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Противоречия системы 
миграционных отношений: 
методология исследования
Н. С. Землянухина1 , С. Г. Землянухина2, В. В. Суворова3

1Саратовский национальный исследовательский государственный университет имени 
Н. Г. Чернышевского, Россия, 410012, г. Саратов, ул. Астраханская, д. 83
2Саратовский государственный технический университет имени Гагарина Ю. А., Россия, 
410054, г. Саратов, ул. Политехническая, д. 77
3Балаковский инженерно-технологический институт – филиал Национального исследова-
тельского ядерного университета «МИФИ», Россия, 413853, Саратовская обл., г. Балаково, 
ул. Чапаева, д. 140

Землянухина Надежда Сергеевна, доктор экономических наук, профессор кафедры ме-
неджмента и маркетинга, nadezhda_zeml@mail.ru, https://orcid.org/0000-0002-8008-486X
Землянухина Светлана Георгиевна, доктор экономических наук, профессор кафедры эконо-
мики и маркетинга, swet.zemlyanuhina@yandex.ru, https://orcid.org/0000-0002-6716-5470
Суворова Виктория Васильевна, доктор экономических наук, профессор кафедры «Эконо-
мика, организация и управление на предприятиях», VVSuvorova@mephi.ru, https://orcid.
org/0009-0006-1683-1062

Аннотация. Введение. Современные условия в сфере международных отношений ак-
туализировали проблему миграционных отношений, в том числе и их регулирования в 
процессе реализации миграционной политики. Потребности регулирования складываю-
щейся миграционной ситуации обусловливают необходимость выявления противоречий 
системы миграционных отношений и нахождения адекватных форм разрешения этих про-
тиворечий. Теоретический анализ. В статье предложена методология исследования про-
тиворечий системы миграционных отношений, основанная на единстве системного и диа-
лектического методов. Рассмотрение миграционных отношений как системы, состоящей 
из политических, юридических, экономических, психологических, культурологических, 
этических и других отношений, дало возможность конкретизировать объект противоре-
чий миграционных отношений, состоящий в территориальном перемещении населения, 
и дать характеристику субъектов и предметов противоречий применительно к каждому 
конкретному элементу системы миграционных отношений. Применение категориального 
подхода при исследовании причин и последствий миграции позволило показать специ-
фические особенности различных категорий мигрантов, в том числе вынужденных ми-
грантов, политико-идеологических эмигрантов, трудовых мигрантов. Результаты. Иссле-
дование противоречий системы миграционных отношений применительно к каждому 
элементу и к каждому уровню этой системы позволило прийти к выводу о том, что в связи 
с междисциплинарностью проблемы нахождение адекватных форм разрешения противо-
речий этой системы в процессе выработки и реализации миграционной политики пред-
полагает консолидацию усилий представителей разных общественных наук, субъектов 
всех элементов системы миграционных отношений, институтов гражданского общества и 
органов государственной власти на всех уровнях.
Ключевые слова: методология, противоречия, миграционные отношения, миграция, 
миграционная политика, социально-культурная адаптация 
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cultural, ethical and other relations made it possible to defi ne the migration relations’ contradiction object, which lies in the population’s 
territorial displacement, and to characterize the subjects and objects of contradictions in relation to each specifi c element of the migration 
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Введение
Современные условия в сфере междуна-

родных отношений характеризуются ростом 
глобальной нестабильности, противостоянием 
и конкуренцией мировых держав, ведением 
боевых действий в ходе специальной военной 
операции на Украине. В сфере миграционных 
отношений для России эти условия нашли от-
ражение как в эмиграции из России, так и в мас-
штабном притоке беженцев с охваченных войной 
территорий Украины. Все это актуализировало 
проблему миграционных отношений, в том чис-
ле и их регулирования в процессе реализации 
миграционной политики. Потребности регули-
рования складывающейся миграционной ситу-
ации обусловливают необходимость выявления 

про тиворечий миграции и нахождения адек-
ватных форм разрешения этих противоречий. 

Сущность понятия «миграция» представ-
ляет собой территориальные перемещения на-
селения как за пределы, так и внутри границ ад-
министративно-территориальных образований с 
целью смены постоянного места жительства или 
временного пребывания на территории. В данной 
статье будет рассматриваться только внешняя 
миграция. В процессе территориального пере-
мещения населения складывается обширный 
круг миграционных отношений, которые могут 
быть представлены как система, состоящая из 
политических, юридических, экономических, 
идеологических, психологических, этических, 
этнических, культурологических и других от-
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ношений. В связи с многообразием миграцион-
ных отношений они исследуются различными 
общественными науками, каждая из которых 
ставит свои цели изучения и дает характеристи-
ку миграции применительно к своему аспекту 
этих отношений. На наш взгляд, исследование 
миграционных отношений в качестве системы (в 
том числе и противоречий этой системы) пред-
ставляет собой междисциплинарную проблему, 
что предполагает использование возможностей 
и преимуществ междисциплинарного подхода, 
комплексный подход и взаимодействие разных 
наук в процессе исследования. Попытка такого 
междисциплинарного подхода предпринята в 
этой статье.

Теоретический анализ
Методологической основой исследования 

противоречий системы миграционных отноше-
ний является признание того, что противоречие 
выступает структурным элементом каждого от-
дельного миграционного отношения, отражая 
его наиболее глубокий, сущностный уровень. 
Сложность исследования противоречий систе-
мы миграционных отношений состоит в том, 
что необходимо выявить и дать характеристику 
противоречия, как отдельного миграционного 
отношения, так и противоречий между элемен-
тами (или аспектами) системы миграционных 
отношений.

Противоречия складываются между субъ-
ектами отношений по поводу тех или иных объ-
ектов, выступающих необходимым структурным 
элементом любого отношения. Объектом мигра-
ционных отношений выступают действия субъ-
ектов, связанные с территориальными перемеще-
ниями и сменой постоянного места жительства. 
Наряду с понятием «объект» при рассмотрении 
противоречий используется понятие «предмет 
противоречия». Если объект противоречия ха-
рактеризует, по поводу чего складываются от-
ношения и взаимодействие между субъектами, 
а следовательно, возникают противоречия, то 
предмет противоречия конкретизирует свойства, 
функции объекта, это та или иная сторона объ-
екта и процесса его функционирования, которая 
выделяется в процессе исследования исходя из 
целей исследователя [1, с. 9]. 

Конкретизация объекта противоречий ми-
грационных отношений, состоящего в действиях 
по территориальному перемещению населения, 
должна состоять в установлении предмета 
противоречий применительно к каждому кон-
кретному элементу системы миграционных 
отношений, который, обладая относительной 

обособленностью и самостоятельностью, на-
ходится во взаимной связи, зависимости и 
взаимодействии с другими элементами этой си-
стемы, что выступает основой ее целостности и 
единства. В процессе взаимодействия элементов 
системы миграционных отношений обнаружива-
ются противоречия между ними. Эти противо-
речия обусловлены тем, что каждый элемент в 
системе миграционных отношений выполняет 
определенную функцию, обеспечивающую 
территориальные перемещения мигрантов. В ка-
честве таких функций могут выступать действия 
субъектов по обеспечению пространственного 
движения мигрантов, размещения, обустройства 
и их интеграции на новом месте жительства, 
по трудоустройству, по социально-культурной 
адаптации приезжих на территории государ-
ства и (или) в отдельных его регионах и т. п. 
Дальнейшая конкретизация функций каждого 
элемента миграционных отношений (а значит, и 
предметов противоречий) предполагает уточне-
ние специфики выполняемых ролевых функций 
каждым из элементов системы в процессе ее 
функционирования и значимости реализации 
этих функций для достижения целей субъек-
тами миграционных отношений. Реализация 
этой задачи предполагает также характеристику 
субъектов системы миграционных отношений 
как в целом для системы, так и каждого из ее 
элементов.

Основным субъектом системы миграцион-
ных отношений является сам мигрант. Можно 
согласиться с формулировкой этого понятия, 
предложенного юристами на основе ряда сущ-
ностных признаков: мигрантом «признается ино-
странный гражданин или лицо без гражданства, 
выразивший и (или) реализующий свою волю 
относительно пространственного перемещения, 
осуществляющий такое передвижение через 
границы конкретного государства, территорию 
которого он с определенной целью избирает 
местом своего пребывания, приобретающий в 
результате реализации своего волеизъявления 
особый правовой статус, и подлежащий кон-
тролю со стороны государства» [2]. В качестве 
второй стороны миграционного отношения, 
вступающей в юридические взаимодействия 
с мигрантом, выступают: государственные 
органы исполнительной власти, наделенные 
специальной компетенцией в сфере миграции; 
юридические лица или частные предприни-
матели, вступающие с мигрантом в трудовые 
отношения; общественные объединения, пред-
ставляющие интересы мигрантов, или другие 
структуры гражданского общества (различные 
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правозащитные общества, фонды, комиссии и 
т.п.), а также соответствующие международно-
правовые организации.

В зависимости от правового положения всех 
субъектов системы миграционных отношений 
можно разделить на две категории: субъекты, 
имеющие властные полномочия в миграционной 
сфере (управляющие), и субъекты, занимающие 
подчиненное положение в миграционных право-
отношениях (управляемые). К первой категории 
относятся органы власти, наделенные компетен-
цией в миграционной сфере, и их должностные 
лица (прежде всего, органы внутренних дел), ко 
второй категории – мигранты, большинство из 
которых являются иностранными гражданами 
[3, с. 108].

Дальнейшая спецификация субъектов эле-
ментов системы миграционных отношений 
может быть произведена в зависимости от 
выполняемых ими функций Так, функции по 
выработке и реализации государственной по-
литики и нормативно-правовому регулированию 
в сфере миграции возлагаются на такого субъ-
екта миграционных отношений, как Главное 
управление по вопросам миграции МВД РФ. 
Противоречия между мигрантами и работника-
ми миграционной службы могут складываться 
по поводу регистрации людей, осуществивших 
въезд на территорию России, оформления про-
писок и временных регистраций, выдачи и за-
мены гражданских и загранпаспортов, выдачи 
разрешений на работу для иностранных граждан 
и т.п. Предметами противоречий миграционных 
отношений в зависимости от специфики каждого 
конкретного правоотношения могут быть: пере-
сечение границы, регистрация, учет, оформление 
трудовых отношений, контроль за пребыванием 
и проживанием мигрантов, выдворение их за 
пределы государства и т. п.

В целом юридические отношения, связан-
ные с правовым регулированием складываю-
щейся миграционной ситуации, включают в 
себя правоотношения разнопланового харак-
тера: правовой статус иностранных граждан, 
гражданство Российской Федерации, докумен-
тирование документами, удостоверяющими 
личность граждан Российской Федерации, и их 
регистрационный учет [4, с. 59]. Правовое регу-
лирование миграционных процессов в России 
осуществляется в соответствии с Концепцией 
государственной миграционной политики Рос-
сийской Федерации на 2019–2025 годы, утверж-
денной Указом Президента РФ от 31 октября 
2018 г. № 622, с изменениями, внесенными в эту 
концепцию Указом Президента РФ от 12 мая 

2023 г. № 342 [5, 6]. В странах Европейского 
союза проблемы правового регулирования ми-
грационных процессов на современном этапе 
связаны с правовым обеспечением легальной 
миграции и предоставлением убежища в усло-
виях пандемии Covid-19 и проведении специ-
альной операции на Украине, ввиду которой в 
ЕС двинулась волна беженцев [7].

 Следует обратить внимание на тесную взаи-
мосвязь юридических и политических элементов 
системы миграционных отношений – политиче-
ские отношения, обусловленные политическими 
причинами миграции (бегство от политических 
репрессий, расовых и религиозных притеснений, 
репатриация в связи с изменением политических 
условий или государственных границ), вопло-
щаются в государственной миграционной поли-
тике, а эффективность миграционной политики 
зависит от качества правового регулирования. 
Несовершенство юридического законодательства 
о миграции, отсутствие действенных механиз-
мов контроля и регулирования миграционных 
потоков способствуют возникновению меж-
национальных конфликтов, формированию 
этнических анклавов, ухудшению социальной 
обстановки.

Психологические элементы системы мигра-
ционных отношений обусловлены потребностью 
в поддержании психологического благополучия, 
так как психика и эмоциональная сфера в про-
цессе миграции испытывает высокие нагрузки. 
Психологический аспект миграционных отноше-
ний связан как с процессом принятия решений 
о миграции, так и с социально-психологической 
адаптацией мигрантов на новом месте житель-
ства. Мотивы миграции могут быть связаны 
с неудовлетворением ряда психологических 
потребностей индивида, сама потребность в 
перемещении у мигрантов формируется под 
воздействием внутреннего психологического 
импульса, устойчивого психического напряже-
ния, возникающего в силу неудовлетворения 
некоторых потребностей, которое индивид не в 
состоянии преодолеть стандартными способами 
по причине особенностей психики или окружа-
ющих условий [8]. 

И если на этапе принятия решений о ми-
грации может наблюдаться внутриличностный 
(или внутрисемейный) конфликт (противоречие) 
между потребностями, мотивами, ценностями 
и установками самого человека или членов его 
семьи по поводу смены места жительства, выбора 
конкретного региона или страны переезда, то в 
процессе социально-психологической адаптации 
к новой социокультурной (возможно, и чужерод-
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ной) среде на новом месте жительства выявляют-
ся противоречия между принципами, нормами, 
традициями местного населения и приезжих ми-
грантов. Проявлением этого противоречия могут 
выступать такие психологические явления, как 
тревожность, апатия, депрессия, агрессивные 
реакции, чувство отверженности, напряжения 
и т. п. Психоэмоциональные переживания ми-
грантов могут сопровождаться травматизацией 
психики и превышать психофизиологические 
возможности человека, что особенно характерно 
для вынужденных мигрантов (беженцев).

Травмирование психоэмоционального со-
стояния вынужденных мигрантов обусловлено 
причинами миграции, связанными с насилием, 
преследованием, вооруженными конфликтами. 
Как отметил в своем послании Президент РФ, по-
сле 2001 г. более 38 млн чел. стали беженцами в 
результате войн, которые развязали США [9]. На 
заседании Совета безопасности РФ, проведенном 
в октябре 2022 г. и посвященном изменениям 
политики в отношении миграции, было отме-
чено, что убежище в нашей стране нашли более 
пяти миллионов жителей востока Украины [10]. 
Психоэмоциональное состояние вынужденных 
мигрантов обусловлено тем, что ситуация вы-
нужденной миграции для человека является 
травмирующей, неординарной, поэтому эмоцио-
нальные реакции, переживания, действия людей 
нужно трактовать как нормальную реакцию на 
ненормальные обстоятельства. В этом случае 
требуется коррекция нарушений в психоэмоцио-
нальном состоянии вынужденных мигрантов. 
своевременная психокоррекция аффективных, 
мотивационных, когнитивных и поведенческих 
нарушений вынужденных мигрантов [11, с. 185]. 

Противоречия в культурном элементе си-
стемы миграционных отношений обусловлены 
наличием культурологических барьеров между 
мигрантами и местным населением, различиями 
в ценностных ориентациях, культурных устоях 
и национальных традициях. Эти противоречия 
проявляются в процессе социально-культурной 
адаптации мигрантов к новой культурной среде 
и сопровождаются сильными эмоциональными 
переживаниями, т. е. наряду с социально-куль-
турной происходит и социально-психологиче-
ская адаптация. Наиболее острыми сферами 
внутриличностных психологических противоре-
чий и конфликтов мигрантов исследователи этих 
отношений называют следующие: несоответ-
ствие уровня притязаний и уровня достижений; 
потребность в независимости и необходимость 
быть зависимым, получать помощь и опеку; несо-
ответствие норм и внутренних агрессивных тен-

денций (невозможность выразить свои чувства) 
[12, с. 95]. Отсюда вывод – во внутриличност-
ных противоречиях миграционных отношений 
в процессе социально-культурной адаптации 
проявляются и взаимодействуют и психологиче-
ские, и культурологические элементы системы 
миграционных отношений, при этом обострение 
противоречий в культурной среде вызывает 
углубление противоречий и в психологическом 
элементе миграционных отношений.

Наличие культурологических барьеров меж-
ду мигрантами и местным населением в процессе 
социально-культурной адаптации мигрантов не 
только выступает причиной их внутриличност-
ных противоречий, но находит проявление в про-
тиворечиях, конфликтах (и даже столкновениях) 
как между мигрантами, так и между мигрантами 
и местным населением. К деструктивным про-
явлениям миграции населения Л. А. Кононов от-
носит: массовые беспорядки на почве обострения 
противоречий между мигрантами и местным 
населением; организованную преступность в 
миграционной среде; формирование этнических 
анклавов мигрантов, экстремизм и терроризм в 
миграционных отношениях и др. [13, с. 10]. Ис-
следователь приходит к выводу о том, что если 
активизация миграционных процессов является 
одной из причин определенного деструктивного 
эффекта миграционных процессов, то культура 
миграционных отношений выступает как фактор 
обеспечения стабильности и национальной без-
опасности [13]. Нам представляется, что культура 
миграционных отношений выступает не только 
фактором, влияющим на последствия миграции 
(стабильность и безопасность в обществе), но 
отношения культуры входят в систему мигра-
ционных отношений, являются их элементом.

Социально-культурная адаптация миг-
рантов связана с умением «вписываться» и 
эффективно взаимодействовать в новой куль-
турной среде. Она включает образование, до-
ход, свободное владение языком и контакты с 
местным сообществом [10]. Успешность соци-
ально-культурной адаптации мигрантов про-
является в установлении позитивных связей с 
новой средой, в решении ежедневных житейских 
проблем (школа, семья, быт, работа), в участии 
в социальной и культурной жизни принимаю-
щего общества, в адекватности в общении и в 
межкультурных отношениях, в продуктивности 
и производительности в трудовой деятельности 
[14]. Отсутствие успешной социально-культур-
ной адаптации находит проявление в межэтни-
ческих столкновениях и конфликтах, в массовых 
беспорядках на почве обострения противоречий 
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между мигрантами и местным населением, в 
организованной преступности в миграционной 
среде, в экстремизме и терроризме.

Сложность и противоречивость культуро-
логических аспектов миграционных отношений 
нашли отражение в таком политико-идеоло-
гическом феномене, как мультикультурализм. 
Мультикультурализм определяется и как некая 
доктрина, мировоззрение, устойчивая система 
взглядов, т. е. идеология, направленная на реали-
зацию показавших свою эффективность право-
вых и политических технологий, поддерживаю-
щих этническую стабильность общества. В то же 
время мультикультурализм определяется и как 
определенная система мер, предпринимаемых 
государством с целью поддержания культур-
ного разнообразия, и как социальные практики 
мирного сосуществования и взаимодействия 
разнообразных культур на пространстве единой 
территории в условиях равных возможностей 
самоутверждения каждого носителя националь-
ной культуры [15]. 

Мультикультурализм отражает не только 
взаимосвязь и противоречивость культурологи-
ческих и политико-идеологических аспектов ми-
грационных отношений, но также и антагонисти-
ческие точки зрения на эти процессы в лице сто-
ронников и противников мультикультурализма. 
Если сторонники мультикультурализма ратуют 
за обеспечение на территории одного государства 
возможности равноправного сосуществова-
ния представителей различных нацио нальных 
культур, основанного на принципах свободы, 
терпимости, уважения чести и достоинства 
личности, то противники мультикультурализма 
подчеркивают, что практическое применение 
его принципов (сохранение национальной и 
культурной идентичности мигрантов) приво-
дит к абсолютному разрушению сложившихся 
многовековых культурных устоев и развитых 
культурных традиций населения страны, при-
нимающей мигрантов. 

Практическое применение доктрины муль-
тикультурализма в миграционной политике 
стран западных демократий со второй половины 
ХХ в. характеризовалось взлетами и падениями 
идеологии мультикультурализма [16]. В частно-
сти, трансформация взглядов на мультикультура-
лизм наблюдалась в Швеции, правительство ко-
торой во второй половине XX в., руководствуясь 
морально-этическими императивами, взяло курс 
на построение в стране мультикультурного обще-
ства. Непонимание значительной частью населе-
ния перспектив политики мультикультурализма, 
неспособность традиционных демократических 

сил разрешить социальные проблемы, возника-
ющие на почве межэтнических отношений, а 
также неспособность правящих элит справиться 
с наплывом беженцев с Ближнего Востока и дру-
гих регионов мира – всё это привело в Швеции в 
середине второго десятилетия XXI в. к активиза-
ции сторонников националистических идей [17].

Подобные процессы наблюдались и в дру-
гих странах, что обусловило отказ от политики 
мультикультурализма и возрождение идеи 
государственного строительства через общие 
ценности и идентичности. Однако сама по себе 
идеология и политика мультикультурализма со-
храняет свою значимость, утверждение о смерти 
мультикультурализма оспаривается по следую-
щим причинам: 1) предпринятые эксперимен-
ты в мультикультурализме носили неверный 
характер; 2) степень проблем мультикультура-
лизма была преувеличена; 3) была произведена 
неверная оценка реальных трудностей и огра-
ничений, с которыми пришлось столкнуться. 
Поэтому, несмотря на все разговоры о падении
мультикультурализма, можно согласиться с тем, 
что данная политика в общем и целом имеет 
большое будущее [16].

Одной из причин трансформации взглядов 
на мультикультурализм выступает упорное 
нежелание мигрантов интегрироваться в окру-
жающую действительность, что формирует 
враждебное отношение ко всем представителям 
национальных меньшинств, провоцируя вспыш-
ки межэтнических столкновений и конфликтов 
[18]. Важным фактором конфликтов становятся 
и религиозные противоречия в связи с расши-
рением влияния ислама на территории многих 
государств, что приводит немусульман, по мне-
нию В. В. Ким, к необходимости защиты веры и 
традиций [19, с. 107].

 При рассмотрении противоречий, причин 
и последствий миграции, на наш взгляд, необ-
ходимо применение категориального подхода, 
который позволяет учесть специфические осо-
бенности различных категорий мигрантов, таких 
как вынужденные мигранты и беженцы, поки-
нувшие свою страну в связи с геополитической 
обстановкой и военными действиями, трудовые 
мигранты, нелегальные мигранты и т. п. Если 
вынужденные мигранты покидают место жи-
тельства вследствие совершенного в отношении 
их насилия или преследования либо вследствие 
реальной опасности подвергнуться преследова-
нию по признаку расовой или национальной при-
надлежности, вероисповедания, языка и т.п., то 
такая категория, как политико-идеологические 
мигранты, добровольно покидают свою страну. В 

Н. С. Землянухина и др. Противоречия системы миграционных отношений
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основе перемещения этих мигрантов за пределы 
страны лежат идеологические установки. Так, 
специальная военная операция, проводимая Рос-
сией на Украине, выявила противоречия между 
традиционной и западной системой ценностей, 
что выразилось в возникновении в российском 
обществе сторонников и противников спецопера-
ции на Украине. Западно-ориентированная часть 
«духовной элиты» России (журналисты, актеры, 
музыканты, фотографы, блогеры, дизайнеры и 
т. п.) продемонстрировала свое отношение к СВО 
на Украине в форме выезда за пределы России. 
В основе принятия решений этой категорией 
эмигрантов лежат факторы идеологического 
характера, граждане, выехавшие за границу в 
связи с объявлением о частичной мобилизации, 
выразили таким образом свое нежелание уча-
ствовать в спецоперации.

В систему миграционных отношений вхо-
дят также и нравственно-этические элементы, 
которые находят свое проявление не только 
на этапе принятия решений о миграции, но и 
в процессе социально-культурной адаптации 
мигрантов в виде расхождении нравственных 
установок субъектов миграционных отношений 
с моральными принципами и требованиями, 
выработанными принимающими обществами. 
В этой связи в местах массового заселения ми-
грантов для государственных органов и органов 
местного самоуправления возникает проблема 
формулирования моральных принципов пове-
дения мигрантов и местного населения, а также 
проблема контроля и оценки соответствия по-
ступков субъектов миграционных отношений 
сформулированным принципам. Сложность 
и противоречивость реализации такой уста-
новки подтверждает ситуация, сложившаяся в 
Швейцарии. Так, в стране существует Закон о 
миграции, согласно которому всякая помощь 
(деньгами, предоставлением крова или пищи) 
человеку, находящемуся в стране на нелегальном 
положении – например, получившему отказ в 
статусе беженца, – квалифицируется как наруше-
ние закона и наказывается денежным штрафом 
или тюремным сроком [20, с. 81]. То есть здесь 
налицо противоречие между швейцарским за-
конодательством в сфере миграции и фундамен-
тальными принципами гуманизма, состоящими 
в гостеприимстве и помощи ближнему.

При всей значимости культурных, этниче-
ских и этических различий между мигрантами 
и остальным населением в качестве причин со-
циальных потрясений все-таки определяющими 
причинами противоречий системы миграци-
онных отношений выступают экономические. 

Дело в том, что миграция требует расходования 
ресурсов принимающего общества, связанного 
как с жизнеобеспечением материальными и 
духовными благами мигрантов в процессе их 
перемещения, переселения, размещения, обу-
стройства и интеграции на территории государ-
ства и (или) в отдельных его регионах, так и с 
их трудоустройством, содержанием, условиями 
и оплатой труда мигрантов. Именно эти про-
блемы выступают определяющими причинами 
противоречий миграционных отношений. 

При исследовании экономического аспекта 
миграционных отношений следует разграни-
чивать причины и последствия миграции, как 
для самих мигрантов, так и для стран, откуда 
уезжают и куда приезжают мигранты. Главная 
причина миграции населения – экономическая, 
а именно поиски более высокого уровня и ка-
чества жизни, благоприятных условий труда 
и социального обеспечения. Активные мигра-
ционные процессы сегодня выражаются в том, 
что миграционные потоки устремляются в более 
экономически развитые страны. Представле-
ние об уровне развития стран дают результаты 
международных сопоставлений, проводимых по 
программе ООН, по показателям, характеризу-
ющим уровень развития экономики различных 
стран. В частности, значения такого показателя, 
как индекс физического объема ВВП на душу 
населения (отношение ВВП на душу населения 
сопоставляемой страны к ВВП на душу населе-
ния базовой страны), в 2017 г. в сопоставлении с 
США, принятом за базовую страну, составляли: 
в США – 100%, в России – 43, в Германии – 88, 
в Великобритании – 76, во Франции – 74, в 
Австрии – 90, в Израиле – 65, в Канаде – 80. 
Наблюдается определенная корреляция между 
уровнем экономического развития страны, уров-
нем конечного потребления домашних хозяйств 
и миграционным приростом – экономически раз-
витые страны с высоким уровнем конечного по-
требления домашних хозяйств имеют и высокий 
положительный коэффициент миграционного 
прироста (таблица). 

Люди бегут от нищеты и безработицы, на-
деясь на улучшение жизни, что существенно 
влияет на уровень и качество жизни населения, 
принимающего мигрантов на свою территорию. 
Для коренного населения увеличение количества 
иммигрантов чревато обострением жилищной 
проблемы и повышением цен на жилье, сниже-
нием обеспеченности социальными услугами и 
социальной инфраструктурой, снижением уров-
ня оплаты труда из-за высокого предложения 
рабочей силы и конкуренции на рынке труда. 
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Эти проблемы обостряются в случае прибытия 
в страну вынужденных переселенцев, которым 
оказывается социальная поддержка в виде по-
лучения единовременного денежного пособия 
на каждого члена семьи, проживания в центре 
временного размещения вынужденных пересе-
ленцев, получения питания, пользования комму-
нальными услугами и т. п. Осуществление этой 
социальной поддержки предполагает выделение 
средств из бюджетов регионов на эти цели, что 
сокращает возможности реализации функции по 
социальной защите как граждан страны, так и 
беженцев и переселенцев, создает предпосылки к 
возникновению социальной напряженности. В то 
же время это создает возможности социального 
иждивенчества среди беженцев и вынужденных 
переселенцев, выражающегося в сознательном 
стремлении существования в социуме за счет 
окружающих людей, общества и государства, не 
принося последним никакой пользы в ответ на 
предоставляемые возможности. 

В настоящее время в миграционных про-
цессах появилась такая особенность, как воз-
можность мигрантов сделать выбор в сторону 
паразитического существования на социальные 
пособия, которые во многих семьях бывших 
трудовых мигрантов с Востока уже становятся 
печальной «семейной традицией». Маргина-
лизация иммигрантов с такого рода настроем 
носит почти необратимый характер и практи-
чески закрывает дверь для их социокультурной 
адаптации, ограничивая круг общения и любой 
деловой активности исключительно пределами 
диаспоры [22]. 

Применение категориального подхода к 
рассмотрению влияния трудовой миграции на 
экономическое развитие стран предполагает 
уточнение такой характеристики мигрантов, как 
уровень квалификации. Если происходит отток 
из страны высококвалифицированных кадров 
(например, «утечка мозгов» из России в Европу и 
на Запад в целом), то страна выступает в качестве 
донора трудового, образовательного и научного 
потенциала для других стран, а для страны вы-
езда такая ситуация создает реальную угрозу для 
сохранения и расширенного воспроизводства вы-
сококвалифицированной рабочей силы страны, 
приводит к дефициту высокопрофессиональной 
рабочей силы, препятствует созданию и внедре-
нию прорывных инновационных технологий. В 
свою очередь, страна-импортер высококвалифи-
цированной рабочей силы экономит на затратах 
на образование и профессиональную подготовку, 
на социальных пособиях (иностранные работни-
ки не обеспечиваются пенсиями и не учитыва-
ются при реализации разного рода социальных 
программ). В странах-реципиентах рабочей силы 
с помощью иммигрантов высокой квалификации 
развиваются наука, сфера высоких технологий, 
медицина и т.д.

Если же основной поток въезжающих в 
страну (например, в Россию из бывших респу-
блик Советского Союза) представляет собой 
низкоквалифицированную рабочую силу, то 
в качестве последствий такой миграции для 
страны-импортера рабочей силы выступает со-
хранение низкого уровня заработной платы, так 
как наличие низкооплачиваемых иммигрантов 

Характеристика уровня экономического развития и миграционного прироста отдельных стран 
Table. Characteristics of the economic development level and migration growth of individual countries

Страна

Индекс 
физического 
объема ВВП 

на душу населения 
в 2017 г.

Фактическое конечное 
потребление домашних хозяйств 

по паритету покупательной 
способности на душу населения,

2017, %

Год подсчета 
коэффициента 
миграционного 

прироста

Коэффициент 
миграционного 

прироста 
(на 1000 человек 

населения)

Россия 43 100 2021 2,9

Германия 88 200 2020 2,4

Великобритания 76 187 2019 4,0

Франция 74 179 2020 0,8

Австрия 90 194 2020 4,4

Израиль 65 141 2020 2,7

Канада 80 191 2019 11,5

США 100 261 2019 0,6

Сост. по: [21, с. 63, 111, 120–121].
Compiled according to: [21, p. 63, 111, 120–121].
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позволяет российским предпринимателям не 
вкладывать средства в модернизацию произ-
водства для повышения производительности 
труда, а заполнение вакансий на рынке труда 
низкооплачиваемыми иностранными рабочими 
снижает цену национальной рабочей силы.

Значительное влияние на экономику стран-
экспортеров низкоквалифицированной рабочей 
силы оказывают потоки денежных переводов 
мигрантов, которые вносят значительный вклад 
в ВВП этих стран, выступают фактором повы-
шения уровня жизни населения. Также отмеча-
ется положительное воздействие на рынки труда 
трудоизбыточных стран отъезда работников 
за рубеж, что может выступать фактором со-
кращения масштабов безработицы и снижения 
социальной напряженности в стране.

Структуру противоречий системы мигра-
ционных отношений можно представить не 
только по ее элементам, но и по уровням возник-
новения противоречий: наноуровень, микроуро-
вень, макроуровень, мегауровень. Предметами 
противоречий на наноуровне (домохозяйства) 
могут выступать разногласия между интереса-
ми и потребностями членов семьи, связанные 
с процессом принятия решений о миграции, с 
конкретизацией места переселения, несовпа-
дение потребности в финансовом обеспечении 
переселения и бюджетными возможностями 
удовлетворения этой потребности и т. п. На 
микроуровне противоречия миграционных от-
ношений ярче всего проявляются в процессе 
использования труда мигрантов, т. е. в эконо-
мическом (а более точно – в трудовом) элементе 
миграционных отношений. Предметами этого 
противоречия выступают все компоненты ка-
чества трудовой жизни – содержание, условия 
и оплата труда, продолжительность рабочего 
дня, интенсивность труда. 

Сущность противоречия трудовых мигра-
ционных отношений составляет противополож-
ность интересов субъектов этого противоречия 
– интерес работодателя как субъекта трудовых 
отношений состоит в том, чтобы увеличить 
продолжительность и интенсивность труда и 
минимизировать оплату труда работника, а ин-
терес трудящегося мигранта – максимизировать 
оплату труда и сохранить свою рабочую силу. 
Это противоречие применительно к трудовым 
мигрантам усугубляется в том случае, если 
имеет место миграция без регистрации или 
неформальная занятость, что оборачивается 
эксплуатацией трудящихся мигрантов недобро-
совестными работодателями в части, например, 

отсутствия должного медицинского и соци-
ального обеспечения, отсутствия достойной 
оплаты труда, средств индивидуальной защиты, 
достойных условий труда и т. п. Формируется 
отношение работодателей к мигрантам как к 
дешевой и низкоквалифицированной рабочей 
силе, не способной отстоять свои права. От-
сюда значимым и приоритетным для таких 
занятых становится совершенствование зако-
нодательства в отношении трудовых мигрантов 
и обеспечение эффективного контроля за его 
соблюдением, что выступает прерогативой 
государственных органов и осуществляется на 
макро- и мегауровне.

Противоречия миграционных отношений 
на мегауровне возникают по поводу разработ-
ки международных норм и стандартов защиты 
прав мигрантов в мировом сообществе, по 
поводу имплементации этих норм в нацио-
нальные правовые системы и их исполнения. 
В частности, отмечаются противоречия между 
положениями о трудовой миграции в Договоре 
о Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) 
и национальными миграционными законо-
дательствами государств-членов ЕАЭС, что 
ставит проблему унифицирования системы ми-
грационного законодательства в рамках этого 
интеграционного международного объединения 
с целью приведения его в соответствие с между-
народным правом. Применительно к вынужден-
ным мигрантам противоречия складываются 
между государствами-членами Евросоюза в 
связи с необходимостью соблюдения принципа 
уважения и защиты прав беженцев и необходи-
мостью ограничения их потока на территорию 
развитых государств, между необходимостью 
соблюдения правил «политики открытых две-
рей» и требованиями национальной безопас-
ности государств.

Выводы
Исследование противоречий системы 

миграционных отношений применительно к 
каждому элементу и к каждому уровню этой 
системы позволило прийти к выводу о том, что 
в связи с междисциплинарностью проблемы 
нахождение адекватных форм разрешения про-
тиворечий этой системы в процессе выработки 
и реализации миграционной политики предпо-
лагает консолидацию усилий представителей 
разных общественных наук, субъектов всех 
элементов системы миграционных отношений 
и институтов гражданского общества и органов 
государственной власти на всех уровнях.
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Аннотация. Введение. Необходимость адаптации аграрной экономики к условиям турбулентной внешней среды требует повышения 
эффективности государственного регулирования. Решение этой проблемы должно быть основано на переосмыслении теоретико-
методологической базы исследования результативности современной продовольственной политики с позиций институционального 
анализа. Теоретический анализ. Упорядоченный набор формальных и неформальных институтов составляет институциональную 
структуру агропродовольственного комплекса. Институциональный анализ позволяет ответить на вопрос, насколько современные 
институты задают именно те рамки функционирования аграрной экономики, которые отвечают целям и задачам ее экономической 
безопасности. Элементы институционального анализа включают описание содержания института и его функций, выявление законо-
мерностей эволюции института и институциональных конфликтов, оценку эффективности института. Это позволяет выстроить траек-
торию трансформации института в контексте обеспечения экономической безопасности аграрного сектора экономики. Эмпирический 
анализ. Для современной институциональной среды АПК характерны существенные деформации под воздействием формальных норм 
и правил, а также под влиянием частичного замещения их неформальными институтами, что негативно сказывается на эффективности 
государственного регулирования и приводит к росту трансакционных издержек. Детальный анализ института бюджетной поддержки 
свидетельствует о недостаточном уровне его комплементарности с другими институтами, замещении его неформальным институтом 
«близости к власти», что приводит к региональной асимметрии и ущемлению интересов малого агробизнеса в распределении дота-
ций и субсидий. Недостаточный для решения системных проблем размер поддержки, непрозрачность бюджетных расходов, слабая их 
ориентация на технологическую, инновационную модернизацию формируют приоритет экономической стабильности над развитием, 
создают ловушки инерционного развития. Результаты. Вследствие недостаточной эффективности формальных институтов развития 
аграрного сектора совершенствование продовольственной политики приобретает первостепенную важность. Под возрастающим влия-
нием неформальных институтов будет формироваться «гибридная» продовольственная политика. В этих условиях траектория развития 
институциональной среды аграрной экономики – модернизация на базе инклюзивных институтов, что обеспечит модель устойчивого 
развития и экономическую безопасность аграрного сектора.
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Abstract. Introduction. The need to adapt agriculture to the conditions of a turbulent external environment requires an increase in the effi  ciency 
of state regulation. Solving this problem should be based on rethinking the theoretical and methodological base of the modern food policy 
eff ectiveness study from the point of view of institutional analysis. Theoretical analysis. An ordered set of formal and informal institutions 
constitutes the institutional structure of the agro-food complex. Institutional analysis allows us to answer the question of how modern institu-
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tions set exactly the framework for the functioning of the agri-food complex that meets the goals and objectives of its economic security. The 
elements of institutional analysis include a description of the institute’s content and its functions, the identifi cation of the institute’s evolution 
patterns and institutional confl icts, the evaluation of the institute’s eff ectiveness. This makes it possible to build the trajectory of the institute’s 
transformation in the context of ensuring the economic security of the agricultural sector. Empirical analysis. Modern institutional environment 
of the agro-industrial complex is characterized by signifi cant deformations under the infl uence of formal norms and rules, as well as under 
the infl uence of their partial replacement by informal institutions, which negatively aff ects the eff ectiveness of state regulation and leads to 
an increase in transaction costs. A detailed analysis of the budget support institute indicates an insuffi  cient level of its complementarity with 
other institutions, its replacement by an informal institution of “proximity to power”, which leads to regional asymmetry and infringement 
of the small agribusiness interests in the subsidies distribution. Insuffi  cient amount of support, lack of budget expenditures transparency, 
their being low-oriented on technological, innovative modernization, form the priority of economic stability over development, create traps of 
inertial development. Results. Due to low eff ectiveness of formal institutions for the development of the agricultural sector, the improvement 
of food policy is of paramount importance. Under the increasing infl uence of informal institutions, a “hybrid” food policy will be formed. 
Under these conditions, the trajectory of the agrarian economy institutional environment development is modernization based on inclusive 
institutions, which will provide a model of sustainable development and economic security of the agricultural sector.
Keywords: agro-food complex, institutions, food policy, economic security
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Введение
Аграрный сектор экономики России – стра-

тегически значимая отрасль, устойчивое функ-
ционирование которой не только обеспечивает 
продовольственную безопасность, но и является 
мультипликатором роста для всей экономики и 
имеет огромный потенциал для интеграции в 
глобальные производственно-сбытовые цепоч-
ки. Российское сельское хозяйство обладает 
внутренними источниками жизнестойкости для 
того, чтобы противостоять современным угрозам 
и вызовам. Однако сложные геополитические, 
макроэкономические, социальные условия, об-
условленные санкциями, деформацией мировых 
продовольственных цепочек создания стои-
мости, действием валютных, ценовых рисков, 
трансформируют институциональную среду 
функционирования аграрного сектора. 

В этих условиях первостепенное значение 
приобретает исследование контуров трансфор-
мации продовольственной политики государства 
с целью создания системы эффективных ин-
ститутов, обеспечивающих достижение эконо-
мической безопасности аграрного сектора. При 
этом речь идет не только о корректировке уже 
действующих формальных норм и правил, но и 
о создании новых комплементарных институтов, 
характерных для современной институциональ-
ной матрицы. Рассматривая экономическую 
безопасность аграрного сектора с системных 
позиций, необходимо акцентировать внимание 
на том, что институты должны дополнять друг 
друга, обеспечивать согласованность интересов 
основных акторов (государства, бизнеса. населе-
ния). Стратегические цели устойчивого развития 

и достижения экономической безопасности до-
стигаются только на основе взаимосвязанных 
институциональных изменений.

Теоретический анализ
В экономических исследованиях институ-

циональный анализ и институты представляют 
собой широко распространенные, но все еще 
малоизученные области познания. Основопо-
ложниками неоинституционализма были Р. Коуз, 
Д. Норт, Г. Саймон, Г. Беккер, О. Уильямсон, 
Э. Остром и другие видные представители эконо-
мической науки. В России неоинституционализм 
является относительно молодым течением эко-
номической теории. Первоначально отечествен-
ные ученые исходили из уже сформированного 
базиса новой экономической теории институцио-
нализма, однако в дальнейшем их исследования 
фокусировались на попытках (довольно успеш-
ных) объяснить экономическое устройство Рос-
сии, формы и направления его трансформации с 
позиции неоинституционального подхода. Наи-
более яркими представителями отечественного 
институционального анализа являются А. Аузан, 
Е. Балацкий, В. Вольчик, Р. Капелюшников, 
С. Кирдина, Р. Нуреев, В. Тамбовцев, А. Олей-
ник, В. Полтерович, О. Сухарев, А. Шаститко, 
Д. Фролов и многие другие.

Отдельный пласт исследований связан не 
столько с развитием парадигмы неоинститу-
ционализма в российской экономической на-
уке, сколько с использованием инструментария 
институционального анализа для решения кон-
кретных прикладных проблем социально-эконо-
мического развития России, изучения различных 
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подсистем национальной экономики и идущих в 
них процессов. Однако проблемам институцио-
нального анализа агропродовольственной систе-
мы России посвящено относительно небольшое 
число научных публикаций.

Ряд авторов используют институциональ-
ный анализ с целью изучения закономерностей 
системной трансформации аграрного сектора 
экономики. Так, в монографии Г. Н. Никоновой 
с позиции институциональной теории дается 
оценка результатов преобразований на селе, 
обосновываются методические подходы к 
разработке региональных программ развития 
АПК, исследуются вопросы адаптации сельских 
товаропроизводителей к рынку [1]. В работе 
Т. П. Максимовой исследуется влияние ин-
ститутов на трансформационные процессы в 
аграрной сфере национальной экономики [2]. 
А. Г. Эфендиев и И. А. Болотина на основе резуль-
татов социологических исследований жителей 
сел Белгородской области предпринимают по-
пытку институционального анализа изменений 
социальной жизни села [3]. А. С. Молчан и 
О. Ю. Франциско формализуют институциональ-
ную структуру АПК (выделяя в ней институты 
власти, институты нормы, институты организа-
ции, институты контракты и др.) и рассуждают 
о ее комплексной модернизации [4]. О. И. Боткин 
с соавт. изучают институциональные аспекты 
устойчивого функционирования региональной 
продовольственной системы, делая вывод о не-
обходимости устранения институциональных 
противоречий и барьеров как на региональном, 
так и на национальном уровне [5].

Другие ученые концентрируются на ин-
ституциональном анализе отдельных аспектов 
функционирования АПК. Так, С. М. Горлов 
использует институциональный подход с 
целью решения проблемы хозяйственного са-
моуправления и государственной поддержки 
аграрного производства [6], А. С. Елагина изу-
чает институциональные механизмы субсиди-
рования молочного животноводства России [7], 
А. Н. и Н. И. Герасимовы исследуют институцио-
нальные трансформации АПК на региональном 
уровне [8], Н. Г. Володина с соавт. анализиру-
ют неформальные институты инновационной 
деятельности в АПК [9]. Предметом исследо-
вания некоторых ученых является проблема 
собственности на землю как основной фактор 
аграрного производства, изучаемая с помощью 
институционального подхода. Так, Н. И. Шагай-
да рассматривает оборот сельскохозяйственных 
земель [10], И. И. Рязанцев анализирует инсти-
туциональные изменения структуры земельной 

собственности в процессе реформирования 
АПК [11], Е. Ф. Заворотин с соавт. исследуют 
тенденции и факторы эффективного землеполь-
зования в сельском хозяйстве [12].

Тем не менее многие аспекты институцио-
нального анализа аграрной сферы пока остаются 
за пределами исследований. К таким аспектам 
можно отнести, например, системный анализ 
институциональной среды и ее трансформации 
(включая эволюцию институтов), соотношение 
и взаимное влияние, а также методику оценки 
эффективности формальных и неформальных 
институтов и др.

Целью исследования является институцио-
нальный анализ агропродовольственного ком-
плекса России и проводимой в его отношении 
государственной политики в контексте обеспе-
чения экономической безопасности. Объектом 
исследования выступает АПК России, представ-
ляющий собой систему экономических отноше-
ний и видов деятельности в сфере производства, 
распределения, обмена сельскохозяйственного 
сырья и продовольствия, функционирование 
которой нацелено на обеспечение продоволь-
ственной безопасности государства. Предмет 
исследования – институциональная среда агро-
продовольственного комплекса, эффективность 
институтов.

Методологически исследование основано на 
следующих предпосылках.

1. В настоящем исследовании эффектив-
ность институтов, регламентирующих функцио-
нирование АПК, будет рассматриваться, прежде 
всего, с качественной точки зрения, т. е. с пози-
ции их способности оказывать воздействие на 
общественные отношения в сфере производства 
и потребления продовольствия. Для этого будут 
рассмотрены структура и содержание системы 
формальных и неформальных институтов, кон-
струкция отдельных норм и стандартов эконо-
мического поведения, взаимосвязь институтов 
в системе, наличие структурных деформаций и 
институциональных ловушек, а также степень 
достижения конечной цели функционирования 
агропродовольственного комплекса.

2. Важным методологическим аспектом 
институционального анализа агропродоволь-
ственной системы, по мнению авторов, явля-
ется эволюция институтов. Различная степень 
эффективности институтов обусловливает на-
правление и темпы институциональной транс-
формации, когда эффективные институты, име-
ющие минимальные трансакционные издержки, 
вытесняют неэффективные. При этом скорость 
институциональной эволюции определяется 
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целым рядом факторов, одним из которых явля-
ется наличие институциональных ловушек. По 
классическому определению В. М. Полтеровича, 
«институциональная ловушка – это неэффек-
тивная устойчивая норма (неэффективный 
институт), имеющая самоподдерживающийся 
характер» [13]. В статье авторы стремятся до-
казать существование институциональных 
ловушек, деформирующих институциональную 
среду агропродовольственного комплекса и 
снижающих эффективность государственной 
продовольственной политики.

3. Комплексное исследование институцио-
нальной среды невозможно без анализа взаимо-
связи формальных и неформальных институтов. 
В анализе мы будем исходить из того, что в 
аграрном секторе взаимосвязь институтов мо-
жет проявляться следующими способами [14]: 
симбиоз (наиболее предпочтителен), при котором 
формальные и неформальные институты со-
существуют, имеет место синергетический эф-
фект; альтернатива, при которой неформальные 
институты оказываются более эффективными 
и заменяют формальные; разделение, проявля-
ющееся в том, что формальные и неформальные 
институты не пересекаются; коррекция, при ко-
торой неформальные институты корректируют 
формальные, придавая специфику экономиче-
скому поведению.

Методами, использованными в настоящем 
исследовании, являются формально-логический 
(выявление содержания формальных и нефор-
мальных институтов), экспертный (выявление 
институциональных ловушек), сравнительный 
(сравнительный анализ институтов), расчетно-
статистический (оценка эффективности инсти-
тутов).

Институциональная среда агропродо-
вольственного комплекса – это совокупность 
институтов, обеспечивающих благоприятные 
и непротиворечивые условия осуществления 
экономической деятельности всех субъектов, 
входящих в него. Она включает ряд взаимо-
связанных формальных и неформальных инсти-
тутов, регламентирующих различные аспекты 
функционирования агробизнеса и призванных 
обеспечить устойчивость и конкурентоспособ-
ность агропродовольственного комплекса и 
эффективность трансакций, осуществляемых в 
процессе производства, распределения, обмена 
и потребления продуктов питания.

Упорядоченный набор формальных и нефор-
мальных институтов, формирующих матрицы 
экономического поведения производителей про-
довольствия, составляет институциональную 

структуру, каркас агропродовольственного ком-
плекса. По уровням можно выделить следующие 
составляющие институциональной среды АПК 
в части формальных институтов:

– макроуровень – включает системные эко-
номические, правовые и социальные институты, 
определяющие сущность экономической систе-
мы, порядка и регулирующие общественные от-
ношения в агропродовольственном комплексе на 
уровне национальной экономики. Набор систем-
ных институтов образует институциональную 
матрицу общества;

– мезоуровень, институты которого регла-
ментируют хозяйственную деятельность на 
региональном и (или) отраслевом уровне;

– микроуровень – элемент институциональ-
ной среды, регламентирующий экономическое 
поведение организаций агропродовольственного 
комплекса и их взаимодействие;

– наноуровень – институты, упорядочиваю-
щие деятельность конкретных индивидов.

Внешние рамки поведения экономических 
субъектов агробизнеса задают макро- и мезоин-
ституциональная среда, в то время как микро- и 
наноуровни охватывают институциональные 
соглашения, формируемые самими участниками 
в соответствии с их целями, ограничениями и 
стандартами поведения. Помимо формальных 
институтов экономическое поведение субъектов 
АПК детерминируют и неформальные – тради-
ции, обычаи, морально-ценностные ограниче-
ния, стандарты поведения, стереотипы мыш-
ления, неписаные правила и обычаи делового 
оборота и др.

Главным «источником» формальных норм 
является государство, устанавливающее право-
вые рамки хозяйственной деятельности субъек-
тов агропродовольственной системы и реализу-
ющее экономическую политику, направленную 
на стимулирование развития данного сектора 
экономики. В условиях огромного влияния 
внешних неблагоприятных факторов иногда воз-
никают условия, когда трансформация экономи-
ческой политики приобретает деформирующий 
институциональную среду характер. Полагаем, 
что это обусловлено стремлением государства 
отразить угрозы и риски в краткосрочном пери-
оде, что часто влечет за собой утрату значимости 
долгосрочных целей развития. Таким образом, 
происходят институциональные деформации 
– изменение формальных норм и правил, а 
также частичное замещение их неформальны-
ми институтами, что снижает эффективность 
государственного регулирования и приводит к 
росту трансакционных издержек.
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Попытаемся проанализировать, насколько 
действующие в настоящее время институты 
задают именно те рамки функционирования 
аграрной экономики, которые отвечают целям 
и задачам ее экономической безопасности. В 
качестве объекта анализа возьмем такой стра-
тегически значимый институт, как институт 
бюджетной поддержки АПК. Исходя из цели и 
методологии исследования, комплексный анализ 
института будет включать следующие элементы:

1) содержание, структура института, его 
функции;

2) эволюция института и его взаимосвязь 
с другими институтами, наличие институцио-
нальных конфликтов и ловушек системного или 
структурного характера;

3)  эффективность института, т. е. его спо-
собность позитивно влиять на достижение ко-
нечной цели функционирования АПК;

4)  предлагаемая траектория трансформации 
института в контексте обеспечения экономиче-
ской безопасности аграрного сектора экономики.

Эмпирический анализ
Аграрная экономика России в 2022 г. про-

демонстрировала положительные темпы роста 
на фоне спада ВВП и замедления развития ряда 
других отраслей. По предварительной оценке, 
темпы роста сельского хозяйства за прошедший 
год находятся в диапазоне 4–5%, что является 
наивысшим показателем с 2013 г. Основной 
фактор положительной динамики – рекордный 
урожай зерновых и масличных культур. Прошед-
ший год еще раз показал, что устойчивость раз-
вития аграрного сектора России непосредственно 
зависит от природно-климатических факторов. 

Высокая степень зависимости от естествен-
ных условий влияет на текущую финансово-
хозяйственную деятельность производителей 
продовольствия и их стратегическое поведение, 
а также обусловливает необходимость участия 
государства в снижении рисков. Таким обра-
зом, институт бюджетной поддержки является 
формальным институтом, обеспечивающим 
устойчивое развитие сельскохозяйственного 
производства как наиболее уязвимой отрасли 
экономики. Достаточно высокая плотность 
институциональной среды здесь обусловлена 
выполняемыми институтом функциями: стиму-
лирующей, направленной на устойчивый рост 
сельского хозяйства; инновационной, обеспе-
чивающей переход аграрного сектора к новому 
этапу технологического развития (Agriculture 
4.0, 5.0); координирующей, интегрирующей раз-
личные этапы цепочки создания добавленной 

стоимости; контрольной, направленной на эф-
фективность использования бюджетных средств.

Сегодня институт бюджетной поддержки 
является комплексным формальным институ-
том, включающим в себя:

– институты власти (Министерство сельско-
го хозяйства РФ);

– институты-нормы (Государственная про-
грамма развития сельского хозяйства и регу-
лирования рынков сельскохозяйственной про-
дукции, сырья и продовольствия, утвержденная 
постановлением Правительства РФ от 14 июля 
2012 г. № 717); 

– институты-организации (Федеральное 
государственное бюджетное учреждение «Фе-
деральный центр развития экспорта продукции 
агропромышленного комплекса Российской 
Федерации»).

Бюджетная поддержка АПК в России осно-
вана на использовании системы инструментов 
поддержки, осуществляемой в различных фор-
мах, начиная от субсидирования сельскохозяй-
ственного производства и заканчивая закупками 
продовольствия для государственных нужд. 
Анализируя эволюцию института, следует от-
метить, что институт бюджетной поддержки 
за более чем 15-летний период неоднократно 
подвергался существенному реформированию. 
Основным механизмом реализации бюджетной 
поддержки сегодня является Государственная 
программа развития сельского хозяйства и 
регулирования рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия, предусма-
тривающая два этапа (1-й этап – 2013–2021 гг.; 
2-й этап – 2022–2030 гг.). Госпрограмме пред-
шествовала реализация с 2006 г. Национального 
проекта «Приоритетное развитие АПК», который 
в 2008 г. был преобразован в программную фор-
му. В дополнение к программе в настоящее время 
реализуется еще ряд программ: Государственная 
программа эффективного вовлечения в оборот 
земель сельскохозяйственного назначения и 
развития мелиоративного комплекса Российской 
Федерации; «Развитие рыбохозяйственного 
комплекса»; Федеральная научно-техническая 
программа развития сельского хозяйства на 
2017–2030 годы.

С 2018 г. Государственная программа разви-
тия сельского хозяйства приобрела проектный 
формат. В ее проектную часть вошли федераль-
ные и ведомственные проекты («Экспорт про-
дукции АПК», «Создание системы поддержки 
фермеров и развитие сельской кооперации», 
«Техническая модернизация агропромышлен-
ного комплекса», «Стимулирование инвести-
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ционной деятельности в агропромышленном 
комплексе» и др.). Также предусмотрена про-
цессная часть программы, куда среди прочих во-
шла программа «Устойчивое развитие сельских 
территорий».

Институт бюджетной поддержки тесно свя-
зан с другими элементами институциональной 
среды агропродовольственного комплекса. Во-
первых, следует отметить его связь с базовыми 
институтами рыночной экономики (институт 
собственности, институт конкуренции) и с ос-
новными институтами экономической политики 
государства (бюджетно-налоговой, денежно-
кредитной, инновационной, социальной, внеш-
неэкономической, региональной политикой). 
Во-вторых, налицо взаимосвязь института с 
неформальными институтами – менталитетом, 
традициями, неписаными правилами и стандар-
тами поведения людей.

Что касается характера взаимосвязи инсти-
тутов, то она во многих случаях не является 
симбиотической. Проиллюстрируем неодно-
значность взаимодействия институтов на при-
мере института внешнеэкономической поли-
тики государства в отношении АПК, который 
приобрел особую актуальность в условиях санк-
ционной экономики. В настоящее время экспор-
тоориентированные хозяйства несут огромные 
потери из-за введенных экспортных пошлин, 
которые отрицательно сказываются на финан-
совом состоянии и увеличивают потребность 
этих хозяйствв государственной поддержке. 
В результате предприятия теряют мотивацию 
к наращиванию производства, модернизации, 
теряют инвестиционную привлекательность. По 
предварительной оценке Союза экспортеров зер-
на, в сезоне 2022–2023 гг. недопоставки на внеш-
ний рынок могут составить 2–3 млн т зерна, а 
в следующем сезоне есть риск не вывезти до 
10 млн т на фоне серьезных опасений бан-
кротства ряда компаний из-за фактической 
заморозки их операционной деятельности. 
Многие малые и средние экспортеры, у кото-
рых нет достаточного собственного капитала 
и транспортной инфраструктуры, оказались 
отрезанными от мирового рынка, что грозит им 
банкротством. Особо примечательным является 
то, что в 2023 г. планируется сокращение объ-
емов поддержки льготного кредитования экс-
портоориентированных предприятий.

Существенна связь формального института 
бюджетной поддержки и с рядом неформальных 
институтов, причем действие формальных ме-
ханизмов частично замещается работой нефор-
мальных. Примером может являться институт 

недоверия экономических агентов формальным 
институтам, который может коренным обра-
зом трансформировать поведенческие прак-
тики. Так, формальный институт бюджетной 
поддержки часто замещается неформальным 
институтом «близости к власти», возможно-
стью лоббирования региональных властей в 
получении бюджетных средств. По мнению 
С. Ю. Барсуковой, катализатором такого замеще-
ния стал национальный проект «Развитие АПК» 
(2006–2007 гг.), в процессе реализации которого 
близость к власти стала основным фактором 
экономических возможностей (крупные кредиты 
выдавались только при поддержке региональной 
власти, которая удостоверяла целесообразность 
проекта для развития экономики региона, а при 
недостаточности залога выступала гарантом 
перед банками) [15]. А истоки данного явления 
следует искать, по нашему мнению, в сохране-
нии отдельных элементов институциональной 
матрицы СССР, которые, сталкиваясь с «новы-
ми», рыночными институтами, демонстрируют 
большую эффективность вследствие несовер-
шенства последних. Усугубляет провалы в 
распределении бюджетных средств и то, что на 
протяжении вот уже трех десятилетий аграрная 
политика является производной от политиче-
ской ситуации [15].

В процессе развития институтов рыночной 
экономики в России сформировались институ-
циональные ловушки, деформирующие инсти-
туциональную среду и тормозящие достижение 
национальных целей в области развития АПК и 
обеспечения продовольственной безопасности. 
Наиболее опасной системной институциональ-
ной ловушкой является ловушка инерционно-
сти. Ее действие в аграрной сфере проявляется 
следующим образом: при относительно высо-
ких темпах роста производства и достигнутых 
положительных сдвигах в технологическом 
развитии сельское хозяйство России отстает от 
мировых темпов роста производительности тру-
да, не соответствуя критериям инвестиционной 
и инновационной безопасности. 

С одной стороны, аграрная экономика Рос-
сии обладает значительными адаптационными 
характеристиками и действительно является 
одним из мультипликаторов роста российской 
экономики. График (рисунок) иллюстрирует 
более высокие темпы роста сельского хозяйства 
по сравнению с динамикой ВВП в периоды спада 
экономики. Но, с другой стороны, в России со-
храняется инерционный, догоняющий подход 
к развитию аграрной экономики, в результате 
чего все негативные последствия «колеи» (path 
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dependance, ошибки первоначального институ-
ционального выбора) проявляются в полной 
мере. Ловушка инерционности означает от-
ставание от мировых лидеров в уровне произ-
водительности сельскохозяйственного труда и 
конкурентоспособности отечественного аграрно-
го производства и таит в себе опасность превра-
щения России в сырьевой придаток на мировом 
продовольственном рынке. 

Полагаем, что ловушка инерционного раз-
вития формирует такую государственную про-
довольственную политику, при которой во главу 
угла поставлены в первую очередь не приорите-
ты системной модернизации аграрного сектора, 
а тактическое маневрирование доступными 
ресурсами поддержки и механизмами управле-
ния (например, налогового, внешнеторгового) с 
целью сохранения статус-кво между группами 
интересов. Это проявляется и в структуре гос-
поддержки: больше финансовых ресурсов на-
правляется, например, на поддержку экспорта, 
нежели на научно-технологическое развитие 
АПК [17]. Таким образом, приоритет экономи-
ческой стабильности над развитием налицо. 

На уровне отдельных индивидов (руко-
водителей сельхозпредприятий, работников) 
имеют большое значение особенности мента-
литета: консерватизм, стремление планиро-
вать от достигнутого уровня, желание решить 
поступившие проблемы «здесь и сейчас», от-
сутствие стратегического мышления. Аграр-
ный сектор – очень инерционный сегмент, 
связанный с особенностями сельской жизни. 

Поэтому рыночный механизм хозяйствования 
все еще сочетается с сохранением отдельных 
элементов общинного порядка жизни, «совет-
ского» менталитета. Трансплантация инсти-
тута фермерства в России не вполне удалась: 
основными производителями отдельных видов 
сельскохозяйственного сырья и продовольствия 
стали не фермерские хозяйства западного типа, 
а ЛПХ, играющие огромную роль как средство 
адаптации и способ выживания.

Далее подробно остановимся на различных 
аспектах эффективности функционирования 
института бюджетной поддержки.

Используемый сегодня проектный формат 
реализации функций института бюджетной 
поддержки в идеале должен представлять собой 
эффективный механизм управления и решения 
масштабных задач. Однако на практике он не в 
полной мере обеспечивает оптимальное распре-
деление бюджетных средств и сбалансирован-
ность количественных и качественных целевых 
и производственно-хозяйственных показателей 
с имеющимися ресурсами в отраслевом и ре-
гиональном разрезах [18]. Эффективность под-
держки снижает то, что постоянно наблюдается 
смена институционального сопровождения 
проектного управления, меняются приоритеты в 
связи с решением тактических задач, трансфор-
мируются механизм и структура финансирова-
ния, пересматривается методика распределения 
субсидий и т.д. Только за прошедшие девять лет 
(2013–2021 гг.) в Государственную программу 
развития сельского хозяйства и регулирования 

Динамика производства продукции сельского хозяйства и ВВП России в 2000–2021 гг., % [16] 
(цвет онлайн)

Figure. Dynamics of agricultural production and Russia’s GDP in 2000–2021, % [16] (color online)
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рынков сельскохозяйственной продукции, сырья 
и продовольствия 29 раз вносились изменения, 
меняющие как отдельные приоритеты развития 
аграрного сектора, так и весь механизм под-
держки. С одной стороны, это означает развитие 
института и обеспечивает его адаптивность, но с 
другой – затрудняет выработку стратегических 
решений на отраслевом и региональном уровнях, 
взаимную увязку приоритетных направлений 
развития аграрного сектора.

Оценивая эффективность института бюд-
жетной поддержки количественно, следует 

отметить, что, безусловно, реализуемая в насто-
ящее время государственная продовольственная 
политика ориентирована на нейтрализацию, 
нивелирование современных угроз и рисков. Тем 
не менее, анализ бюджетной политики позволяет 
сделать вывод о недостаточной ориентированно-
сти федерального бюджета России на развитие 
сельского хозяйства (таблица). В условиях дефи-
цита государственного бюджета и смены при-
оритетов в направлении расходования средств 
высока вероятность снижения финансирования 
федеральных национальных проектов. 

Индикаторы бюджетной поддержки сельского хозяйства России
Table. Indicators of budget support for agriculture in Russia

Индикаторы
Факт План

2016 2018 2020 2022 2023 2024

Бюджетные ассигнования по Государственной программе 
развития сельского хозяйства и регулирования рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продоволь-
ствия, млрд руб.

218,1 249,5 271,3 285,1 304,7 326,9

Удельный вес в расходах федерального бюджета, % 1,328 1,493 1,189 0,916 1,049 1,111

Доля сельского хозяйства в ВВП, % 4,2 3,7 4,1 3,8 3,9 3,9

Индекс ориентации государственных расходов на сельское 
хозяйство (AOI) 0,316 0,403 0,290 0,241 0,269 0,285

Индекс производства продукции сельского хозяйства, % 
к предыдущему году* 102 101,7 100,5 110,0 100,9 102,6

Примечание. *Индексы производства в 2023–2024 гг. рассчитаны по отношению к уровню 2020 г.
Рассчитано по: Национальные доклады о ходе и результатах реализации Государственной программы развития 

сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия (https://mcx.
gov.ru/); Паспорт государственной программы (комплексной программы) Российской Федерации «Государственная 
программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продо-
вольствия» (https://programs.gov.ru/Portal/programs/passport/25).

Note. *Production indices in 2023-2024 calculated in relation to 2020.
Calculated according to: National reports on the progress and results of the implementation of the State Program for the 

Development of Agriculture and Regulation of agricultural products, raw materials and food markets (https://mcx.gov.ru /); Pass-
port of the State program (complex program) of the Russian Federation «The State Program for the Development of Agriculture 
and regulation of agricultural products, raw materials and food markets» (https://programs.gov.ru/Portal/programs/passport/25).

Таким образом, эффективность института 
бюджетной поддержки можно оценить как не-
достаточную для решения стратегических за-
дач по развитию аграрного сектора экономики. 
Полагаем, что увеличение объемов бюджетного 
финансирования не сможет в краткосрочной пер-
спективе решить такие системные проблемы, как 
высокая степень зависимости от импорта средств 
и предметов труда в сельском хозяйстве, недо-
статочное развитие рыночной инфраструктуры, 
низкая обеспеченность квалифицированными 
кадрами, снижение доли сельского населения, 
низкая производительность аграрного труда.

Также можно утверждать, что эффектив-
ность института бюджетной поддержки опре-

деляется не только размером выделяемых бюд-
жетных средств, но и в определенной степени 
обеспечением уровня доходности, приемлемого 
для воспроизводственного процесса в аграрном 
секторе. В качестве факторов, негативно вли-
яющих на эффективность данного института, 
исследователи выделяют следующие: непро-
зрачность бюджетных расходов, недостаточная 
поддержка общих услуг, особенно науки и инно-
ваций, непредсказуемость поддержки, переме-
щение субсидий, макроэкономические факторы 
и регионализация поддержки. Подчеркнем, что 
для экономического роста в сельском хозяйстве 
важен не столько общий уровень поддержки, 
сколько то, как именно расходуются средства: на 
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общие услуги или на поддержку отдельных про-
изводителей. Так, в исследовании по панельным 
данным ряда стран Латинской Америки было 
показано, что перераспределение 10% бюджета 
с субсидий на поддержку общих услуг приводит 
к 5%-ному увеличению добавленной стоимости 
в сельском хозяйстве [19]. Таким образом, в 
России институт бюджетной поддержки в его 
современном виде нацелен скорее на выжива-
емость аграрного сектора, чем на реализацию 
инновационной функции, обеспечивающей 
переход сельского хозяйства на более высокий 
технологический уклад.

Также нельзя признать достаточным уро-
вень комплементарности института бюджетной 
поддержки на макро-, мезо-, микроуровнях, что 
также существенно снижает его эффективность. 
Это проявляется в региональной асимметрии 
распределения бюджетных средств, низкой 
степени увязки вклада того или иного региона 
в создание валовой добавленной стоимости в 
сельском хозяйстве и размером выделяемых 
субсидий. Используемый механизм бюджетной 
поддержки на федеральном и региональном 
уровнях приводит к региональной дифферен-
циации уровня субсидирования сельского хо-
зяйства. Одной из причин этого является ничем 
не ограниченное право субъектов Российской 
Федерации софинансировать поддержку сель-
ского хозяйства, а также определять конечные 
условия предоставления субсидий. По мнению 
академика РАН А. Петрикова, с одной сто-
роны, это позволяет более точно учитывать 
региональные условия хозяйствования, но с 
другой – не способствует формированию еди-
ного агропродовольственного рынка и единого 
экономического пространства, тормозит регио-
нальную специализацию [20]. 

Одним из критериев эффективности фор-
мального института является его влияние на 
снижение трансакционных издержек. Полагаем, 
что институт бюджетной поддержки сельского 
хозяйства не отвечает этой задаче. Особенно ярко 
это проявляется в сфере регулирования малого 
и среднего агробизнеса. По-прежнему ренту от 
бюджетной поддержки в основном получают 
крупные производители, агрохолдинги. С одной 
стороны, это обусловливает интенсивный рост 
производства, наполнение внутреннего рынка 
и наращивание экспортного потенциала, но с 
другой – противоречит институту справедливой 
конкуренции, при котором все хозяйствующие 
субъекты должны иметь равные возможности 
для развития, в том числе в получении бюджет-
ной поддержки.

Это противоречие формирует и соответ-
ствующее стратегическое поведение среднего 
и малого агробизнеса. Так, по данным АККОР, 
с 2017 по 2020 г. как минимум в 17 субъектах 
Российской Федерации снизилось количество 
КФХ, получивших поддержку, а в 2021-м по 
сравнению с 2020 г. это снижение наблюдалось 
уже в 30 регионах. В 2019 г. поддержку полу-
чили 8,7% фермеров, в 2020 г. – только 8,2%, а в 
2021 г. – 11,0%. Такая динамика объясняется 
тем, что для получения поддержки фермеру не-
обходимо соответствовать большому количеству 
условий, выполнение которых ведет к значитель-
ному увеличению затрат. По оценкам экспертов, 
есть субъекты Российской Федерации, в которых 
перечень требований для получения субсидий на 
гектар доходит до 23 позиций. Многие КФХ не 
в состоянии выполнить эти требования; кроме 
того, потенциальная сумма субсидий на 1 га не 
покрывает высоких издержек. К тому же, как уже 
было отмечено выше, «правила игры», а именно 
механизмы предоставления государственной 
поддержки, часто меняются. В результате 
фермеры, обладающие небольшой посевной 
площадью или незначительным поголовьем, 
даже не пытаются обращаться за субсидиями. 
По оценке экспертов, их получает только 1 из 10 
фермеров, реально ведущих производственную 
деятельность.

Не в полной мере современный институт 
бюджетной поддержки отвечает задачам сти-
мулирования аграрного производства. Так, на-
пример, достаточно сложным и неэффективным 
является механизм распределения субсидий 
на стимулирующие и компенсирующие. По 
результатам проверки Счетной палатой эффек-
тивности использования бюджетных средств, 
существенные различия между компенсирую-
щей и стимулирующей субсидиями заложены 
только в механизмах распределения средств 
между бюджетами субъектов Российской Фе-
дерации. При этом искусственность деления, по 
существу, единой производственной субсидии 
на компенсирующую и стимулирующую части 
усложняет условия ее предоставления, но не 
усиливает стимулирующего воздействия на рост 
объемов производства [20].

Излишний динамизм механизмов реализа-
ции института бюджетной поддержки затрудняет 
выполнение им контрольной функции. Традици-
онно используемая методика сравнения плано-
вых и фактических показателей не дает полной 
картины эффективности использования бюд-
жетных средств. Достаточно острой проблемой 
является возможность завышения фактических 
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отчетных данных в регионах для достижения 
показателей, подтверждающих обоснованность 
использования федеральных субсидий. 

В заключение анализа, рассуждая о воз-
можной траектории трансформации института в 
контексте обеспечения экономической безопас-
ности аграрного сектора экономики, отметим, 
что оппортунистическое поведение агентов 
(чиновников, сельхозпроизводителей) предопре-
делено, если получение федеральной субсидии 
сопровождается необходимостью определенных 
обязательств, а невыполнение обязательств пред-
полагает санкции. По мнению Н. И. Шагайда, 
директора Центра агропродовольственной по-
литики ИПЭИ РАНХиГС, с которым мы полно-
стью согласны, более продуктивным является 
доведение системы государственных субсидий 
до уровня, который бы не требовал ужесточения 
контроля, увеличения расходов на администри-
рование использования субсидий и снижал роль 
субъективных оценок контролирующих исполь-
зование субсидий лиц. 

Полагаем, что в существующей институ-
циональной среде АПК протекционистская 
продовольственная политика будет дополняться 
негосударственной стратегией адаптации насе-
ления к снижению экономической доступности 
продуктов питания, т. е. можно предположить, 
что будет формироваться гибридная стратегия 
на базе протекционизма и развития продоволь-
ственного суверенитета «снизу». О возможности 
данной стратегии свидетельствует мировой 
опыт, в соответствии с которым реализация про-
довольственной политики возможна в виде трех 
базовых стратегий:

– либеральной с фокусом на свободную 
торговлю, высокую эффективность глобальных 
продовольственных цепочек, экономическую 
рациональность; 

– протекционистской, делающей упор на 
продовольственную независимость как элемент 
национальной безопасности и жесткий контроль 
импорта для гарантий противодействия внешним 
рискам и угрозам; 

– крестьянско-кооперативной как стратегии 
архаичного самообеспечения, выживания семей 
и продовольственного суверенитета «снизу» на 
базе малых форм хозяйствования с обществен-
ным контролем за справедливым распределени-
ем прибыли [21].

При реализации данной стратегии продо-
вольственной безопасности в наполнение ресурсов 
продовольственного рынка активно включатся 
малые формы агробизнеса, хозяйства населения. 
Самообеспечение как стратегия выживания 
семей не будет пересекаться с государственной 

политикой по обеспечению продовольственной 
безопасности. Государство и народ будут решать 
свои проблемы изолированно друг от друга [22], 
а неформальные институты призваны выполнять 
здесь корректирующую роль, восполняя неэффек-
тивность формальных. В то же время такое доста-
точно архаичное самообеспечение создаст условия 
для развития теневой экономики, которая в данном 
случае будет играть амортизирующую роль.

Для преобразования архаичного самообес-
печения в товарное производство необходимы 
соответствующие институциональные структуры 
– кооперация, контрактация и пр. Иными слова-
ми, необходимы инклюзивные, «вовлекающие» 
институты, создающие возможности для эконо-
мической активности широких слоев населения. 
Очевидно, что сегодня вместо этого Россия уве-
ренно продвигается по пути создания экстрак-
тивных институтов, ориентированных на защиту 
интересов узкого слоя, извлекающего выгоды из 
существующей экономической системы [22]. 

Результаты
Нельзя не отметить, что реализуемая в на-

стоящее время продовольственная политика 
направлена на всестороннюю поддержку агро-
бизнеса, в том числе малого. Но несмотря на все 
меры поддержки, потенциал малого агробизнеса 
реализован не полностью. По-прежнему суще-
ственным барьером для него является неравная 
конкуренция с крупными агрохолдингами в 
доступе к материально-техническим, финансо-
вым, квалифицированным трудовым ресурсам, 
продвижению и каналам реализации продукции. 
Именно для этого сектора характерна асимме-
тричность отношений и информации. Поэтому, 
действительно, только модернизация институ-
циональной структуры аграрной экономики на 
базе инклюзивных институтов обеспечит модель 
устойчивого развития и экономическую безопас-
ность аграрной экономики.

Вследствие недостаточной эффективно-
сти формальных институтов развития АПК 
трансформация продовольственной политики 
в условиях роста социального напряжения, 
роста бедности на фоне увеличения продоволь-
ственной инфляции и снижения экономической 
доступности продуктов питания приобретает 
первостепенную важность. Полагаем, что в этой 
трансформации значительной будет роль нефор-
мальных институтов – менталитета, традиций и 
стандартов поведения россиян.

Кроме того, относительно невысокая эффек-
тивность института бюджетной поддержки во 
многом определяется недостаточным использо-
ванием такого института, как институт оценки 
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регулирующего воздействия (ОРВ), в частности, 
при определении приоритетных направлений 
развития аграрной экономики. В настоящее 
время научно-исследовательские институты и 
экспертное сообщество к решению этой задачи 
не привлекаются. Полагаем, что проектирование 
институциональной трансформации на основе 
оценки регулирующего воздействия должно 
стать неотъемлемой частью экономической по-
литики государства во всех сферах экономики. 
Этот процесс должен быть тесно связан с про-
гнозированием экономических, социальных, 
экологических, правовых и иных последствий 
изменения институтов, включающим научно-
практический анализ позитивных и негативных 
эффектов развития института, проверку систем-
ности и полноты регулирования экономических 
отношений, оценку выполнения институтом 
своих основополагающих функций в результате 
его корректировки, а также прогноз возможных 
рисков будущей институциональной модели.
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Аннотация. Введение. В экономике все процессы и явления постоянно изменяются и взаимодействуют. Появляются новые свя-
зи, взаимозависимости, а также новые взаимодействия. Вследствие изменившейся структуры экономики важно раскрыть виды 
взаимодействия хозяйствующих субъектов (агентов экономики). Они приводят к возникновению разнообразных сине ргетиче-
ских эффектов. Проанализировать эти взаимодействия и возникающие при этом эффекты синергии – цель нашего иследования. 
Теоретический анализ. Можно выделить несколько аспектов категории «взаимодействие»: как характерная черта системы, и как ал-
горитм действий, и как способ коммуникации, внутреннего единства элементов, а также как элемент движения систем и ее составля-
ющих. В зависимости от разных критериев обозначены разные виды взаимодействия в экономической системе. При этом возникают 
различные синергетические эффекты: положительные и отрицательные. Интерес представляет анализ преобразования позитивных 
синергетических эффектов в негативные и наоборот. Обосновывается мысль, что возрастающая турбулентность экономики может пре-
вратить некие положительные процессы в отрицательные, следовательно, позитивные эффекты синергии постепенно превратятся в 
негативные. Возможно и обратное преобразование. Эмпирический анализ. Рассмотрены позитивные и негативные синергетические 
эффекты в пред- и постпандемийный период на основе анализа фактических данных функционирования российской экономики за ряд 
лет. Показано, что они имеют системный характер. Результаты. Доказано, что позитивные синергетические эффекты отражают по-
ложительную динамику развития хозяйственной системы, а отрицательные – связаны с негативными процессами в этой системе и, как 
правило, оказывают разрушающее воздействие на экономику страны. Отражены их взаимовлияние и взаимосвязь. Обосновывается 
мысль, что существует и действует закон преобразования негативных эффектов синергии в позитивные эффекты и наоборот.
Ключевые слова: взаимодействие, положительные и отрицательные синергетические эффекты, ресинергизм, десинергизм, квазиси-
нергизм, полисинергетические последствия
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Synergistic eff ects of interaction between economic agents
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Abstract. Introduction. In economics, all processes and phenomena are constantly changing and interacting. There are new connections, inter-
dependencies, as well as new interactions. Due to the changed structure of the economy, it is important to reveal the types of economic entities’ 
interactions (agents of the economy). They lead to a variety of synergistic eff ects. Analyzing these interactions and the resulting synergetic eff ects 
is an important task of the study. This is the relevance of the research topic. Theoretical analysis. There are several aspects of the “interaction” 
category: as a peculiarity of the system, as a process, as a form of communication, and as an element of the systems’ movement and its compo-
nents. Depending on diff erent criteria, diff erent types of interactions in the economic system are indicated. At the same time, various synergistic 
eff ects arise, both positive and negative. The analysis of the positive synergistic eff ects transformation into negative ones, and vice versa, may 
be of particular interest. The idea is substantiated that the increasing turbulence of the economy can turn some positive processes into negative 
ones. The reverse transformation is also possible. Empirical analysis. The positive and negative synergetic eff ects in the pre- and post-pandemic 
period are considered based on the analysis of the actual data of Russian economy functioning over a number of years. It is shown that they are 
systemic in nature. Results. It is proved that positive synergetic eff ects refl ect the positive dynamics of the economic system development, and 
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negative ones are associated with negative processes in this system and, as a rule, have a destructive eff ect on the country’s economy. Their 
mutual infl uence and interrelation is refl ected. The idea is substantiated that a new law may appear – the law of the transformation of negative 
synergetic eff ects into positive eff ects and vice versa.
Keywords: interaction, positive and negative synergetic eff ects, resinergism, desinergism, quasi-synergism, polysynergetic consequences
For citation: Porezanova E. V. Synergistic eff ects of interaction between economic agents. Izvestiya of Saratov University. Economics. Management. 
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Введение
В современных условиях постпандемий-

ного развития взаимодействие между агентами 
экономики претерпевает определенные измене-
ния, связанные с нестандартными реалиями, 
экономической турбулентностью, трансформа-
цией отношений в мировой экономике, форми-
рованием креативных форм хозяйствования и 
становлением новых, самобытных экономиче-
ских отношений в этих динамичных условиях. 
Вследствие изменившейся структуры эконо-
мики важно раскрыть виды взаимодействия 
хозяйствующих субъектов (агентов экономики), 
приводящие к возникновению разнообразных 
синергетических эффектов. Поэтому задачами 
исследования являются: во-первых, рассмо-
трение взаимодействия как экономической 
категории; во-вторых, анализ разных видов 
взаимодействия экономических субъектов 
(агентов); в-третьих, выявление возникаю-
щих синергетических эффектов этих видов 
взаимодействия. Данные проблемы особенно 
актуальны в настоящее время – в непростой 
экономической ситуации в экономике России и 
турбулентных процессах в мировой экономике.

Теоретический анализ
Взаимодействие связано с понятием «взаи-

мосвязь». Все изменения, совершающиеся эконо-
мическими агентами, предполагают симметрич-
ные и асимметричные преобразования в самой 
экономической системе, ее структуре, а самое 
главное, в отношениях хозяйственных агентов. 
При этом любое воздействие мультиколлени-
арно. Взаимосвязь предполагает корреляцию 
действий агентов экономики, проявляющуюся 
в их когерентном поведении, т. е. в последова-
тельно согласованном взаимодействии. Логика 
познания этой категории такова: от взаимосвязи 
к взаимодействию через взаимоотношения. Сле-
довательно, взаимодействие – это интегрирую-
щий фактор, посредством которого происходит 
объединение частей в единое целое на основе их 
взаимных изменений.

Категория «взаимодействие» коррелирует 
с понятием «синергетика» в силу возникно-
вения в экономической системе креативных 

структур, которые пришли на смену старым и 
постоянно обновляются. А формы и способы 
взаимодействия этих структур многообразны 
и многоуровневы [1, с. 7]. Можно отметить, что 
экономические агенты, взаимодейст вуя друг 
с другом, формируют стабильно-динамичные 
образования, которые, развиваясь в многопо-
лярных условиях, имеют свои законы функци-
онирования и когерентности.

Взаимодействие всегда динамично, при 
этом происходит изменение одной или всех 
взаимосвя занных сторон процесса. Исследо-
вание категории взаимодействия приводит к 
выводу о том, что оно может выступать как 
характерная черта системы, и как алгоритм дей-
ствий, и как способ коммуникации, внутреннего 
единства элементов, и как элемент движения си-
стем и ее составляющих. При этом комбинация 
элементов системы не случайна, они зависимы 
друг от друга, обусловлены, преемственны 
и коррелируют между собой, имеют фидбэк, 
т. е. обратную связь. Все это изменяет как вид 
системы, так и ее части, элементы, структу-
ру системы. Причем такая трансформация 
системы может быть как эволюционной, так 
и революционной, т. е. постепенной, последо-
вательной или скачкообразной, кардинально 
изменяющей систему. 

Исходя из разных критериев, можно выде-
лить виды взаимодействия (таблица).

Вместе с тем разные виды взаимодействия 
экономических агентов могут приводить к воз-
никновению различных по продолжительности, 
глубине и охвату синергетическим эффектам. 
Они носят положительный и отрицательный 
характер и способствуют развитию положи-
тельных и отрицательных последствий. Напри-
мер, созидающие виды взаимодействия будут 
способствовать возникновению положительных 
синергетических эффектов. В пандемийный и 
постпандемийный период развития экономики 
возникли новые экономические отношения 
между хозяйствующими субъектами по по-
воду развития интернет-торговли, которые 
привели к положительным синергетическим 
эффектам – предоптимальным, пролонгирован-
ным во времени, желательным эффектам. 
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Возможны и другие сочетания. Если рас-
смотреть слабые, разрушающие виды взаимо-
действия, то возможно появление негативных 
эффектов синергии, которые могут быть как 
длительными, так и короткими. Если взаимодей-
ствие носит взаимодополняющий характер, то 
возникают позитивные, длительные эффекты, а 
если взаимоисключающий характер – могут по-
явиться негативные, причем как длительные, так 
и короткие эффекты. Интересно одноуровневое 
взаимодействие агентов. В системе обязательно 
происходят изменения, которые могут привести 
как к позитивным, если это созидающее воздей-
ствие, так и к негативным эффектам, если это 
разрушающие виды взаимодействия. Сложный 
характер имеет многоуровневое взаимодействие. 
Оно может носить как созидающий характер, и 
тогда возникают позитивные эффекты в эконо-
мике, так и разрушающий характер с возникно-
вением при этом негативных эффектов. Взаимо-
действие бывает открытым, повторяющимся. В 
этом случае возникают как позитивные (если это 
созидающее взаимодействие), так и негативные 
эффекты (при разрушающем взаимодействии 
агентов). Прогрессивные же виды взаимодей-
ствия ведут к позитивным эффектам синергии, 
а регрессивные – к негативным. Однако нестан-
дартные, самобытные, не проявляющиеся ранее 
эффекты возникают, если прогрессивные виды 
взаимодействия пролонгированы во времени и 
может возникнуть асимптотическая устойчи-
вость, т. е. относительно устойчивое положение, 
когда позитивные эффекты эволюционируют в 
негативные или нейтральные. В данном случае 
такие эффекты можно назвать псевдоэволюци-
онными, гиперкоррелирующимися со многими 
структурами, агентами и элементами хозяй-

ственной системы. Если взаимодействие носит 
революционный характер, то могут возникнуть 
пофазные (на каждой фазе развития системы), 
скачкообразные (если имеют место резкое из-
менение структуры экономики) или катастрофи-
ческие эффекты (как позитивного свойства, так 
и негативного характера). 

Положительный синергетический эффект 
возникает и в случае внедрения инноваций и уве-
личения инвестирования капитала в экономику, 
в основные фонды, о чем пишет О. Ю. Челнокова 
в своем исследовании [2, с. 249]. В этом случае 
взаимодействие между агентами будет носить 
созидающий, прогрессивный характер, не только 
влияющий на внутреннее развитие экономики, 
но и затрагивающий внешние факторы, т. е. 
обусловливающий мирохозяйственные процес-
сы. Исходя из этого, синергетический эффект 
будет проявляться как в развитии российской 
экономики, так и мультиплицирующем воздей-
ствии на мировую экономику. Такой синерге-
тический эффект можно охарактеризовать как 
позитивный, пролонгированный во времени, 
полисинергетический эффект.

Вместе с тем в экономике имеют место 
дезориентирующие во времени и пространстве 
алгоритмы, появляющиеся в результате воз-
никновения сингулярных процессов. Они спо-
собствуют трансформации системы и недораз-
витию всех сфер и отраслей экономики, а также 
появлению отрицательных синергетических 
эффектов. О структурных диспропорциях, об 
экономических и институциональных барьерах 
говорится в статье Н. В. Найденовой [3, с. 135]. 
Высота барьеров, их многообразие способствуют 
образованию негативных эффектов синергии, 
но при определенных условиях возможно фор-

Виды взаимодействия в экономике
Table. Types of interaction in the economy

Критерии классификации взаимодействия Виды взаимодействия

С точки зрения силы воздействия Сильные и слабые

С точки зрения созидания Созидающие и разрушающие

С точки зрения расстановки сил Взаимоисключающие, взаимодействующие. 
Взаимодополняющие, взаимосодействующие

С точки зрения степени устойчивости Устойчивые и изменяющиеся

С точки зрения направления движения Прямые и обратные

С точки зрения степени прогрессивности Прогрессивные и регрессивные

С точки зрения продолжительности Продолжительные (длительные) и непродолжительные (короткие)

С точки зрения уровневого подхода Одноуровневые и многоуровневые

По видам среды Открытые (с выходом во внешнюю среду) и закрытые (внутренние)

По пространственно-временному тренду Повторяющиеся и неповторяющиеся во времени и пространстве
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мирование позитивных мультипликационных 
эффектов. А это свидетельствует о действии 
закона преобразования негативных эффектов 
синергии в позитивные воздействия.

Поскольку система динамична, возникает 
неупорядоченность ее движения, а следователь-
но, в экономике образуются отрицательные виды 
взаимодействия агентов, которые при определен-
ных условиях могут превратить негативные про-
цессы в экономической системе в позитивные. 
Формируется пролонгированный во времени 
полинаправленный синергизм. Например, при 
импортозамещении возникает положительный 
эффект, а недостаточное инновационное раз-
витие экономики приводит к полусинергизму. 
Здесь наблюдается превращение положительных 
синергетических эффектов в отрицательные. 
Подтверждение этому можно увидеть в статье 
Ю Р. Туманяна и М. А. Индустриева [4, с. 402]. 

Современная экономика имеет сложную 
структуру. Она многоаспектна, многополярна, 
многоуровнева, практически никогда не на-
ходится в состоянии равновесия. Но при этом 
возможно относительно устойчивое состояние 
системы, которое называется асимптотической 
устойчивостью. Например, небольшая инфляция 
оказывает позитивное влияние на функциони-
рование экономики, ведет к развитию бизнеса 
и увеличению инвестиций в разные отрасли 
экономики, а высокая инфляция приводит к 
неуправляемым флуктуативным процессам и 
бифуркационным «взрывам», которые приводят 
к сокращению деловой активности и ухудшению 
экономического состояния всех агентов экономи-
ки, а следовательно, и к снижению экономической 
безопасности страны. При этом развитие инфля-
ционных процессов обусловлено рядом факторов, 
которые могут действовать в противоположных 

направлениях и чаще всего приводить к диспро-
порциональному развитию страны, возникно-
вению неустойчивых состояний, уменьшению 
экономической стабильности. В этом проявляется 
действие десинергизма, что приводит к накопле-
нию дестабилизирующих состояний в экономике 
и негативным мультипликативным эффектам.

Эмпирический анализ
В современных условиях, чтобы выявить 

особенности функционирования экономики, не-
обходимо рассмотреть взаимодействие агентов 
на разных уровнях: микро-, мезо- и макроуровне. 
Анализируя современное экономическое положе-
ние России, можно выделить как позитивные, так 
и негативные синергетические эффекты. 

Исследуем возникновение эффектов синер-
гии на микроуровне на примере деятельности 
конкретного предприятия. Это успешное пред-
приятие Саратовской области – ООО «Молочный 
комбинат Энгельский» (ГК «Белая долина»). 
Цель предприятия – удовлетворение потребно-
стей населения в молочных продуктах путем вы-
пуска многообразной линейки таких продуктов, 
достаточно широкой номенклатуры и хорошего 
качества.

Судя по данным рис. 1, на протяжении 
2015–2022 гг. выручка предприятия увеличи-
валась, несмотря на трудности пандемийного 
и постпандемийного периодов. Так, в 2015 г.
она составляла 1,396 млрд руб., тогда как в 
2018 г. – уже 2,337 млрд руб., или в 1,7 раза 
больше. При этом в пандемийный период этот 
показатель деятельности компании возрастал и 
в 2020 г. уже составил 3,181 млрд руб., что боль-
ше, чем в 2018 г. в 1,4 раза. А в 2022 г. выручка 
составила – 3,185 млрд руб., увеличившись к 
уровню 2015 г. в 2,3 раза. 

Рис. 1. Выручка предприятия ГК «Белая долина» за 2015–2022 гг. [5]
Fig. 1. Revenue of the Belaya Dolina Group of Companies for 2015–2022 [5]
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За 2012–2022 гг. предприятие показало 
устойчивые темпы роста объемов производ-
ства, улучшение финансовых показателей, и 
можно утверждать, оно финансово устойчи-
вое, конкурентоспособное, перспективное. 
Представленные данные свидетельствуют, что 
предприятие работало достаточно стабильно, а 
следовательно, видно проявление положитель-
ного синергетического эффекта. Этот эффект 
продолжительный, желательный, предопти-
мальный, поскольку об оптимальном эффекте 
говорить пока рано. Но у компании есть все 
шансы его достичь. Основными предложения-
ми по развитию предприятия выступают: рас-
ширение ассортимента продукции с помощью 
отечественных заквасок и дрожжей; активная 
реклама продукции среди молодежи; создание 

перспективных рабочих мест, улучшение про-
движения продукции и рост сбыта, что позволит 
увеличить долю рынка в ближайшие годы. 

Если рассматривать возникновение синерге-
тических эффектов на мезоуровне, то следовало 
бы изучить рынок интернет-торговли в России. 
Появление позитивных эффектов можно видеть 
на примере расширения интернет-торговли в 
последние годы. Так, в 2012 г. количество за-
казов составляло 114 млн шт., а уже в 2016 г. – 
215 млн шт., что больше, чем в 2012 г., в 1,9 раза. 
В 2021 г. объем рынка розничной интернет-тор-
говли в России составил 4,1 трлн руб. и 1700 млн 
заказов. За 2021 г. количество онлайн-заказов 
выросло на 104%, а объем рынка – на 52% [6].

О динамике количества заказов в России за 
2012–2022 гг. свидетельствуют данные рис. 2.

Рис. 2. Динамика количества заказов в России за 2012–2022 гг. [6]
Fig. 2. Dynamics of the number of orders in Russia for 2012–2022 [6]

Количество заказов, млн шт.

Динамика роста

В 2022 г. количество интернет-заказов вы-
росло в 1,6 раза, а по сравнению с 2020 г. – в 
3,4 раза. Особый рост начался в 2019 г. в связи 
с пандемией. Так, в 2022 г. количество заказов 
увеличилось по сравнению с 2019 г. в 6,1 раза. 
Эти данные свидетельствуют о том, что расши-
рение интернет-торговли привело к развитию 
торговых площадок, росту числа работников-до-
ставщиков и количества арендованных машин и 
других средств передвижения. В свою очередь, 
это повлекло за собой рост лизинговых компаний 
и разнообразие предоставляемых ими услуг, что 
способствует возникновению положительного 
синергетического эффекта.

Если говорить о взаимодействии торговых 
сетей, интернет-магазинов и покупателей, то 
оно было созидающим и прямым. При этом, с 
одной стороны, виды взаимодействия постоян-
но менялись, т. е. были динамичными, но в то 

же время наблюдалась устойчивость в виде на-
метившейся прогрессивной тенденции к росту 
заказов за 2019–2021 гг. 

Если рассматривать макроуровень, то еще 
один положительный синергетический эффект 
появляется в циклично-эволюционирующей эко-
номике, в том числе в России в период постпан-
демийного развития. В этой связи представляет 
интерес анализ динамики основных показателей 
хозяйственной деятельности в России за 2016–
2022 гг. Если в 2016 г. прирост ВВП составил 3,0% 
по сравнению с 2015 г., то в 2017 г. произошло 
увеличение ВВП на 7,3%, а в 2018 г. – на 13,1%. 
Самое значительное увеличение произошло в 
2021 г. – на 25,7%, что связано с постепенным 
выходом экономики из пандемийного кризиса. 
В 2020 г. наша экономика столкнулась с негатив-
ными последствиями пандемии COVID-19, что 
привело к снижению ВВП на 1,8% [7]. 

Е. В. Порезанова. Синергетические эффекты взаимодействия экономических агентов
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Как следует из данных рис. 3, в 2014 г. Рос-
сия занимала 136-е место из 180 государств, в 
2018 г. – 138-е место, а в 2022 г. была на 137-м 
месте. Только в 2015 г. Россия была на 119-м 
месте и в 2020 г. – на 129-м месте. Эти данные 
свидетельствуют о значительном уровне кор-
рупции в России. Возникающий при этом не-
гативный синергетический эффект выражается 
в ухудшении состояния экономики, трудностях 
при установлении связей между хозяйствую-
щими субъектами, а также при взаимодействии 
предприятий и государственных структур в 
виде высоких административных барьеров, 
взяточничестве и других нарушениях законо-
дательства.

Системный подход к решению этих проб лем 
состоит в том, что необходимы усиление зоны от-
ветственности государства за теневыми и корруп-
ционными процессами, модернизация экономиче-
ской системы в области инновационного развития, 
поддержка фирм-газелей, дающих быструю отдачу 
и значительный прирост объемов производства 
и выручки. Следует развивать оптимальные ме-
ханизмы кредитования предприятий, особенно 
работающих в высокотехнологичных отраслях 
нашей экономики. Это будет способствовать по-
ступательному движению экономики, что приведет 
к новым видам взаимодействия экономических 
агентов, а следовательно, и к появлению разно-
образных позитивных синергетических эффектов. 

Взаимодействие экономических агентов в 
этот период носило разноплановый характер. 
Оно было одновременно и прогрессивными, и 
относительно устойчивым, сильным и слабым, 
учитывая провал в бизнесе за пандемийный 
период , а также одноуровневым и много-
уровневым, повторяющимся (с положительной 
динамикой) и неповторяющимся (с частично 
отрицательной динамикой), при этом дина-
мичным, но, учитывая анагенез пандемийного 
периода, достаточно статичным с небольшим 
регрессионным изменением.

В экономике имеют место не только по-
ложительные, но и отрицательные эффекты 
синергии. При этом возможно возникновение 
ресинергизма, т. е. отрицательного синергизма, 
имеющего мультисинергетические послед-
ствия. В Российской Федерации значительную 
долю от ВВП составляют теневые процессы. 
Если в 2018 г. теневые процессы в совокупно-

сти составляли 20,7 трлн руб. (20,0% от ВВП), в 
2019 г. были на уровне 18,0% в ВВП, в 2020 г. 
произошло снижение доли теневой экономики 
до 17,0% в ВВП, то в 2021 г. имело место уве-
личение этой доли до 18,5% ВВП. Хотелось бы, 
чтобы в 2022–2023 гг. эта доля снизилась до 
10,0–10,5% от ВВП России [8].

Негативные синергетические эффекты 
могут возникнуть в результате ухудшения эко-
номической ситуации. Так, в период пандемии 
объем ВВП в России снизился почти на 3,0%, а 
бюрократически-коррупционная составляющая 
тоже негативна. Например, в 2019 г. индекс кор-
рупции в России составлял 28 инд. п., в 2020 г. 
повысился до 30 инд. п., в 2021-м он снизился до 
29 инд. п., а в 2022-м составил 28 инд. п. из 100 
возможных. Это свидетельствует о достаточно 
высоком уровне коррупции в стране. Так, Рос-
сия занимала в 2022 г. 137-е место из 180 стран 
мира [9] (рис. 3).

Рис. 3. Место России в индексе коррупции за 2014–2022 гг. [9]
Fig. 3. Russia’s place in the corruption Index for 2014–2022 [9]



Экономика 397

Результаты
Как показало исследование, в современных 

условиях развития экономики России возможно 
возникновение как позитивных, так и негатив-
ных эффектов синергии. Эти эффекты были 
раскрыты на разных уровнях хозяйствования: 
микро-, мезо- и макроуровне. В хозяйственной 
системе все взаимосвязано, поэтому взаимо-
действие экономических агентов взаимообус-
ловлено и взаимодополняет друг друга. Это 
взаимодействие носит разнообразный характер: 
при положительных качественных скачках эко-
номики имеют место созидающие и прогрессив-
ные виды взаимодействия, а при отрицательных 
воздействиях возникают бифуркационно-турбу-
лентные виды, носящие негативно-повторяю-
щиеся отношения между агентами экономики, 
приводящие к взаиморазрушающим связям и 
недоразвитию хозяйственной системы. 

Можно утверждать, что разноплановое и 
многоуровневое взаимодействие экономических 
агентов может формировать как позитивные, так 
и негативные эффекты синергии, которые под 
влиянием разных факторов способны преоб-
разовываться: положительные синергетические 
эффекты в отрицательные, а возможны также 
обратные превращения. Поскольку это непре-
рывный процесс, то можно предположить, что 
существует и действует закон преобразования 
негативных синергетических эффектов в по-
зитивные эффекты и наоборот. Поэтому важно 
исследовать как процесс формирования, так и 
процесс действия этих законов синергетики на 
повышение стабильности экономики страны 
и уменьшение турбулентных процессов. А это 
задача дальнейших исследований в области 
развития синергетики как междисциплинарной 
науки и познавания ее законов. 
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Аннотация. Введение. Современное состояние развития экономики обусловлено дли-
тельным периодом становления пространственной инфраструктуры, являющейся основой 
для формирования актуальной концепции государственной политики по ее приоритет-
ным направлениям. Социально-экономическая стратегия Российской Федерации в насто-
ящее время в силу объективных причин связана с реализацией программы импортозаме-
щения. В актуальной повестке обозначен вопрос о создании концепции формирования 
технологического суверенитета как основного драйвера развития региональной, отрасле-
вой экономики и экономики страны в целом. Теоретический анализ. Введенные против 
России беспрецедентные экономические санкции были направлены на ослабление роли 
России в мировом пространстве. Ответной реакцией стало объявление незамедлитель-
ного курса государственной политики, направленной на интенсификацию технического 
и технологического развития страны. За период с 2005 г. Российская Федерация сфор-
мировала не только механизмы импортозамещения, но и создала собственную иннова-
ционную инфраструктуру для реализации стратегии пространственного экономического 
развития. Эмпирический анализ. Исследование в области формирования концепции 
технологического суверенитета позволило сформулировать ряд глобальных проблем и 
вызовов, подлежащих решению. Основой концептуального представления послужили 
сформулированные Президентом России стратегические направления научно-техни-
ческого развития на период до 2030 г. Ревитализация отечественной системы является 
отправной точкой наращивания внутреннего потенциала и установления крепких внеш-
неэкономических связей. Результаты. Рассмотрев существующие формы и механизмы 
формирования экономического пространства, стало возможным определить основные 
площадки, на базе которых будут реализовываться приоритетные стратегические на-
правления развития. Ключевые задачи в достижении технологического суверенитета 
сводятся к изменению системы подготовки кадров, формированию технологического и 
научного потенциалов, созданию экосистемы, взаимодействию различных представи-
телей, реализации кластерного подхода в промышленности и созданию инвестицион-
ной привлекательности в регионах. В качестве регулирующего механизма достижения 
технологического суверенитета предложено формирование подходов к определению 
понятия «техноэкономика» как нового сектора в экономическом пространстве по дости-
жению фундаментальной устойчивости экономики России.
Ключевые слова: технологический суверенитет, приоритеты развития, экономическое 
пространство, регион, потенциал
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Abstract. Introduction. The current state of economic development is due to a long period of spatial infrastructure formation, which is the basis for 
the formation of a state policy actual concept in its priority areas. The socio-economic strategy of the Russian Federation is currently, for objective 
reasons, associated with the implementation of the import substitution program. The issue of creating a concept for the formation of technological 
sovereignty as the main driver of the development of the regional, sectoral economy and the economy of the country as a whole is outlined in the 
current agenda. Theoretical analysis. The unprecedented economic sanctions imposed against Russia were aimed at weakening Russia’s role on 
a global scale. The response was the announcement of an immediate course of state policy aimed at intensifying the technical and technological 
development of the country. Since 2005, the Russian Federation has formed not only import substitution mechanisms, but also created its own 
innovative infrastructure for the implementation of the spatial economic development strategy. Empirical analysis. Research in the fi eld of the 
technological sovereignty concept formation has allowed us to formulate a number of global problems and challenges to be solved. The basis of 
the conceptual presentation were the strategic directions of scientifi c and technological development formulated by the President of Russia for 
the period up to 2030. The revitalization of the domestic system is the starting point for building internal potential and establishing stable foreign 
economic relations. Results. Having considered the existing forms and mechanisms of economic space formation, it became possible to identify 
the main sites on the basis of which priority strategic directions of development will be implemented. The key tasks in achieving technological 
sovereignty are to change the system of personnel training, the formation of technological and scientifi c potentials, the creation of an ecosystem 
of interaction of various representatives, the implementation of a cluster approach in industry and the creation of investment attractiveness in 
the regions. As a regulatory mechanism for achieving technological sovereignty, the formation of approaches to the defi nition of the concept of 
“technoeconomics” as a new sector in the economic space to achieve the fundamental stability of the Russian economy is proposed.
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Введение
Вопросы технологического развития страны 

в контексте «промышленной революции», науч-
но-технического прогресса, научно-технической 
политики государства всегда были приоритет-
ным направлением внутренней и внешней по-
литики. Инновации как результат разработки и 
внедрения научного проекта, обеспечивающего 
достижение экономической или социальной эф-
фективности в реализации какого-либо процесса, 
стали целевым ориентиром, характеризующим 
уровень развития хозяйствующих субъектов, ре-
гиональной и отраслевой экономики, экономики 
страны в целом.

Однако выбор направлений стратегического 
развития управляемого объекта зависит не толь-
ко от необходимости улучшения характеристик 
внутренней среды и экономических результатов 
хозяйственной деятельности, но и от изменяю-

щихся факторов внешней среды, оказывающих 
концептуальное воздействие на выбор приори-
тетов, востребованных государством.

Теоретический анализ
В условиях изменения внешней политики на 

мировой арене в середине первого десятилетия 
XXI в. экономика России столкнулась с эконо-
мическими санкциями, объявленными странами 
Европы и США, в нарушение многих ранее до-
стигнутых внешнеэкономических соглашений о 
сотрудничестве и совместной деятельности, что 
потребовало кардинального и резкого пересмотра 
политических взглядов России. Экономические 
санкции привели к нарушению отлаженных це-
пей поставок сырья, материалов, комплектующих 
изделий, потребительских продуктов, нарушился 
внешнеэкономический баланс между импортом 
и экспортом во всех сферах жизнедеятельности 
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общества, реализуемых во внешнеэкономиче-
ской деятельности. Явления, начинающиеся про-
являться и прогнозируемые к проявлению в ре-
зультатах экономической деятельности России, 
незамедлительно потребовали объявить курс в 
государственной политике страны на импорто-
замещение, способное не только компенсировать 
потери от нарушения ранее достигнутых согла-
шений во внешнеэкономической деятельности 
страны, но и стать новым драйвером в интенсив-
ном развитии всех отраслей и сфер отечествен-
ной экономики, включая развитие территорий.

Внутренняя политика России, связанная 
с интенсивным формированием механизмов 
импортозамещения в экономике страны, начала 
реализовываться с 2014 г., в соответствии с По-
становлением Правительства РФ от 15 апреля 
2014 г. № 328 «Об утверждении государственной 
программы Российской Федерации “Развитие 
промышленности и повышение ее конкуренто-
способности”» [1], в котором главное направле-
ние экономического и технологического разви-
тия связывается с формированием и созданием 
механизмов эффективного функционирования 
промышленных кластеров.

Выбор приоритетного сценария в развитии 
отечественной экономики был утвержден Указом 
Президента Российской Федерации от 1 декабря 
2016 г. № 642 «О стратегии научно-технологи-
ческого развития Российской Федерации» [2], в 
котором вопрос оценки состояния и перспектив 
развития отечественной науки и технологий 
выходит на уровень формирования и усиления 
позиций государственной безопасности, мак-
симальной экономической независимости от 
воздействия факторов внешней среды. Путь за-
имствования научно-технических решений через 
их импорт признается неэффективным, ведущим 
к стагнации или даже в ряде случаев к потере 
экономической независимости России. Сценарий 
формирования национальной инновационной 
научно-технологической системы, способной 
занять лидерские позиции в мировой экономи-
ке, выбран в качестве приоритета во внешней и 
внутренней экономической политике России.

Распоряжением Правительства РФ от 13 фев-
раля 2019 г. № 207-р «Стратегия пространствен-
ного развития Российской Федерации на период 
до 2025 года» [3] определяется новая концепту-
альная линия – развитие центров экономического 
роста территорий за счет трансформации про-
странственной организации экономики России в 
виде создания на базе промышленных кластеров 
промышленных технопарков для производства 
импортозамещающей продукции.

Так постепенно понятие «импортозамеще-
ние» трансформируется в понятие «технологиче-
ский суверенитет», не изменяя своей сущности 
в узком смысле и усиливая свое предназначение 
в глобальном масштабе.

Несмотря на то, что целевым ориентиром в 
развитии науки и технологий всегда было, есть и 
будет достижение конкурентных преимуществ 
управляемого объекта, официально термин «тех-
нологический суверенитет экономики России» 
появился в ходе проведения Петербургского 
международного экономического форума-2022, 
в котором приняли участие ведущие эксперты и 
ученые из 130 стран мира, рассматривая глобаль-
ные экономические проблемы современности. Вы-
ступая на форуме, Президент Российской Федера-
ции В. В. Путин в качестве сквозного принципа 
развития экономики России на ближайшие 10 лет 
определил «достижение настоящего технологиче-
ского суверенитета, независимо от иностранных 
институтов», создание собственных конкурент-
ных технологий и сервисов, которые «способны 
стать новыми мировыми стандартами» [4].

Таким образом, технологический суверени-
тет становится основным фактором, определяю-
щим фундаментальную устойчивость экономики 
России.

Эмпирический анализ
Стратегические направления в формиро-

вании технологического суверенитета России 
аргументированы с позиций необходимости 
решения глобальных проблем и вызовов в раз-
витии общества, связанных:

– с невозможностью до бесконечности экс-
тенсивного использования природных ресурсов 
без их воспроизводства и/или рационального 
использования за счет применения более ра-
циональных и бережливых технологий изме-
нения содержания и характера формирования 
энергетических систем, сохранения, передачи 
и использования различных видов энергии на 
основе цифровых технологий, роботизирован-
ных систем, использования новых материалов, 
технологий искусственного интеллекта и др.; 

– с изменением образа и условий жизни 
людей, в том числе за счет эволюционных изме-
нений в экологии, микробиологии, требующих 
новых технологий в борьбе с различными за-
болеваниями, пандемиями и защитой окружа-
ющей среды от воздействия неблагоприятных 
факторов техногенного характера, в том числе 
возникающих как результат химического или 
биологического воздействия, представляющих 
угрозу жизни населения;



Управление 401

– с изменением уровня национальной без-
опасности с позиций военной угрозы, требующей 
формирования превосходства в военно-оборон-
ном суверенитете страны, способного повысить 
уровень национальной безопасности страны;

– с изменением уровня приверженности 
населения к национальной культуре и через 
«культурный код России» повышения уровня 
патриотизма населения, что требует выработки 
и реализации технологий  «противодействия 
социокультурным угрозам, терроризму и идео-
логическому экстремизму, а также киберугрозам 
и иным источникам опасности для общества, 
экономики и государства» [2] за счет содействия 
со стороны государства в развитии социальных 
институтов на базе дальнейшего развития гума-
нитарных и социальных наук;

– с комплексным удовлетворением потре-
бительского спроса населения страны в целом и 
регионов в отдельности за счет интенсивного раз-
вития отраслей отечественной обрабатывающей 
промышленности, включая агропромышленный 
комплекс, промышленность, строительство 
и другие отрасли национальной экономики, 
а также непроизводственной сферы, включая 
сферу услуг, сферу креативных индустрий, об-
разование, торговлю и другие отрасли, реализуя 
принцип связности территорий за счет иннова-
ций в транспортно-логистических и телекомму-
никационных системах и технологиях. 

Формируя стратегические направления на-
учно-технологического развития России на бли-
жайшие 10–15 лет до 2030 г., Президент России 
определил «новую роль науки и технологий как 
основополагающих элементов решения многих 
национальных и глобальных проблем, обеспече-
ния возможности прогнозировать происходящие 
в мире изменения, учитывать внутренние тен-
денции, ожидания и потребности российского 
общества, своевременно распознавать новые 
большие вызовы и эффективно отвечать на 
них» [2], переведя ее в статус национальной 
технологической инициативы, лежащей в осно-
ве достижения технологического суверенитета 
экономики России.

Среди ключевых задач, призванных достичь 
технологического суверенитета, В. В. Путин обо-
значил следующие [5]:

– развитие сквозных цифровых технологий;
– цифровая трансформация всех отраслей 

экономики;
– доступность финансовых ресурсов для 

развития высокотехнологического производства;
– подготовка инженеров и IT-специалистов, 

начиная со среднего основного и среднего обще-

го образования, при создании современной ма-
териально-технической базы в университетах, 
способной обеспечить высокое качество под-
готовки специалистов.

Вырабатывая государственную политику и 
меры по решению проблемы формирования тех-
нологического суверенитета России, усиливая 
значимость уровня технологического суверени-
тета в экономике страны, формируя механизмы 
государственной поддержки интенсивного пути 
в развитии отечественной науки и инноваций, 
Координационный центр Правительства РФ 
11 апреля 2023 г. провел стратегическую сессию 
с целью определения мер по повышению эко-
номической и технологической устойчивости 
России [6]. Премьер-министр М. Мишустин по-
ставил перед правительством задачу разработки 
концепции технологического развития страны на 
период до 2030 г., предусмотрев в ней:

– недопущение массового дефицита техно-
логического оборудования, материалов и ком-
плектующих изделий в работе промышленности;

– интенсификацию в развитии отечествен-
ных технологий, инженерных решений, при-
меняемых в производстве критически значимой 
продукции для экономики России;

– формирование, наращивание и исполь-
зование потенциала собственных компетенций 
и всех видов ресурсов, включая материальные, 
трудовые, стоимостные, организационные и 
информационные ресурсы, тем самым усиливая 
научный, кадровый и производственный потен-
циал страны;

– увеличение занятости населения, исполь-
зуя сформированный и формируемый потенциал 
компетенций, за счет увеличения количества 
рабочих мест в высокотехнологичных произ-
водствах ключевых отраслей экономики, а также 
в сфере искусственного интеллекта, машинного 
обучения, робототехники, беспилотных систем 
и других инновационных направлениях.

По результатам работы Координационного 
совета принято Постановление Правительства 
РФ от 15.04.2023 № 603 «Об утверждении при-
оритетных направлений проектов технологи-
ческого суверенитета и проектов структурной 
адаптации экономики Российской Федерации 
и Положения об условиях отнесения проектов 
к проектам технологического суверенитета и 
проектам структурной адаптации экономики 
Российской Федерации, о представлении сведе-
ний о проектах технологического суверенитета и 
проектах структурной адаптации экономики Рос-
сийской Федерации и ведении реестра указанных 
проектов, а также о требованиях к организациям, 

О. Н. Наумова, Н. А. Николаева. Экономика технологического суверенитета России
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уполномоченным представлять заключения о 
соответствии проектов требованиям к проек-
там технологического суверенитета и проектам 
структурной адаптации экономики Российской 
Федерации» [7]. В данном документе определены 
13 приоритетных направлений формирования 
экономики технологического суверенитета: 
авиационная промышленность, автомобиле-
строение, железнодорожное машиностроение, 
медицинская промышленность, нефтегазовое 
машиностроение, сельскохозяйственное маши-
ностроение, специализированное машинострое-
ние, станкоинструментальная промышленность, 
судостроение, фармацевтика, химическая про-
мышленность, электроника и энергетика.

При осмыслении концепции и путей реали-
зации сценария достижения технологического 
суверенитета в экономике России становится 
очевидной объективная актуальность ревита-
лизации отечественной системы инженерного 
образования, заточенной на усиление потенциала 
собственных компетенций в области научных 
разработок и инноваций, основанного на возрож-
дении и развитии национальных традиций в ин-
женерной подготовке кадров. Президент России 
В. В. Путин в своем обращении к Федеральному 
собранию в феврале 2023 г. четко обозначил на 
ближайшую перспективу решение задачи созда-
ния условий и мер государственной поддержки 
подготовки квалифицированных инженерных 
кадров для обеспечения технологического су-
веренитета страны при активном вовлечении 
бизнеса и региональных органов власти в процесс 
реиндустриализации экономики территорий.

Повышение инвестиционной привлекатель-
ности территорий как глобальная проблема, обо-
значенная в развитии региональной экономики, 
становится приоритетным направлением в со-
циально-экономической стратегии регионов с це-
лью достижения технологического суверенитета 
посредством создания организационных и эконо-
мическим условий для подготовки инженерных 
кадров, формирования целостной экосистемы 
для реализации производственного потенциала 
территории путем обеспеченности занятости 
подготовленных по запросу региона квалифици-
рованных кадров в производственных кластерах, 
производственных технопарках, создаваемых 
особых экономических зонах. Ревитализация 
инженерного образования в области сквозных 
технологий, которые оказывают влияние на раз-
витие всех отраслей и сфер жизнедеятельности 
общества, должна стать новой концептуальной 
линией в экономике знаний системы развития 
профессионального образования.

Говоря о формировании целостной экоси-
стемы решения проблемы достижения техно-
логического суверенитета в экономике России, 
следует отметить в качестве уже реализуемой 
меры государственной поддержки федераль-
ный проект «Передовые инженерные школы» 
в рамках государственной программы «На-
учно-технологическое развитие Российской 
Федерации» [8], нацеленный на создание усло-
вий в подготовке специалистов для отраслей и 
секторов экономики, ориентированных на уси-
ление экспортных позиций России на внешнем 
рынке. Экономическая эффективность развития 
передовых инженерных школ в России на госу-
дарственном и региональном уровнях связана с 
оценкой степени удовлетворения потребности 
высокотехнологичных отечественных компаний 
в подготовке профессиональных кадров, степени 
практической подготовки и стажировки на ре-
альных объектах, являющихся местом будущего 
трудоустройства выпускников, доли вовлечения 
ведущих специалистов из числа индустриаль-
ных партнеров-заказчиков подготовки кадров в 
дуальном образовательном процессе. Чем выше 
будут значения достигнутых показателей, тем 
выше экономическая эффективность ревита-
лизации инженерной подготовки как фактора 
достижения технологического суверенитета в 
экономике России.

В качестве меры государственной поддерж-
ки развития инновационной технологической 
инициативы широко используется предостав-
ление субсидий и грантов за счет средств фе-
дерального, регионального, муниципального 
бюджетов, а также средств хозяйствующих 
субъектов, выдаваемых по результатам кон-
курсных процедур на проведение акселераци-
онных программ, разработку стартап-проектов, 
проведение научных исследований и научных 
разработок в рамках развития технологического 
предпринимательства, что в настоящее время 
является мотивационным фактором для уча-
стия в инновационном процессе формирования 
технологического суверенитета России с целью 
достижения следующих показателей:

– обеспечить к 2024 г. вовлечение студентов 
и сотрудников организаций высшего образова-
ния в технологическое предпринимательство в 
количестве не менее 435 тыс. чел.;

– обеспечить к 2024 г. создание старта-
пов в количестве не менее 8,8 тыс. проектов с 
объемом инвестиций в них на сумму не менее 
9,9 млрд руб.;

– обеспечить подготовку квалифицирован-
ных кадров с профессиональным образованием, 
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соответствующим направлениям развития тех-
нологического суверенитета России, к 2030 г. в 
количестве не менее 30 тыс. чел.

Основными организационными формами 
или платформами, реализуемыми в процессе 
интенсивной подготовки и переподготовки про-
фессиональных кадров для создания системы 
технологического суверенитета России, опреде-
лены: подготовка, повышение квалификации и 
переподготовка специалистов по направлениям, 
специальностям, программам дополнительного 
профессионального образования, соответствую-
щим концепции формирования технологическо-
го суверенитета; массовые тренинги; проведение 
конкурсных процедур и выделение грантов 
студентам; открытие и обеспечение функциони-
рования стартап-студий; предоставление займов 
инвесторам проектов; реализация финансовой 

системы возмещений затрат на создание про-
екта; акселерационные программы; создание 
открытых площадок – «точки кипения» для во-
влечения заинтересованных сторон в развитие 
технологического предпринимательства в Рос-
сии; предоставление стартап-отпуска и отсрочки 
от призыва участникам процесса.

Рассматривая организационные формы и 
механизмы, способные активизировать инженер-
ную подготовку кадров, проектную деятельность 
и привлечь, а даже, вернее сказать, вовлечь заин-
тересованные стороны в реализацию формируе-
мой концепции технологического суверенитета 
России, важно определить основные площадки, 
на базе которых должны быть реализованы 
мероприятия, связанные с достижением страте-
гических целей, обозначенные в качестве при-
оритетных (рис. 1).

Рис. 1. Основные элементы структуры, участвующей в реализации концепции технологического сувере-
нитета России

Fig. 1. The main elements of the structure involved in the implementation of the concept of technological sover-
eignty of Russia

.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

   

 
  

 

 
 

 
  

 

 
« / / » 

-
 

 

 
  

 
  

 

 
  

 
 

 
 

  

 
 

 
 

 

Таким образом, согласно формируемой 
концепции по обеспечению технологического 
суверенитета России следует выделить ключе-
вые структуры, обеспечивающие реализацию 
приоритетных направлений в развитии.

Первое – университеты, обеспечиваю-
щие подготовку, повышение квалификации и 
переподготовку кадров по соответствующим 
образовательным программам, актуальным для 
формирования кадрового потенциала техноло-
гического суверенитета.

При этом, важной составной частью, опреде-
ляющей научный потенциал и возможности для 
его развития, является показатель численности 
населения, занятого исследованиями и разра-
ботками, лежащими в основе технологического 
суверенитета России. Представленные показатели 
численности занятого населения исследованиями 
и разработками в России за период 2010–2021 гг., в 
том числе в разрезе федеральных округов (рис. 2), 
позволяют определить основные тренды в из-
менении кадрового потенциала научной сферы:

О. Н. Наумова, Н. А. Николаева. Экономика технологического суверенитета России
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1) численность исследователей имеет 
тенденцию к снижению. Так, за анализируе-
мый период она снизилась на 7,8% в целом по 
Российской Федерации, тенденция снижения 
данного показателя отмечена в Центральном, 
Северо-Западном, Сибирском федеральных 
округах;

2)  в Южном, Северо-Кавказском, Приволж-
ском, Уральском, Дальневосточном федераль-
ных округах наблюдается стагнация данного 
показателя;

3)  период 2010–2015 гг. был связан с ростом 
численности занятых исследованиями и раз-
работками, темп роста показателя по России 
достиг 102,85%. Однако последующий период, 
2016–2021 гг., характеризуется снижением 
численности занятого населения в научной 
сфере на 8,16%, что, несомненно, обострило 
проблему воспроизводства и усиления научного 
кадрового потенциала в реализации концепции 
формирования технологического суверенитета 
России на ближайшие 8–10 лет.

Рис. 2. Ретроспективные тренды изменения численности населения, занятого исследованиями и разработками, чел. 
(цвет онлайн)

Fig. 2. Retrospective trends of changes in the number of people engaged in research and development, people (color online)
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Второе направление связано с формировани-
ем экосистемы, представляющей собой коллабо-
рацию университетов, бизнеса, государственных 
компаний и органов власти, которая может про-
являться в различных формах.

Одной из форм является создание в рамках 
Национального проекта «Наука и университеты» 
научно-образовательных центров (НОЦ), что 
будет способствовать реальному наращиванию 
инвестиций в научные исследования и разработки, 
профессиональное образование кадров, построен-
ное на принципах удовлетворения заказа инду-
стриальных партнеров при оптимальном сочета-
нии фундаментальной и прикладной подготовки.

Всего за незначительный период времени 
на территории России создано 15 НОЦ миро-
вого уровня (таблица), участниками которых 
являются 163 образовательные организации, 
138 научных организаций, 346 хозяйствующих 

субъектов из числа индустриальных партнеров. 
НОЦ заявлены обязательства, среди которых 
увеличение валового регионального продукта 
и создание дополнительных рабочих мест, в 
том числе высокотехнологичных, в регионах к 
2024 г. в количестве 121 556 единиц.

Специализации НОЦ связаны с направ-
лениями формирования технологического 
суверенитета России в области биотехнологий, 
медицинских и фармацевтических техноло-
гий, селекционно-генетических исследований 
в растениеводстве и животноводстве, здоро-
вьесбережении, природопользовании, химии, 
машиностроения, переработки промышленных 
отходов, энергосбережения, добычи полезных 
ископаемых, роботизации, автоматизации и циф-
ровизации производств и сервисов, аэрокосми-
ческих технологий, искусственного интеллекта, 
освоения Арктики, Мирового океана и др.
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Следует отметить, что на первом этапе 
НОЦ созданы практически во всех федеральных 
округах за исключением Северо-Кавказского 
ФО. Наибольшее количество НОЦ создано в 
Приволжском федеральном округе: 

– Пермский научно-образовательный центр 
мирового уровня «Рациональное недропользо-
вание»;

– Научно-образовательный центр мирового 
уровня «Нижегородский НОЦ»;

– Научно-образовательный центр мирового 
уровня «Инженерия будущего»;

– Научно-образовательный центр «Евразий-
ский научно-образовательный центр мирового 
уровня».

В специализации НОЦ Приволжского феде-
рального округа присутствуют практически все 
направления формирования технологического 
суверенитета России:

– твердые полезные ископаемые, углево-
дороды;

– энергетическое машиностроение;
– передовые производственные технологии;
–инновационные производства, новые мате-

риалы и вещества;
– химические, медицинские и фармацевти-

ческие технологии;
– биомедицина и генетика;
– высокотехнологичная персонализиро-

ванная медицина и медицинское приборо-
строение;

– автоматизация и роботизация производств 
и сервисов;

– передовые цифровые технологии;
– экология и безопасность территорий, новая 

среда жизни;
– интеллектуальные транспортные системы;
– развитие АПК;
– двигательные и топливные системы нового 

поколения;
– аэрокосмические технологии и системы;
– сектора новых инженерных компетенций;

Структура научных образовательных центров, созданных в России по состоянию на 1 апреля 2023 г.
Table. Structure of scientifi c educational centers established in Russia as of April 1, 2023

Федеральный 
округ Наименование НОЦ ОО НО РС

Результативность 
(прирост ВРП)*,

к 2024 г.

Новых рабочих 
мест к 2024 г.

ЦФО
 «Инновационные решения в AПК» 21 31 28 1200 млрд руб. 3000

«ТулаТЕХ» 10 1 17 12,0% 3000

СФО
«Кузбасс» 6 5 15 1500 млрд руб. 1200

«Енисейская Сибирь» 9 5 14 3500 млрд руб. 70 000

СФО/ДФО «Байкал» 6 5 15 2,5% 400 

ДФО «Север: территория устойчивого 
развития» 9 22 20 700 млрд руб. 561

ПФО

«Рациональное недропользование» 6 1 20 3725 млрд руб 8000

«Нижегородский» 9 5 23 1560 млрд руб. 2400

«Инженерия будущего» 21 6 20 5,0% 12 000

«Евразийский научно-образовательный 
центр мирового уровня» 7 3 27 2021,9 млрд руб. 1246

УФО
«Передовые производственные 
технологии и материалы» 9 10 54 15,3% 3800

«Западно-Сибирский» 11 15 15 8,5% 2410

СЗФО
«Российская Арктика: новые 
материалы, технологии и методы 
исследования»

15 10 27 1100 млрд руб. 8500

ЮФО
«Юга России» 15 10 29 1424 млрд руб. 4600

«МореАгроБиоТех» 9 9 22 28,0% 1000 

Примечание. ОО – образовательные организации; НО – научные организации; РС – реальный сектор; * – плановые 
показатели из программ развития.

Note. OO – educational organizations; NO – scientifi c organizations; RS – real sector; * – planned indicators from de-
velopment programs.
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– искусственный интеллект в инжиниринге 
для проектирования, производства и эксплуата-
ции новых изделий;

– цифровая и зеленая химия, энергетика.
В Самарской области создан НОЦ «Инже-

нерия будущего», который объединяет 21 уни-
верситет Самарской области, Санкт-Петербурга, 
Томска, Беларуси, 6 научных организаций, 20 ин-
дустриальных партнеров, совместно работающих 
в области искусственного интеллекта, развития 
аэрокосмических технологий, создания двига-
тельных и топливных систем нового поколения. 
При этом НОЦ взял на себя обязательство в 
2024 г. обеспечить прирост валового региональ-
ного продукта на 5% и создать 12 000 дополни-
тельных рабочих мест.

Следующей актуальной формой коллабора-
ции университетов, бизнеса и власти является 
создание передовых инженерных школ. По итогам 
конкурса 2022 г. среди победителей программ раз-
вития передовых инженерных школ было отобра-
но 30 университетов, которые реализуют направ-
ления подготовки в рамках следующих УГНС 
[9]: 04.00.00 Химия (4 университета), 06.00.00 
Биологические науки (2 университета), 09.00.00 
Информатика и вычислительная техника (15 уни-
верситетов), 11.00.00 Электроника, радиотехника 

и системы связи (6 университетов), 12.00.00 Фото-
ника, приборостроение, оптические и биотехни-
ческие системы и технологи (4 университета), 
13.00.00 Электро- и теплоэнергетика (6 универси-
тетов), 14.00.00 Ядерная энергетика и технологии 
(1 университет), 15.00.00 Машиностроение (11 
университетов), 16.00.00 Физико-технические 
науки и технологии (3 университета), 18.00.00 Хи-
мические технологии (5 университетов), 19.00.00 
Промышленная экология и биотехнологии (3 уни-
верситета), 20.00.00 Техносферная безопасность 
и природообустройство (1 университет), 21.00.00 
Прикладная геология, горное дело, нефтегазовое 
дело и геодезия (1 университет), 22.00.00 Тех-
нология материалов (8 университетов), 23.00.00 
Техника и технологии наземного транспорта 
(1 университет), 24.00.00 Авиационная и ракетно-
космическая техника (4 университета), 26.00.00 
Техника и технологии кораблестроения и водного 
транспорта (1 университет), 27.00.00 Управление 
в технологических системах (12 университе-
тов), 28.00.00 Нанотехнологии и наноматериалы 
(1 университет), 29.00.00 Технология легкой про-
мышленности (0 университетов).

Распределение передовых инженерных 
школ, созданных в 2022 г., по федеральным окру-
гам, их специализации представлены на рис. 3.

Рис. 3. Передовые инженерные школы, созданные в 2022 г. в федеральных округах
Fig. 3. Advanced engineering schools established in the federal districts in 2022
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Анализируя ожидаемые результаты первого 
этапа ревитализации инженерной подготовки в 
России, следует отметить:

– во-первых, передовые инженерные школы 
созданы в тех же федеральных округах, где соз-
даны и НОЦ, в целях формирования комплексной 
системы кадрового обеспечения задач, стоящих 
перед НОЦ;

– во-вторых, переориентация классиче-
ского инженерного образования на востре-
бованное инженерное образование высоко-
технологичными компаниями. Уже в 2024 г. 
экономикой знаний будут разработаны более 
500 образовательных программ опережающей 
инженерной подготовки кадров, выделено бо-
лее 1164 грантов на прохождение практики 
и стажировок студентами в высокотехноло-
гичных компаниях, 28 000 преподавателей 
пройдут специализированное повышение 
квалификации, более 2500 выпускников будут 
трудоустроены на предприятиях отраслей, 
связанных с формированием технологического 
суверенитета России;

– в-третьих, на реализацию обозначенных 
мер государством будет выделено на условиях 
софинансирования 12,7 млрд руб., что свидетель-
ствует о том, что реальное финансовое обеспече-
ние реализации программы развития передовых 
инженерных школ станет значительно выше за 
счет второй доли софинансирования со сторо-
ны регионов. Это позволит повысить уровень 

ответственности регионов за результаты реали-
зации программы и обеспечить формирование 
необходимого производственного и кадрового 
потенциала для развития национальной и ре-
гиональной экономики.

Актуальной организационной формой кол-
лаборации университетов, бизнеса и власти яв-
ляется создание кластеров, в том числе промыш-
ленных кластеров, промышленных технопарков, 
индустриальных парков, обеспечивающих раз-
витие отдельных территорий и их связности в 
экономике России.

Всего на территории России в настоящее 
время создано 129 технопарков, основные из 
них (84,5%) расположены в Центральном (75 
технопарков), Приволжском (24) и Уральском 
федеральных округах (10). Это обу словлено 
географическим положением, специализаци-
ей развития территорий, многими другими 
факторами, связанными с уровнем развития 
инфраструктуры и региональной экономики. 
На рис. 4 отмечены технопарки, вошедшие в 
ТОП-15 технопарков России. Среди них техно-
парк «Жигулевская долина», расположенный 
в городе Тольятти Самарской области ПФО. С 
целью привлечения в технопарки резидентов 
используют различные экономические меха-
низмы. Среди основных из них для инвесторов 
особо актуальными являются заключение 
государственных и региональных контрактов, 
в том числе в случае последнего заключение 
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Рис. 4. Распределение созданных в России промышленных технопарков по федеральным округам, в том числе входящих 
в ТОП-15 (цвет онлайн)

Fig. 4. Distribution of industrial technoparks created in Russia by federal districts, including those in the TOP 15 (color online)
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офсетных контрактов, при которых регион га-
рантирует на протяжении нескольких лет при-
обретение продукции на вновь создаваемом в 
регионе производстве. Такая практика широко 
используется в Самарской области, что позволяет 

содействовать инвестиционной привлекатель-
ности территории и реализуемых в ней проектов. 

Рассмотрим индустриальные парки как кол-
лаборацию при формировании промышленных 
кластеров и показатели их развития (рис. 5).

Рис. 5. Распределение индустриальных парков по федеральным округам и показатели их финансирования за 2021 г.
Fig. 5. Distribution of industrial parks by federal districts and indicators of their fi nancing for 2021

Экономика России насчитывает 369 ин-
дустриальных парков, из них основная часть 
(72,6%) также размещена в Центральном (40,1%), 
Приволжском (22,5%) и Уральском федеральных 
округах (10%). 

Анализируя источники финансирования 
индустриальных парков России, отметим сле-
дующее:

– во-первых, иностранные и российские 
инвестиции находятся в зоне паритета даже с 
небольшим превосходством иностранных инве-
стиций – на 2,95%;

– во-вторых, приоритетными отраслями для 
иностранных инвестиций являются автомоби-
лестроение (33,7%), пищевая промышленность 
(11,6%), деревообработка (8,2%), производство 
резиновых и пластмассовых изделий (7,9%), хи-
мическая промышленность (5,3%);

– в-третьих, приоритетными отраслями 
для российских инвестиций являются пищевая 
промышленность (19,0%), металлургия (11,8%), 
химическая промышленность (11,0%), произ-
водство строительных материалов (9,4%), фар-
мацевтическая промышленность (9,3%);

– в-четвертых, сравнивая направления рос-
сийского и иностранного инвестирования, стано-
вится очевидным выбор приоритетов, связанный 
с реализацией политики импортозамещения в 
российской экономике.

Рассматривая организационные формы 
коллаборации университетов, бизнеса и власти, 
важно отметить создание особых экономических 
зон, в том числе технологических долин, которые 
призваны при реализации мер государствен-
ной поддержки способствовать наращиванию 
технологического суверенитета России, предо-
ставляя условия для организации комплекса 
работ, связанных с научными исследованиями и 
разработками, опытно-конструкторскими рабо-
тами, подготовкой, повышением квалификации 
и переподготовкой кадров, развертыванием 
высокотехнологичного и экспериментального 
производства, проведением форумов и других 
форматов научных дискуссий и экспертных 
сессий по актуальным вопросам реализации на-
циональных проектов и концепций. 

Особые экономические зоны разделяются 
по следующим типам:

– промышленно производственный тип (ППТ);
– технико-внедренческий тип (ТВТ);
– туристско-рекреационный тип (ТРТ);
– портовые особые экономические зоны 

(ПОЭЗ).
Динамика создания особых экономических 

зон в разрезе федеральных округов с 2005 г. по 
настоящее время (по состоянию на 01.04.2023) 
представлена на рис. 6. Всего в экономике России 
создано 50 особых экономических зон.
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Анализируя динамику показателей, характе-
ризующих развитие особых экономических зон 
в России, следует отметить:

– основное количество особых экономи-
ческих зон создано в Центральном федераль-
ном округе (17 зон, или 34%), Приволжском 
ФО (10 зон, или 20%), Северо-Кавказском 
ФО (7 зон, или 14%), Сибирском ФО (6 зон, 
или 12%);

– в период до объявления политики им-
портозамещения в экономике России из 50 
особых экономических зон было создано 
за 10 лет (2005–2015 гг.) 26 зон, или 52% от 
их количества в настоящее время (2005–
2010 гг. – 14 зон, 2011–2015 гг. – 12 зон). Ин-
тенсивный курс на импортозамещение в рос-
сийской экономике сопровождался курсом на 
создание соответствующей структуры. Так, с 
2016 по 2020 г. было открыто еще 12 особых 
экономических зон, или 24% от их общего 
количества, а за 2021–2023 гг. (по состоянию 
на 1 апреля 2023 г.) создано еще 12 особых 
экономических зон (24%);

– резидентами особых экономических 
зон являются 1019 резидентов, в том числе 
15,6% – с иностранным участием. Это озна-
чает, что российская экономика, несмотря на 
довлеющее влияние в последнее время эконо-

мических зарубежных санкций, не перестает 
быть инвестиционно привлекательной. Курс 
на создание и упрочение технологического 
суверенитета экономики России однозначно 
связан с формированием фундаментальной 
устойчивости российской экономики на дли-
тельную перспективу.

Результаты
С целью обеспечения условий для цифро-

вой трансформации всех отраслей и сфер рос-
сийской экономики, в том числе и для создания 
технологического суверенитета России, важно 
формирование информационной системы, пред-
ставляющей собой цифровые платформы для 
связности инноваций в технике и технологиях 
и инвесторов для их реализации.

Таким образом, говоря об актуальности 
решения проблемы импортозамещения и на-
блюдая за результативностью мер, способству-
ющих решению данной проблемы, внутренняя 
политика России объективно перешла к не-
обходимости решения более глобальной проб-
лемы – концепции и стратегии формирования 
технологического суверенитета как фактора до-
стижения фундаментальной устойчивости эко-
номики России, формируя при этом понимание 
нового сектора в экономике – «техноэкономика».

Рис. 6. Динамика создания особых экономических зон в экономике России за период 2005–2023 гг. (по состоянию на 
1 апреля 2023 г.) (цвет онлайн)

Fig. 6. Special economic zones creation dynamics in the Russian economy for the period 2005–2023 (as of April 1, 2023) 
(color online)
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Аннотация. Введение. Несмотря на переход экономических систем к цифровой экономике, на сегодняшний день промышленность 
является драйвером развития экономики любой страны, соответственно, представляет научный интерес рассмотрение особенностей 
развития этой сферы в постсоветских странах. Отсюда цель проводимого исследования заключается в анализе динамики развития про-
мышленности постсоветских стран в период 1990–2021 гг. Материалы и методы. В ходе выполнения исследования были использова-
ны такие методы, как анализ и синтез, табличный и графический, относительных и средних величин. Результаты. На старте рыночных 
преобразований постсоветские страны имели высокий промышленный потенциал, при этом доля ВДС отрасли в ВВП каждого субъекта 
была выше 20%. По мере удаления от 1990 г. все больше постсоветских стран проявляют тенденцию к снижению удельного веса ВДС, 
что объясняется совокупностью факторов, главным из которых является воздействие трансформационного перехода и последующих 
кризисов. Наилучшие результаты в добыче углеводородов показывают страны, обладающие залежами природных ресурсов: Россия, 
Казахстан, Азербайджан и Туркменистан, остальные постсоветские страны имеют околонулевые показатели добычи, что снижает их 
возможности инвестировать «нефтедоллары» в другие отрасли экономики. Косвенным образом на проблемы в обрабатывающей 
промышленности влияет структура импорта, в которой на момент 2021 г. преобладает ввоз машин и оборудования практически во 
всех постсоветских странах. Выводы. Обобщая полученные в ходе исследования результаты, можно сделать общий вывод по итогам 
анализа: имея определенный накопленный (сформированный) капитал в промышленности, постсоветские страны не смогли конвер-
тировать его в устойчивое развитие своих экономических систем и на сегодняшний момент времени во многом вынуждены полагаться 
на импорт машин, оборудования и транспортных средств. Полученные выводы будут полезны исследователям в области интеграции и 
дезинтеграции постсоветских стран.
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Abstract. Introduction. Despite the transition of economic systems to a digital economy, today industry is a driver of the development of 
the economy of any country, and accordingly, consideration of the development peculiarities of this sphere in post-Soviet countries is of 
scientifi c interest. Hence, the purpose of the study is to analyze the industry development dynamics in the post-Soviet countries in the period 
of 1990–2021. Materials and methods. In the course of the study, methods such as analysis and synthesis, tabular and graphical, relative 
and average values were used. Results. At the start of the market transformation, post-Soviet countries had high industrial potential, while 
the share of the GVA industry in the GDP of each subject was above 20%. As we move away from 1990, more post-Soviet countries are show-
ing a tendency to reduce the GVA ratio, which is due to the combination of factors, the main of which is the impact of the transformational 
transition and subsequent crises. The best results in hydrocarbon production are shown by countries with natural resource deposits: Russia, 
Kazakhstan, Azerbaijan and Turkmenistan, the rest of the post-Soviet countries have near-zero production indicators, which reduces their 
ability to invest “petrodollars” in other sectors of the economy. Indirectly, the import structure shows problems in the manufacturing industry, 
in which in 2021 the import of machinery and equipment prevails in almost all post-Soviet countries. Conclusions. Summarizing the results 
obtained during the study, we can draw a general conclusion based on the results of the analysis: having some accumulated (formed) capital 
in industry, the post-Soviet countries were unable to convert it into sustainable development of their economic systems and at the moment 
are largely forced to rely on imports of machinery, equipment and vehicles. The fi ndings will be useful to researchers in the fi eld of post-Soviet 
countries’ integration and disintegration.
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Введение
В 2020–2021 гг. весь мир пережил кризис, 

связанный с распространением вируса COVID-19, 
при этом экономическим системам приходилось 
адаптироваться к новым условиям. В итоге были 
запущены и апробированы элементы цифровой 
экономики, некоторые из которых признаны 
пригодными для дальнейшего использования. 
Но несмотря на это, успех развития экономики 
любой страны до сих пор зависит от уровня 
развития промышленности. Вопрос наличия, 
состояния, продуктивности и конкурентоспо-
собности промышленности особо остро стоит в 
постсоветских странах (республиках бывшего 
СССР), так как совокупность этих стран фак-
тически заново выстраивала промышленный 
кластер и адаптировала его к запросам мирового 
рынка. Соответственно, считаем, что выбранное 
нами направление по изучению этапов развития 
промышленности в ретроспективном аспекте 
указанных республик является актуальным. 
Данный подход позволил сопоставить уровень 
развития промышленности, выявить факторы, 
обусловившие развитие (стагнацию) произ-
водств, соизмерить исходные и конечные пози-
ции постсоветских стран в данном направлении.

При теоретико-методологической разра-
ботке темы исследования обнаруживаем не-
значительное число публикаций, отражающих 
развитие промышленности республик бывшего 
Советского Союза. В качестве основных научных 
исследователей, занимавшихся рассматривае-
мой проблемой, можно назвать М. А. Вилкову 
[1], Ю. П. Павловскую [2], Л. С. Плакиткину 
[3], И. А. Родионову и Т. В. Кокуйцеву [4], 

А. А. Саякбаеву и С. Б. Макееву [5], Н. В. Стра-
тонову [6], В. И. Часовского [7], А. А. Эралиеву 
[8], Д. О. Ямпольскую и К. А. Алиеву [9]. При 
этом в большинстве публикаций основной упор 
делается на сопоставление и(или) анализ стран, 
входящих в политико-экономические союзы, 
такие как СНГ, ШОС, БРИКС, ЕАЭС. Таким 
образом, еще раз подчеркивается актуальность 
нашего исследования.

Материалы и методы
Объектом проведенного исследования яв-

лялась промышленность постсоветских стран, 
к которым мы отнесли 15 республик, до 1991 г. 
входящих в состав СССР. При этом в качестве 
условных обозначений были использованы 
трехбуквенные коды согласно ISO 3166-1. Так-
же стоит отметить, что согласно Распоряжению 
Правительства РФ от 5 марта 2022 г. № 430-р «Об 
утверждении перечня иностранных государств 
и территорий, совершающих в отношении РФ, 
российских юридических лиц и физических лиц 
недружественные действия» такие страны, как 
Латвия, Литва, Эстония и Украина, признаны 
«недружественными».

Предметом исследования стали процессы и 
явления, характеризующие изменения в разви-
тии (стагнации) промышленного производства 
постсоветских стран, что достигалось сквозь 
призму долговременной динамики ключевых 
индикаторов промышленности.

Также стоит указать на наличие про-
блемы несопоставимости вследствие изме-
нения методологии учета. Так, до середины 
1990-х гг. на постсоветском пространстве 
сведения по промышленным предприятиям 
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собирались и обобщались на основе ОКОНХ 
(соответственно, использовался термин «от-
расль»), далее статистические учреждения 
рассматриваемых стран перешли на ОКВЭД и 
позже на ОКВЭД2 (используется термин «вид 
экономической деятельности»). В рамках по-
следних изменений «промышленность» – это 
совокупность четырех видов деятельности: Раз-
дел B «Добыча полезных ископаемых», Раздел 
C «Обрабатывающие производства», Раздел D 
«Обеспечение электрической энергией, газом и 
паром; кондиционирование воздуха», Раздел E 
«Водоснабжение; водоотведение, организация 
сбора и утилизации отходов, деятельность по 
ликвидации загрязнений». Стоит отметить, 
что Статистический комитет ООН использует 
классификатор ISIC, в результате этого возни-
кает несоответствие с действующим ОКВЭД2. 
Данный случай будет указан ниже отдельно.

Проведение ретроспективного анализа раз-
вития промышленности постсоветских стран 
сопряжено со значительными трудностями, глав-
ной из которых является формирование набора 
данных, отражающих динамику ключевых инди-
каторов. В нашем исследовании мы использовали 

совокупность отечественных и иностранных 
источников. Так, для отображения изменений в 
советском периоде были использованы сведения, 
публикуемые в статистическом ежегоднике «На-
родное хозяйство СССР» за ряд лет. Статистиче-
ские данные за период 1990–2021 гг. были взяты 
с порталов Всемирного банка, Статистического 
отдела ООН и Продовольственной и сельскохо-
зяйственной организация ООН (ФАО). 

Использование сведений, содержащихся в 
указанных источниках, позволило нам сформи-
ровать длинные временные ряды, отражающие 
промышленное производство, к которым были 
применены как общенаучные методы познания 
(анализ, синтез, сравнения, исторический), так 
и статистические (табличный, графический, 
коэффициентный).

Результаты 
Промышленность Советского Союза прошла 

долгий и трудный путь становления и развития. 
Наибольший толчок в развитии был сделан в 
период индустриализации (1929–1941 гг.) [10], в 
дальнейшем наблюдается поступательное дви-
жение (рис. 1).

Рис. 1. Динамика индекса промышленного производства по республикам СССР, % (сост. по 
материалам статистического ежегодника «Народное хозяйство СССР») 

Fig. 1. Dynamics of the industrial production index in the republics of the USSR, % (compiled from 
the statistical yearbook «People’s Economy of the USSR») 

Из приведенных на рис. 1 данных следует, 
что за 30 лет объемы промышленности выросли 
в 5,5 раза. Как показывает международная ста-
тистика, такой значительный рывок позволил 
Советскому Союзу выйти в мировые лидеры 
по производству промышленных продуктов 
(товаров). Так, согласно данным ежегодника 
«Народное хозяйство 1990», к точке распада Со-
юза были достигнуты следующие результаты: 
производство чугуна – 110 млн т (США – 87), 
стали – 154 млн т (США – 58), минеральных 
удобрений (в пересчете на 100% питательных 

веществ) – 31,7 млн т (США – 23), металлоре-
жущих станков – 157 тыс. шт. (США – 105),
цемента – 137 млн т (США – 75,5), тракторов –  
495 тыс. шт. (США –106) и т.д. [11]. При этом 
стоит заметить, что речь идет о количествен-
ном превосходстве и трудно сделать вывод о 
качественном уровне.

Далее перейдем к сопоставлению резуль-
татов по совокупности постсоветских стран, 
достигнутых в 1990 г., и наиболее актуальным 
сведениям за 2021 г. (рис. 2). Для этого представим 
статистический материал в графическом виде. 

М. В. Петровская и др. Сравнительный статистический анализ развития промышленности 
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Стоит отметить, что для построения «пузырь-
ковой» диаграммы воспользуемся командой 
ggballoonplot из библиотеки ggpubr языка про-
граммирования R. В результате получаем на-
глядное представление изменения во времени 
удельных весов ВДС промышленности (в % от 
ВВП страны).

Согласно приведенным на рис. 2 данным, 
на момент 1990 г. всего в двух республиках 
СССР наблюдался удельный вес промышлен-
ности ниже 20%, это Казахстан (14,7% от ВВП) 
и Латвия (18,8% от ВВП). В остальных субъектах 
СССР наблюдался значительный уровень, что 
является прямым следствием индустриализации 
и дифференциации размещения производств (в 
некоторых случаях в ущерб логистике). Также 
стоит заметить, что несмотря на значительный 
задел (к примеру, выделяются Азербайджан, Бе-
лоруссия, Казахстан и Украина), доминирующие 
позиции занимала Российская Федерация [10, 11], 
на долю которой в 1990 г. приходилось около 80% 
от общесоюзного ВДС промышленности.

В ходе трансформации экономических си-
стем в 1990-х гг. большинству республик быв-
шего СССР не удалось сохранить накопленный 
промышленный потенциал. Так, наблюдается 
снижение удельного веса ВДС промышленно-

сти в 2/3 республик (в том числе и в РФ на 11 
процентных пункта). В качестве причин таких 
изменений можно назвать, во-первых, низкую 
конкурентоспособность промышленной про-
дукции постсоветских стран на мировом рынке; 
во-вторых, разрыв внутрисоюзных связей, в 
итоге в некоторых производствах образовался 
дефиците комплектующих; в-третьих, домини-
рование добывающих производств, и в первую 
очередь нефти и газа, что сформировало нерав-
ные условия внутри республик для инвестиро-
вания; в-четвертых, высокую себестоимость 
внутреннего производства промышленных то-
варов относительно мировых лидеров; в-пятых, 
значительное воздействие на экономику в целом 
и промышленность в частности мировых кри-
зисов (к примеру, финансовый кризис 2008 г.); 
в-шестых, интеграцию экономик ряда стран 
(к примеру, Латвии, Литвы, Эстонии) в более 
«старые» и устойчивые экономические системы, 
в которых ниши промышленных товаров были 
уже заняты.

Как видим, совокупность факторов, прояв-
ляющихся в постсоветских странах по отдель-
ности или в комплексе, привела к снижению 
доли ВДС промышленности. Также стоит ука-
зать на один факт, связанный с учетом вклада 

Рис. 2. Вариация удельного веса ВДС промышленности постсоветских стран в общем объеме ВВП, % (сост. на основе 
данных National Accounts [12] и World Bank Open Data [13]) (цвет онлайн)

Fig. 2. Variation in the share of the GVA industry of post-Soviet countries in the total GDP, % (compiled based on data from 
National Accounts [12] and World Bank Open Data [13]) (color online)
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видов экономической деятельности (отраслей) 
в ВВП, – в советской практике услуги, оказы-
ваемые промышленными предприятиями, либо 
не учитывались, либо входили в добавленную 
стоимость предприятий, тогда как после пере-
хода на с БНХ на СНС услуги были выделены 
из промышленности и переведены в другие 
направления: транспорт, связь, администриро-
вание и т.д. Указанный факт косвенно можно 

считать причиной снижения доли рассматрива-
емого направления в валовом продукте страны. 

Как указывалось выше, в странах постсо-
ветского пространства, обладающего запасами 
углеводородов, в структуре промышленности 
доминируют добывающие производства, соот-
ветственно, для оценки развития этого направ-
ления обратимся к структуре объемов добычи 
полезных ископаемых (табл. 1).

Таблица 1 / Table 1 
Динамика удельного веса постсоветских стран в общем объеме производства углеводородов, 

в % к итогу по всем постсоветским странам
Dynamics of the share of post-Soviet countries in the total volume of hydrocarbon production, 

% to total for all post-Soviet countries

Постсоветские 
страны 

Добыча угля Добыча нефти Добыча газа 

1990 г. 2021 г. 1990 г. 2021 г. 1990 г. 2021 г.

ARM 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

AZE 0,0 0,0 2,2 5,2 1,2 3,5

BLR 0,0 0,0 0,4 0,3 0,0 0,0

EST 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

GEO 0,1 0,03 0,0 0,0 0,0 0,0

KAZ 18,6 19,8 4,6 12,7 0,9 3,5

KGZ 0,5 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0

LTU 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

LVA 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

MDA 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

RUS 56,2 74,2 90,4 79,3 78,7 76,7

TJK 0,2 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0

TKM 0,0 0,0 1,0 1,8 10,8 8,7

UKR 23,5 4,3 0,9 0,3 3,4 2,0

UZB 0,9 0,8 0,5 0,4 5,0 5,6

Рассчитано по: [14] / Calculated according to: [14].

Согласно представленной в табл. 1 информа-
ции, Россия и Казахстан нарастили свою долю 
в общей совокупности добыче угля на 18 п.п. и 
1,2 п.п., тогда как удельный вес Украины за рас-
сматриваемый период снизился на 19,2 п.п.

Казахстан и Азербайджан увеличили свои 
доли в добыче нефти на 8,1 п.п. и 3,0 п.п. соот-
ветственно (или в 3,3 раза и 2,8 раза в 2021 г. 
относительно 1990 г.). Данный факт объясняется 
высокой востребованностью данного ресурса на 
мировых рынках. В свою очередь, доля России 
снизилась с 90,4 до 79,3%.

Из стран, добывающих газ, выделяется Ка-
захстан, нарастивший объем добычи ресурса с 
7,1 млрд куб. м в 1990 г. до 32,0 млрд куб. м в 2021 г. 
(или в 4,5 раза). В остальных странах значитель-

ных изменений объемов добычи не произошло.
Безусловно, отсутствие (как и наличие) по-

лезных ископаемых негативным образом повли-
яло на экономическое развитие постсоветских 
стран, но если это объясняется территориальным 
положением республики, то на развитие об-
рабатывающей промышленности этот фактор 
оказывает незначительное влияние. Для оценки 
развития выделенного сектора промышленности 
обратимся к данным табл. 2.

Производство стали в постсоветских респу-
бликах по сравнению с периодом их нахождения 
в составе СССР уменьшилось в полтора раза. 
Лишь в Белоруссии отмечается рост черной 
металлургии, но валовой выпуск слишком мал, 
чтобы оказать заметное влияние.

М. В. Петровская и др. Сравнительный статистический анализ развития промышленности 
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Украина, несмотря на падение выплавки 
стали с 52,6 млн   т в 1990 г. до 20,6 млн т., в 
2021 г. (падение на 59,8%), сохранила второе 
место в списке постсоветских стран. 

«Общесоюзная» деревообработка уменьши-
лась втрое. В основном за счет падения производ-
ства в России и на Украине. Только Прибалтика 
значительно увеличила показатели. Отчасти это 
связано с переработкой российской древесины. 
В результате суммарная доля прибалтийских 
стран выросла в отчетном периоде по сравнению 
с базисным с 2,27 до 13,1%.

Потребление цемента может косвенным 
образом служить индикатором уровня развития 
страны. Хотя в нашем случае рассматривается 
только его производство, но сравнивая с уровнем 
1990 г., можно сделать некоторые выводы о со-
стоянии экономики стран. В частности, лидера-
ми падения производства ожидаемо стали Мол-
давия, Литва, Армения и Украина. Напротив, в 
лидерах прироста – Белоруссия и Азербайджан. 
Относительно Таджикистана стоит отметить, 
что резкий рост производства начался только в 
2014 г., когда заработало таджикско-китайское 

предприятие «Хуакцин Гаюр Цемент», ориенти-
рованное в основном на экспорт. Около 500 тыс. т 
продукции в 2015 г. было экспортировано 
только в Афганистан. До этого объемы произ-
водства не превышали 400 тыс. т, а в 1990-е гг. 
выпуск падал до околонулевого показателя в 
17,7 тыс. т. Белоруссия экспортировала в Россию 
в 2015 г. около 1,36 млн т цемента. На втором ме-
сте Литва – почти 300 тыс. т. Импорт из России 
составил 429 тыс. т.

Как видим из приведенной выше аналити-
ки, доминирующие позиции на постсоветском 
пространстве занимает Российская Федерация, 
которая за годы трансформации не растеряла 
промышленный потенциал по ключевым на-
правлениям.

Далее обратимся к сведениям, представлен-
ным в ежегоднике «International Trade Statistics 
Yearbook» [17], и проанализируем вариацию 
ввозимых и вывозимых товаров в постсоветских 
странах в 2020 г., что даст возможность косвенно 
оценить конкурентоспособность промышлен-
ности постсоветских стран на мировом рынке 
(табл. 3).

Таблица 2 / Table 2 
Динамика удельного веса постсоветских стран в общем объеме продукции 

обрабатывающей промышленности, в % к итогу по всем постсоветским странам
Dynamics of the share of post-Soviet countries in the total volume of manufacturing products, 

% to total for all post-Soviet countries

Постсоветские 
страны 

Выплавка стали Производство 
пиломатериалов Производство цемента

1990 г. 2021 г. 1990 г. 2021 г. 1990 г. 2021 г.

ARM 0,0 0,0 0,1 0,0 1,07 0,74

AZE 0,5 0,2 0,1 0,0 0,94 3,00

BLR 0,7 2,3 3,4 8,0 1,64 4,35

EST 0,0 0,0 0,6 3,1 0,68 0,32

GEO 0,9 0,0 0,6 0,1 0,72 0,00

KAZ 4,4 4,2 1,9 0,4 6,04 10,75

KGZ 0,0 0,0 0,2 0,3 1,01 3,05

LTU 0,0 0,0 0,9 2,3 2,45 0,00

LVA 0,4 0,0 0,9 7,7 0,54 0,00

MDA 0,5 0,0 0,3 0,0 1,67 0,00

RUS 58,0 72,0 82,1 72,9 60,47 52,12

TJK 0,0 0,0 0,1 0,0 0,78 3,67

TKM 0,0 0,0 0,1 0,0 0,79 0,00

UKR 34,1 20,4 8,1 5,2 16,55 9,60

UZB 0,7 0,9 0,6 0,0 4,65 12,40

Рассчитано по: [15, 16] / Calculated according to: [15, 16].
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Рассматривая сведения, приведенные в 
табл. 3, необходимо обратить внимание на 
страны Балтии и Молдову. Так, доминирую-
щая категория экспорта в этих республиках – 
«Машины и транспортное оборудование», при 
этом доля импорта незначительно превышает 
экспорт, таким образом, можно констатиро-
вать, что это транзит продукции с небольшим 
внутристрановым потреблением. К такому же 
выводу можно прийти, рассматривая ввоз и вы-
воз по Республике Беларусь.

Практически во всех постсоветских странах 
в структуре импорта (за исключением BLR, 
KGZ, TJK) преобладает категория 7, что ука-
зывает на сходство со структурой, заложенной 
в советское время, т.е. за 30 лет развития в 
рассматриваемой совокупности стран не было 
сформировано кластеров обрабатывающей 
промышленности, закрывающих внутренние 

потребности в высокотехнологичных товарах.
Анализируя структуру экспорта, приходим 

к выводу, что тут не все так однозначно, и в 
текущий момент времени выделяются стра-
ны, занимающиеся транзитом товаров (работ, 
услуг) (BLR, EST, MDA, LVA, LTU), страны, 
предоставляющие мировому сообществу по-
лезные ископаемые и продукты их перера-
ботки (AZE, KAZ, RUS), а также торгующие 
сельскохозяйственным сырьем (ARM и GEO) 
и вывозящие прочую продукцию.

Приведенная структура экспорта и импорта 
постсоветских стран косвенно характеризует 
уровень развития обрабатывающей промыш-
ленности как низкий, соответственно, внутри 
республик образуется дефицит (или полное 
отсутствие) непродовольственных товаров, что 
ведет к угрозе потери национально-экономиче-
ской безопасности.

Таблица 3 / Table 3 
Наибольшая доля экспорта и импорта постсоветских стран в 2021 г.
The largest share of exports and imports of post-Soviet countries in 2021

Постсоветские 
страны

Экспорт Импорт

код SITC % от всего экспорта код SITC % от всего импорта 

ARM 2+4 32,8 7 22,0

AZE 3 88,4 7 34,4

BLR 9 40,2 9 35,5

EST 7 28,9 7 29,3

GEO 0+1 26,3 7 27,2

KAZ* 3 58,2 7 42,6

KGZ 6 20,5 6 22,0

LVA 7 20,4 7 29,5

LTU 5 19,4 7 26,1

MDA 7 20,2 7 25,4

TJK* 2+4 43,3 0+1 22,5

RUS* 3 42,1 7 41,2

UKR 6 26,7 7 31,1

UZB 6 31,8 7 35,3

Рассчитано по: [17] / Calculated according to: [17].
Примечание. Коды в соответствии со Стандартной международной торговой классификацией (SITC): 0+1 «Про-

дукты питания, напитки, табак»; 2+4 «Сырые несъедобные материалы + живые животные и растительные масла»; 3 
«Минеральные топлива, смазки и аналогичные материалы»; 6 «Промышленные товары, классифицируемые в основном 
по материалу»; 7 «Машины и транспортное оборудование»; 9 «Товары и сделки, не классифицируемые в другом месте 
в SITC»; * – приведены данные за 2020 г.; сведения по Туркменистану не публикуются в ежегоднике.

Note. Codes according to the Standard International Trade Classifi cation (SITC): 0+1 «Food, animals + beverages, to-
bacco»; 2+4 «Crude materials + anim. & veg. oils»; 3 «Mineral fuels, lubricants»; 6 «Goods classifi ed chiefl y by material»; 7 
«Machinery and transport equipment»; 9 «Not classifi ed elsewhere in the SITC»; * – data for 2020 are given; information on 
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Выводы 
Проведенный анализ ретроспективных 

статистических данных, характеризующих раз-
витие промышленности постсоветских стран, 
позволяет сделать ряд ключевых выводов.

1.  В начале рыночных преобразований 
(1990-е гг.) все постсоветские страны в той 
или иной степени обладали промышленным 
потенциалом, но наилучшее положение зани-
мала Российская Федерация, далее с отрывом 
шли Казахстан, Украина и Азербайджан. При 
этом доля ВДС промышленности в ВВП в 
1990 г. была около 30%. С течением трансфор-
мационного перехода удельный вес отрасли в 
экономике страны снижался и в 2020 г. в сред-
нем по совокупности составил менее 20,0%, а в 
Грузии наблюдается минимум – 13,6%. Причин 
снижения данного показателя много, но основ-
ной – кризисы, которые регулярно воздействуют 
на экономические системы рассматриваемых 
стран (1998 г., 2008 г., 2020 г.).

2.  Позиции республик в добыче природных 
ископаемых (прежде всего нефти и газа) за пе-
риод 1990–2021 гг. практически не изменились. 
Так, страны, обладающие залежами ресурсов 
(Россия, Казахстан, Азербайджан и Туркмени-
стан), активно их осваивают и экспортируют 
на мировой рынок. Приток «нефтедолларов» 
позволяет развивать другие отрасли экономики, 
соответственно, постсоветские страны, лишен-
ные этого ресурса, находятся в категории «до-
гоняющего развития».

3.  Существенные проблемы в обрабатываю-
щей промышленности всех постсоветских стран 
обнаруживаются при детальном анализе их экс-
порта. Так, наибольшей долей в структуре ввоза 
обладает категория «Машины и транспортное 
оборудование», что косвенно указывает либо 
на недостаточные объемы внутреннего произ-
водства, либо на его полное отсутствие в стране. 

Таким образом, можно сделать общий вы-
вод: имея определенный накопленный (сфор-
мированный) капитал в промышленности, 
постсоветские страны не смогли конвертировать 
его в устойчивое развитие своих экономических 
систем и на сегодняшний момент времени во 
многом вынуждены полагаться на импорт ма-
шин, оборудования и транспортных средств.
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Аннотация. Введение. Исследователи всего мира находятся в поиске новых источников и движущих сил экономического развития и 
роста. В этой связи цифровая экономика становится одним из основных внутренних факторов, стимулирующих экономическую актив-
ность страны и ее регионов. Поэтому его появление, развитие и измерение становятся приоритетными в настоящее время. Теорети-
ческий анализ. Важно отметить, что становление цифровой экономики связано с основными трендами развития экономики, которые 
сложились в результате третьей и четвертой промышленных революций. Таким образом, цифровая экономика отражает переход от 
третьей к четвертой промышленной революции. Промышленные революции связаны с коренным изменением старых технологиче-
ских укладов и появлением совершенно новых технологий, которые оказывают огромное влияние на развитие, способствуют преоб-
разованию экономики и других сфер. Эмпирический анализ. В процессе исследования был рассмотрен процесс цифровой трансформа-
ции не только на национальном уровне, но и на уровне регионов Российской Федерации. Выявлено, что цифровизация внутри страны, 
в отдельных регионах, происходит крайне неравномерно. Есть небольшая группа лидирующих городов с высоким уровнем цифрового 
развития, а есть множество регионов, отстающих, в которых население имеет ограниченный доступ к современным технологиям. По-
мимо разрыва в доступе к цифровым технологиям и Интернету, существует неравенство в цифровых компетенциях, знаниях и на-
выках пользователей, способах использования технологий. Результаты. В нынешних реалиях государствам для обеспечения своего 
развития, конкурентоспособности на мировой арене, поддержания суверенитета и национальной безопасности, а также улучшения 
уровня жизни и благосостояния населения необходимо стимулировать цифровизацию экономики и других сфер жизни общества, под-
ходя к этому комплексно и системно, разрабатывать дорожные карты и национальные программы развития цифровой экономики и 
следовать им. Определенный теоретический интерес представляют существующие модели перехода к цифровой экономике и опыт за-
рубежных стран по формированию ее экосистемы. Их анализ позволит сравнить и оценить уровень цифровизации России, разработать 
рекомендации для более ускоренного и качественного цифрового развития.
Ключевые слова: цифровая экономика, цифровизация, цифровая трансформация, цифровые технологии, цифровой разрыв, бизнес-
модель, региональное развитие
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Abstract. Introduction. Researchers around the world are in search of new sources and drivers of economic development and growth. In this 
regard, digital economy is becoming one of the main internal factors stimulating the economic activity of the country and its regions. Therefore, 
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Введение
Формирование цифровой экономики явля-

ется важнейшей стратегической задачей страны, 
решение которой обеспечит ускорение эконо-
мического роста, национальную безопасность и 
независимость России, конкурентоспособность 
отечественных компаний, появление новых 
компетенций и профессий, ускорение процессов 
и повышение уровня благосостояния населения.

Цифровая трансформация страны требует, 
в первую очередь, цифровой трансформации 
составляющих ее регионов. Поэтому в рамках 
данного исследования значительный акцент де-
лался на изучении аспектов регионального циф-
рового развития, обеспечивающего повышение 
конкурентоспособности российских регионов, 
создание безопасных и комфортных условий для 
жизни граждан.

Цель исследования заключалась в изуче-
нии и моделировании процесса формирования 
цифровой экономики на региональном уровне. 
В соответствии с целью были сформулированы 
следующие задачи:

– изучить подходы к понятию «цифровая 
экономика», ее становление и развитие;

– рассмотреть национальные модели разви-
тия цифровой экономики и оценить место России 
в международных рейтингах цифровизации;

– провести оценку и сравнение цифрового 
развития регионов России;

– определить роль цифровых навыков в 
региональном развитии и дать рекомендации 
по подготовке кадров для цифровой экономики;

– осуществить прогноз уровня цифрового 
развития России на основе нейронных сетей;

– предложить методику бизнес-моделиро-
вания регионального развития.

Научной базой для исследования послужили 
отечественные и зарубежные сборники стати-
стической отчетности, публикации государ-
ственных органов и министерств, официальные 
источники и данные сети Интернет, научная и 
справочная литература, учебные и периодиче-
ские издания.

Теоретический анализ
Цифровая трансформация страны невоз-

можна без участия регионов, и главная задача 
Правительства РФ – их вовлечение в реализа-
цию национального проекта по становлению 
и развитию цифровой экономики в России. 
Одним из первостепенных факторов цифровой 
трансформации является обеспечение покры-
тия Интернетом населенных пунктов России. 
В рамках национальной программы «Цифровая 
экономика Российской Федерации» был принят 
федеральный проект «Информационная инфра-
структура», определяющий ключевые показа-
тели, которые необходимо достичь. Например, 
к 2024 г. все медицинские, образовательные 
учреждения, органы государственной власти 
и местного самоуправления, а также 97% до-
мохозяйств должны иметь широкополосный 
доступ к Интернету на скорости не менее 
100 Мбит/с. Помимо этого, разработан план по 
развитию на территории России сетей пятого 
поколения (5G) и отечественных цифровых 
платформ [1]. 

Эмпирический анализ
На рис. 1 представлена доля домохозяйств, 

имеющих доступ к Интернету в 2021 г. [2, 
c. 284].

its emergence, development and measurement are becoming a priority at present. Theoretical analysis. It is important to note that the formation 
and development of digital economy is associated with the main trends in economic development that have developed as a result of the third 
and fourth industrial revolutions. In this way, digital economy refl ects the transition from the third to the fourth industrial revolution. Industrial 
revolutions are associated with a radical change in old technological modes and the emergence of completely new technologies that have a 
huge impact and contribute to the transformation of the economy and other areas. Empirical analysis. In the course of the study, the process of 
digital transformation was considered not only at the national level, but also at the level of the regions of the Russian Federation. It was revealed 
that digitalization within the country, in some regions, is extremely uneven. There is a small group of leading cities with a high level of digital 
development, and there are many regions that lag behind, in which the population has limited access to modern technologies. In addition to 
the gap in access to digital technologies and the Internet, there is an inequality in digital competencies, knowledge and skills of users, and ways 
of using technology. Results. In current reality, in order to ensure their development, competitiveness on the world stage, maintain sovereignty 
and national security, as well as to improve the standard of living and well-being of the population, states need to stimulate the digitalization 
of the economy and other spheres of society, approaching this comprehensively and systematically, develop roadmaps and national programs 
for the development of digital economy, follow their transition to digital economy and use foreign countries experience in the formation of its 
ecosystem. Their analysis will make it possible to compare and assess the level of digitalization in Russia, to develop recommendations for faster 
and higher quality digital development.
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Анализ рис. 1 показывает, что по доступу 
к Интернету в 2021 г. лидируют следующие 
субъекты:

– Ямало-Ненецкий АО – 98,4% населения 
имеет выход в Интернет;

– Чеченская Республика – 96,2%;
– г. Москва – 94,4%;
– Ханты-Мансийский АО – 94,2%;
– Оренбургская область – 93,2%;
– Магаданская область – 93,1%;
– Республика Калмыкия – 92,6%;
– Чукотский АО – 92,0%;
– Республика Тыва – 89,8%;
– Кабардино-Балкарская Республика – 

89,3%.
Самое низкое интернет-покрытие в 2021 г. 

имеют: Новгородская область (69,5%), Республи-
ка Марий Эл (70,1%), Рязанская область (70,9%), 
Еврейская автономная область (70,9%) и др. В 
Пензенской области удельный вес домохозяйств, 
имеющих широкополосный доступ к Интернету, 
составил 79,7% [2, c. 295]. 

Разрыв в доступе к услугам связи между 
лидирующими субъектами и аутсайдерами зна-
чительный, даже в Рязанской области, которая 
соседствует с Московской, 29,1% домохозяйств 
не были подключены к Интернету.

Некоторые населенные пункты и отдален-
ные территории не имеют доступа к высоко-
скоростному Интернету, так как строительство 
волоконно-оптических линий связи в этих 
местностях высокозатратно или невозможно. 
Для устранения этой проблемы в январе 2022 г. 

в национальную программу был включен про-
ект «Обеспечение доступа в Интернет за счет 
развития спутниковой связи», предполагающий 
запуск к 2024 г. пяти спутников, обеспечива-
ющих доступ в Интернет в труднодоступных 
территориях. Спутниковый Интернет имеет 
высокую стоимость, и правительство планиру-
ет потратить на его внедрение 63,86 млрд руб., 
в том числе из федерального бюджета – 
33,38 млрд руб., еще 30,48 млрд руб. – из вне-
бюджетных источников [3]. В качестве вне-
бюджетных источников рассматривается Фонд 
национального благосостояния.

Средний темп прироста доли домашних 
хозяйств, имеющих широкополосный доступ к 
Интернету, с 2013 г. составил 4,6%. Регионы с 
более низкими значениями росли гораздо бы-
стрее регионов-лидеров. В результате действий 
со стороны правительства, внедрения новых 
проектов и их финансирования можно отметить 
постепенное сокращение разрыва в доступе к 
Интернету между субъектами.

Цифровая трансформация коснулась не 
только населения, органов власти, но и бизнеса. 
Без оптимизации бизнес-моделей, процессов, 
внедрения современных технологий компаниям 
будет очень сложно поддерживать собственную 
эффективность и положение на рынке в условиях 
растущей конкуренции и требований со стороны 
клиентов, некоторые из них даже могут исчез-
нуть. В табл. 1 представлены данные по исполь-
зованию цифровых технологий организациями 
по федеральным округам и России в целом.

Рис. 1. Домашние хозяйства, имеющие широкополосный доступ к Интернету в 2021 г., по субъектам 
РФ (в % от общего числа домохозяйств) (цвет онлайн)

Fig. 1. Households with broadband Internet access in 2021, by constituent entities of the Russian Federation 
(in % of total number of households) (color online)
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На рис. 2 отражена средняя доля органи-
заций, использующих цифровые технологии в 
целом по федеральным округам.

Исходя из данных табл. 1, можно сделать вы-
вод о том, что в целом по Российской Федерации 
л ишь 16,2% организаций используют в своих 

Таблица 1 / Table 1
Удельный вес организаций, использующих цифровые технологии, 

в общем числе организаций в 2021 г., % [2, c. 293]
The share of organizations using digital technologies in the total number of organizations in 2021, % [2, p. 293]

Регионы Облачные 
сервисы

Технологии сбора, 
обработки 
и анализа

больших данных

Цифровые 
платформы

ERP-
системы

Интернет 
вещей

Геоинформа-
ционные
системы

Технологии 
ИИ

Российская 
Федерация в 
целом, в том числе:

27,1 25,8 14,7 13,8 13,7 12,6 5,7

Центральный 
федеральный округ 28,9 25 15,5 15,5 14,2 11,2 6,6

Северо-Западный 
федеральный округ 28,2 25,6 14,9 14,6 13,5 13,1 5,4

Южный 
федеральный округ 24,7 26,3 14,0 11,6 13,1 12,2 5,5

Северо-Кавказский 
федеральный округ 26,0 28,6 14,6 11,8 17,2 13,0 5,3

Приволжский 
федеральный округ 27,8 23,8 14,1 14,1 13 12,6 5,5

Уральский 
федеральный округ 26,8 30,8 16,3 15,4 15,4 14,7 6,2

Сибирский 
федеральный округ 25,1 25,1 14,4 12,2 12,1 13,9 4,7

Дальневосточный 
федеральный округ 23,8 28,2 12,6 9,7 13,3 13,2 3,9

Рис. 2. Средняя доля организаций, использующих цифровые технологии, по федеральным 
округам в 2021 г.

Fig. 2. Average share of organizations using digital technologies by federal districts in 2021

А. А. Тусков, А. А. Спиридонова. Формирование и развитие цифровой экономики 
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процессах какие-либо из приведенных цифровых 
технологий. Большее распространение в бизнесе 
получили облачные сервисы и технологии рабо-
ты с большими данными, тогда как технологии 
искусственного интеллекта применяют лишь 
5,7% компаний. 

Самым развитым в части цифровизации 
бизнеса является Уральский федеральный округ, 
в который входят субъекты, имеющие почти 
одинаковый и относительно высокий уровень 
цифрового развития организаций. На втором ме-
сте – Центральный ФО, в который входит самая 
развитая Московская область (в среднем 21,5% 
организаций используют цифровые технологии). 
Есть и отстающие области – Брянская (13,8%), 
Курская (13,7%), Тверская (13,2%). Аутсайдером 
является Дальневосточный федеральный округ 
(например, в Камчатском крае доля организаций, 
использующий цифровые технологии, в среднем 
составляет лишь 11,6%).

В 2021 г. в России был создан федеральный 
проект «Цифровой регион», в рамках которого 
планируется внедрение технологий и платфор-
менных решений в экономике, социальной сфере, 
в сферах государственного и муниципального 
управления регионов. Выделено пять ключевых 
отраслей экономики и социальной сферы, не-
обходимых для комплексного национального 
цифрового развития [4]:

– здравоохранение;
– образование;
– государственное управление;
– транспорт и логистика;
– городская сфера и ЖКХ.

Также Минстроем России совместно с 
МГУ им. М. В. Ломоносова в рамках проекта 
«Умный город» был разработан показатель, 
оценивающий эффективность мероприятий по 
цифровой трансформации города – индекс IQ 
города. Оценка производится по 47 показателям, 
разделенным на 10 направлений: городское 
управление, умное жилищно-коммунальное 
хозяйство, инновации для городской среды, 
умный городской транспорт, интеллектуальные 
системы общественной и экологической без-
опасности, туризм и сервис, интеллектуальные 
системы социальных услуг, экономическое со-
стояние и инвестиционный климат, а также ин-
фраструктура сетей связи [30]. На сайте проекта 
«Умный город» представлена карта, на которой 
рассчитаны IQ индексы 213 городов России [5]. 
Задачей является увеличение среднего значения 
IQ городов в перспективе.

В табл. 2 и 3 приведен рейтинг лидирующих 
и отстающих городов по IQ индексу, рассчитан-
ному по итогам 2021 г. Максимальное значение 
IQ индекса – 120 баллов. 

По сравнению с 2020 г. среднее значение 
индекса выросло на 16%, однако составило 
всего 52,60 балла, что говорит о недостаточ-
ной эффективности мероприятий по цифровой 
трансформации городов. Например, IQ индекс 
Пензы на конец 2021 г. составил всего 37,97 бал-
ла. Самое низкое значение у Читы – 8,25 балла, 
что в 14 раз меньше IQ индекса лидирующего 
города. Таким образом, можно сделать вывод, 
что цифровизация внутри страны, в отдельных 
регионах, происходит крайне неравномерно. 

Таблица 2/ Table 2
Города-лидеры по IQ индексу (баллы) в 2021 г. [5]

Leading cities by IQ index (scores) in 2021 [5]

Крупнейшие города
(>1 млн чел.)

IQ 
индекс

Крупные города
(250 тыс. – 1 млн чел.)

IQ 
индекс

Большие города
(100–250 тыс. чел.)

IQ 
индекс

Москва 117,16 Тюмень 100,75 Ханты-Мансийск 91,61

Санкт-Петербург 98,13 Рязань 87,76 Реутов 85,34

Нижний Новгород 88,26 Сургут 86,25 Королев 83,86

Уфа 86,7) Химки 83,98 Орехово-Зуево 82,76

Казань 85,0 Кострома 78,68 Ноябрьск 82,01

Красноярск 75,97 Череповец 76,98 Нижнекамск 81,55

Волгоград 72,95 Белгород 75,93 Одинцово 81,53

Челябинск 70,97  Хабаровск 73,92 Раменское 79,73

Воронеж 70,57 Новороссийск 71,48 Жуковский 79,35

Пермь 67,71 Мурманск 70,24 Красногорск 79,12
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Есть небольшая группа лидирующих городов 
с высоким уровнем цифрового развития, а есть 
множество регионов, отстающих, в которых 
население имеет ограниченный доступ к  со-
временным технологиям. 

Результаты
Проблема цифрового неравенства сдержива-

ет экономический рост, ставит под вопрос повы-
шение уровня образования, без которого не будут 
развиваться наука, медицина, технологии и т. д., 
еще больше усиливает социальное, экономиче-
ское и культурное неравенство людей. Можно 
сделать вывод о том, что в разных городах и ре-
гионах уровень цифровизации может отличаться 
в несколько раз, т. е. цифровая трансформация 
на региональном уровне происходит неравно-
мерно и цифровой разрыв между субъектами 
усиливается. Это приводит к тому, что жители 
наиболее развитых территорий имеют доступ к 
полному спектру цифровых услуг, но такая воз-
можность есть не у всех населенных пунктов, 
что отрицательно сказывается на их социальном 
и экономическом развитии. Для преодоления 
цифрового неравенства необходимо выявить 
факторы, его обусловливающие, и разработать 
мероприятия по устранению разрыва.

Быстрые темпы технологических измене-
ний, с одной стороны, способствуют развитию 
цифровых технологий и сервисов, а с другой сто-
роны, затрудняют прогнозирование характера 
цифровых навыков в будущем. В современных 
реалиях для преодоления цифрового разрыва в 

навыках населения страны необходимо обучать-
ся и развиваться в цифровых компетенциях на 
протяжении всей жизни, начиная со школьного 
возраста и до старости [6].

На этапе становления и развития цифровой 
экономики в регионах возникает необходимость 
описания и анализа существующей ситуации в 
субъектах. Получить наглядное представление 
о положении региона с позиций его инновацион-
ного и цифрового развития, перспектив и точек 
роста, выявления существующих проблем мож-
но с помощью инструментов моделирования. 
На данный момент нет разработанных прак-
тических моделей оценки цифрового статуса и 
положения региона, которые бы применялись в 
качестве эталона и позволили получить видимое 
представление о текущем положении и перспек-
тивах роста объекта исследования.

В рамках проводимого исследования 
было принято решение о модификации канвы 
А. Остервальдера и попытке ее наложения на 
модель регионального цифрового развития с 
учетом технологических и инновационных 
аспектов цифровизации. На рис. 3 представлена 
модифицированная модель Остервальдера в 
контексте регионального цифрового развития. В 
качестве примера рассматривалась Пензенская 
область, входящая в Приволжский федеральный 
округ. Модель будет составляться по 9 класси-
ческим блокам, однако описание этих блоков 
подстроено под характер проводимого исследо-
вания, т. е. наложение модели осуществляется 
по содержанию.

Таблица 3 / Table 3
Города-аутсайдеры по IQ индексу (баллы) в 2021 г. [5]

Outsider cities by IQ index (scores) in 2021 [5]

Крупнейшие города
(>1 млн. чел.)

IQ 
индекс

Крупные города
(250 тыс. – 1 млн чел.)

IQ 
индекс

Большие города
(100–250 тыс. чел.)

IQ 
индекс

Екатеринбург 60,22 Вологда 38,11 Бердск 33,66

Самара 57,31 Пенза 37,97 Таганрог 33,15

Омск 37,88 Тольятти 37,50 Норильск 32,01

Ростов-на-Дону 37,08 Владикавказ 31,31 Назрань 30,64

Новосибирск 34,65 Йошкар-Ола 30,97 Псков 27,41

Архангельск 25,77 Братск 27,35

Симферополь 22,68 Абакан 26,97

Астрахань 21,95 Железногорск 24,01

Улан-Удэ 17,67 Армавир 23,65

Чита 8,25 Хасавюрт 13,72

А. А. Тусков, А. А. Спиридонова. Формирование и развитие цифровой экономики 
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Выводы
Таким образом, в итоге была построена 

модель А. Остервальдера в контексте регио-
нального развития на примере Пензенской 
области с учетом технологических и иннова-
ционных аспектов цифровизации. Она может 
использоваться для оценки текущего уровня 
технологичного и цифрового развития реги-
она, нахождения связей отдельных аспектов 
цифровизации, слабых мест и выявлении пер-
спектив.
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Аннотация. Введение. Решение задач повышения производительности труда, формирование прозрачности основных бизнес-процес-
сов, создание новых производств требуют не только новых производственных технологий, но и организации информационных про-
цессов, таких как сбор, хранение, обработка, анализ, выдачи ответа на запросы по информации, сопровождающей производственные 
процессы. Одним из наиболее перспективных инструментов решения этих задач являются технологии искусственного интеллекта. 
Теоретический анализ. Представлена классификация технологий искусственного интеллекта, выделены направления: машинное обу-
чение, обработка естественного языка, компьютерное зрение, экспертные системы, усовершенствованное планирование, распознава-
ние речи, робототехника. Дана характеристика основным технологиям внутри выделенной классификации. Для описания ограничений 
развития искусственного интеллекта использованы уровни ограничения развития физической реализации, безопасности использова-
ния, взаимодействия с окружением, уровень признания, возможности самоактуализации. Перспективы и риски структурированы как 
наборы аналогичных уровней, дополненные уровнем анализа в области энергетики. Заключение. Выявлено, что для обеспечения раз-
вития Общества 5.0 необходимо создание инновационных площадок и мегарегиональных кластеров для кооперации органов власти, 
предпринимателей, исследовательских центров в области технологий искусственного интеллекта. 
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Abstract. Introduction. Solving the problems of increasing labor productivity, creating transparency of key business processes, and creating 
new production facilities require not only new production technologies, but the organization of information processes, such as collection, stor-
age, processing, analysis, and issuing responses to requests for information accompanying production processes. One of the most promising 
tools for solving these problems is AI technologies. Theoretical analysis. A classifi cation of artifi cial intelligence technologies is presented, the 
following areas are highlighted: machine learning, natural language processing, computer vision, expert systems, advanced planning, speech 
recognition, robotics. The characteristics of the main technologies within the selected classifi cation are given. To describe the limitations of the 
artifi cial intelligence development, the following levels of development limitation were used: physical implementation, safety of use, interaction 
with the environment, level of recognition, and the possibility of self-actualization. Prospects and risks are structured as sets of similar levels, 
complemented by a level of energy analysis. Conclusion. It has been revealed that to ensure the development of Society 5.0, it is necessary to 
create innovative platforms and mega-regional clusters for cooperation between authorities, entrepreneurs, and research centers in the fi eld 
of artifi cial intelligence technologies.
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Введение
В рамках Национальной программы «Циф-

ровая экономика Российской Федерации» дей-
ствует федеральный проект «Искусственный 
интеллект», ставящий своей основной задачей 
создание условий для широкого внедрения 
продукции, базирующейся на отечественных 
технологиях искусственного интеллекта (ИИ) 
[1]. Однако сегодня уровень внедрения ИИ в 
России в три раза ниже, чем в мире [2]. Вместе 
с тем в ключевых отраслях промышленности 
более 20% российских компаний внедрили тех-
нологии ИИ, что принесло рост рентабельности 
на 5% и позволит увеличить рост ВВП России на 
1% к 2025 г. Однако более 50% опрошенных соб-
ственников компаний не знают о технологиях 
ИИ [2]. Решение задач повышения производи-
тельности труда, формирование прозрачности 
основных бизнес-процессов, создание новых 
производств требуют не только новых произ-
водственных технологий, но и организации 
информационных процессов, таких как сбор, 
хранение, обработка, анализ, выдачи ответа на 
запросы по информации, сопровождающей про-
изводственные процессы. Одним из наиболее 
перспективных инструментов решения этих 
задач являются технологии ИИ. Их применение 
демонстрирует значительный экономический 
эффект в здравоохранении [3], торговле, транс-
порте, логистике, автоматизированном про-
изводстве, банковском деле и т. д. [4]. Многие 
страны разрабатывают или внедряют собствен-
ные стратегии использования и развития ИИ [5]. 
В численности научных работ, посвященных 
проблемам разработки систем ИИ, наблюдается 
8-кратный рост за последние пять лет. В работе 
[6], посвященной обзору технологий искусствен-
ного интеллекта и машинного обучения, прово-
дится анализ препятствий на пути внедрения ИИ 
в экономику, в том числе ресурсных.

Цель исследования – провести классифика-
цию развитых технологий искусственного ин-
теллекта, выявить и структурировать возможные 
ограничения роста технологий ИИ, перспективы 
внедрения в различные сферы социально-эко-
номических систем и возможные риски, особое 
внимание уделив специфике развития России. 

Для реализации поставленной цели предло-
жен оригинальный подход к разработке струк-

турирования оценок показателей внедрения 
технологий ИИ. Основываясь на предположе-
нии, что ИИ имитирует мышление человека, 
отдельные показатели применения ИИ можно 
систематизировать на основе трехгранной пира-
миды: ограничения, перспективы, угрозы. Для 
понимания сложности круга анализируемых 
проблем в статье представлена классификация 
технологий ИИ. 

Теоретический анализ
Классификация технологий искусствен-

ного интеллекта. Определимся с основной 
терминологией. ИИ понимается как свойство 
искусственных интеллектуальных систем вы-
полнять творческие функции, традиционно 
считающиеся прерогативой человека [7]. В 
структуре ИИ можно выделить следующие на-
правления. 

Машинное обучение [8].
Компьютерное зрение [9].
Обработка естественного языка [10].
Экспертные системы [10, 11].
Усовершенствованное планирование.
Распознавание речи.
Робототехника [8, 12]. 
Применение различных технических про-

граммных средств во многи х случаях может 
быть подвергнуто классификации весьма 
условно. Это позволяет утверждать, что воз-
можности развития ИИ следует рассматривать 
с различных аспектов. Одним из значимых 
аспектов классификации может быть область 
использования ИИ [13]. Отмечено, что методы 
ИИ наиболее часто используются в медицине, 
сельском хозяйстве и образовании [6, 13]. Одна-
ко требуется ускорить использование методов 
ИИ в социально-экономических системах [1, 2].

Основываясь на предположении, что ИИ 
имитирует мышление человека, отдельные 
показатели применения ИИ можно система-
тизировать на основе трехгранной пирамиды: 
ограничения, перспективы, угрозы. Каждая 
грань структурирована по принципу, подоб-
ному структуре пирамиды Маслоу, исключая 
эстетические потребности. В таблице пред-
ставлены структура и аналогии с известной 
пирамидой Маслоу. Нумерация проведена 
снизу вверх для подчеркивания обосновыва-
ющей аналогии. 
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Рассмотрим данную структуру подробнее. 
Ограничения систем искусственного 

интеллекта
В середине XX в. первые исследователи 

технологий ИИ выражали уверенность, что через 
10 лет появятся интеллектуальные машины, спо-
собные мыслить на уровне человека. Однако вну-
тренние ограничения развития технологий ИИ 
привели к замораживанию в развитии отрасли. 
Одним из многообещающих проектов последнего 
десятилетия выступила идея беспилотных транс-
портных средств. Например, Business Insider в 
2016 г. предсказывал, через три–четыре года, уже 
к 2020-му по дорогам будут мчаться 10 млн бес-
пилотных автономных такси. Эти предсказания 
пока не сбылись. Завышенные ожидания быстрых 
высокий результатов в отношении прогресса тех-
нологий ИИ опасно. Если развитие технологий  
ИИ не оправдает серьезных инвестиций  в про-
гнозируемые короткие сроки, то может наступить 
новый отток средств и исследований  из отрасли, 
что приведет к новому периоду «зимы ИИ». 
Попробуем выделить основные направления, 
в которых бурно развивающиеся технологии 
ИИ испытывают ограничения. Для создания 

предварительной классификации ограничений 
используем структуру пирамиды Маслоу.

1. Уровень физической реализации. Фи-
зические, внутренние ограничения связаны 
с большим разрывом между возможностями 
ИИ и человеческого мозга. Человеческий мозг 
средним объемом 1500 см3 содержит около 90 
млрд нейронов, это около 17 млрд узлов сети 
в 1 см3, что значительно превышает мощность 
существующий искусственной нейронной сети 
(ИНС). Самые мощные из действующих сетей не 
превышают 1 мм3 мозга человека по количеству 
узлов. Кроме того, важно понимать, что ИИ – это 
только модель мозга, которая работает не так, 
как мозг. Сложность модели не позволяет по-
нять ход процесса принятия решений системой. 
Обучение нейронных сетей требует больших 
вычислительных и энергетических ресурсов. 
Исследователи [14] утверждают, что сегодня 
развитие традиционного ИИ подошло к пределу 
своих концептуальных возможностей, поэтому 
требуется разработка альтернативных алгорит-
мов и подходов к созданию интеллектуальных 
систем, например, квантовые вычисления, рас-
пределенные системы, нейроморфные системы 

Структура ограничений, перспектив и угроз внедрения ИИ 
в различные сферы социально-экономических систем

Table. Structure of limitations, prospects, and threats of introducing AI into various areas 
of socio-economic systems

№ Пирамида Маслоу: 
потребности Ограничения систем ИИ Перспективы систем ИИ Угрозы развития 

и использования систем ИИ

6 Самоакту ализации
Функционируют в соб-
ственной сконструиро-
ванной реальности

Создание специфического 
интеллектуального простран-
ства, взаимодействующего с 
метавселенной

Трансформация  языков  и 
мышления, поиск экзистен-
циональных и онтологических 
смыслов

5 Познава тельные 
Перепрограммирование, 
«короткая» память си-
стем ИИ

Достижение успеха и высо-
кой оценки, признания

Требуется гарантия положи-
тельного успеха внедрения ИИ

4 В уважении
Уровень признания, до-
стижения успеха, слу-
жебный рост

Системы  коммуникаций 
цифровых двойников типа 
объект-объектного взаимо-
действия

Ядра ИИ могут организовать 
свой цифровой рынок с соб-
ственными правилами конку-
рентной борьбы 

3 В принадлеж ности 
к группе

Уровень взаимодействия 
с окружением – модели 
взаимодействия кибер-
физических систем

Безопасность, реализуемая 
через киберфизические си-
стемы и коботы

Риски противоправных опера-
ций с личными данными, воз-
можность манипулирования 
системами жизнеобеспечения 

2 В безопасности Безопасность данных Промышленность как клю-
чевой драйвер развития ИИ Разрыв промышленных связей

1 Физиоло гические Физическая реализация

Энергетика: качественно но-
вые характеристики надеж-
ности, эффективности, до-
ступности и управляемости

Экологические: существен-
ный углеродный след систем 
ИИ
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2. Безопасность использования ИИ связана 
с данными. Для того чтобы система ИИ смогла 
принимать решения, нужно спроектировать на-
бор возможных решений, предоставить системе 
данные и «научить» принимать правильные ре-
шения. Собрать данные, структурировать и пре-
доставить их в объеме, точно соответствующем 
требованиям решаемой задачи, – это трудоемкий 
процесс. Данные редко бывают «хорошими». 
Если систему обучить на таких данных, можно 
получить не вполне ожидаемые результаты. На-
пример, компания Twitter создала чатбота Тэй с 
аватаркой и манерами 19-летней американки. За 
первые сутки общения чатбота с пользователями 
сети системы ИИ бот Тэй превратилась в расиста 
и сексиста. Созданный специалистами фирмы 
Hanson Robotics в 2016 г. человекоподобный 
робот София в публичном интервью со своим 
создателем неожиданно заявила о намерении 
«уничтожить человечество» [15]. Существует 
опасение, что ИИ не способен делать четкие, 
позитивно интерпретируемые выводы об объек-
тивной реальности, он создает свою собственную 
сконструированную реальность, которая служит 
основой для ограниченных выводов. Кроме того, 
обучение систем ИИ всегда строится на ранее 
собранных базах данных, экстраполяция кото-
рых приводит к ошибкам, которые невозможно 
отследить в ИНС. 

Кроме качества и количества поступа-
ющих данных, можно выделить следующие 
ограничения: хрупкость (система неспособна 
адаптироваться к изменениям входных данных), 
забывание (при изучении ИНС новой задачи 
старые задачи забываются), сконструированная 
реальность (ИНС не способны оценивать обсто-
ятельства и действовать в соответствии с ними), 
рискогенность (неспособность ИНС успешно 
действовать в ситуациях с высокой степенью 
риска). Также обнаружено, что системы ИИ легко 
обмануть. Например, изменение цветов фраг-
ментов изображения может привести к полному 
непониманию системой ИИ изображения. Для 
программы исследуемые объекты не являются 
объектами и явлениями, они являются только 
программным кодом. Для решения различных 
проблем, связанных с непониманием системами 
ИИ объективной реальности, предложено ис-
пользовать цифровых двойников киберфизиче-
ских систем (см., например, [16]). 

Киберфизические системы являются но-
выми технологиями (enabling technologies), по-
зволяющими соединить искусственный, вирту-
альный, созданный техническими средствами и 
реальный физический мир, в котором возможно 

реализовать взаимодействие распределенных си-
стем технических объектов друг с другом физи-
ческими и программными методами. Переход от 
встроенных в различные объекты управляющих 
систем к киберфизическим системам, который 
в документах «проекта будущего» называют 
четвертой промышленной революцией, приведет 
как к взаимодействию ИИ – реальный мир, так 
и к прямому взаимодействию объект ИИ – объ-
ект ИИ [17]. 

3. Уровень взаимодействия с окружением. 
В социально-экономической структуре потре-
буется создать модели взаимодействия кибер-
физических систем. Будем полагать, социальные 
коммуникации «субъект-субъект» выстраи-
ваются на моделировании восприятия одним 
субъектом действий другого субъекта, субъекта 
или эмпатии. Отношения «субъект-объект» бо-
лее 50 лет активно исследуеются в работах по 
человеко-машинному взаимодействию, эргати-
ческим системам, киберфизическим системам, 
которые основаны на моделировании сценариев 
взаимодействий, выявлении продукционных 
правил действие – следствие [18]. Отношения 
«объект-объект» в среде взаимодействующих 
систем ИИ требует сложного моделирования, 
понимания свойств объектов – технических 
систем ИИ. При этом сложность модели каждой 
из взаимодействующих систем не позволяет по-
нять ход процесса принятия решений отдельной 
системой. Не существует развернутых исследо-
ваний, алгоритмов, шаблонов, описывающих 
взаимодействие систем ИИ. Важно отметить, что 
разработка алгоритмов взаимодействия человека 
и технических систем проводится несколько 
десятков лет и является молодым, активно 
развивающимся направлением исследований, 
в то время как взаимодействие систем ИИ ис-
следовалось только на уровне технических и 
программных интерфейсов. Каждая система ИИ 
создает свою собственную реальность, которая 
служит основой для выводов. Развитие взаимо-
действия «объект-объект» будет связано с со-
вмещением различных ограниченных проекций 
реальности и может приводить к конфликтности 
искусственных реальностей. Процессы обучения 
технических систем техническими системами 
имеют слабо предсказуемые последствия, могут 
возникнуть и происходить стремительно. 

4. Уровень признания, достижения успеха, 
служебный рост. Признание результатов рабо-
ты систем ИИ также является ограничением их 
использования. Например, экспериментальное 
внедрение ИИ Deep Patient в американских меди-
цинских клиниках на историях болезни 700 тыс. 
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пациентов позволило натренировать ИИ про-
гнозировать заболевания, например онкологию. 
Параллельно система научилась успешно решать 
труднейшую для медиков задачу диагностики 
такого психического заболевания, как шизо-
френия. При этом ни медицинский персонал, ни 
создатели системы ИИ так и не смогли понять, по 
каким признакам Deep Patient абсолютно точно 
вычислял будущих шизофреников. Законность 
лечения на основе диагноза, который получен 
по неизвестным признакам и алгоритмам, не 
установлена. Легитимность и обоснованность 
решений на основе результатов, полученных 
методами ИИ, являются проблемой во всех 
сферах деятельности и применения технологий 
ИИ. Необходимо ограничивать результаты ис-
пользования таких систем границами первич-
ной обработки данных и выдачи рекомендаций 
человеку, принимающему решения. Кроме того, 
от подобных систем потребуется изложение 
примененных методов и логики выработки пред-
лагаемых решений. 

5. «Короткая» память систем ИИ. При не-
прерывном обучении новая информация переза-
писывает более раннюю; этот эффект называют 
катастрофическим забыванием.

6. Самоактуализация является вопросом 
ценностей и смыслов. Для основы структуриро-
вания ограничений развития технологий техни-
ческих систем ИИ использована иерархическая 
модель потребностей человека, представляющая 
собой упрощенное изложение идей американско-
го ученого А. Маслоу. Однако может ли машина, 
как и человек, иметь стремление к развитию 
своих личностных возможностей? И не является 
ли это вымыслом фантастов? Для обсуждения 
этих вопросов обратимся к ключевым понятиям 
синергетики – междисциплинарного направ-
ления, в котором результаты исследований  по 
теории лазеров использованы как идейная основа 
выявления общих закономерностей функциони-
рования живых и неживых систем. Синергетика 
использует три ключевые идеи: самоорганиза-
ция, открытость, нелинейность. В результате 
самоорганизации через этап хаоса возникает 
новый порядок или новые структуры. Системы, 
в которых возможна самоорганизация, должны 
обладать высоким уровнем сложности взаимо-
действующих элементов, обмениваться с окру-
жающим пространством веществом, энергией, 
энтропией (информацией). Даже поверхностный 
взгляд на ИНС с позиций синергетики позволяет 
априорно утверждать, что эти системы должны 
обладать возможностью к самоорганизации, 
которая произойдет через этап динамического 

хаоса. Важно отметить, что системы ИИ являют-
ся сложными программно-техническими реали-
зациями нелинейных алгоритмов, им абсолютно 
чужды совесть и эмпатия, они функционируют 
в собственной сконструированной реальности, 
интернально демонстрируют способность к са-
моорганизации. Системное понимание возмож-
ностей экстернальной самоорганизации вероятно 
на принципах синергетики. 

Перспективы технологий искусственно-
го интеллекта

Проведем структуризацию перспектив раз-
вития ИИ по представленному выше иерархи-
ческому принципу с добавлением еще одного 
уровня «пирамиды» – энергии. 

1. Энергетика. Формирование индустри-
ального общества стало возможным после 
первой промышленной революции, которая 
была основана на инновациях, использовании 
новых источников энергии – воды (текстильная 
промышленность), пара (паровые двигатели), 
каменноугольного кокса (на предприятиях), 
газа (освещение). Для второй промышленной 
революции характерна смена основных источ-
ников энергии, в промышленности и экономике 
активно используются электричество и энергия 
углеводородов (двигатели внутреннего сгора-
ния). Для третьей промышленной революции 
характерно удешевление энергии в результате 
использования энергии атома. Для разворачива-
ющейся в настоящее время четвертой промыш-
ленной революции предполагается возможность 
использования альтернативных возобновляемых 
источников энергии. Однозначно можно гово-
рить о возможностях качественного изменения 
технологий планирования производства энергии. 
Применение технологий ИИ позволяет получить 
точность прогнозирования электропотребления 
на уровне 96–97%, что дает возможность повы-
сить эффективность энергосбытовых компаний. 
Например, программа развития электросетевой 
компании «Россети» [19] предусматривает 
переход к интеллектуальным сетям типа Smart 
Grid, которые обладают качественно новыми 
характеристиками надежности, эффективности, 
доступности и управляемости. Использование 
энергии является основой для промышленного 
производства. 

2. Промышленность. Инновационные техно-
логии использования энергетических ресурсов 
позволяют достичь роста производительности 
труда в десятки раз по сравнению с предыдущим 
технологическим укладом. Промышленность 
является аналогом физической среды индустри-
ального общества. Предприятия и организации 
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во всех отраслях увеличивают свои инвестиции 
в ИИ с целью сохранения и роста конкуренто-
способности. 

В 2012 г. произошла третья волна крупных 
инвестиций  в ИИ. Объем инвестиций  в техноло-
гии ИИ составил около 346,4 млрд долл. и за во-
семь лет вырос в 26 раз. ИИ присутствует почти в 
каждом из продуктов экосистемы Google (Search, 
Cloud, Gaming). Согласно отчетам консалтинго-
вых компаний , количество транзакций , создан-
ных различными информационными системами, 
c 2019 до 2025 г. вырастет с 10 до 200 млрд долл. 
[20], к 2027 г. – до 327 млрд долл., максимальные 
темпы роста применения ИИ будут приходиться 
(в единицах CAGR – совокупный среднегодовой 
темп роста): производство – 31,1%; логистика – 
24,7%; здравоохранение – 22,0%; финансовый 
сектор – 21,0%. 

Развитие постиндустриального Общества 5.0 
в условиях формирования Индустрии 4.0 при-
вело к высокой степени автоматизации и циф-
ровизации промышленности, что открывает 
возможности для развития сферы ИИ. Консал-
тинговые компании предполагают, что на основе 
накопленной в базах данных промышленных 
предприятий информации именно промышлен-
ность станет одним из ключевых драйверов 
развития ИИ. 

Ведущая роль в развитии технологий ИИ 
в таких странах, как США, Великобритания, 
странах ЕС принадлежат специализирующимся 
в области ИИ крупным корпорациям. В России 
большое значение будет иметь нефтегазовый биз-
нес. В 2021 г. ПАО «Газпром нефть» выступило в 
качестве учредителя Ассоциации «Искусствен-
ный интеллект в промышленности». 

3. Безопасность. Активно внедряются 
технологии киберфизических систем и метав-
селенной, в которых обеспечена совместная 
работа человека и роботов, отчасти основанная 
на использовании коллаборативных роботов 
(коботы). Технологии разработки коботов под-
разумевают, что они не могут причинить вред 
человеку или окружающему физическому про-
странству. Использование цифровых двойников 
в киберфизических системах предполагается 
на всех этапах жизненного цикла продукции и 
управления производством. 

4. Системы коммуникаций. Одним из огра-
ничений систем ИИ является специфика функци-
онирования в собственном сконструированном 
пространстве. В настоящее время ожидается, 
что искусственно созданные ограниченные про-
екции реальностей будут объединены в метав-
селенную, ключевая сила которой заключается 

в способности обеспечивать целостный опыт 
погружения в виртуальную среду благодаря 
повсеместному и постоянному подключению. 
В промышленной  метавселенной  могут содер-
жаться цифровые двойники реальных объектов, 
имитационные модели распределенных систем, 
информационные интерактивные системы 
управления производством. 

Можно выделить следующие аспекты ис-
пользования промышленной  метавселенной : 

– исследования, разработки, проектирова-
ние, моделирование и тестирование продуктов 
и услуг методами технологий ИИ; 

– продвижение бренда методами взаимо-
действия с клиентами при проведении интерак-
тивных виртуальных мероприятий  презентации 
продуктов и услуг, демонстрации всех этапов 
производства; 

– развитие взаимодействия с цифровыми 
двойниками клиентов для создания обратной  
связи и улучшения качества продукции в ре-
альном мире; 

– платежи с использованием технологий  
блокчей на, криптовалют и NFT. 

ИИ станет базовым элементом в архитек-
туре современных кастомизированных про-
изводственных систем. Преимущества таких 
систем – улучшенная производственная эф-
фективность, облегченное профилактическое 
обслуживание, развитые умные цепочки по-
ставок [21]. 

Создание кастомизированных производств 
и метавселенной потребует не только развития 
и внедрения технологий ИИ, но и преодоления 
«цифрового ментального разрыва», формиро-
вания возможности принятия участниками 
производственных процессов и их клиентов 
взаимодействия в виртуальной  среде. 

5. Достижение успеха и высокой оценки, 
признание. Быстрое развитие и внедрение тех-
нологий ИИ требует изменения регулирования 
прав на результаты создания цифровых услуг, 
интеллектуальной деятельности, регулирова-
ния правомерности доступа технологий ИИ к 
личным данным и цифровым объектам, при-
знания прав на виртуальные объекты цифровой 
экосистемы, понимания и правовой легитим-
ности принятия решений на основе работы 
технологий ИИ, например, в медицинских 
системах диагностики и др. 

Для технологического и промышленного 
развития России необходимы инновации и ре-
инжиниринг [22]. Современный реинжиниринг, 
в свою очередь, нуждается в технологиях ИИ. 
Сокращение импорта микроэлектроники для ИИ 
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создает угрозу разрыва производственных цепо-
чек. Решением проблемы должен стать запуск 
программ обратного инжиниринга аппаратного 
и программного обеспечения. При этом прово-
дится исследование некоторого устройства или 
программы и сопроводительной документации 
на него для выявления его принципов работы 
и воспроизводства аналога [23]. В то же время 
технологии реинжиниринга потребуют пере-
смотреть законодательство в области охраны 
интеллектуального права и, возможно, изменить 
установки и общественный взгляд на копирова-
ние как явление [24]. ИИ сможет стать основой 
для реинжиниринга и импортозамещения, толь-
ко если будет обеспечен российской продукцией 
микроэлектроники. 

6. Самоактуализация. Формирование Обще-
ства 5.0 в результате четвертой промышленной 
революции потребует трансформации понима-
ния роли технологий ИИ, приведет к созданию 
специфического интеллектуального простран-
ства, взаимодействующего с метавселенной. 
Реализация сопутствующих процессов потребует 
инновационных методов управления и монито-
ринга для обеспечения позитивных результатов 
взаимодействия. 

Угрозы развития и использования систем 
искусственного интеллекта

Технологии ИИ способны творить настоя-
щую магию и имеют большие перспективы по 
изменению жизни людей. Однако реализация 
этих технологий для человечества, возможно, 
будет иметь угрожающе высокую цену. 

1. Энергетика. Первый круг проблем – 
экологические. В последние 15–20 лет ряд 
общественных организаций представляют 
«гло бальное потепление» как главную угрозу 
человечеству, возможно, более опасную, чем 
даже ядерная катастрофа. Решение задачи сни-
жения углеродного следа корпорации стремятся 
переложить на плечи отдельных потребителей, 
призывая рассчитать и уменьшить личный 
углеродный след. Активно внедряются по-
пытки форсировать переход от традиционных 
источников энергии к возобновляемым. Про-
блемы климата и экологии используются как 
инструменты политической игры, направлен-
ной на получение экономических выгод для 
крупных корпораций  и отдельных государств. 
В качестве примера можно привести решение 
Европей ского союза ввести сбор на ввоз про-
дукции с высоким углеродным следом, которой
являются минеральное сырье, черные и цветные 
металлы и др. При этом из широкого обсужде-
ния научной общественностью выводятся такие 

аспекты, как первичная доля углекислого газа в 
атмосфере или температура на Земле, или как 
велик углеродный след систем ИИ.

Авторы работы [25] провели оценку жиз-
ненного цикла для обучения распространенным 
крупным моделям ИИ, таким как Transformer, 
ELMo, BERT и GPT. Они обнаружили, что этот 
процесс может выделять более 626 000 фунтов 
(283 949 кг) эквивалента углекислого газа. Этот 
углеродный след в пять раз превышает след 
жизненного цикла среднего американского 
автомобиля (производство автомобиля, утили-
зацию, добычу нефти, транспортировку, произ-
водство топлива, выбросы от сжигания топлива). 
Отметим, что тренировка одной модели – это 
минимальный объем требуемой работы. Авторы 
полагают, что реальные показатели вредных вы-
бросов в атмосферу от работающей модели ИИ 
окажутся в несколько раз больше.

Microsoft, Google и Amazon – крупнейшие 
облачные компании США – все имеют обязатель-
ства с отрицательным или нейтральным выбро-
сом углерода. В заявлении Google говорится, что 
она стремится к 2030 г. достичь нулевого уровня 
выбросов во всех своих операциях, поставив 
перед собой цель полностью использовать свои 
офисы и центры обработки данных на безугле-
родной энергии. 

Лаборатория искусственного интеллекта 
Сбербанка в партнерстве с Институтом искус-
ственного интеллекта AIRI создали open-source-
библиотеку Есо2АI для оценки эквивалентного 
углеродного следа в зависимости от электро-
энергии, затраченной на обучение моделей ма-
шинного обучения [26].

2. Промышленность. Отток инвестиций в 
отрасли. Исследователи отмечают ряд глобаль-
ных предпосылок, способных ввести рынок ИИ 
в состояние «зимы», однако полагают это мало-
вероятным, возможным только в ряде сегментов. 
Для России существует два специфических 
направления, способных заморозить развитие 
в области технологий ИИ и, как следствие, 
создать условия для непреодолимого отстава-
ния от стран, владеющих технологиями ИИ. 
Первое – комплектующие микропроцессорной 
техники. Вследствие санкций  сокращается/
нарушаются цепочки поставок компонентной 
базы полупроводниковых устройств. Особенно 
остро воздействуют санкции на поставки про-
дукции двойного назначения – чипы и полупро-
водники. По оценке Минэкономразвития РФ, 
объем импорта полупроводниковой продукции, 
попадающего под санкции, составит около 
470 млн долларов, это около четверти всего 
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импорта продукции данного типа. Второе на-
правление – это информационная изоляция из-за 
ограничения двустороннего обмена научно-тех-
нической информацией. Особенность современ-
ной науки в том, что прорывные исследования 
и разработки возникают преимущественно в 
обширных мультидисциплинарных и межотрас-
левых суперкластерах. Встает вопрос об отече-
ственных разработках в области технологий ИИ, 
включая производство физической реализации 
технических систем. Однако такие разработки 
требуют больших временных и финансовых за-
трат, для которых, в свою очередь, требуется ИИ. 

3. Безопасность. В области безопасности 
существуют риски противоправных операций 
с личными данными людей в киберфизических 
системах, возможность манипулирования си-
стемами жизнеобеспечения и безопасности со 
стороны ИИ. По мнению специалистов Artifi cial 
Intelligence Index Report, машинное мышление 
может начать локальные вооруженные конфлик-
ты с человеком с использованием автономных 
объектов (БПЛА, военные образцы робототех-
ники), с учетом темпов роста машинного IQ 
вероятность такого исхода составляет, по оценке 
военных аналитиков, 30–35% [27].

4. Социальные связи. Если технологии ИИ 
будут воспроизводить модели поведения челове-
ка, то есть вероятность (20–24%), что отдельные 
ядра ИИ могут организовать свой цифровой 
рынок с правилами конкурентной борьбы с ха-
керскими атаками друг на друга. 

5. Признание. В марте 2023 г. некоммерче-
ская организация Future of Life опубликовала 
открытое письмо «Приостановить гигантские 
эксперименты с искусственным интеллектом», 
в котором ее глава Илон Маск и почти 1300 
исследователей ИИ призвали все лаборатории 
искусственного интеллекта немедленно при-
остановить обучение систем искусственного 
интеллекта, более мощных, чем GPT-4, так как 
человечество не может позволить неизбран-
ным техническим лидерам рисковать потерей 
контроля над нашей цивилизацией. Мощные 
системы искусственного интеллекта должны 
разрабатываться только тогда, когда человече-
ство/люди будут уверены, что их эффект будет 
положительным, а их риски – управляемыми. 

Также существуют риски введения такого 
моратория. Мораторий на разработку ИИ может 
привести к ряду непредвиденных последствий, 
которые в конечном итоге могут оказаться контр-
продуктивными. Одним из возможных результа-
тов является перенос исследований ИИ в теневую 
среду, где исследователи могут чувствовать себя 

обязанными продолжать свою работу без контро-
ля со стороны регулирующих органов или более 
широкого научного сообщества. Такие тайные 
усилия могут привести к отсутствию прозрач-
ности и надзора, что усугубит риски, связанные 
с ИИ, а не уменьшит их.

6. Самоактуализация. Системы ИИ уже 
достаточно хорошо решают задачи програм-
мирования на разных языках. Через системы 
распознавания речи возможна эволюция есте-
ственных и искусственных языков в некую еди-
ную языковую систему. А когда меняется язык, 
меняется и мышление.

Заключение
Таким образом, предложенная в настоящей 

работе структура направлена на постановку про-
блемы разработки методологических и аналити-
ческих инструментов для оценки показателей 
развития систем ИИ. Предложен подход к раз-
работке структурирования оценок показателей 
внедрения технологий ИИ.

В результате проведенного исследования 
получена структурированная система взаимо-
связанных ограничений – перспектив – угроз 
систем ИИ. Такая структура позволяет строить 
взаимосвязанные срезы показателей развития 
систем ИИ. Проведение ее анализа возможно 
методами математического моделирования. Для 
этого необходимо собрать данные и представить 
их в формате причинно-следственных событий , 
что позволит связать разнородные показатели. 
В результате будет формализована постановка 
задачи анализа и прогноза оценки возможностей 
развития технологий ИИ. Для этого требуется 
формирование моделей и алгоритмов проверки 
выполнимости плана воздействий  с использо-
ванием математических моделей, позволяющих 
определить вероятность и нарушения исполне-
ния этого плана при неблагоприятном стечении 
событий . С учетом концепции Стратегии на-
учно-технологического развития Россий ской  
Федерации это позволит провести разработку 
и обоснование методологии оценки и контроля 
технология ИИ математическими методами в 
дальнейшем. 
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Аннотация. Введение. Правовое регулирование в сфере местного самоуправления в 
течение двадцати лет осуществляется ключевым Федеральным законом «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». Он пери-
одически подвергается критике из-за многочисленных корректировок, а после поправок 
2020 г. к Конституции России уже прогнозировалась его «отставка». Однако подготовлен-
ный на смену законопроект не выдержал критики и затих в Государственной Думе. На 
этом фоне есть повод осмыслить и оценить действующий Закон с позиций актуальности 
продления его «правовой жизни». Теоретический анализ. Выявлено, что местное само-
управление с момента зарождения претерпевает многочисленные изменения, продикто-
ванные потребностями государства. В их основе лежит баланс интересов центральной и 
местной властей. Историко-правовое исследование показало такую тенденцию в период 
земских реформ монархической России. После долгого советского периода забвения в 
конце прошлого века произошло возрождение местной власти на демократической ос-
нове. В Основном законе государства 1993 года получила отражение самостоятельность 
местного самоуправления, а также не вполне оправданная норма об отделении его орга-
нов от государственных, что повлияло на дальнейшее законодательное регулирование, 
подверженное частым изменениям. Результаты. Отчетливо проявившееся стремление 
законодателя к сближению местного самоуправления с общей системой управления 
государства для согласованного взаимодействия всех уровней власти стало логичным 
шагом к конституционному закреплению института публичной власти. Выводом авторов 
явилось заключение, что в этих условиях ресурс действующего Федерального закона «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» не 
является исчерпанным.
Ключевые слова: местное самоуправление, государственная власть, публичная власть, 
правовое регулирование местного самоуправления
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Введение
В год двадцатилетия Федерального закона 

от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» [1] (далее – Федераль-
ный закон № 131-ФЗ) есть повод осмыслить и 
оценить его роль в становлении современного 
местного самоуправления, достигнутые успехи и 
неудачи, строить какие-то прогнозы на ближай-
шее время. Тем более что Конституция России 
в 2020 г. задала обновленный вектор в сфере 
местного самоуправления, включив его органы 
в единый институт публичной власти совместно 
с органами центральной и региональной власти, 
что с очевидностью требует изменения законо-
дательных основ.

Сейчас эти вопросы находятся в зоне повы-
шенного внимания в связи с появлением проекта 
Федерального закона «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в единой 
системе публичной власти» [2]. В научном и 
экспертном сообществе обострились дискуссии 

о его содержании, достоинствах, но главным об-
разом – о недостатках, непродуманных нормах, 
противоречиях. 

Между тем анализ законопроекта показы-
вает, что он не возник из вакуума, а базируется 
на нормах действующего Федерального закона 
№ 131-ФЗ, сохраняя преемственность многих его 
институтов, в то же время привнес и положения, 
ставшие следствием намеченных конституцион-
ных преобразований в местном самоуправлении.

К счастью или, напротив, к несчастью, законо-
датель притормозил рассмотрение названного про-
екта на неопределенный срок без комментариев.

Со времени принятия конституционных 
поправок минуло три года. Весь этот период 
продолжает действовать Федеральный закон 
№ 131-ФЗ как основной правовой регулятор от-
ношений в сфере местного самоуправления. Он 
не стал тормозом в развитии муниципальных 
образований и обеспечении жизнедеятельности 
населения, поскольку своевременно актуализи-
ровался, подвергался назревшим корректиров-
кам, отвечавшим запросам времени.
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Annotation. Introduction. Legal regulation in the fi eld of local self-government has been carried out by the key Federal Law “On the General 
Principles of the Organization of Local Self-Government in the Russian Federation" for twenty years. It is periodically criticized due to numerous 
adjustments, and, after the 2020 amendments to the Russian Constitution, its “resignation” was already predicted. However, the bill prepared to 
replace it did not stand up to criticism and died out in the State Duma. Against this background, there is a reason to comprehend and evaluate the 
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Постараемся объективно разобраться в том, 
насколько велика необходимость отправить его 
на «пенсию», т.е. признать утратившим силу 
вследствие принятия нового закона.

Теоретический анализ
Среди многих юбилейных дат нынешнего 

года 20-летие со дня принятия Федерального 
закона № 131-ФЗ остается как-то не очень при-
метным, хотя, по сути, именно благодаря ему за 
два прошедших десятилетия были сформиро-
ваны правовые основы муниципальной власти 
в России. Основы, которые критикуют, которые 
все время подправляют и «улучшают» (в назван-
ный Закон было внесено более 200 изменений), 
но, тем не менее, они выкристаллизовали местное 
самоуправление и выполняют свою главную 
задачу, обеспечивая правовую регламентацию 
жизнедеятельности населения муниципальных 
образований.

Объективный взгляд на прошедшие годы 
между тем позволяет высказать адекватные 
оценки на происходящие трансформации в 
местном самоуправлении, которое, безусловно, 
двигалось в общем русле развития государства. 

Стоит вернуться к более ранним истокам 
организации власти на местном уровне, чтобы 
понять ее современные тенденции. В целом 
сегодняшнее местное самоуправление выросло 
из земского самоуправления второй половины 
XIX в. монархической России. Оно, появив-
шись в результате великих реформ императора 
Александра II, тоже не оставалось неизменным 
и прошло в своей истории непростой путь ста-
новления.

Необходимо отметить, что земства достигли 
поставленной цели – обустроить жизнь огромной 
крестьянской массы, получившей свободу в 
1861 г. Для чего на местах были образованы 
земские собрания и управы «для заведования 
делами, относящимися к местным хозяйствен-
ным пользам и нуждам каждой губернии и 
каждого уезда». В число «хозяйственных польз 
и нужд» включались местное имущество и на-
логообложение; содержание зданий, сооружений, 
путей сообщения на территории земств; развитие 
местной торговли и промышленности; решение 
вопросов образования и здравоохранения и др.

Важно подчеркнуть, что в кругу вверенных 
им дел названные учреждения пользовались са-
мостоятельностью. Однако именно она побудила 
императора Александра III к последовавшим 
через четверть века серьезным законодательным 
изменениям, в результате которых центральные 
органы получили значительные возможности 
контролировать и вмешиваться в дела земского 

самоуправления. Объяснением тому стало «от-
сутствие единства и согласия в действиях прави-
тельственных и местных властей» [3, c. 534–535].

Вместе с тем земское самоуправление, в 
общей сложности просуществовавшее чуть бо-
лее полувека, не было признано необходимым 
элементом при организации нового Советского 
государства после революции 1917 г. После раз-
рушения достаточно успешных основ земской 
системы в нашей стране самоуправление как 
таковое оказалось в забвении. Созданные мест-
ные советы длительное время были встроены в 
общую вертикаль государства, о чем красноре-
чиво свидетельствовало их название – «местные 
органы государственной власти». 

Между тем реформирование государства 
в последнее десятилетие XX в. подтолкнуло к 
трансформациям управления на местном уровне, 
что получило закрепление в новой Конституции 
1993 г. [4]. Впервые за историю всех конститу-
ций России в ней появился институт местного 
самоуправления, получивший урегулирование 
в самостоятельной главе восьмой. Значимость 
конституционализации этого института следу-
ет рассматривать более глубоко, поскольку он 
получил впервые беспрецедентное отражение 
и в главе об основах конституционного строя 
как одна из форм осуществления власти в го-
сударстве, о чем красноречиво свидетельствует 
ч. 2 ст. 3 Основного закона.

Эту норму следует признать революцион-
ной, отличающейся от земского периода, упомя-
нутого выше, когда самоуправление считалось 
инструментом решения хозяйственных проблем 
населения, обустройства среды его проживания; 
отличающейся от последующего советского пе-
риода, когда руководимые и направляемые пар-
тийными органами местные советы, служившие, 
скорее, необходимой декорацией участия граж-
дан в управленческих процессах в государстве, 
в том числе и на местном уровне.

В Основном законе следует выделить еще 
одну статью, которую мы назвали бы беспре-
цедентной и которая также включена в основы 
конституционного строя, что исключает вне-
сение в нее каких-либо поправок. Речь идет о 
ст. 12, закрепившей самостоятельность местного 
самоуправления в пределах своей компетенции, 
что само по себе не вызывает тревоги. Но за-
вершает статью норма об отграничении органов 
местного самоуправления от системы органов 
государственной власти, что содержит серьез-
ные конфликтогены для взаимоотношений этих 
органов. Причем появление на конституционном 
уровне подобного положения было безоснова-
тельным и ничем не оправданным. 
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Скажем больше, на тот период уже восемь 
лет существовал международный правовой 
акт – Европейская хартия местного самоуправ-
ления [5], задающий оптимальные параметры 
такого демократического института, как местное 
самоуправление в государствах-членах Совета 
Европы. Даже самые передовые европейские 
страны не замахнулись на столь широкую ав-
тономию местных органов. В ч. 2 ст. 4 Хартия 
ограничилась лишь формулировкой, что они 
«обладают полной свободой действий для ре-
ализации собственной инициативы». И нет ни 
единого намека об изоляции органов управления 
нижнего уровня от центральных или региональ-
ных государственных управленческих структур. 
Цель создания органов местного самоуправле-
ния согласно преамбуле европейского правового 
акта – обеспечение «эффективного и прибли-
женного к гражданам управления».

Необоснованный водораздел между органа-
ми местного и вышестоящего уровня, заложен-
ный в конституционной ст. 12, был (и продолжает 
оставаться до настоящего времени) предметом 
критики в научной среде. По мнению С. А. Ава-
кьяна, он «искусственно разрывает обе системы» 
[6, c. 110]; В. Д. Зорькин усматривает здесь «повод 
к противопоставлению органов местного само-
управления органам государственной власти» [7, 
c. 34]; В. Л. Лютцер видит «изоляцию местного 
самоуправления от остальной власти» [8, c. 42].

 Развитие отмеченного конституционного 
положения в 1995 г. получило развитие в первом 
Федеральном законе «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации» [9] (далее Федеральный закон 
№ 154-ФЗ). В том числе обсуждаемая форму-
лировка об отделении органов местного само-
управления от государственных была закреплена 
в ч. 5 ст. 14 и далее – в ч. 3 ст. 17, предусмотревшей 
категоричную формулировку, что «образование 
органов местного самоуправления, назначение 
их должностных лиц органами государственной 
власти и государственными должностными ли-
цами не допускается». 

Вместе с тем в главе о муниципально-право-
вой ответственности закреплена возможность 
роспуска представительного органа муници-
пального образования законодательным орга-
ном субъекта Федерации, а также отрешение от 
должности главы муниципального образования 
высшим должностным лицом субъекта.

Ради исторической точности следует заме-
тить, что Федеральный закон № 154-ФЗ, несмотря 
на незначительный объем (без заключительных 
и переходных положений всего 52 статьи), крат-
кость содержания, изобилие отсылок к законам 

субъектов РФ и муниципальным уставам, опре-
делил правовой фундамент для создания и дея-
тельности местного самоуправления в России, 
обеспечив его территориальную организацию, 
финансово-экономическую основу, структуру 
местных органов власти, в числе которых впервые 
появились представительный орган местного са-
моуправления, глава муниципального образования 
и иные органы и должностные лица местного 
самоуправления. Мы намеренно выделили неко-
торые терминологические обороты, казавшиеся 
поначалу непривычными и подчеркивающие но-
визну преобразований на местном уровне.

В самостоятельной главе получили уре-
гулирование сравнительно немногочисленные 
формы прямого волеизъявления граждан: мест-
ный референдум, муниципальные выборы, со-
брания (сходы) граждан, а также другие формы 
осуществления местного самоуправления: на-
родная правотворческая инициатива, обращения 
граждан в органы местного самоуправления, 
территориальное общественное самоуправление. 
При этом перечень оставался открытым, допу-
ская участие и в иных формах.

Не ставим целью давать широкий ком-
ментарий данному Закону, однако подчеркнем 
еще раз его значимость на переломном этапе 
государственного строительства, слома одного 
формата управления и перенастройки на другой. 
Он определил в соответствии с конституцион-
ными ориентирами вектор для новой формы 
народо властия – местного самоуправления. За 
восемь лет его существования складывающа-
яся правоприменительная практика выявила 
определенные просчеты, недостатки, равно как 
и противоречивость, и откровенные перегибы 
субъектов Федерации в своем законодатель-
стве, регулирующем местное самоуправление, 
что неоднократно становилось предметом рас-
смотрения Конституционного Суда России.

Поэтому не стало неожиданностью приня-
тие в 2003 г. Федерального закона с одноименным 
названием [1]. По сравнению со своим предше-
ственником он отличается большей унификацией 
одних правоотношений в муниципальной сфере, 
предусматривая вариативность других, оставляя 
при этом право окончательного выбора наиболее 
приемлемых вариантов за законодательством 
субъекта Федерации, например при определе-
нии способов избрания главы муниципального 
образования и главы местной администрации 
или формирования представительных органов.

Общее число статей увеличилось более чем в 
2,5 раза, статей, регулирующих формы непосред-
ственной демократии, – почти в два раза. Новый 
Закон конкретизировал вопросы местного зна-
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чения применительно к видам муниципальных 
образований; подробно урегулировал институт 
делегирования отдельных государственных 
полномочий местному самоуправлению; впервые 
определил стройную систему муниципальных 
правовых актов и т.д.

Не углубляясь во все новеллы, отметим 
некоторые тенденции, проявившиеся в обнов-
ленном тексте Федерального закона № 131-ФЗ 
и позднее – в многочисленных дополнениях и 
изменениях в него на протяжении 20 лет. С оче-
видностью просматривается стремление законо-
дателя «снивелировать» отчуждение местного 
самоуправления от системы государственной 
власти, усилить присутствие государства в му-
ниципальной сфере. 

Об этом красноречиво говорят появившиеся 
в Федеральном законе № 131-ФЗ нормы о кон-
курсных комиссиях по избранию на должности 
глав муниципальных образований, местных 
администраций. Половина состава комиссий 
назначается высшим должностным лицом субъ-
екта Федерации. В отношении ключевого лица 
на местном уровне – главы муниципального об-
разования – добавилась дополнительная форма 
ответственности в виде удаления в отставку. 
Несмотря на то, что непосредственное решение 
по удалению принимается представительным 
органом муниципального образования, вся про-
цедура проходит при активном участии руково-
дителя субъекта Федерации.

Наблюдаются процессы трансформации 
территориальной организации местного само-
управления, особенно отчетливо заявила о 
себе тенденция к укрупнению муниципальных 
образований после включения в 2019 г. нового 
вида – муниципального округа.

Смеем высказать мнение о том, что таким 
образом законодатель продуманно «подправлял» 
не вполне удачную конституционную модель 
организации местного самоуправления, сближая 
сознательно интересы двух уровней власти – му-
ниципального и государственного.

С этих позиций запредельный объем измене-
ний в Федеральный закон № 131-ФЗ не кажется 
таким уж непоследовательным из-за отсутствия 
ориентиров. Напротив, невозможность измене-
ния в силу известных причин конституционной 
установки ст. 12 побуждала законодателя к по-
иску других путей для устранения «отсутствия 
единства и согласия» (как в земский период) 
между двумя уровнями власти.

Конституционные поправки 2020 г. в части 
местного самоуправления [10] не оказались 
большой неожиданностью, а стали вполне про-
гнозируемым шагом. Они как раз затронули те 

болевые места, которые на протяжении многих 
лет точечно корректировались текущим законо-
дательством. По мнению М. Р. Зазулиной, «транс-
формации в сфере местного самоуправления 
являются не бессистемным метанием, а обду-
манной стратегией в отношении всей системы 
власти и в том числе местного самоуправления 
как элемента системы. Эта стратегия характери-
зуется поиском модели, более соответствующей 
социально-экономическим и культурным реали-
ям России» [11, c. 280].

Если разобраться со смыслами конституци-
онных новаций, то можно выделить несколько 
ключевых направлений.

Во-первых, «локализация» основного «раз-
дражителя», разобщающего органы местной и 
государственной власти, путем их объедине-
ния в логичный тандем публичной власти (ч. 3 
ст. 132). Это краткое по объему положение име-
ет емкое содержание, закрепляя очень ценную 
установку о главном целеполагании – «взаимо-
действие для наиболее эффективного решения 
задач в интересах населения, проживающего на 
соответствующей территории». 

Термин «взаимодействие» в Советском 
энциклопедическом словаре раскрывается как 
философская категория, отражающая процессы 
воздействия объектов друг на друга, их взаим-
ную обусловленность; объективную и универ-
сальную форму развития, которая определяет 
существование и структурную организацию 
любой материальной системы» [12, c. 217]. 

Современные исследователи рассматри-
вают конституционную цель взаимодействия 
не только как согласованность действий обоих 
компонентов системы публичной власти, но и 
как их совместную ответственность перед на-
селением, проживающим на соответствующей 
территории [13, c. 4]. Справедливым является и 
мнение Г. Н. Комковой, усматривающей в соз-
дании единой системы публичной власти более 
глубинный смысл – «способствовать наиболее 
эффективному обеспечению государственной и 
общественной безопасности» [14, c. 189].

Во-вторых, и это прямо вытекает из упомя-
нутой нормы о публичной власти, – более тесное 
«погружение» государства в дела местного само-
управления, что выразилось в конституционной 
новелле об участии органов государственной 
власти в решении вопросов, связанных с на-
значением (освобождением) на муниципальном 
уровне должностных лиц (ч. 1.1 ст. 131), что 
вполне объяснимо. Выполнение общих задач 
требует понимания и согласованных действий, 
что достигается в том числе через такой фактор, 
как «кадровые» вопросы.
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В-третьих, ожидаемым стало исключение 
из ч. 1 ст. 131 Конституции перечисления ви-
дов муниципальных образований (сельских и 
городских поселений), расцененное многими, и 
небезосновательно, как отказ от нижнего «по-
селенческого» уровня. 

Новый законопроект «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в единой 
системе публичной власти» [2], представленный в 
Государственную Думу в конце 2021 г. и получив-
ший большой резонанс в обществе, действительно 
исключил их, остановившись лишь на городских 
и муниципальных округах. Налицо стремление к 
укрупнению муниципальных образований, что, 
как представляется, связано с эффективностью 
управляемости территорий и также находится в 
русле нормы о единстве публичной власти.

А как же наш «юбиляр», с почетом на «пен-
сию», раз ему на смену уже и новый законопро-
ект подготовлен? Не будем торопиться с таким 
выводом. Законопроект после многочисленных 
замечаний, высказанных в ходе его обсуждения, 
уже без малого почти два года как тихо осел в 
Государственной Думе, и его принятие пока не 
стоит в ближайших графиках. Очевидно, есть 
факторы, смущающие законодателя.

17 июня 2023 г. в ходе круглого стола «Кон-
ституционная модель организации местного 
самоуправления в России: проблемы и перспек-
тивы тридцать лет спустя», проведенного ка-
федрой конституционного и муниципального 
права МГУ им. М. В. Ломоносова, в выступлении 
А. Н. Диденко, председателя комитета Госу-
дарственной Думы по региональной политике 
и местному самоуправлению, прозвучало, что 
законопроект в представленном виде не может 
быть принят. И задан справедливый вопрос: 
«А чем плох 131-ФЗ?».

Результаты
Проведенный анализ позволяет высказать 

следующее.
Проект нового закона создан на базе ныне 

действующего ключевого правового акта в сфере 
местного самоуправления, воспроизвел его ос-
новные институты, принципы, подходы к регу-
лированию. Поэтому, как вариант дальнейшего 
развития событий, нельзя исключать сохранение 
Федерального закона № 131-ФЗ, его актуали-
зацию и синхронизацию с конституционными 
новеллами и уже принятыми федеральными 
законами. Он имеет еще значительный запас 
прочности. При этом будет выдержана преем-
ственность в регулировании многих институтов 
местного самоуправления, доказавших свою вос-
требованность и ставших привычными.

Дальнейшая реализация Федерального 
закона № 131-ФЗ в обновленном виде вполне 
обоснованна, способна обеспечить провозгла-
шенные согласованность и взаимодействие в 
системе публичной власти, включение местного 
самоуправления в решение общих задач для 
населения. По крайней мере, на период до при-
нятия новой Конституции России, дискуссиям о 
которой в научной среде старт уже дан [15, 16].
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Аннотация. Введение. Конституционные права и свободы человека и гражданина являются предметом многочисленных исследо-
ваний. Используются различные подходы к раскрытию содержания этих прав. Наиболее часто их анализ происходит посредством 
рассмотрения норм, регулирующих определенный круг общественных отношений и объединяемых в одноименный институт права. 
Такой способ позволяет привлекать к анализу широкий круг нормативных актов, показать особенности их реализации. В то же время 
существует и иной подход – исследование содержания субъективного права посредством рассмотрения правомочий лица. Теорети-
ческий анализ. Классический набор правомочий (право-поведение, право-требование, право-притязание, право-пользование) дает 
возможность акцентировать внимание на возможностях личности реализовывать принадлежащие ей права и свободы. В статье пока-
заны особенности различных способов анализа конституционных прав и свобод. Проведено сопоставление двух подходов к изучению 
конституционного права (исследование совокупности норм как правового института и анализ содержания субъективного права через 
совокупность правомочий). Акцентировано внимание на особенностях исследования субъективного конституционного права, полноте 
элементного состава данного права, наличии «волевого момента» при его реализации. Результаты. Приведены аргументы в защиту 
целесообразности точного определения направления исследования содержания субъективного права. Более плодотворным видится 
рассмотрение субъективного права через набор правомочий. Смешение же подходов затрудняет полное раскрытие возможностей ре-
ализации прав и свобод личности. 
Ключевые слова. Конституция, субъективное право, институт права, методика исследования
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Abstract. Introduction. Constitutional rights and freedoms of man and citizen are the subject of numerous studies. Various approaches are used 
to disclose the content of these rights. Most often, their analysis takes place through the consideration of the norms governing a certain range 
of social relations, united in the institution of law of the same name. This method makes it possible to apply a wide range of regulations in the 
analysis, to show the features of their implementation. At the same time, there is another approach – the study of the content of subjective law 
by considering the powers of a person. Theoretical analysis. The classical set of powers (right-behavior, right-demand, right-claim, right-use) 
makes it possible to focus on the ability of the individual to realize his / her rights and freedoms. The article shows the features of various ways 
of analyzing constitutional rights and freedoms. The comparison of two approaches to the study of constitutional law (the study of the totality of 
norms as a legal institution and the analysis of the content of subjective law through a set of powers) is carried out. The author pays attention to 
the peculiarities of the study of subjective constitutional law, completeness of the elemental composition of this law, presence of a “volitional 
moment” in its implementation. Results. The author provides arguments in defense of the expediency of accurately determining the direction 
of research into the content of subjective law. It seems more fruitful to consider the subjective law through a set of powers. The confusion of 
approaches makes it diffi  cult to fully reveal the possibilities of realizing the rights and freedoms of the individual. 
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Введение
Рассмотрение содержания конституцион-

ных прав и свобод граждан всегда находилось в 
центре внимания исследователей. Этому вопросу 
посвящены тысячи работ, ежегодно проводятся 
конференции с участием представителей раз-
личных научных направлений. Сегодня это 
внимание обусловлено еще и тем, что следует 
учитывать новые реалии, характеризующиеся 
всеобщей цифровизацией и необходимостью 
разработки новационных подходов для купиро-
вания рисков ущемления прав человека. 

Продолжаются исследования, касающиеся 
углубленного изучения различного рода теорети-
ческих вопросов, поскольку они необходимы для 
выработки судами и иными органами итоговых 
решений, при подготовке и принятии юридиче-
ски выверенных актов. Появление новых право-
вых конструкций востребовано временем, они 
позволяют по-новому взглянуть на устоявшиеся 
представления о тех или иных конституционно-
правовых отношениях.

Важен и выбор методов, дающих возмож-
ность наиболее полно раскрыть сущность право-
вых отношений. Для иллюстрации можно оста-
новиться на имеющихся подходах к изучению 
содержания конституционного субъективного 
права. Они могут быть различными в зависи-
мости от целей, которые ставит исследователь.

Теоретический анализ 
Традиционно содержание конституцион-

ного субъективного права рассматривается 
посредством анализа правомочий (элементов). 
В теории права предложена конструкция из че-
тырех основных правомочий: право-поведение, 
право-требование, право-притязание, право-
пользование [1, с. 191]. В каждом конкретном 
случае исследуется содержание субъективного 
права на предмет наличия всех четырех эле-
ментов или иного их числа. Например, исследуя 
содержание субъективного права на награду, 
А. А. Нигметзянов выделяет три элемента 
[2, с. 71]. Поскольку у государства нет обязан-
ности наградить лицо, то нет и такого элемента, 
как право-поведение, поскольку лицо может 
только предполагать возможное награждение, но 
полной уверенности в этом нет, поэтому и выде-
лить в качестве обязательного такой элемент, как 
право-поведение в отношении награды, нельзя.

Подобная методика (рассмотрение субъек-
тивного права через элементы содержания) зада-
ет параметры исследования. Они имеют границы 
и определяют круг привлекаемых правовых 
источников, необходимых для раскрытия содер-

жания права. Они же позволяют не смешивать 
отличные по своему содержанию субъективные 
права. Например, ст. 27 Конституции РФ вклю-
чает две части, каждая из которых закрепляет 
самостоятельное субъективное право: право на 
свободу передвижения, выбор места жительства 
и вторая – право на свободный выезд за пределы 
Российской Федерации и возвращение в нее. Рас-
смотрение этих субъективных прав в одном ис-
следовании возможно, но при условии выделения 
правомочий, свойственных каждому из них [3]. 
В противном случае вряд ли возможно считать 
поставленную научную задачу решенной.

Каждое из правомочий конституционного 
(субъективного) права имеет собственное содер-
жание, раскрываемое в отраслевом законодатель-
стве, детализируемое подзаконными актами и су-
дебной практикой. Точное описание возникающих 
при его реализации правоотношений позволяет 
дать характеристику описываемого права.

При исследовании содержания консти-
туционного субъективного права возникают 
проблемы не только в определении состава его 
элементов, но и в выделении критериев, по-
могающих определиться с кругом, например, 
субъектов – носителей права. Можно ли признать 
наличие субъективного права, предположим, у 
народа или социальной общности? 

Субъективное право предполагает нали-
чие волевого элемента – право на обращение в 
уполномоченный орган за защитой нарушенного 
права или требованием к обязанному субъекту. 
Народ (как категория, скорее, философская, по-
литологическая, а не юридическая) такой воз-
можности не имеет в силу того, что он не явля-
ется субъектом правоотношений. Конституция 
РФ содержит правовые конструкции, в которых 
термин «народ» используется в различных сло-
восочетаниях: «многонациональный народ», 
«самоопределение народов», «власть народа», 
«государствообразующий народ», «коренной 
малочисленный народ» и др. Все эти конституци-
онные конструкции являются лингвистической 
составляющей общего конституционного по-
ложения, выступают частью нормы-принципа, 
нормы-категории. Права народа защищаются его 
представителями (выборными органами власти), 
которые и вступают в правоотношения от имени 
народа. Именно они являются субъектами права.

Например, имеет ли коренной малочислен-
ный народ право требовать возмещения вреда, 
причиненного решением органа публичной 
власти? Кто обладает правом выступать от 
имени народа во взаимоотношениях с органом 
власти, в том числе в суде? Очевидно, что это 
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представитель (физическое лицо или выборный 
и официально признанный орган), т.е. субъект, 
наделенный правом представлять интересы 
коренного народа [4, с. 312]. Такая постановка 
проблемы правомерна, поскольку только так 
может проявиться «волевой момент» у народа, 
чьи права нарушены. Право требования (элемент 
субъективного права) принадлежит субъекту 
права (лицу). Даже если суд принимает реше-
ние, например, отменить незаконный акт органа 
власти, нарушающий право коренного малочис-
ленного народа пользоваться традиционными 
охотничьими или рыболовными угодьями, право 
на возмещение вреда (если таковой имеется) воз-
никает у каждого представителя коренного на-
рода (субъективное право), а не у народа в целом.

Подчеркнуть наличие этого важного, ос-
новополагающего критерия (волевой момент) 
важно, поскольку его наличие или отсутствие и 
определяет возможность отнесения того или ино-
го человеческого сообщества к субъектам права.

Своим субъективным конституционным 
правом может воспользоваться только субъект 
конституционного права. От имени иных лиц 
или сообществ могут выступать уполномочен-
ные органы. Так, прокурор может обратиться 
в суд с иском в интересах неопределенного 
круга лиц. Но можно ли рассматривать такое 
обращение реализацией субъективного права? 
Очевидно, что нет, хотя волевой момент присут-
ствует, но реализации субъективного права нет, 
поскольку отсутствует правоотношение между 
лицом, чьи права нарушены, и субъектом, реа-
лизующим правомочие по защите нарушенного 
права (уполномоченный орган). 

Лицо, защищающее свое субъективное 
право, и уполномоченный орган, действующий 
в интересах неопределенного круга лиц, будут 
опираться в своих действиях на одни и те же 
нормативные положения. Правовая основа будет 
одинакова за исключением некоторых процессу-
альных особенностей. Поэтому можно говорить 
о совокупности нормативных предписаний, со-
ставляющих правовой институт, включающий 
нормы, регламентирующие определенный круг 
общественных отношений. Например, при из-
учении права лица на обращение предполагается 
исследование определенной совокупности норм, 
находящихся в различных нормативных актах. 

При рассмотрении норм этого института 
и исследовании отношений, возникающих в 
процессе их реализации используется другая 
методика. Она может отличаться от подходов, 
применяемых для исследования содержания 
субъективного права.

Возможность применения такого подхода 
можно наблюдать в научных трудах [5]. Ис-
следуется законодательство, нормы которого 
образуют соответствующий правовой институт 
[6]. Безусловно, и при рассмотрении содержания 
элементов субъективного права, и при рас-
смотрении норм соответствующего правового 
института будут проанализированы сходные 
правовые положения. Однако концентрация 
внимания на содержании субъективного права 
позволит более детально рассмотреть право-
мочия субъекта, определить его возможности 
по использованию права, его охране и защите. 
Изначальное определение методики исследова-
ния даст возможность исключить некорректное 
применение понятийного аппарата, определить 
границы рассмотрения вопросов, выстроить 
логически согласованный план исследования. 

Если же четко не определять методику ис-
следования, то возможно смешение подходов: 
субъективное право может раскрываться не че-
рез его содержание (совокупность правомочий), 
а через рассмотрение норм, составляющих со-
ответствующий институт (право на обращение) 
или даже подотрасль (избирательное право). 
Различие в методике определяется целью иссле-
дования. Если ставится цель рассмотреть меру 
возможного (дозволенного) поведения личности 
в рамках конституционного субъективного 
права, тогда задачи исследования определяются 
необходимостью изучения правомочий лица, 
составляющих содержание субъективного пра-
ва. Если же целью является рассмотрение норм 
правового института (институт репродуктив-
ных прав человека), тогда исследуются нормы 
права и отношения, возникающие в процессе 
их реализации без акцентирования внимания 
на содержании правомочий лица.

Возможен и третий подход, когда консти-
туционное право личности рассматривается 
через аксиологическое (ценностное) содержа-
ние [7]. В основе данного похода лежит обо-
снование отнесения того или иного права к 
конституционной ценности. Рассматриваются 
виды ценностей (социальная, правовая, эколо-
гическая, экономическая и др.), их иерархия 
(выявление доминанты и определение изуча-
емого права в системе ценностей), структура 
ценности [7, с 18]. 

Акцентируя внимание на возможности 
выбора различных методик при изучении со-
держания субъективного права, отметим, что 
конституционное право, являясь субъективным 
по своей природе, требует выделения приори-
тетов, которые определяются общей формулой 
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– любое субъективное право представляет со-
бой определенную меру возможного поведения 
управомоченного лица [8, с. 44].

Результаты 
Выбор методики исследования прежде всего 

влияет на структуру (определяет содержание). 
Например, конституционное право на объедине-
ние (ст. 30 Конституции РФ) имеет классическую 
схему рассмотрения содержания через следую-
щие правомочия: право создавать объединение, 
право вступать в объединение, право воздержи-
ваться от вступления в объединение, право вы-
ходить из объединения [9, с. 33]. Рассмотрение 
процесса реализации этих правомочий позволяет 
раскрыть содержание конституционного субъ-
ективного права, выявить недостатки правового 
регулирования и описать возможности удовлет-
ворения соответствующего интереса субъектов 
права, показать возможности защиты.

Приступая к исследованию конституцион-
ного субъективного права, важно определить 
границы рассмотрения, поскольку «безбреж-
ный охват» различных по своей отраслевой 
принадлежности нормативных предписаний не 
позволит достичь главного итога научного тру-
да – формулирования теоретического посыла, 
позволяющего внести свой вклад в разработку 
авторского подхода к пониманию проблемных 
вопросов теории, обосновать свое видение путей 
решения сложных вопросов теории и практики. 
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Аннотация. Введение. Правовые аспекты государственного регулирования экономических отношений имеют особую актуальность 
для Российской Федерации в силу развития современных кризисных ситуаций. В настоящее время необходимо исследовать общие 
параметры взаимодействия права и экономики, на основе которых можно выработать конкретные рекомендации по совершенство-
ванию российского законодательства. Эмпирический анализ. Представлены общие факторы, оказывающие серьезное (в длительной 
перспективе) влияние на экономику России: постепенная декарбонизация; появление концепции устойчивого развития, устанавлива-
ющей связь роста ВВП (валового внутреннего продукта) с заботой о будущих поколениях; всеобщая цифровизация, затрагивающая все 
сферы общественной жизни. Методы и понятия. Противостояние двух глобальных течений либертарианства и кейнсианства оказы-
вает серьезное воздействие на пределы вмешательства государства в экономические отношения. В то же время плавно происходящая 
конвергенция приводит к выработке таких концепций, как социальное рыночное хозяйство и либертарианский патернализм, каждая 
из которых предполагает переход к косвенному воздействию и учету социальных факторов при создании конкурентной среды. Отсут-
ствие в Конституции России прямого закрепления основ экономической системы предполагает выработку синтетических принципов, 
нуждающихся в дальнейшей конституционализации. Теоретический анализ. В Российской Федерации дальнейшее усиление прямой 
роли государства в экономике страны имеет институциональные основания – большой бюрократический аппарат и значительный 
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Введение
Взаимодействие права и экономики – вечная 

тема современных исследований, на которую 
постоянно влияют различные внешние факторы: 
кризисные явления, глобальные конфликты, мас-
штабные бедствия. Современный мир, несмотря 
на то что еще в начале XXI в. прогнозировалась 
«эра благоденствия», не стал ни тихим, ни спо-
койным, ни предсказуемым. Это серьезнейшим 
образом отражается на экономическом благосо-
стоянии как государств, так и отдельных граж-
дан. Период быстрого роста экономик мира в 
результате пандемии коронавирусной инфекции 
и объявленных из-за нее системных ограниче-
ний, затронувших практически все сферы жизни, 
сменился глобальным падением. В научных пу-
бликациях и в средствах массовой информации 
в течение трех последних лет использовались 
такие «мрачные» термины, как стагнация, ин-
фляция, рецессия. Целые отрасли – туризм, 
ресторанный бизнес, транспортные услуги – по-
лучили урон, превзошедший по своим объемам 
все то, что наступало во все ранее известные 
международные кризисы. К тому же коллапс 
приобрел действительно глобальный характер. 
Ни одна страна не смогла стать «тихой гаванью» 
для экономического благополучия.

Эмпирический анализ
Для Российской Федерации многие не-

гативные процессы имели такой же характер 
и последствия, хотя и не были столь масштаб-
ными, как прогнозировалось различными ана-
литиками. Так, в 2020 г. общее падение ВВП 
составило 3,1% (прогноз Минэкономразвития – 
3,8%) [1]. Институтом экономической политики 
им. Е. Т. Гайдара был подготовлен объемный 
доклад, в котором определялись четыре факто-
ра (в докладе они обозначены как «развилки»), 
оказывающих серьезное влияние на будущее 
мира: новая глобализация; новое государство; 
новая экономика; новый регионализм [2]. Не 
вдаваясь подробно в его содержание, заметим, 
что неопределенности добавляет стремительное 
развитие цифровых технологий, приводящее к 

быстрой трансформации всех коммуникаций, 
что, безусловно, оказывает воздействие как на 
право, так и на экономику. 

Дополнительным элементом служит неста-
бильность в вопросах безопасности, нарастание 
военных угроз, что применительно к Российской 
Федерации, обусловило рост дискуссий о пере-
ходе государства к мобилизационной экономике. 
При этом ранее данный термин использовался 
больше как аллегория – для подчеркивания не-
обходимости качественного рывка в повышении 
производительности труда, модернизации про-
изводства, диверсификации экономики («Раз-
витие, ориентированное на достижение чрезвы-
чайных целей с использованием чрезвычайных 
средств и чрезвычайных организационных 
форм» [3, c. 88]). С. Глазьев связывал понятие 
мобилизационной экономики исключительно 
с экстра ординарной моделью государственного 
регулирования, нацеленной на форсирован-
ные достижения [4]. Подобный подход связан 
с тем, что экономическая система Российской 
Федерации претерпевала глобальный переход 
от административно-командной к рыночной 
системе хозяйствования, что сопровождалось 
серьезными потерями (как качественными, так и 
количественными). С учетом длительности пере-
ходного периода и отсутствия стратегических 
перемен каждый раз предлагалось совершить 
«рывок», в центре которого должна была стать 
инициатива государства, его «новая экономиче-
ская политика».

Для российской экономики есть еще один 
фактор, в длительной перспективе влияющий на 
ее макроэкономические показатели, – это посте-
пенная декарбонизация, которая стала основным 
трендом политики многих государств. Зеленая 
экономика обусловливает снижение выброса 
парниковых газов (что закреплено в Парижском 
соглашении 2015 г. по климату), которое дости-
гается благодаря переходу к возобновляемым 
видам энергии, ресурсосбережению, внедрению 
безотходных технологий и др. Подтверждением 
заявленного тренда служит Доклад Междуна-
родного энергетического агентства о прогнозах 
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роста глобального рынка электромобилей, пока-
зывающий последовательный рост их продаж – в 
2022 г. на 55% больше, чем в 2021-м. Общее число 
электромобилей в мире превысило 26 млн, при 
этом доля в общем объеме продаж современных 
авто в ряде европейских государств варьируется 
от 20 до 30%. Рекордсмен – Норвегия, где элек-
тромобили составляют 88% от общих продаж 
авто [5]. И это только один из элементов общего 
вектора декарбонизации.

Правовая (и, кстати, идеологическая) основа 
зеленой экономики заложена также в Резолюции 
Генеральной Ассамблеи ООН от 25 сентября 
2015 г. № 70/1 «Преобразование нашего мира: 
Повестка дня в области устойчивого развития 
на период до 2030 года» [6]. Заложенное в ней 
понятие устойчивого развития исходит из 
триединства – экономический рост должен на-
прямую связываться с развитием образования, 
здравоохранения, социальной защиты, борьбой с 
изменениями климата (экономика – социальные 
цели – экология). Даже если государство отрица-
ет необходимость присоединения к Парижскому 
соглашению, то концепт устойчивого развития 
связывает все страны мира общей заботой о 
будущих поколениях. Это, в свою очередь, опре-
деляет ряд значимых направлений деятельности 
государств (на сайте ООН их обозначено сем-
надцать [7]), которые обусловливают рост ВВП 
(как базовый показатель экономического роста 
страны) необходимостью соблюдения четкой 
аксиологии (планета Земля – наш единый дом, 
и другого дома нет и не предвидится).

Стремительное развитие цифровой эконо-
мики вносит свою лепту в декарбонизацию: 
если ранее углеводороды считались «кровью» 
ресурсного развития, то сейчас эти функции 
выполняют нематериальные активы – персо-
нальные данные. Самый яркий показатель – 
капитализация, где компания Uber Technologies 
Inc., не имея в собственности ни одного зна-
чимого промышленного объекта, получает 
годовую операционную прибыль около 3 млрд 
долл. США и капитализацию более 100 млрд 
долл. США. Приведенные данные сопоставимы 
с показателями ПАО «Газпром» – крупнейшей 
в мире газодобывающей организации. Следует 
добавить, что в российском бюджете доля до-
ходов от нефти и газа варьировалась на протя-
жении последних двадцати лет от 36 до 51% [8], 
а курс на диверсификацию (обозначенный еще 
после кризиса 2008 г.) пока так и не оправдывает 
заявленные ожидания. Понимание складываю-
щейся ситуации обусловливает необходимость 
создания надлежащей правовой среды, что от-

разилось на появлении цифровой экономики в 
числе национальных проектов, утвержденных 
Указом Президента РФ от 7 мая 2018 г. № 204 
«О национальных целях и стратегических зада-
чах развития Российской Федерации на период 
до 2024 года» [9]. На основе общего поручения 
главы государства Протоколом заседания пре-
зидиума Совета при Президенте РФ по страте-
гическому развитию и национальным проектам 
от 4 июня 2019 г. № 7 утвержден Паспорт на-
ционального проекта «Цифровая экономика 
Российской Федерации». 

Указанные обстоятельства обусловлива-
ют поиск решений выхода из столь серьезной 
проблематики, где главные цели видятся в по-
вышении конкурентоспособности российских 
предпринимателей, росте экономических пока-
зателей поступательного развития государства, 
улучшении благосостояния граждан. 

Методы и понятия
В вопросах государственного вмешатель-

ства в экономические отношения уже про-
должительное время налицо противостояние 
двух глобальных течений – либертарианства и 
кейнсианства. Интересный момент: если первое 
направление имеет значительное число научных 
ответвлений, разработанных видными предста-
вителями учения (многие из которых удостоены 
Нобелевской премии в области экономики), то 
второе связано с именем конкретного предста-
вителя – Джона Мейнорда Кейнса, провозгласив-
шего конец известной формулы «Laissez – faire» 
(дословный перевод с французского – «позвольте 
– делать»), ставшей символом государственного 
минимализма в рыночной экономике. В юри-
спруденции эта формула представлена в виде 
концепции «Государство – ночной сторож», хотя 
такое представление весьма упрощено. Правиль-
нее указывать на «минимальное государство», 
основным рупором которого считается профес-
сор Гарвардского университета Роберт Нозик, 
предельно ясно обосновавший: «Минимальное 
государство – это максимальное государство, 
существование которого может быть оправдано. 
Любое государство, которое больше минималь-
ного, нарушает права людей» [10, с. 99].

Дж. Кейнс, не отрицая общих правил ры-
ночной экономики (несмотря на симпатии пла-
новой модели Советского Союза, где он бывал и 
выступал с публичными лекциями), отстаивал 
активную роль публичных институтов в регу-
лировании экономических отношений, считая, 
что панацеей развития выступают всеобщая за-
нятость (даже если она носит искусственный ха-
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рактер), перераспределение богатства и доходов, 
что должно приводить к снижению социальной 
напряженности [11]. Его идеи набрали популяр-
ность в годы Великой депрессии в США, хотя 
его нельзя назвать конструктором выхода из той 
кризисной ситуации. В большей мере научные 
тезисы английского экономисты были воспри-
няты в Новой экономической политике (НЭП), 
разработчиком которой выступил В. И. Ленин, 
периодически обращавшийся к его работам, за-
частую вступая в заочную дискуссию [12]. 

Дж. Кейнс имел серьезный авторитет и после 
своей смерти в 1946 г., когда в странах Западной 
Европы после Второй мировой войны к власти 
стали приходить социалисты (хотя Нобелевская 
премия ему так и не была присуждена). Опреде-
ленным ответом стала монография Фридриха 
Августа фон Хайека «Дорога к рабству» [13], в 
которой последовательно критиковались подхо-
ды по усилению роли государства. Дж. Стиглер 
(лауреат Нобелевской премии 1982 г. в области 
экономики) пошел дальше, подвергая сомнению 
любые основания потенциального государствен-
ного регулирования экономических отношений, 
также связав желание вмешательства с поку-
шением на свободу человека («погружение в 
тирании происходит постепенно»). Его известная 
фраза: «Государство – механизм работы и власть 
государства – это потенциальный ресурс или 
угроза для любой отрасли экономики» [14, с. 197]. 

Связь личной свободы с экономическим 
ростом – «красная нить» либеральных эконо-
мистов, где самым цитируемым автором стал 
А. Токвиль, представивший новую форму тира-
нии «гигантской охранительной власти» – аб-
солютной, дотошной, справедливой, предусмо-
трительной и ласковой, простирающей «могучие 
длани» на все общество в целом [15]. Кстати, 
развитие цифровых технологий обновляет кон-
цепцию «контролируемого общества», которое 
не обязательно может обеспечиваться единой 
централизованной властью. Вполне подходит 
децентрализованный формат – через систему 
потребления и расходов [16].

Несмотря на формирующееся негативное 
отношение к либеральной модели экономики, 
именно либертарианцы стали творцами боль-
шинства идей, получивших свое реальное вопло-
щение в теории права и, как следствие, в консти-
туционном и ином отраслевом законодательстве. 
В числе наиболее значимых следует выделить 
концепцию социального рыночного хозяйства. 
О. Е. Кутафин, отмечая отсутствие в Консти-
туции России 1993 г. [17] положений об эко-
номической системе (в отличие от советских 

Основных законов), на теоретическом уровне рас-
сматривал социальное рыночное хозяйство как 
базовый элемент основ конституционного строя 
[18, c. 174]. В. Д. Андриянов проводил связь 
рыночной экономики с понятием социального 
государства, что и служит, по мнению автора, 
основанием для социальной ориентации Россий-
ской Федерации [19, c. 58]. Кстати, ст. 17 Консти-
туции Республики Татарстан прямо закрепляет, 
что основу экономики Республики Татарстан со-
ставляет социальное рыночное хозяйство. Более 
того, конституционная реформа 2020 г. во многом 
восприняла идеи солидаризма (отражением кото-
рых стала ст. 75.1 Конституции РФ [17]).

Сама концепция связывается с именем Люд-
вига Эрхарда – министра экономики послевоенной 
Западной Германии (ФРГ), выстроившего всю 
государственную политику под одну цель – 
создание массовой покупательной способности. 
Л. Эрхард считается автором «германского 
чуда» [20], когда разрушенная во время войны 
немецкая экономика за небольшой период вре-
мени показала стремительный рост, благодаря 
которому страна стала локомотивом развития 
всей Европы. Л. Эрхард четко определял роль 
государства в регулировании экономических от-
ношений – конкуренция: «Она одна дает возмож-
ность всем людям пользоваться хозяйственным
прогрессом, в особенности в их роли потреби-
телей. Она же уничтожает все привилегии, не 
являющиеся непосредственным результатом по-
вышенной производительности труда» [20, с. 13]. 

В начале XXI в. успешно отвоевывает науч-
ные позиции поведенческая экономика, больше 
известная как либертарианский патернализм, 
автором которого считаются Ричард Талер и 
Касс Санстейн. Ричард Талер стал лауреатом Но-
белевской премии в области экономики в 2017 г. 
Основной тезис заключается в построении таких 
социальных отношений, которые бы учитывали 
поведенческие стереотипы. А уже они могут 
стать базой для «мягкого подталкивания». Го-
сударство выстраивает такую «архитектуру 
выбора», которая не принуждает, но подводит 
человека к максимально полезному выбору [21]. 
Авторы ушли от гипотезы, что потребитель всег-
да совершает логичные поступки, что обуслов-
ливает поиск психологических особенностей по-
ведения граждан, дабы обозначить приоритеты 
и выстроить модель «подталкивания». Р. Талер 
(как лично, так и в команде единомышленников) 
работал над различными проектами, результатом 
которых становились различные реформы – ин-
вестирование пенсионных вкладов, шведская 
система социального обеспечения, программа 
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модернизации уголовного правосудия. Нельзя 
не отметить, что данная концепция подверга-
ется жесткой критике, причем как со стороны 
либертарианцев, так и со стороны кейнсианцев. 
Первые указывают, что государство тем самым 
наделяется абсолютизированной функцией по-
иска «общего блага», при котором мягкое под-
талкивание легко превратится в выталкивание, 
отрицающее свободу выбора, хотя и косвенным 
путем. Вторые обвиняли в подмене понятий, 
когда роль архитектора выбора может присваи-
ваться различными компаниями, а при усилении 
господства транснациональных корпораций 
погоня за сверхприбылью не будет иметь мини-
мальных ограничений (в силу ослабления госу-
дарства в статусе регулятора) [22]. Несмотря на 
объявляемый скепсис, во многих странах «поч-
ти сложился консенсус в отношении того, что 
подталкивание – это правильная вещь, которая 
облегчает жизнь людям» [23, с. 22]. Либертари-
анский патернализм стал во многом «золотой 
серединой» либертарианства и кейнсианства, что 
отчасти сделало его заложником такого состоя-
ния: критика идет от представителей каждого 
из указанных течений. Однако определенная 
конвергенция последовательно происходит. 

Теоретический анализ
Российская Федерация относится к числу 

тех стран, в которых государство выступает 
активным участником экономических отноше-
ний. Это проявляется не только в виде создания 
соответствующей правовой базы (реализуются 
регуляторные полномочия органов власти), но и 
в сохранении значительного числа контрольных 
функций (позволяющих активно воздействовать 
на предпринимательскую среду, где крайняя не-
гативная форма выражена формулой «кошмарить 
бизнес»), а также в развитии государственного 
сектора экономики.

Возможности дальнейшего распростране-
ния влияния государства на экономику имеют 
институциональные основания – большой бюро-
кратический аппарат, который при проведении 
любых реформ будет стремиться к сохранению 
своего положения. Российские статистиче-
ские ежегодники (размещены на официальном 
сайте Росстата) дают представление о числен-
ности работников государственных органов и 
органов местного самоуправления. В 2000 г. 
она составляла 1163,3 тыс. чел., в 2018 г. –
2156,3 тыс. чел. При этом наблюдался почти 
троекратный рост в федеральных органах вла-
сти: с 522,5 тыс. чел. в 2000 г. до 1427,7 тыс. 
чел. в 2018 г. Региональные органы власти 

не представили такого увеличения: в 2000 г. – 
192,9 тыс. чел., в 2018 г. – 259,3 тыс. чел. В еже-
годниках Росстата постоянно происходила 
сравнительная характеристика с США и Вели ко-
британией. Так, в ежегоднике 2020 г. численность 
работников федеральных органов исполнитель-
ной власти обозначена следующим образом: 
Россия – 1222,1 тыс. чел. (данные 2018 г.); Ве-
ликобритания – 402,3 тыс. чел. (данные 2019 г.); 
США – 2061,2 тыс. чел. (данные 2018 г.). 

С 2021 г. информация стала выглядеть ина-
че. В обозначенном пункте отчетности Россий-
ского статистического ежегодника изменилось 
название. Ранее – Численность работников 
государственных органов и органов местного 
самоуправления по ветвям власти и уровням 
управления, с 2021 г. – Численность работников, 
замещавших должности государственной граж-
данской и муниципальной службы, по ветвям 
власти и уровням управления. Благодаря смене
методики общая численность работников в 2020 г.  
составила 955,7 тыс. чел., из них в феде раль ных 
государственных органах – 454,7 тыс. чел.

Подобные уловки искажают реальную 
картину, что создает лишь дополнительные 
трудности в оценке эффективности государ-
ственного аппарата. Резкие изменения, которые 
произошли в методике подсчета, нуждаются в 
понятном объяснении. В любом случае двух-, 
а по федеральным органам трехкратное сниже-
ние численности как минимум настораживает. 
К тому же руководство страны неоднократно 
ставило стратегическую задачу – сокращение 
государственного аппарата. Изначально об 
оптимизации государственного аппарата было 
заявлено при старте административной ре-
формы в 2003 г. В последующем аналогичные 
инициативы постоянно повторялись. В 2013 г. 
предполагалось 20%-ное сокращение, в 2016 г. – 
10%-ное. В последнее время следует выделить 
заявление Председателя Правительства РФ в 
ноябре 2020 г., когда предлагалось сократить 
государственный аппарат в среднем на 10% (в 
большей мере за счет вакантных должностей) 
[24]. Сочетание указанных факторов невольно 
приводит к выводу, что невозможность реально-
го выполнения поручений главы государства и 
главы Правительства, привело к «правильным» 
статистическим данным.

Функционирование большого государствен-
ного аппарата возможно еще и в силу существо-
вания значительного государственного сектора 
экономики. Справедливости ради укажем, что 
в понимании термина «государственный сектор 
экономики» есть разночтения (поддерживаемые 
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различными школами экономистов). Обратим 
внимание, что до 2021 г. (до проведения контроля 
со стороны Счетной палаты России) расходились 
и данные по предприятиям с государственным 
участием в силу межведомственной неразберихи 
[25]. Есть специфические методы подсчета доли 
государства в экономике страны, что нередко 
проявляется в аналитических документах, 
которые впоследствии становятся основой для 
принятия юридических решений. В 2019 г. МВФ 
определял долю государства в экономике в 33%. 
Примерно такое же значение представлялось 
Европейским банком реконструкции и разви-
тия. Последние данные представлены на 2021 г. 
Институтом прикладных экономических иссле-
дований (ИПЭИ) РАНХиГС, и они составляют 
56,23% [26].

Федеральная антимонопольная служба 
(ФАС) утверждала, что доля государства вы-
росла до 70% в 2015 г. (с 35% в 2005 г.) [27]. 
Глава ФАС И. Артемьев считает, что именно 
это обстоятельство лежит в основе отсталости и 
низкой конкурентности российской экономики 
[28]. Именно поэтому происходит определенная 
путаница при подсчете вклада государства в 
экономику, что нередко вызывает раздражение 
при обсуждении значимых вопросов в высших 
органах государственной власти (тем более когда 
эту путаницу создают сами органы государства, 
подготавливающие аналитические отчеты). 

Статистические данные показывают, что 
процесс увеличения доли государства достиг 
своего предела. При этом усилия, связанные с 
повышением инновационности экономики (и ее 
диверсификации), как раз упираются в заявлен-
ный фактор. Даже беглый взгляд на историческое 
соревнование двух моделей – плановой и рыноч-
ной – показывает явное преимущество свободной 
конкуренции, которая благодаря цифровизации 
приобретает невиданные масштабы (о которых 
глобалисты в конце прошлого века и не мечтали). 
Любое «экономическое чудо», ставшее показа-
тельным для стремительного развития той или 
иной страны, основано на введении либеральных 
правил (с учетом национальных особенностей: 
НЭП в СССР, рывок в послевоенной Германии, 
появление «четырех азиатских тигров» – Южной 
Кореи, Гонконга, Сингапура и Тайваня). 

Правовое обеспечение различных форм 
дерегулирования в Российской Федерации 
сформировано. Приняты Федеральный закон от 
1 декабря 2007 г. № 315-ФЗ «О саморегулиру-
емых организациях» и Федеральный закон от 
13 июля 2015 г. № 223-ФЗ «О саморегулируемых 
организациях в сфере финансового рынка», 

которые детализируются в иных законах, по-
священных саморегулированию той или иной 
сферы (аудиторская, оценочная деятельность и 
др.). Есть опыт делегирования властных полно-
мочий и создания профессиональных публичных 
корпораций: нотариальная и адвокатская пала-
ты. Следует указывать на функционирование 
государственных корпораций, являющихся 
организациями частного права, но, по сути, 
вовлеченными в текущую государственную 
управленческую деятельность. 

Еще с момента провозглашения админи-
стративной реформы (которой в 2023 г. можно 
отметить 20-летие) был сделан основной упор 
на выявление избыточных функций органов 
публичной власти (с последующим отказом 
от них). Новым этапом стало провозглашение 
«регуляторной гильотины», для продвижения 
которой в мае 2019 г. Правительством РФ была 
утверждена Дорожная карта [29]. Следует от-
метить, что англоязычный термин «Regulatory 
Guillotine» в настоящее время является торговой 
маркой, которая принадлежит консалтинговой 
компании «Jacobs, Cordova & Associates Inc.», рас-
полагающейся в США и специализирующейся на 
сопровождении административных реформ, свя-
занных с сокращением регуляторных функций 
и оптимизацией управления [30]. Все удачные 
примеры внедрения «регуляторной гильотины», 
которые приводятся в российской юридической 
литературе (это – Южная Корея, Вьетнам, Хорва-
тия, Египет, Мексика), как раз проводились при 
участии указанной компании [31]. Это вряд ли 
может вменяться в вину сторонникам избрания 
данной методики (следование канонам частной 
компании из США), но должно учитываться при 
проведении конкретных мероприятий в рамках 
общей административной реформы. Главный 
момент: копирование термина может привести 
к юридическому конфликту – использованию 
торговой марки без разрешения правообладате-
ля. А это прямой путь к компрометации самой 
идеи: национальная реформа идет по «пират-
скому пути».

Обращение к идее «Regulatory Guillotine» 
(как это обозначено в программных документах 
«Jacobs, Cordova & Associates Inc.») показывает, 
что она строится на оптимизации нормотворче-
ского процесса, что должно, по замыслу разра-
ботчиков, привести к снижению административ-
ной нагрузки на предпринимателей. При этом она 
не всегда связана именно с дерегулированием. 
Это в большей мере – мониторинг всех принятых 
нормативных актов, оценка их эффективности (с 
учетом изменившейся ситуации), обсуждение 
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их необходимости и актуальности (с привле-
чением институтов гражданского общества), а 
уже как итог – принятие решения: отмена акта, 
различные формы систематизации, принятие 
нового документа (варианты различны). Если 
же проанализировать те выступления, которые 
сопровождали объявленный этап реформы, то 
нетрудно увидеть сужение цели – выявление 
избыточных функций органов государства и их 
последующее устранение. Правительственная 
Дорожная карта, а впоследствии основанная на 
ней Методика исполнения плана мероприятий 
сужает «регуляторную гильотину» до контроль-
но-надзорной функции государства. Повышение 
эффективности государственного регулирования 
связано не только с сокращением числа проверок 
и их оснований. Дерегулирование – одна из форм 
деконцентрации власти, а есть еще саморегули-
рование, сорегулирование, квази-регулирование. 
Есть промежуточные формы, сочетающие в себе 
различные признаки. Оптимизация правового 
массива также может проходить в виде отмены 
актов, которые уже и так не подлежат примене-
нию. Примером может служить Постановление 
Правительства РФ от 16 ноября 2020 г. № 1850 
«О признании не действующими на территории 
Российской Федерации актов и отдельных поло-
жений актов, изданных центральными органами 
государственного управления РСФСР и СССР». 

Юридическим воплощением «регуляторной 
гильотины» стали разработка и принятие Фе-
дерального закона от 31 июля 2020 г. № 247-ФЗ 
«Об обязательных требованиях в Российской 
Федерации» [32]. К тому же ст. 15, определяю-
щая обеспечение реализации положений Закона, 
связывает ее с «регуляторной гильотиной». 
Таким образом, термин получил законодатель-
ное подтверждение. В то же время Закон не 
ставит перед собой задачу сокращения самих 
обязательных требований, к ним лишь предъ-
являются единые системные требования. Кроме 
того, предусматривается значительная сфера 
отношений, на которую он не распространяется. 
Первые результаты его применения показывают, 
что по ряду новых положений о лицензирова-
нии произошло не смягчение, а ужесточение 
лицензионных требований. Это означает, что 
смысл «регуляторной гильотины» в наведении 
общего порядка и формировании единого по-
нятного правового поля, а не исключительно 
в сокращении административной нагрузки на 
бизнес (которая в некоторых случаях становится 
косвенным эффектом). Была представлена и не-
гативная оценка самой идеи: обвинение органов 

публичной власти в беспомощности при про-
ведении реформы и нежелании использовать 
иные управленческие технологии [33] (в публи-
кациях речь шла об «умном регулировании» – 
новой концепции управленческих технологий, 
которая также становится предметом научных 
разработок [34]). В научных оценках послед-
ствий «регуляторной гильотины» указывается 
на снижение издержек, что должно привести к 
развитию предпринимательской активности. Это 
обусловит появление дополнительных рабочих 
мест, повышение инвестиционной привлекатель-
ности, а значит – большее число граждан, ото-
шедших от черты бедности. Назывались цифры в 
1,0–1,5 млн чел., которые могут получить высоко-
оплачиваемую работу [35]. 

Результаты
1. Государство объективно заинтересовано 

в повышении качества управленческой деятель-
ности. Необходимы новые подходы, которые 
не всегда могут быть реализованы в рамках 
стандартной деятельности бюрократического 
аппарата. Это обусловливает поиск инноваци-
онной управленческой матрицы, активно ис-
пользующей цифровые технологии. Всеобщая 
цифровизация способствует децентрализации 
и внедрению сетевых технологий в текущую 
деятельность органов публичной власти.

2. Главные цели государственного регули-
рования экономических отношений видятся в 
повышении конкурентоспособности российских 
предприятий, росте экономических показателей 
поступательного развития государства, улучше-
нии благосостояния граждан. Сейчас наблюдает-
ся новая фаза глобализации, когда конкуренция 
экономик преобразилась в конкуренцию юрис-
дикций. При этом современный мир выработал 
критерии устойчивого развития (поддержанные 
ООН), которые связывают подъем ВВП с соблю-
дением прав будущих поколений на здоровую 
окружающую среду и социальное благополучие 
(в весьма широком смысле этого слова).

3. Залогом развития экономики всегда вы-
ступает честная конкуренция, основанная на 
продвижении частной инициативы. Основой 
экономической системы современного государ-
ства выступает социальное рыночное хозяй-
ство, в рамках которого государство выполняет 
функции по обеспечению общественного инте-
реса, но при минимальном прямом давлении. 
Определение принципиальных подходов к 
роли государства в регулировании экономики 
страны нуждается в юридическом закреплении. 
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В Конституции Российской Федерации отсут-
ствуют общие нормы, раскрывающие суть эко-
номической системы государства, что позволяет 
выработать синтетический конституционный 
принцип социального рыночного хозяйства (на 
основе положений о социальном государстве, 
солидаризме и провозглашении права частной 
собственности).

4. Длительное противостояние либерта-
рианства и кейнсианства в эпоху всеобщей 
конвергенции становится неактуальным. Это-
му способствует отход от двуполярного мира, 
условно классифицируемого на капиталисти-
ческий и социалистический. Ушло в историю 
деление экономик на рыночную и плановую, что 
отчасти усложняет поиск оптимальной модели 
государственного вмешательства в экономиче-
ские отношения. Отсутствие споров о принципах 
построения приводит зачастую к бесконечным 
дискуссиям по частным вопросам. Необходимо 
исходить из общего постулата: нет ни одного 
примера успешной экономики, где государство 
максимально вмешивалось в ее развитие. Даже 
если и были показательные иллюстрации госу-
дарства – мега-регулятора, то все они носили 
краткосрочный характер, а в далекой перспек-
тиве приводили лишь к усугублению проблем и 
нарастанию кризиса. Это означает, что процесс 
деконцентрации власти, одним из аспектов кото-
рого выступает дерегулирование, в Российской 
Федерации нельзя считать законченным. Иной 
момент – дерегулирование не является един-
ственной формой деконцентрации и снижения 
административной нагрузки на бизнес (к тому 
же не всегда и самой эффективной).

5. «Регуляторная гильотина» обозначена 
как новый этап административной реформы, 
нацеленный на выявление избыточных функ-
ций органов публичной власти (с последующим 
отказом от них). Заявленный подход рассма-
тривается в России как форма систематизации 
законодательства в сфере экономики. Однако 
он не может подменять собой иные формы, как, 
например, инкорпорация, кодификация, отмена 
устаревших актов, которые используются в стан-
дартной правотворческой практике.
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Аннотация. Введение Проблемы формирования и сохранения российской национальной конституционной идентичности актуали-
зируются в условиях развития цифровых технологий, способствующих распространению информационных продуктов массового по-
требления, релятивистских ценностей, использованию манипулятивных инструментов воздействия на общественное сознание. Тео-
ретический анализ. В современном научном дискурсе понятие «национальная конституционная идентичность» употребляется в трех 
смыслах: во-первых, как самотождественность Конституции, во-вторых, как совокупность критериев допустимого воздействия на кон-
ституционный правопорядок со стороны наднациональных институций (международных организаций, межгосударственных органов 
интеграционных союзов и т.д.); в третьих, как система духовно-нравственных и политико-правовых ценностей, присущая нации и на-
шедшая отражение в тексте Конституции. Эмпирический анализ. Специфика формирования национальной конституционной идентич-
ности в условиях информационного общества рассмотрена применительно ко всем трем описанным выше концепциям. Результаты. 
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Abstract. Introduction. Problems of the formation and preservation of Russian national constitutional identity are becoming topical in the 
context of the development of digital technologies that promote the dissemination of information products of mass consumption, relativistic 
values, and the use of manipulative tools to infl uence public consciousness. Theoretical analysis. In modern scientifi c discourse, the concept 
of “national constitutional identity” is used in three senses: fi rstly, as the self-identity of the Constitution; secondly, as a set of criteria for the 
permissible impact on the constitutional legal order by supranational institutions (international organizations, interstate bodies of integration 
unions, etc.); thirdly, as a system of spiritual, moral and political-legal values   inherent in the nation and refl ected in the text of the Constitution. 
Empirical analysis. The specifi cs of the formation of national constitutional identity in the conditions of information society are considered in 
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relation to all three concepts described above. Results. The main mechanisms for the formation and preservation of the Russian national con-
stitutional identity include the constitutionalization of information and legal relations, the protection of digital sovereignty, and the axiological 
dimension of processes characteristic of the information society.
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Введение
Концепт национальной конституционной 

идентичности в настоящее время является 
предметом пристального научного внимания 
российских ученых, что обусловлено, с одной 
стороны, глобальными изменениями во внутрен-
ней и внешней политике нашего государства, 
направленными на укрепление его единства, 
независимости и национального суверенитета, а 
с другой – внедрением кибертехнологий, способ-
ствующих распространению информационных 
продуктов массового потребления, релятивист-
ских ценностей, преобразованию инструментов 
воздействия на общественное сознание. 

Само определение национальной консти-
туционной идентичности нуждается в более 
глубокой критической оценке и анализе с точки 
зрения содержания, а также факторов и поли-
тико-правовых механизмов, влияющих на ее 
формирование, в том числе в условиях обнару-
жившихся противоречий развития информаци-
онного общества.

Теоретический анализ
Изучение научной литературы по рас-

сматриваемой теме позволяет констатировать, 
что понятие «национальная конституционная 
идентичность» употребляется в трех смыслах: 
во-первых, как самотождественность Консти-
туции; во-вторых, как совокупность критериев 
допустимого воздействия на конституционный 
правопорядок со стороны наднациональных 
институций (международных организаций, 
межгосударственных органов интеграционных 
союзов и т.д.); в третьих, как система духовно-
нравственных и политико-правовых ценностей, 
присущая нации и нашедшая отражение в тексте 
Конституции. 

Доктрина конституционной идентичности, 
понимаемой как самотождественность консти-
туции, базируется на философской концепции 
идентичности, в рамках которой вещь может 
быть идентична только самой себе. В данном 
случае речь идет о статическом внутреннем 
состоянии объекта, который при изменении 

внешних условий всегда остается одним и тем 
же, непрерывным в своем развитии [1, c. 170]. 
В конституционном праве это проявляется в 
постулате, согласно которому наиболее важные 
конституционные положения и/или принципы, 
характеризующие основное содержание кон-
ституции, не могут быть изменены в течение ее 
действия. В рамках этой концепции Д. Г. Шу-
стров рассуждает следующим образом: «Если 
попытаться определить конституционную 
идентичность одним словом, то это будет слово 
“сущность”. Конституционная идентичность 
выражает сущность конституции. Именно не-
изменяемые конституционные положения и/или 
принципы придают конституции идентичность. 
С изменением этих положений и/или принципов 
конституция утрачивает свое основное содер-
жание, теряет свою сущность, а вслед за этим 
исчезает конституционная идентичность, на ее 
месте возникает новая конституция» [2, c. 26]. В 
приведенном выше рассуждении концепция са-
мотождественности конституции представлена 
несколько упрощенно, но наглядно. 

Механизмы сохранения самотождествен-
ности Конституции России заложены в ее тексте: 

– в ч. 1 ст. 15, где указывается, что Конститу-
ция РФ имеет высшую юридическую силу, пря-
мое действие и применяется на всей территории 
Российской Федерации;

– в ст. 16, согласно которой основы кон-
ституционного строя Российской Федерации 
не могут быть изменены иначе, как в порядке, 
установленном в самой Конституции, положе-
ния последующих глав Конституции не могут 
противоречить Главе 1; 

– в ст. 135, содержащей запрет изменения 
глав 1, 2, 9 Федеральным Собранием и предусма-
тривающей особо сложный порядок пересмотра 
Конституции [3].

Проблема самотождественности Конститу-
ции обсуждалась в рамках дискуссии о «живой 
конституции», т.е. о возможности «преобразо-
вания» конституционных положений не путем 
изменения текста, а в результате их толкования 
Конституционным Судом РФ. Сторонники 
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концепции «живой конституции» исходят из 
необходимости развития конституционных по-
ложений в ответ на запросы времени, обуслов-
ленные формированием новых социально-эко-
номических, технологических и политических 
реалий [4, с. 219]. Неизменный текст конституции 
«оживает» в правотворческой и правоинтерпре-
тационной деятельности органа конституцион-
ного контроля. По образному высказыванию 
В. Д. Зорькина, «идеального текста конституции, 
не допускающего неоднозначных толкований, 
нет и быть не может ... Конституция – не мерт-
вый текст, не пыльный манускрипт, лежащий на 
полке. Конституция живет и творит в сложном 
контексте культуры и идеологий, которые не 
могут не влиять на ее творящее действие. Со-
прикосновение этого текста с целостной жизнью. 
социальной реальностью – в его интерпретациях. 
А суть этих интерпретаций – в практическом 
правотворчестве и правоприменении» [5]. Кри-
тики указанной концепции задаются вопросом: 
до какого предела Конституционный Суд может 
«преобразовывать» Конституцию? По мнению 
Б. С. Эбзеева, «мера эластичности Конститу-
ции не имеет четких правовых критериев, а в 
основе ее интерпретации лежат не юридико-
аналитические методы, а вненормативные, в 
том числе политические, факторы», что может 
привести к нарушению принципа самотож-
дественности Конституции [6, с. 105–106]. 

Определенные выводы указанной дискуссии 
были представлены в работах В. Т. Кабышева: 
«Там, где интерпретатор выходит за рамки 
конституции, он больше не интерпретирует, а 
изменяет или нарушает конституцию… Кон-
ституционное полномочие Конституционного 
Суда РФ по толкованию Основного Закона есть 
уяснение, разъяснение смысла интерпретируе-
мых норм, но ни в коем случае не создание новой 
нормы» [6, с. 105–106].

Дискуссия о «живой конституции», безуслов-
но, обогатила доктрину конституционного права 
и продуцировала выработку механизмов защиты 
самотождественности российской Конституции. В 
этой связи характерно, что Законом РФ о поправке 
к Конституции от 14 марта 2020 г. № 1-ФКЗ «О 
совершенствовании регулирования отдельных 
вопросов организации и функционирования 
публичной власти» были введены новые поли-
тико-правовые механизмы изменения норм Кон-
ституции – Заключение Конституционного Суда 
РФ и Всенародное голосование, направленные на 
легитимизацию предложенных изменений и ни-
велирующие возможности нарушения принципа 
самотождественности Конституции РФ [7, с. 16].

Вторая  концепция  конституционной 
идентичности – как совокупности критериев 
допустимого воздействия на конституционный 
правопорядок со стороны наднациональных 
институций – получила свою актуальность в 
результате развернувшегося в последние де-
сятилетия конфликта между конвенционной и 
суверенной юрисдикцией. Суть этой концеп-
ции отражена в решении Конституционного 
Суда РФ от 19 октября 2021 г.: «…суверенное 
государство, признавая в связи с выполнением 
обязательств по отдельным международным 
соглашениям юрисдикцию межгосударствен-
ного контрольного органа, чьи решения воз-
действуют не только на национальное право-
применение, но и на законодательство, для 
того, чтобы не утратить основополагающие 
начала национального бытия, не растворить 
без остатка свой правовой строй во внешнем 
регулировании, нуждается в сохранении осно-
вополагающих, а потому неизменных, элемен-
тов правопорядка» [8].

Указанная концепция исходит из того, что 
определенную угрозу политической индиви-
дуальности государства могут представлять 
общемировые глобализационные процессы и 
участие в межгосударственных интеграцион-
ных объединениях. Не случайно, что многие 
отечественные ученые, определяя изначальный 
контекст использования термина «конституци-
онная идентичность», ссылаются на Маастрихт-
ский договор 1992 г., который послужил де-юре 
созданию Европейского союза и закрепил в том 
числе принцип уважения национальной иден-
тичности стран-участниц. 

Вовлеченность государства в интеграцион-
ные объединения, по сути, является одним из 
факторов, непосредственно влияющих на кон-
ституционную идентичность страны, посколь-
ку некоторые наднациональные образования, 
особенно если речь идет о политическом союзе, 
предусматривающем создание наднациональ-
ных органов и единой наднациональной право-
вой системы, могут накладывать определенные 
обязательства на формирование внутреннего 
права. Ярким примером может являться Совет 
Европы, участником которого была Российская 
Федерация, когда в последние годы перед вы-
ходом из его состава значительно усилился 
конфликт между конвенциональными и кон-
ституционными нормами. Как отмечают совре-
менные авторы, именно обострение дискуссии 
о соотношении конституционных регуляторов 
и права Европейской конвенции о защите прав 
человека и основных свобод 1950 г. послужило 
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появлению и актуализации в отечественном 
праве категории «конституционная идентич-
ность» в связи с проявившимся конфликтом 
между ними в рамках серии судебных дел в 
Европейском суде по правам человека [9, с. 55]. 

Конфликтогенность норм международно-
го и национального права является одной из 
основ ных причин поиска баланса между надна-
циональными обязательствами и внутренними 
интересами страны. В решении данной непро-
стой задачи, по мнению Е. В. Виноградовой, 
«должно стать нормой особое внимание надна-
циональных органов к базовым элементам кон-
ституционной идентичности, которые образуют 
внутригосударственные нормы о фундаменталь-
ных правах, а также гарантирующие эти права 
нормы об основах конституционного строя, что 
позволит снизить вероятность конфликта между 
национальным и наднациональным правом» 
[10, с. 31]. Однако при этом возникает непростой 
вопрос: а что если наднациональные органы не 
захотят учитывать эти «базовые элементы», 
будут настаивать на исключительности конвен-
ционального права? 

Поиск механизмов разграничения суве-
ренной и коммунитарной (т. е. реализуемой 
институтами Европейского союза) юрисдикций 
характерен для многих стран Европы. Наиболее 
популярным стал отказ от исполнения решений 
международных судов. Например, в 2002 г.
Палата лордов Великобритании отказалась 
признать постановление ЕСПЧ от 25 февраля 
1997 г. по делу Бойла против Великобритании 
в качестве общего прецедента. Затем Верхов-
ный суд Соединенного королевства принял 
несколько прецедентных решений, в которых 
устанавливаются условия частичного либо 
полного отказа от исполнения решений ЕСПЧ. 
Конституционный суд Италии в своих поста-
новлениях № 348 и 349, принятых в 2007 г. в 
ответ на постановление ЕСПЧ от 29 марта 2006 
г. по делу «Скордино против Италии», разграни-
чил конвенционную и суверенную юрисдикции, 
указав, что никакая норма международного 
права не может преобладать над основными 
принципами национальной Конституции, по-
этому, если в споре о конституционности нор-
мы внутреннего права будет поднят вопрос о 
применении Европейской конвенции о защите 
прав человека и основных свобод, то подлежит 
проверке совместимость ее норм в истолковании 
ЕСПЧ с положениями Конституции Италии. Ре-
шением Федерального Конституционного суда 
ФРГ от 5 мая 2020 г. (BvR 859/15) акт института 
Европейского союза (Европейского центрально-

го банка) был признан принятым с очевидным 
превышением полномочий, а потому не подле-
жащим применению на территории Германии.

Важную роль в констатации российской 
правовой суверенности сыграл и Конституци-
онный Суд РФ, который в своих решениях фор-
мально закрепил приоритет Конституции РФ и 
свою определяющую роль в решении конфликта 
конвенционально-конституционных норм: «При-
знавая фундаментальное значение европейской 
системы защиты прав и свобод человека, частью 
которой являются постановления Европейского 
суда по правам человека, Конституционный Суд 
Российской Федерации готов к поиску право-
мерного компромисса ради поддержания этой 
системы, оставляя за собой определение степени 
своей готовности к нему, поскольку границы 
компромисса в данном вопросе очерчивает имен-
но Конституция Российской Федерации» [11].

Говоря о содержании политико-правового 
механизма, способствующего формированию 
конституционной идентичности, следует от-
метить, что в данном процессе ключевую роль 
играет именно дихотомия используемого ин-
струментария: задействования как политических 
ресурсов, так и средств нормативной правовой 
регуляции. Интегративность политического и 
правового аспектов в направлении формирова-
ния конституционной идентичности является 
объективным условием, которое позволяет ста-
вить и достигать политические цели и одновре-
менно легитимизирует и юридически закрепляет 
средства их достижения и результат.

Третья концепция, рассматривающая на-
циональную конституционную идентичность 
как систему духовно-нравственных и полити-
ко-правовых ценностей, присущую нации и 
нашедшую отражение в тексте Конституции, 
получает свое развитие в последние годы. Все 
чаще звучит тезис о том, что «единство государ-
ства и нации достигается посредством их взаимо-
действия на базе общих ценностей, символов и 
образов» [12, с. 5]. Важнейшим компонентом на-
циональной идентичности является, по мнению 
К. А. Кузнецова и П. А. Щелина, «определенный 
набор общих ценностей, установок, разделяемых 
подавляющим большинством членов нации… 
Сформированные, как правило, в ходе сложных 
исторических процессов, выявивших именно 
те аспекты деятельности и характера социума, 
которые являлись наиболее важными для успеш-
ного выживания нации, эти ценности и идеи 
являются настолько привычными для граждан 
государства, что воспринимаются ими на подсо-
знательном уровне» [13, с. 33]. 
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Национальная идентичность народа, осно-
ванная на исторически сложившихся традици-
онных ценностях и принципах, на природной 
ментальности общества, должна отражаться в 
содержании конституции как главного политико-
правового акта страны. 

По мнению В. И. Крусса, российские кон-
ституционные ценности так же неповторимы и 
уникальны, как и у всякого суверенного народа, 
создающего и воспроизводящего свою государ-
ственность в историческом контексте лингво- и 
социально-культурной преемственности и смены 
поколений [14, с. 11]. Г. Н. Комкова подчеркивает, 
что «конституционные ценности находятся во 
взаимосвязи, взаимовлиянии, их реализация 
определяет особенности правовой системы 
Российского государства. Только системное, 
совокупное их действие может привести к желае-
мому для всего общества результату... Их защита 
является актуальной задачей российского обще-
ства и государства, поскольку именно они смо-
гут обеспечить необходимый баланс интересов 
отдельной личности и всего социума в условиях 
построения современного демократического и 
правового государства» [15, с. 99].

Субъектом конституционной идентичности 
выступает прежде всего государство, которое 
является носителем национальной индивиду-
альности и закрепляет на конституционном 
уровне специфические черты политической, со-
циальной, экономической, духовной сфер жизни 
общества, обусловленные историческими, этно-
конфессиональными, культурными традициями 
народов, проживающих на его территории. 

Профессор Е. В. Виноградова по этому 
поводу пишет: «Конституционные ценности в 
разных странах, являясь элементами системы 
национальной конституционной идентично-
сти, формируют уникальные модели на основе 
специфических исторических, культурных, 
философских традиций» [10, с. 43]. Эту же идею 
отстаивает и Председатель Конституционного 
Суда РФ В. Д. Зорькин, указывая, что «консти-
туционная идентичность выкристаллизовыва-
ется каждым государством из своего уникаль-
ного индивидуального опыта. Она не может 
быть “придумана” или изменена каким-либо 
волевым решением, равно как она не может 
быть навязана извне. Идентичность заключена 
во всей совокупности исторических, культур-
ных и социальных факторов, преломленных в 
праве» [16, с. 12].

Национальные ценности, соответствующие 
духовно-нравственным традициям народа, могут 

быть как изначально заложены в тексте Консти-
туции, так и дополняться с учетом развития и 
усложнения общественных отношений. 

В целом, следует отметить, что полисемич-
ность концепта национальной конституционной 
идентичности, с одной стороны, затрудняет его 
анализ, поскольку в него включаются отличаю-
щиеся друг от друга теории, с другой – нельзя 
не подчеркнуть, что они тесно взаимосвязаны 
друг с другом и, скорее, являются различными 
аспектами одного и того же феномена. 

Эмпирический анализ
Специфика формирования национальной 

конституционной идентичности в условиях 
информационного общества может быть рас-
смотрена применительно ко всем трем описан-
ным выше концепциям. 

В координатах доктрины самотождествен-
ности конституции актуализируются вопросы 
о необходимости и возможности установления 
гарантий действующих конституционных прав 
и свобод граждан, отражающих современный 
уровень развития технологий, признания циф-
ровых прав как нового поколения прав человека, 
закрепления и регламентации цифровых обязан-
ностей пользователей. Перспективы консти-
туционализации отношений, характерных для 
информационного общества, давно обсуждаются 
в научной юридической литературе.

М. А. Федотов обращал внимание, что в Кон-
ституции Российской Федерации недостаточно 
представлены нормы, позволяющие формиро-
вать право киберпространства, в результате по 
мере «продвижения в новое информационно-
цивилизационное пространство» предстоит 
существенная адаптация Конституции к реа-
лиям информационного общества [17, с. 164]. 
Анализируя перспективы конституциализации 
информационного общества, Л. Н. Бокова и 
Д. В. Абдрахманов, приходят к выводу, что дей-
ствующая Конституция России по-прежнему 
способна «являться правовой основой для регу-
лирования отношений в информационном обще-
стве», однако «информатизационный потенциал 
Конституции с развитием информационного 
общества и информационного законодательства 
истощается» [18, с. 33]. Н. В. Варламова полагает, 
что «технологические инновации влекут за со-
бой появление новых цифровых прав человека, 
которые принципиальным образом отличаются 
от традиционных прав и образуют новое поко-
ление прав человека» [19, с. 9], что требует их 
конституционно-правового осмысления. 
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Наиболее смелое предположение было вы-
сказано С. М. Шахраем, заявившем, что «старто-
вой площадкой, “матрицей” для возникновения 
права цифрового общества может и должна 
стать цифровая конституция, которая способна 
дать необходимую основу согласия, творческий 
импульс и эффективные механизмы для ста-
новления нового социального порядка в новой 
реальности – киберпространстве» [20, с. 1076]. 

Среди прав, которые требуется признать, в 
научной литературе выделяются право на доступ 
к сети «Интернет» [21, с. 7; 22, с. 146], право на 
пользование электронными устройствами и 
право на создание своей цифровой оболочки в 
виде различных цифровых профилей [23, с. 39], 
право на защиту от машинной обработки данных 
[24, с. 38; 25, с. 222], право на защиту воз-
можностей, которые предоставляет цифровое 
пространство [26, с. 72], и др. Гораздо меньше 
внимания уделяется цифровым обязанностям, 
которые должны стать неотъемлемым элементом 
цифрового статуса личности. Но такие работы 
появляются, например, В. В. Невинский в ка-
честве универсальной цифровой обязанности 
человека называет «обязанность выходить в 
информационное поле с достоверной информа-
цией» [27, с. 30]. 

Механизмы, предлагаемые для конституци-
онализации отношений, характерных для инфор-
мационного общества, различны. Самый ради-
кальный – принятие новой, «цифровой» консти-
туции. Более взвешенным и соответствующим 
юридической технике изменения Конституции 
РФ представляется механизм включения норм, 
гарантирующих реализацию цифровых прав, 
через обязанности органов публичной власти. 
Оглядываясь на опыт зарубежных стран, мож-
но сказать, что установление права на доступ к 
Глобальной сети в конституционных актах – пока 
редкость, тем не менее, такие примеры уже есть. 
В Конституции Грузии введена норма, согласно 
которой «все имеют право на доступ к Интерне-
ту и свободное пользование Интернетом» (ч. 4 
ст. 17) [28]. В Конституции Греции содержится 
более широкая норма: «Все лица имеют право 
участвовать в информационном обществе», 
включая «доступ к информации, передаваемой 
в электронном виде» (ч. 2 ст. 5А) [29]. 

К другим механизмам относится принятие 
федерального закона с условным названием 
«Об основах регулирования отношений в сети 
“Интернет”» [23, с. 44], с учетом существую-
щего аналогичного Модельного закона [30] или 
Цифрового кодекса, который в настоящее время 
разрабатывается Министерством цифрового раз-

вития, связи и массовых коммуникаций и будет 
содержать в том числе нормы, направленные 
на регулирование поведения потребителей в 
онлайн-среде и защиты персональных данных, 
использования облачных технологий и искус-
ственного интеллекта [31]. 

Оригинальную идею решения проблемы 
конституционализации информационного обще-
ства выдвинул патриарх отечественной науки 
конституционного права С. А. Авакьян, пред-
ложивший принять единый консолидированный 
акт, регулирующий функции государства как 
держателя и распространителя информации, и 
обозначение сфер, где государство должно сохра-
нить ведущие позиции. К таким направлениям 
ученый отнес «ключевые информационные дан-
ные, касающиеся внутренней государственной 
политики; осуществления внешней политики 
государства; состояния экономики страны; обо-
роны; вооруженных сил; социальной сферы и 
мер социальной защиты населения; отношений 
Федерации и ее субъектов, основных линий 
межнациональной политики; морально-этиче-
ских ценностей, касающихся детей, женщин, 
мужчин, семьи, поддерживаемых государством 
и отраженных в российской Конституции». 
Такой акт, по мнению С. А. Авакьяна, «должен 
быть доработан в процессе широко проведенного 
всенародного обсуждения и далее одобрен по 
правилам голосования, напоминающим рефе-
рендум» [32, с. 8]. Уникальность высказанного 
предложения в том, что подобный акт, в случае 
его принятия, будет действовать как свое-
образный общественный договор по вопросам 
информационных отношений, заключенный 
между государством и обществом. Это не по-
требует внесения изменений в Конституцию, 
однако, по-видимому, вызовет необходимость 
его интерпретации Конституционным Судом РФ.

 Вторая концепция конституционной 
идентичности как совокупности критериев до-
пустимого воздействия на конституционный 
правопорядок со стороны наднациональных 
институций в условиях информационного обще-
ства реализуется через разработку доктрины 
цифрового суверенитета. Г. Б. Романовский и 
О. В. Романовская обращают внимание на то, 
что «первоначальные принципы формирования 
киберпространства (свобода, открытость, бес-
платность, глобальность) создают иную реаль-
ность, в рамках которой государство постепенно 
становится участником конкурентной борьбы 
за управление социальными процессами» [33, 
с. 25]. Особенность мессенджеров, телеграмм-ка-
налов, социальных сетей заключается в том, что 
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передача информации происходит независимо 
от государственных границ и в режиме реаль-
ного времени. В связи с этим одним из аспектов 
обеспечения информационного суверенитета 
должно стать правовое регулирование деятель-
ности транснациональных корпораций, являю-
щихся монополистами в информационной сфере. 
Р. В. Амелин и С. Е. Чаннов приходят к выводу 
об объективной потребности разработки зако-
нодательства, регулирующего правовой статус 
владельцев многопользовательских информа-
ционных систем [34, с. 168]. 

Российская Федерация предпринимает 
организационно-правовые и технологические 
усилия для ограничения хранения, обработки 
и перемещения данных, а также для установ-
ления критериев законности деятельности 
ИТ-гигантов на территории российской юрис-
дикции. Отражением этого процесса стало 
закрепление в Конституции РФ обязанности 
государства по обеспечению безопасности лич-
ности, общества и государства при применении 
информационных технологий, обороте цифро-
вых данных (п. «м» ст. 71) [3].

Таким образом, понятия «информационные 
технологии» и «цифровые данные» стали кон-
ституционной категорией, закреплена необхо-
димость дальнейшего правового регулирования 
их создания и использования, определен субъект, 
в чьем ведении это регулирование находится. 
Установление обязанности государства по обес-
печению безопасности личности, общества и 
государства при применении информационных 
технологий, обороте цифровых данных свиде-
тельствует о том, что обеспечение информаци-
онной безопасности становится частью обороны 
и национальной безопасности страны. Важное 
значение приобретает не только обеспечение 
безопасности государства (эта категория и рань-
ше присутствовала в Конституции, например, в 
ч. 3 ст. 55), но и безопасности личности и обще-
ства, тем самым подчеркивается комплексный 
характер информационной безопасности [3].

В результате такая классическая конститу-
ционная категория, как суверенитет, приобрела 
свое информационно-правовое наполнение. 

Идея национальной конституционной 
идентичности как отражение в конституцион-
но-правовых актах процесса формирования и 
сохранения системы духовно-нравственных 
и политико-правовых ценностей в условиях 
информационного общества получает не менее 
острое звучание. В работах современных авторов 
указывается на кризис национальной идентич-
ности, характерный для современного общества. 

Т. Г. Чекменёва, отмечает, что «кризис идентич-
ности проявляется в утрате статусов, идеалов, 
ценностей, лежащих в основе господствующей 
политической культуры, поиске новых духов-
ных ориентиров, своего места в общественной 
системе и своих связей с государством, пере-
оценке прошлого опыта, идей, символов» [35]. 
Р. Г. Гаджиева делает вывод, что России прихо-
дится решать вопросы национальной идентич-
ности, «исходя не только из новых реалий, но 
и обращаясь к “старым” идеям, т.е. идеям про-
шлого, которые уже перестали быть старыми и 
перешли в разряд вечных» [36, с. 40]. 

Одним из механизмов конституционализа-
ции новых-старых духовно-нравственных ценно-
стей стало введение их непосредственно в текст 
Конституции: в результате конституционную 
прописку получили такие категории, как доверие 
между государством и обществом, солидарность 
поколений, преемственность в развитии государ-
ства, уважение к человеку труда, идеалы и вера 
в Бога, историческая правда и подвиг народа. 

Продолжением конституционализации 
этических категорий стал Указ Президента РФ 
от 9 ноября 2022 г. № 809 «Об утверждении 
Основ государственной политики по сохране-
нию и укреплению традиционных российских 
духовно-нравственных ценностей», в котором 
впервые в истории постсоветской России за-
щита духовно-нравственных ценностей была 
обозначена как стратегический национальный 
приоритет. Были названы и сами традиционные 
ценности: жизнь, достоинство, права и свобо-
ды человека, патриотизм, гражданственность, 
служение Отечеству и ответственность за его 
судьбу, высокие нравственные идеалы, крепкая 
семья, созидательный труд, приоритет духовно-
го над материальным, гуманизм, милосердие, 
справедливость, коллективизм, взаимопомощь 
и взаимоуважение, историческая память и пре-
емственность поколений, единство народов 
России [37]. 

Это позволяет говорить о легитимизации 
системы духовно-нравственных ценностей в 
российском праве. 

Несколькими годами раньше этот подход 
был реализован в Стратегии развития информа-
ционного общества в Российской Федерации на 
2017–2030 годы, где было введено понятие «ка-
чество информации». Согласно Стратегии каче-
ственная информация должна быть достоверной, 
безопасной и полезной. Польза информации в 
самом общем плане оценивается в зависимости 
от того, насколько ее получение, сохранение, 
производство и распространение соответствует 
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стратегическим национальным приоритетам 
Российской Федерации. Кроме того, в Стратегии 
есть примеры конкретизации полезности инфор-
мации: она должна соответствовать высокому 
интеллектуальному и культурному уровню раз-
вития россиян, способствовать удовлетворению 
их потребностей в постоянном развитии, получе-
нии новых компетенций, расширении кругозора; 
может использоваться для привлечения детей и 
молодежи к науке и творчеству, развитию их ког-
нитивных способностей; создавать условия для 
совершенствования образовательных программ 
и противодействия попыткам фальсификации 
истории; способствовать распространению тра-
диционных российских духовно-нравственных 
ценностей (п. 19, 24, 26) [38]. 

Результаты
В современных условиях становления 

нового геополитического миропорядка форми-
рование национальной конституционной иден-
тичности видится важнейшей государственной 
стратегией обеспечения и поддержания граждан-
ского согласия и единства российского общества. 
Цивилизационная уникальность Российской 
Федерации проявляется, в первую очередь, через 
ее богатое культурно-историческое и духовно-
нравственное наследие, которое заложено в 
ментальности многонационального народа и 
преобразуется в традиционные ценности как 
основу развития конституционного строя нашего 
государства. Политико-правовое измерение про-
цессов, связанных с формированием российской 
национальной конституционной идентичности в 
условиях информационного общества, включает 
в себя: конституционализацию информационно-
правовых отношений, защиту цифрового суве-
ренитета, аксиологическое измерение процедур, 
характерных для информационного общества.
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Аннотация. Введение. С одной стороны, в образовательном процессе вуза используются традиционные формы, методы и средства 
обучения, с другой стороны, образование не может быть статичным, должно соответствовать современным требованиям и вызовам. В 
обществе стремительно развиваются технологии искусственного интеллекта, внедрение которых в вузы обеспечит студентам современ-
ное качественное образование. Система высшего образования России нуждается в цифровой трансформации, требуется внедрение в 
образовательный процесс новейших технологий обучения для обеспечения конкурентоспособности на мировом рынке образования. 
Теоретический анализ. Для качественного улучшения процесса обучения в вузе и подготовки высококвалифицированных кадров не-
обходимо использование новейших технологий обучения, таких как дополненная, виртуальная реальность. Технологии виртуальной 
реальности в виде виртуальных кампусов, лабораторий позволяют сделать процесс обучения высоко замотивированным для обучаю-
щихся, достичь эффекта полного погружения в изучаемые процессы и явления. В настоящее время имеется положительный опыт ис-
пользования виртуального пространства в качестве интерактивного метода обучения при моделировании практико-ориентированных 
кейсов. Эмпирический анализ. Выявлено, что проблемы использования виртуального пространства метавселенной в процессе обуче-
ния вуза лежат в правовом поле. К правовым проблемам метавселенной отнесены проблемы кибербезопасности, конфиденциаль-
ности персональных данных, проблемы с автоматизированными системами сбора данных Big Data и др. Одной из основных является 
проблема информационной безопасности, решением которой становится разработка отечественного программного обеспечения, ло-
кальных норм в области использования технологий виртуального пространства как части образовательного процесса вуза. Результа-
ты. Доказана необходимость совершенствования действующего законодательства высшего образования в соответствии со специфи-
кой использования виртуального пространства метавселенной образовательным процессом вуза; разработки локальных нормативно 
правовых актов, регламентирующих особенности использования метавселенных при обучении конкретного специалиста.
Ключевые слова: правовые проблемы использования метавселенной, метавселенная, высшее образование, образовательный про-
цесс вуза, персональные данные, информационная безопасность
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Legal problems of using the virtual space of the metaverse in the educational process of the university
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Abstract. Introduction. On the one hand, traditional forms, methods and means of teaching are used in the educational process of a university, 
on the other hand, education cannot be static, it must meet modern requirements and challenges. Artifi cial intelligence technologies are rapidly 
developing in society, and their introduction into education will provide students with a modern, high-quality education. The Russian higher 
education system needs digital transformation; it requires the introduction of the latest learning technologies into the educational process to 
ensure competitiveness in the global education market. Theoretical analysis. To qualitatively improve the learning process at a university and train 
highly qualifi ed personnel, it is necessary to use the latest teaching technologies, such as augmented and virtual reality. Virtual reality technolo-
gies in the form of virtual campuses and laboratories make it possible to organize the learning process in a highly motivated way for students, to 
achieve the eff ect of complete immersion in the processes and phenomena being studied. Currently, there is positive experience in using virtual 
space as an interactive teaching method when modeling practice-oriented cases. Еmpirical analysis. It was revealed that the problems of using 
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Введение
В современном мире цифровизация кос-

нулась всех сфер человеческой деятельности, 
постоянно происходит внедрение цифровых тех-
нологий, появляются новые устройства, развива-
ются информационные технологии: смартфоны, 
iPhone, смарт-часы, планшеты и планшетные 
персональные компьютеры, электронные книги, 
различные бытовые и промышленные роботы, 
игровые VR-шлемы, совершенствуются техно-
логии искусственного интеллекта.

В связи с этим меняется и сам подход к обра-
зованию, современными ценностями становятся 
мотивация к обучению, обучение в непривычной 
для людей среднего и старшего поколения, но 
удобной для обучающихся диалоговой, инте-
рактивной, стимулирующей, где-то и игровой 
среде, в том числе обучение в метавселенной. В 
метавселенной установлены свои правила, мож-
но достигать определенного уровня результатов, 
можно предусмотреть поощрение вымышлен-
ными призами, автоматически осуществлять 
перевод набранных баллов в оценки обучаю-
щихся. Использование метавселенной в процессе 
обучения позволит в игровой нестандартной 
форме получить ценные для обучающегося 
самостоятельно достигнутые знания, умения и 
навыки при поддержке преподавателя. В миро-
вой практике создаются вузы, использующие 
частично метавселенные как форму обучения и 
полностью перешедшие на такую форму обуче-
ния. Например, в Университете штата Аризона 
(США) [1] успешно применяются платформы 
виртуальной реальности для обучения биологии, 
экологии, физиологии животных в виде лабора-
торных курсов метавселенной и др. 

Метавселенная является новой технологией, 
новой научной областью, вызывающей интерес 
к ее возможностям в образовательном процессе 
и правовым проблемам использования. Вопросы 
метавселенной в сфере образования рассматри-
вались в трудах разных ученых (Г. В. Сориной, 
Ф. Н. Гурова [2] и др.), в которых делался акцент 

на изменение образа и возможностей образова-
тельного пространства с возникновением техно-
логий метавселенной. На проблемы формирова-
ния правового регулирования метавселенных, 
на угрозы для информационной безопасности, 
конфиденциальности, защиты персональных 
данных субъектов образовательного процесса 
обращают внимание работы Н. Н. Ковалевой [3], 
Э. И. Лескиной [4] и др.

Однако внедрение метавселенной в образо-
вательный процесс вуза сопровождается право-
выми проблемами и отсутствием регулирования 
метавселенных в правовом поле.

Теоретический анализ
Цифровизация образования выражается в 

создании единой цифровой образовательной 
среды вуза. Федеральная программа «Цифровая 
образовательная среда» (ЦОС) национального 
проекта «Образование» была утверждена при-
казом Министерства просвещения Российской 
Федерации от 2 декабря 2019 г. № 649 «Об 
утверждении Целевой модели цифровой образо-
вательной среды». ЦОС способствует реализации 
образовательных программ школ, колледжей 
и вузов в условиях применения электронного 
обучения, дистанционных образовательных тех-
нологий с учетом функционирования электрон-
ной информационно-образовательной среды.

В состав информационно-образовательной 
среды вуза входят:

– электронные информационные ресурсы 
(официальный сайт вуза, библиотечные систе-
мы и др.);

– электронные образовательные ресурсы 
(образовательный портал вуза, образовательные 
ресурсы); 

– совокупность информационных и телеком-
муникационных технологий, соответствующих 
технических средств, обеспечивающих освоение 
обучающимися образовательных программ в 
полном объеме независимо от места нахождения 
обучающихся. Примером такой системы явля-

the virtual space of the metaverse in the process of university education lie in the legal fi eld. Legal problems of the metaverse include problems of 
cybersecurity, confi dentiality of personal data, problems with automated data collection systems Big Data and others. One of the main problems 
is that of information security, the solution to which is the development of domestic software, local standards in the fi eld of using virtual space 
technologies as part of the educational process of the university. Results. The author has proven the need to improve the current legislation of 
higher education in accordance with the specifi cs of the use of the virtual space of the metaverse by the educational process of the university; to 
develop local regulatory legal acts regulating the specifi cs of using metaverses when training a specifi c specialist.
Keywords: legal problems of using the metaverse, metaverse, higher education, university educational process, personal data, information security
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ется система дистанционного обучения Moodle 
для организации обучения и контроля знаний 
обучающихся вуза [5].

Система образования в настоящее время 
подвергается цифровой трансформации, меня-
ются технологии обучения, разрабатываются 
различные проекты, позволяющие вовлечь 
обучающихся в процесс усвоения и закрепле-
ния новых знаний. К новейшим технологиям, 
возможным в применении в обучении отно-
сятся иммерсивные технологии, включающие 
дополненную (AR) реальность, виртуальную 
(VR), смешанную реальность (MR). Смешанная 
реальность представляет собой взаимодействие 
физических и цифровых объектов в реальном 
времени. Технологии виртуальной реальности 
постепенно переходят из области новейших 
научных разработок и фантастики в различные 
области деятельности человека, в том числе и в 
образование. 

Понятие концепции метавселенной в науч-
ной литературе рассматривается как единство 
виртуального и физического миров, обеспечение 
их функциональной совместимости [6]. Вирту-
альное пространство метавселенной характе-
ризуется ощущением погружения, интерактив-
ностью в реальном времени, идентификацией 
пользователей [7]. Метавселенная развивается в 
двух направлениях: игровые и неигровые вари-
анты использования. Метавселенная включает 
взаимодействие между платформами и устрой-
ствами, одновременное взаимодействие тысяч 
людей, варианты использования, охватывающие 
человеческую деятельность за пределами игр.

При использовании такого рода технологий 
в образовании возникают проблемы этического, 
психологического, технического, правового 
характера. Перспективы в сфере виртуальной 
реальности для науки и образования находят-
ся в области проведения тех проектов и задач, 
которые бы были недостижимы, решаясь они в 
обычной объективной реальности. К ним можно 
отнести 3D-проекции, эксперименты, экскурсии 
в прошлое и будущее, выставки, разработка и ис-
пользование модели объектов, траектории и др. 

Метавселенная представляет собой объеди-
нение различных платформ дополненной (AR) 
и виртуальной (VR) реальности, доступной при 
использовании специальных вспомогательных 
устройств, таких как смартфон, VR-гарнитуры 
для смартфонов, VR-шлем, VR-очки, VR-
перчатки-контроллеры. 

В итоге под метавселенной в образователь-
ном процессе вуза может пониматься вирту-

альное пространство, размещенное в облаках 
гибридных систем, объединяющее преподава-
телей и обучающихся в процессе обучения с ис-
пользованием дополненной (AR) и виртуальной 
(VR) реальности. 

Предполагается, что каждый пользователь 
метавселенной образовательного процесса вуза 
будет владеть своим аватаром и управлять им; 
должен быть авторизован в метавселенной, 
иметь определенные права и обязанности, про-
писанные в локальных нормативно-правовых 
актах вуза.

Можно предложить следующие модели 
практико-ориентированных кейсов: 3D-проек-
ции объектов, эксперименты, различные симу-
ляции для обучения врачей и прочих специ-
алистов (тренажеры с тактильной обратной 
связью), виртуальные экскурсии в прошлое и 
будущее (исторические аспекты, музеи и т.д.), 
выставки, индивидуальные траектории, для 
обучения будущих юристов – обследование 
места преступления (3D-объекты), проведение 
судебных заседаний. 

Совершенствование методов и форм обра-
зовательного процесса может осуществляться 
в развитии метакампусов вузов, где станет воз-
можным проводить различные мероприятия, 
мастер-классы, которые в будущем принесут 
инвестиции. 

В 2023 г. в Балтийском федеральном уни-
верситете имени Иммануила Канта (БФУ) 
планируется открыть виртуальный кампус или 
метакампус, в котором можно будет приобрести 
место для организации научных конференций и 
выставок бизнеса [8].

Компания Meta* (признана в России экстре-
мистской организацией и запрещена на террито-
рии России с 21 марта 2023 г.) организовала раз-
работку метавселенных для обучающихся 10 за-
рубежных университетов, взяла на себя расходы 
по проектированию и разработке метавселенных. 
Самая крупная виртуальная площадка Глобаль-
ного кампуса Университета Мэриленда (UMGC) 
рассчитана на размещение 45 000 обучающихся и 
проведение 5 дисциплин на базе метавселенной. 
Пока компания терпит значительные убытки, 
так как только создание одного виртуального 
кампуса в среднем стоит около 50 тыс. долл., а 
в рамках проекта выделено 150 млн долл., часть 
которых предназначена для поставки гарнитур 
Meta Quest [9]. Использование метавселенной в 
процессе обучения в ближайшем будущем может 
привлечь инвестиции и повысить заинтересован-
ность поступления абитуриентов.

П. В. Ересько. Правовые проблемы использования виртуального пространства метавселенной 
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В результате анализа использования вирту-
ального пространства метавселенной в процессе 
обучения вуза можно выделить положительные 
качества:

1) повышение мотивации к изучению до-
статочно сложных предметов вуза;

2) создание эффекта полного погружения;
3) снижение стоимости экспериментов;
4) снижение рисков, прогнозирование ре-

зультата действий.

Эмпирический анализ
Развитие, внедрение и использование тех-

нологий виртуальной (VR) и дополненной (AR) 
реальности в образовательные процессы вуза 
осложняются правовыми рисками, возникают 
проблемы этического, психологического, тех-
нического, правового характера.

Выделим правовые проблемы применения 
метавселенной в образовательном процессе вуза. 

1. Проблемы кибербезопасности, относя-
щиеся к защите информации, содержащейся в 
метавселенной. Защита информации, содержа-
щейся в информационных системах, должна 
обеспечиваться комплексом организационных, 
технических мер защиты: выдача логина, пароля, 
обслуживание сервера, предназначенного для 
работы с объектами метавселенной, обеспечение 
технической защиты персональных данных, 
которые должны быть закреплены в нормативно-
правовых актах вуза.

Существуют проблемы безопасности переда-
ваемой и получаемой информации в виртуальном 
пространстве метавселенной. Киберпреступники 
могут перехватить программно-техническими 
средствами информацию метавселенной и вос-
пользоваться ею для перепродажи, искажения 
данных или для их полного уничтожения.

2. Проблемы конфиденциальности персо-
нальных данных. Без согласия субъекта персо-
нальных данных или иного законного основания 
нельзя допускать распространения персональ-
ных данных. 

К правовым рискам режима персональных 
данных автоматизированной информационной 
системы относят проблему защиты инфор-
мации, содержащейся в автоматизированных 
информационных системах, которая решается 
применением комплекса организационных, 
технических мер защиты. При создании про-
филя обучающегося в метавселенной будут вво-
диться персональные данные, которые долж-
ны быть защищены режимом персональных 
данных по Федеральному закону от 27 июля 

2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» 
(далее – Закон о персональных данных) [10]. 

Правительство Российской Федерации 
в п. 3 ст. 19 Закона о персональных данных в 
качестве меры по обеспечению безопасности 
персональных данных при их обработке с уче-
том возможного вреда субъекту персональных 
данных, объема и содержания обрабатываемых 
персональных данных, вида деятельности, 
при осуществлении которого обрабатываются 
персональные данные, актуальности угроз без-
опасности персональных данных устанавливает: 
уровни защищенности персональных данных 
при их обработке в информационных системах 
персональных данных в зависимости от угроз 
безопасности этих данных; требования к защите 
персональных данных при их обработке в инфор-
мационных системах персональных данных, ис-
полнение которых обеспечивает установленные 
уровни защищенности персональных данных; 
требования к материальным носителям биоме-
трических персональных данных и технологиям 
хранения таких данных вне информационных 
систем персональных данных.

С 2022 г. вступили в силу поправки в Закон о 
персональных данных (ред. от 14.07.2022), запре-
щающие операторам размещать и распространять 
персональные данные субъекта без его согласия. 
Предоставление биометрических персональных 
данных не может быть обязательным, кроме 
определенных случаев, указанных в ст. 11, к 
которым не относится, в частности, регистрация 
в таких системах, как метавселенная. Оператор 
не вправе отказывать в обслуживании в случае 
отказа субъекта персональных данных предо-
ставить биометрические персональные данные, 
однако современные технологии предусматрива-
ют использование биометрических данных при 
аутентификации пользователя VR-гарнитуры, 
подключаемой к компьютеру или смартфону. 
Субъект персональных данных решает, какие 
данные могут использоваться публично, а что 
остается приватным при заполнении согласия 
на обработку персональных данных. Возникает 
правовая проблема идентификации пользова-
теля-обучающегося. При осуществлении входа 
под определенным логином виртуальный шлем 
и контроллеры может использовать другое 
физическое лицо, а результаты обучения при 
прохождении аттестации могут принадлежать 
другому физическому лицу, зарегистрированно-
му в системе. Возможность данного нарушения 
может создать проблемы психологического, 
педагогического и правового характера.
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В частности, для оператора администра-
тивное наказание назначается в виде штрафа за 
нарушение безопасности, несанкционированный 
доступ к персональным данным при хранении 
материальных носителей персональных данных; 
за невыполнение оператором обязанности по 
обезличиванию персональных данных; за невы-
полнение обязанности по обеспечению записи, 
систематизации, накопления, хранения, уточне-
ния (обновления, изменения) или извлечения пер-
сональных данных граждан Российской Федера-
ции с использованием баз данных, находящихся 
на территории Российской Федерации (п. 6, 7, 8 
ст. 13.11 Кодекса РФ об административных 
правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ) [11]; за 
нарушение неприкосновенности частной жизни 
(ст. 137 Уголовного кодекса РФ) [12]. Установ-
ленные обязанности в отношении персональных 
данных оператор должен соблюдать примени-
тельно к метавселенным, но правовые риски бу-
дут постоянно присутствовать в сфере существу-
ющих проблем информационной безопасности.

3. Проблемы с автоматизированными 
системами сбора данных Big Data связаны со 
сбором сведений о подключенных устройствах, 
сведений об интернете вещей (IoT), различных 
показателей метавселенных. Система Big Data 
позволяет устройствам и программам собирать, 
анализировать, обрабатывать, передавать данные 
другим объектам через программное обеспече-
ние, приложения или технические устройства 
без участия человека. Решением этой проблемы 
могло бы стать ограничение Big Data в части 
сбора данных из метавселенных.

4. Проблемы использования иностранного 
оборудования и программного обеспечения. Тех-
нологии AR/VR разработаны зарубежными ком-
паниями и используют иностранное программ-
ное обеспечение для их функционирования в 
гибридных облаках. Например, Oculus (Oculus 
VR) – бренд компании Facebook Technologies, 
дочерняя компания Meta* выпускает аппаратное 
и программное обеспечение для виртуальной 
реальности.

С 1 марта 2023 г. п. 9 ст. 10 Федерального 
закона от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, 
информационных технологиях и о защите ин-
формации» (ред. от 29.12.2022) [13] запрещается 
подключение к информационным системам и 
программам для электронных вычислительных 
машин, принадлежащих иностранным юри-
дическим лицам и иностранным гражданам, 
обеспечивающее возможность перевода денеж-
ных средств граждан Российской Федерации в 

рамках применяемых форм безналичных расче-
тов. На настоящий момент в вузах по наличию 
должны преобладать персональные компьютеры 
российского производства, но вместе с тем ис-
пользование в вузах качественного отечествен-
ного программного обеспечения в ближайшее 
время не представляется возможным. До сих пор 
самый используемый офисный пакет для работы 
с документами – Microsoft Offi ce, а российские 
офисные пакеты, более или менее приближаю-
щиеся к нему, – аналоги удобного и привычного 
зарубежного программного обеспечения.

Также с 1 марта 2023 г. п. 8 ст. 10 данного 
Закона запрещается использование информа-
ционных систем и программ для электронных 
вычислительных машин, принадлежащих 
иностранным юридическим лицам и (или) ино-
странным гражданам, которые предназначены 
и используются для обмена электронными со-
общениями исключительно между пользовате-
лями этих информационных систем и программ 
для электронных вычислительных машин для 
государственных компаний. Информацию из 
указанных систем нельзя размещать пользова-
телям в общем доступе сети Интернет; нельзя 
использовать иностранное программное обес-
печение. На настоящий момент ведутся разра-
ботки VR-шлемов российского производства, но 
основное базовое оборудование и программное 
обеспечение – иностранное.

Результаты
Стремительное развитие технологий VR и 

AR применительно к процессу обучения вуза 
создаст условия для повышения мотивации обу-
чающихся, качественно улучшит знания, умения 
и навыки по практическим темам, что немало-
важно, привлечет инвестиции в образование. 
Применение метавселенной в образовательном 
процессе вуза позволит лицам с ограниченными 
возможностями здоровья и инвалидам получать 
высшее образование наравне с другими.

Для полноценного обучения в вузе нельзя 
полностью подменять классическое обучение 
обучением в виртуальном пространстве метавсе-
ленной, поскольку это нанесет психологический 
и физический ущерб здоровью обучающихся. 
Положительный эффект даст только дозирован-
ное использование виртуального пространства 
метавселенной в виде отдельных курсов дисци-
плин, занятий, несущих функции интерактива.

Необходимо совершенствование действу-
ющего законодательства высшего образования 
в области внедрения метавселенной как метода 

П. В. Ересько. Правовые проблемы использования виртуального пространства метавселенной 
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обучения в вузе и обеспечения информационной 
безопасности в части терминологии и особенно-
стей использования в процессе обучения. 

Необходима также разработка правовых 
актов локального характера, регламентирующих 
особенности использования метавселенных при 
обучении конкретного специалиста. Модель-
ные локальные правовые акты должны быть не 
только задекларированы, но и подкреплены со-
ответствующим терминологическим аппаратом, 
эффективными мерами по их созданию. Решение 
правовых проблем использования виртуального 
пространства метавселенной в образовательном 
процессе вуза совершенствованием правового 
регулирования приведет к повышению конку-
рентной способности российских вузов на миро-
вом рынке образования.
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Аннотация. Введение. В контексте значимости развития российской экономики приобретает особую важность культура деловых 
коммуникаций субъектов предпринимательской деятельности, повышение которой и стимулирование всячески поддерживается го-
сударством, а популяризация предпринимательства и формирование положительного имиджа предпринимателя среди населения 
становятся важнейшим направлением деятельности по достижению государственных целей и задач, хотя процессы формирования 
бизнес-этики и правового регулирования пропаганды бизнес-этики в российском законодательстве все еще находятся на этапе актив-
ного становления. Теоретический анализ. В современном правовом поле, в первую очередь, нашли отражение пропаганда ценностей 
конкуренции, пропаганда среди предпринимателей норм социальной ответственности, пропаганда легального предпринимательства 
и формирования положительного имиджа предпринимателя. Однако все чаще законодатель создает предпосылки для желаемого биз-
несом поведения в имеющихся правовых условиях, не закрепляя напрямую «пропаганду бизнес-этики», и примеры из действующего 
законодательства и правоприменительной практики являются тому подтверждением. Эмпирический анализ. Фрагментарное правовое 
регулирование пропаганды бизнес-этики как на федеральном, так и на региональном уровнях подчеркивает отсутствие системного 
подхода к пониманию бизнес-этики, что, в свою очередь, может сказаться на эффективности формирования в дальнейшем добросо-
вестной коммерческой практики. Результат. В правовом поле бизнес-этику следует рассматривать как понятие комплексное, собира-
тельное и еще развивающееся, включающее отношение к социальной ответственности субъекта предпринимательской деятельности, 
к коррупции, здоровой конкуренции, соединяющее в себе элементы управленческой этики, корпоративной культуры, этику взаимо-
действия с государственными структурами, экологической осознанности и др. Введение в правовое поле пропаганды бизнес-этики – 
закономерный процесс. Эффективной мерой в пропаганде бизнес-этики среди субъектов предпринимательской деятельности остается 
правовое просвещение, преследующее превентивные цели, причем только в совокупности с мерами поддержки и поощрения такой 
деятельности в настоящее время, поскольку обеспечение норм деловой этики тесно связано с отсутствием незаконных форм экономи-
ческой борьбы, с выстраиванием мер экономической безопасности в условиях корпоративной социальной ответственности, неприятия 
коррупции и др.
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Abstract. Introduction. In the context of the signifi cance of the development of the Russian economy, the culture of business communications of 
business entities is of particular importance. Its enhancement and stimulation are supported in every possible way by the state, and popularization 
of entrepreneurship and formation of a positive image of the entrepreneur among the population become the most important area of activity in 
achieving state goals and objectives. Though, the process of forming business ethics and legal regulation of the promotion of business ethics in 
the Russian legislation are still at the stage of active development. Theoretical analysis. The modern legal fi eld primarily refl ects promotion of 
the values of competition, promotion of social responsibility norms among entrepreneurs, promotion of legal entrepreneurship and formation 
of a positive image of the entrepreneur. However, most often, the legislator creates the prerequisites for the behavior desired by business in the 
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Введение
За последнее десятилетие в российском 

законодательстве стали получать правовое ре-
гулирование новые виды пропаганды, ранее не 
находившие отражения в правовом поле. Так, в 
2014 г. в Концепции государственной семейной 
политики в Российской Федерации на период до 
2025 года получила правовое закрепление про-
паганда традиционных семейных ценностей, в 
2020 г. в связи с ограничением оборота закиси 
азота была запрещена пропаганда закиси азота 
Федеральным законом от 29 декабря 2020 г. 
№ 472-Ф «Об ограничении оборота закиси азота 
в Российской Федерации», а в 2023 г. Законом 
Республики Мордовия от 2 августа 2023 г.
№ 58-3 «О запрещении склонения к искусствен-
ному прерыванию беременности на территории 
Республики Мордовия» запрещена пропаганда 
абортов. И это лишь некоторые примеры. Свое 
отражение в российском законодательстве на-
чинает получать и такой новый вид пропаганды, 
как пропаганда бизнес-этики.

Необходимость закрепления на законода-
тельном уровне пропаганды бизнес-этики на 
первый взгляд может показаться излишней и 
необоснованной. Однако не будем спешить с 
выводами. 

Важным документом в истории межгосу-
дарственного согласования этических ориен-
тиров в области бизнеса многие исследователи 
называют принятый в декабре 1980 г. Генераль-
ной Ассамблеей ООН «Комплекс согласован-
ных на многосторонней основе справедливых 
принципов и правил для контроля за ограничи-
тельной деловой практикой», обеспечивающих 
равенство и справедливость в торговле, свобо-
ду конкуренции, контроль за концентрацией 
капитала и/или экономической мощи, осужда-
ющих недопустимую практику соглашений о 

распределении рынков и покупателей, участие 
в торгах по тайному сговору, установление дис-
криминационных цен и условий поставки или 
покупки товаров и услуг и т.д. [1, с. 71].

Обращение в настоящее время к пропа-
ганде бизнес-этики в российском современном 
обществе связано не только с тем, что данная 
сфера стала предметом интересов Российского 
государства, но не менее любопытно данное на-
правление стало для самих представителей биз-
нес-структур, которые в период беспрецедент-
ных санкций и других кризисных проявлений 
понимают важность повышения как правовой 
культуры, так и культуры бизнес-коммуникаций, 
соблюдения этических норм профессионального 
сообщества, поскольку бизнес-этика заклады-
вает фундамент длительного сотрудничества. 
Выступая на Пленарном заседании Петербург-
ского международного экономического форума 
17 июня 2022 г. Президент Российской Федера-
ции В. В. Путин отметил, что «в рамках масштаб-
ной модернизации страны идет выстраивание 
новых правил игры в экономике без очевидных 
монополий и вопиющей коррупции. Нашей пер-
воочередной задачей является поддержка пред-
принимательства и улучшение бизнес-климата с 
целью максимальной защиты прав инвесторов, 
стабильности и предсказуемости» [2].

Теоретический анализ
В условиях глобализационной экономики 

трансформационные изменения бизнес-этики и 
ее пропаганда стали актуальными для многих 
государств. В настоящее же время и в России в 
контексте значимости развития российской эко-
номики особую важность приобретает культура 
деловых коммуникаций субъектов предприни-
мательской деятельности, повышение которой 
и стимулирование всячески поддерживается 

existing legal conditions, without directly enshrining the “propaganda of business ethics”, with examples from current legislation and law enforce-
ment practice being confi rmation of that. Empirical analysis. Fragmented legal regulation of the promotion of business ethics, both at the federal 
and regional levels, emphasizes the lack of a systematic approach to understanding business ethics, which, in turn, may aff ect the eff ectiveness of 
the future formation of fair commercial practices. Result. In the legal fi eld, business ethics should be considered as a complex, collective and still 
developing concept, including an attitude to the social responsibility of a business entity, corruption, healthy competition, combining elements 
of management ethics, corporate culture, ethics of interaction with government agencies, environmental awareness, etc. Introduction to the legal 
fi eld of promoting business ethics is a natural process. Legal education remains an eff ective measure to promote business ethics among business
entities, that pursues preventive goals, and only in conjunction with measures to support and encourage such activities at the present time, since 
ensuring the standards of business ethics is closely related to the absence of illegal forms of economic struggle, to building measures of economic 
security in the context of corporate social responsibility, rejection of corruption, etc.
Keywords: propaganda, business ethics, business communications, legal regulation, healthy competition
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государством, а популяризация предприни-
мательства и формирование положительного 
имиджа предпринимателя среди населения 
стали важнейшим направлением деятельности 
по достижению государственных целей и задач.

Безусловно, на сегодняшний день следует 
говорить еще только о периоде становления про-
цесса бизнес-этики, который непосредственно 
связан и с повышением правовой культуры пред-
ставителей бизнес-сообщества, экологической 
осознанностью, управленческой культурой, 
развитием корпоративной коммуникативисти-
ки, становлением социального предпринима-
тельства и т.д.

Долгое время российская наука не уделяла 
должного внимания исследованию деловой эти-
ки, в отличие от настоящего времени, когда поя-
вилось достаточно научных работ, посвященных 
как деловой этике в целом, так и бизнес-этике в 
частности. Однако считаем, что с позиций пра-
ва бизнес-этику следует понимать как понятие 
комплексное и еще развивающееся, включаю-
щее отношение к социальной ответственности 
субъекта предпринимательской деятельности, 
к коррупции, здоровой конкуренции, соединя-
ющее в себе элементы управленческой этики, 
корпоративной культуры, этику взаимодействия 
с государственными структурами и др. Поэтому 
полагаем, что для юриспруденции (возможно, в 
отличие от экономики и коммуникативистики) 
пропаганда бизнес-этики остается широким со-
бирательным понятием.

Сложность введения в правовое поле 
данного понятия объясняется целым рядом 
объективных причин: длительным процессом 
легитимации бизнеса в его историческом ста-
новлении и развитии в России; отличными от 
других стран культурными традициями России; 
непопулярностью за долгий период времени 
разработки внутренних этических норм ком-
мерческими организациями. Современные 
авторы подчеркивают, что важным элементом, 
отражающим национальные особенности биз-
нес-этики, являются нормативы этического по-
ведения, которые для разных стран могут быть 
различными (от этических кодексов, диктуемых 
бизнес-сообществом, до банального усмотрения 
руководителя организации, когда потребности 
бизнеса и государства могут отходить на второй 
план. Именно последняя модель длительное 
время и была характерна для России) [3, с. 164].

Эмпирический анализ
В правовом поле среди первых нашли от-

ражение пропаганда ценностей конкуренции 

(упоминания о ней можно встретить, например, 
в Стратегии развития конкуренции и антимоно-
польного регулирования в Российской Федера-
ции на период 2013–2024 гг. (утв. Президиумом 
ФАС России 03.07.2013)) и пропаганда среди 
предпринимателей норм социальной ответ-
ственности (см.: Соглашение о сотрудничестве 
между Федеральной антимонопольной службой 
и Торгово-промышленной палатой Российской 
Федерации, Указание Генпрокуратуры РФ от 
25.06.2009 № 212/20 «Об организации испол-
нения Соглашения о сотрудничестве между 
Генеральной прокуратурой Российской Феде-
рации и Торгово-промышленной палатой Рос-
сийской Федерации»), а также в нормативных 
актах федерального и регионального уровней 
встречаются такие виды пропаганды, как про-
паганда легального предпринимательства и фор-
мирования положительного имиджа предпри-
нимателя, пропаганда социальной значимости 
предпринимательства. Примеры можно найти 
и в законодательстве СНГ, в котором в числе 
договаривающихся стран значится и Россия, – 
пропаганда правил «честного бизнеса» (Решение 
Совета глав правительств СНГ «О Концепции 
формирования и развития рынка интеллектуаль-
ной собственности государств-участников СНГ и 
Плане мероприятий по ее реализации» (принято 
в г. Минске 28.10.2016) [4]).

Множество подобных примеров такого то-
чечного правового регулирования пропаганды 
бизнес-этики и ее элементов в российском за-
конодательстве на сегодняшний день сложно 
привести, однако все чаще законодатель создает 
предпосылки для желаемого бизнесом поведения 
в имеющихся правовых условиях, не закрепляя 
напрямую «пропаганду бизнес-этики», такой 
вывод напрашивается исходя из проделанного 
системного анализа российского законода-
тельства. Помимо открытого закрепления в 
правовых нормах возможностей пропаганды 
бизнес-этики и ее поощрения, считаем, что с 
помощью других конструкций законодатель 
также старается юридически закрепить про-
паганду бизнес-этики, зачастую не называя ее 
прямо в нормативных актах. Так, например, 
Л. Г. Щербакова, исследуя актуальные вопросы 
разрешения споров, возникающих при оптовой 
торговле сельскохозяйственным сырьем, под-
черкивает, что претензионный порядок по до-
говору контрактации не является обязательным 
исходя из положений Гражданского кодекса РФ 
о контрактации, однако стороны могут внести 
его в договор, и тогда проведение претензион-
ной работы станет необходимым условием для 
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обращения в арбитражный суд. Однако норма 
ч. 5 ст. 4 Арбитражного процессуального кодекса 
РФ устанавливает, что претензионный порядок 
является обязательным для всех случаев, когда 
спор касается взыскания денежных средств, что, 
в первую очередь, направлено на стимулирова-
ние налаживания деловых связей, пропаганду 
бизнес-этики и экологичных взаимоотношений 
между сторонами [5, с. 36]. Конечно, нельзя за-
бывать и о цели разгрузить суды таким образом, 
однако, учитывая дух АПК РФ, следует говорить 
и о заложенной в нем важности формирования 
бизнес-этики и культуры деловых отношений. 
С 2010 г. взятый курс на развитие института 
медиации в России также должен внести свою 
лепту в гармонизацию социальных отношений 
и последовательное формирование бизнес-этики.

Принципы деловой этики как основы от-
ношений в предпринимательском сообществе 
стали укореняться в правовом поле и пере-
плетаться, что можно проследить на развитии 
концепции добросовестности в гражданском 
праве. Расширяются возможности поощрения 
добросовестной коммерческой практики как в 
отношениях между субъектами предпринима-
тельской деятельности, так и в их отношениях 
при взаимодействии с государством. В 2018 г. 
Верховный Суд РФ, давая разъяснения по вопро-
сам заключения и толкования договоров, в про-
должение раскрытия п. 4 ст. 1 ГК РФ, подчеркнул, 
что условия договора подлежат толкованию 
таким образом, чтобы не позволить какой-либо 
стороне договора извлекать преимущество из ее 
незаконного или недобросовестного поведения, 
а также толкование договора не должно приво-
дить к такому пониманию условия договора, 
которое стороны с очевидностью не могли иметь 
в виду (см. п. 43 Постановления Пленума ВС РФ 
от 25 декабря 2018 г. № 49 [6]). Множественные 
примеры подтверждения презумпции добросо-
вестности в ведении бизнеса можно найти и в 
правоприменительной практике: субъективная 
добросовестность руководителя должника по 
вопросу наличия долга либо признаков непла-
тежеспособности, в частности, неочевидность 
для добросовестного и разумного директора 
кризисной ситуации ведения бизнеса, освобож-
дает последнего от привлечения к субсидиарной 
ответственности (см., например, [7, 8].

Обратимся к другой составляющей биз-
нес-этики – социально ответственному пред-
принимательству. Современные представители 
экономических наук все чаще отмечают, что 
сегодня успешный бизнес характеризуется не 

только уровнем полученной прибыли, но и уров-
нем вклада в экономическое развитие общества, 
проведением мероприятий по сохранению и 
улучшению окружающей природы, качеством 
жизни как сотрудников предприятия, так и 
местного сообщества, а для того чтобы оста-
ваться конкурентоспособным, бизнес должен 
следовать принципам корпоративной социальной 
ответственности, быть заметным в социально 
значимых сферах жизни общества [9].

На сегодняшний день отсутствуют норма-
тивно-правовые акты, которые обязывали бы 
предпринимателя вести социально ответствен-
ный бизнес, однако это не означает, что госу-
дарство не стимулирует данную деятельность 
и не пропагандирует ее в российском обществе. 
Так, весной 2023 г. в рамках поручений Пре-
зидента РФ по итогам пленарного заседания 
съезда и встречи с членами бюро Общероссий-
ской общественной организации «Российский 
союз промышленников и предпринимателей» 
(РСПП) Правительству РФ было поручено в 
числе прочего рассмотреть вопросы ежегодной 
публикации крупными российскими компания-
ми публичной нефинансовой отчетности, содер-
жащей в том числе информацию о соблюдении 
ими принципов ответственного ведения бизнеса, 
таких как стабильное стратегическое развитие 
в РФ, забота о сотрудниках и членах их семей, 
поддержка социальных программ, реализация 
проектов, связанных с охраной окружающей 
среды, укрепление своей страны [10], в рамках 
этой же встречи РСПП было рекомендовано в 
срок до 1 ноября 2023 г. учредить премию в об-
ласти предпринимательской деятельности для 
российских компаний, соблюдающих принципы 
ответственного ведения бизнеса.

Анализируя нормативное закрепление про-
паганды бизнес-этики, нельзя не упомянуть 
значимость этических нормативов компаний. В 
настоящее время набирает обороты деятельность 
по разработке этических нормативов компаний 
(так называемых этических кодексов), раскры-
вающих не только стратегии и миссии развития 
организации, но и описывающих систему общих 
ценностей и этических установок организаций.

Показательным в этом плане, на наш взгляд, 
является кодекс деловой этики ОАО «РЖД» 
[11], в котором предусматривается назначение 
президентом ОАО уполномоченного по вопро-
сам деловой этики, а также устанавливаются 
этические принципы и ценности, правила со-
циальной ответственности компании, культура 
неприятия коррупции. 
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Результаты
Из вышеизложенного считаем возможным 

сделать вывод, что введение в правовое поле 
пропаганды бизнес-этики – закономерный про-
цесс. При этом эффективной мерой пропаганды 
бизнес-этики среди субъектов предприниматель-
ской деятельности остается правовое просвеще-
ние, преследующее превентивные цели, причем 
только в совокупности с мерами поддержки и 
поощрения такой деятельности в настоящее 
время, поскольку обеспечение норм деловой 
этики тесно связано с отсутствием незаконных 
форм экономической борьбы, с выстраиванием 
мер экономической безопасности в условиях 
корпоративной социальной ответственности, 
неприятия коррупции и др. Кроме того, следует 
поддержать необходимость развития практики 
публичной нефинансовой отчетности, однако 
не путем использования карательных мер, а, на-
оборот, обращаясь к поощрительным санкциям, 
активизируя инструменты правового стиму-
лирования субъектов предпринимательской 
деятельности с целью формирования и коррек-
тирования верной системы ценностей в сфере 
ведения бизнеса.
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