Во-первых, противоправное поведение на-
блюдателей, как правило, распространено в день 
голосования. Даже при учете многодневного 
голосования, которое проводится в последние 
несколько лет в Российской Федерации, данный 
процесс все равно имеет весьма сжатые сроки, 
а обращение в суд требует существенных вре-
менных затрат, несмотря на функционирование 
судебных органов практически в круглосуточном 
режиме в дни голосования.

Во-вторых, в участковых избирательных 
комиссиях, как правило, отсутствуют лица с 
юридическим образованием, что значительно за-
трудняет составление документов, необходимых 
для обращения в суд с административным иско-
вым заявлением. Полномочия по соответствую-
щему обращению возлагаются на председателя 
УИК, однако в случае его участия в судебном 
разбирательстве указанному лицу на достаточно 
длительный срок придется покинуть избиратель-
ный участок, что в итоге может привести к на-
рушению стабильности его функционирования.

В-третьих , определенное влияние на 
рассмотрение подобных административных 
исковых заявлений оказывает и опыт судьи, 
к полномочиям которого относятся соответ-
ствующие дела. В случае если судья ранее не 
привлекался к подобной деятельности, ему 
понадобится достаточно длительное время для 
изучения и анализа материалов дела и вынесе-
ния решения, что также может способствовать 
распространению противоправного поведения 
наблюдателя в это время.

В настоящее время инициирование сбора и 
подачи административного искового заявления 
в суд используется опытными председателями 
УИК как средство воздействия на противо-
правное поведение наблюдателей. Поскольку 
составлению искового заявления предшествует 
публичное вынесение предупреждений лицу, 
допускающему соответствующие противоправ-
ные деяния, на момент вынесения повторных 
предупреждений наблюдатель может прекратить 
подобное поведение, в связи с чем подача иска 
теряет свою актуальность.

Для решения вышеназванных сложностей, 
связанных с удалением наблюдателей с изби-
рательных участков, в качестве рекомендации 
предлагается при формировании участковых 

избирательных комиссий использовать возмож-
ность включения в их состав лиц с юридическим 
образованием, что в дальнейшем позволит не 
отвлекать председателя УИК от его основной де-
ятельности, а процедуру удаления наблюдателя 
организовать и осуществить соответствующим 
компетентным членом УИК. Подобная прак-
тика положительно отразится на стабильности 
функционирования участковых избирательных 
комиссий и позволит своевременно пресекать 
противоправное поведение со стороны не только 
наблюдателей, но и иных участников избиратель-
ного процесса.

Таким образом, российский законодатель 
установил широкий круг правомочий наблю-
дателей, который не ограничивается только 
лишь присутствием и наблюдением за ходом 
голосования и подсчетом голосов, но и вклю-
чает в себя право на ознакомление с докумен-
тами избирательной комиссии, право на подачу 
предложений и замечаний, а также право на 
обжалование действий избирательной комиссии. 
На практике это зачастую приводит к тому, что 
наблюдатель становится центральной фигурой 
на избирательном участке, и если перед ним 
была поставлена задача нарушить работу из-
бирательной комиссии, то широкий круг прав, 
предусмотренный законодателем, становится 
нормативным основанием для срыва процесса 
голосования или установления комиссией итогов 
голосования. В данном контексте видится необ-
ходимым законодательно закрепить не только 
права, но и обязанности наблюдателей, среди 
которых отметить соответствие их деятельности 
требованиям действующего законодательства в 
избирательной сфере, осуществление наблюде-
ния в целях содействия охране прав и законных 
интересов участников избирательного процесса, 
прохождение специального обучения для полу-
чения соответствующего статуса, совершение 
законодательно установленных процедур полу-
чения направления и допуска на избирательный 
участок и др. 

Кроме того, к настоящему моменту назрела 
необходимость систематизации нормативных 
положений о деятельности наблюдателей на 
выборах в Российской Федерации. В данном 
контексте видится целесообразным регламен-
тировать деятельность указанных участников 
избирательного процесса в рамках отдельной 
статьи Федерального закона «Об основных га-
рантиях избирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан Российской Федерации». 
Учитывая, что в настоящее время активно ведут-
ся дискуссии по поводу кодификации избира-
тельного законодательства, что представляется 
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весьма оправданным и своевременным, в даль-
нейшем при принятии Избирательного кодекса 
Российской Федерации видится необходимым 
сформулировать отдельный раздел, регламенти-
рующий особенности назначения и функциони-
рования наблюдателей в избирательном процессе 
Российской Федерации.
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