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Вопрос о национальной идее России имеет длительную историю. Он 
столь же важен для страны, как вопрос о смысле жизни для каждого че-
ловека. Без ответа на него цели, ценности, жизненная энергия, успех ста-
новятся малоосязаемыми и труднодостижимыми. Современная Россия 
особо остро сталкивается с этим вопросом в двух аспектах. Во-первых, во 
внешнем мире: что есть Россия, зачем она в мировой истории, каков ее со-
временный вклад в развитие мира? Этот вопрос сродни поискам «русской 
идеи», волновавшим многих русских мыслителей, начиная с Достоевского, 
Соловьева, Бердяева. Во-вторых, чтобы говорить о смысле жизни, нужно, 
чтобы жизнь была! Чтобы говорить о России, ее миссии и предназначенно-
сти, необходимо, чтобы Россия существовала! Получается даже, что это не 
«во-вторых», а «во-первых»! В ХХ веке Россия как государственность была 
разрушена дважды. В современности многое указывает на очередную угрозу 
этого уровня.

В коллективной монографии на основе мультидисциплинарного на-
учного подхода, логико-философского и математического моделирования 
успешности страны, в качестве показателя ее жизнеспособности, проана-
лизирована специфика России как цивилизации, как государства, как стра-
ны, как человеческого сообщества. Показана связь качества конкретного 
многофакторного государственного управления, общественной активности 
и успешности страны в целом. Выявлены специфические ключи к успеху 
России, отличающиеся от таковых для иных государств-цивилизаций. По-
казано, что современная социально-экономическая и политическая модель 
страны мало совместима с жизнеспособностью России. «Модель страны», 
«успешность страны» вводятся как базовые категории в научно формализо-
ванном пространстве функций цели и множества независимых параметров 
государственного управления, управленческого выбора. Установлена связь 
Основного закона (Конституции) России, программирующего развитие 
страны, с реальными ее достижениями и вызовами. По результатам иссле-
дования предложены научный макет новой Конституции России, Доктрина 
безопасности и развития России и производная от этих базовых докумен-
тов система нормативно-правовых актов, институциональных, социально-
экономических, региональных, финансовых, внешнеполитических и гума-
нитарных принципов жизнеустройства России.

Для государственных служащих, научных работников, преподавателей, 
аспирантов и студентов.
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15.1. Теория успешности сложной социальной системы

Экономическая система страны является очень сложной. Ее всеобщей 
детерминированной исчерпывающей модели построить практически невоз-
можно, в том числе и потому, что она является принципиально неустойчивой 
в связи с действием и волевого, интегрально управляющего человеческого 
фактора, и стохастического набора большого количества действующих на 
рынках акторов, и внешнесредовых условий. Однако потребность в модели 
экономики как управляемого объекта для адекватного и ответственного го-
сударственного управления весьма велика.

В разделе 7.6 было показано, что современная российская экономичес-
кая модель является глубоко неоптимальной с точки зрения наиболее сба-
лансированных в триаде «человек — общество — государство» критериев 
успешности. Причем важно отметить, что критерий успешности является 
субъектным и субъективным. Что одному кажется правильным, другому 
может казаться неправильным. Соответственным будет и отношение к ре-
зультату какого-либо развития.

Однако для критериев успешности групп и больших сообществ все же 
возможно найти его устойчивый образ. Все исследование собственно этому 
и посвящено. Итак, критерий успешности — это способность системы быть 
и отражать угрозы и риски, чтобы быть всегда.

Что в данном случае экономического состояния и развития подразуме-
вается под успехом? Это прежде всего валовые и структурные показатели, 
делающие национальную экономику эффективной, динамичной, конку-
рентной, гуманистической, экологичной. В пирамиде включенности эко-
номики в обеспечение жизнеспособности страны под успехом понимается 
вклад в обороноспособность, государственное бюджетообразование и иное 
ресурсное обеспечение, в обстоятельства, формирующие возможности вос-
производства человеческого капитала. Экономика необходима не сама по 
себе, а, как это в настоящей работе императивно присутствует во всех ис-
следованиях и заключениях, — важна для обеспечения жизнеспособности 
страны. Промежуточные факторы-потенциалы, которые формулируются 
на языке экономики, все равно служат той же самой цели.

Итак, действующая экономическая модель современной России является 
неприемлемой. Употребив термин «модель», необходимо пояснить, о какой 
модели идет речь? В общем случае модель — это теоретическое построение, 
отражающее свойства окружающего мира, позволяющее предсказывать 
новые, пока ненаблюдаемые его свойства, и прогнозировать его развитие. 
В модели не может быть всеобщего описания и беконечномерного прогно-
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зирования. Параметры прогнозирования должны быть как-то упорядочены 
и конкретизированы. Должен быть какой-то принцип отбора.

При активно управленческом подходе интересуют такие выходные (про-
изводные от управленческих воздействий) параметры, которые важны для 
жизнеспособности страны. Самые значимые из них. Кроме того, важны 
параметры, описывающие экономическую модель, которые подвержены 
управленческому выбору и воздействию. Этот момент особенно важен, по-
скольку постулирует ответственность, озабоченность и намерение активно 
действовать соответствующего субъекта действия. Например, самые важ-
ные показатели в этих двух группах (управляемых и зависимых или произ-
водных) приведены на рис. 15.1.1.

Управляемые
государством

параметры

Доля госрасходов 
в ВВП Инвестиции

Монетизация
экономики

Ставка
рефинансирования

Доля оплаты труда 
в ВВП

Банковский 
портфель

Оплата 
труда

Товары и услуги

ВВП

Демография

Инфляция
–

+

Зависимые
параметры

Рис. 15.1.1. Пример связи основных управляемых и производных зависимых 
параметров в экономике

В этом примере интересуют рост ВВП, инфляция и уровень доходов ра-
ботающего (без рентных доходов) населения. И те показатели, от которых 
они зависят. Это уровень этатизации экономики, ее монетизации, ставки 
рефинансирования и оплаты труда в балансе производства. Именно эти 
показатели являются частью, можно сказать, даже политического выбора 
при построении модели, именно по их поводу были совершены революции 
1917 г. и 1991 г. Таково их значение. Именно они по большому счету опреде-
ляют основу профиля того, что обычно называется (хотя авторами и не под-
держивается такая терминология) общественно-политическим строем.

Таким образом, экономическая модель с управленческой точки зрения, с 
точки зрения отражения политического выбора страны — это совокупность 
выбранных управляемых параметров типа вышеприведенных. Что дает сам 
выбор управляемых параметров? Постулатом является утверждение, что, 
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несмотря на сложность системы, даже стохастичность каких-то ее внутрен-
них связей, именно из-за статистически большого количества связей, воз-
никает детерминизм отклика зависимых показателей от управляемых.

Это дает возможность ввести понятие поверхности успешности, важное  
в общеметодологическом плане. На рис. 15.1.2 показан общий случай мно-
гомерного пространства управляемых параметров, где возможно построе-
ние многомерной поверхности, уровень которой в каждой точке многомер-
ного фазового пространства задается тем самым откликом, т. е. результатом 
срабатывания внутренних связей сложной системы.

КЖС

Ширина
спектра ВВП

Э/И

(Э+И)/ВВП
Доля оплаты
труда в ВВПДоля

государственных
расходов в ВВП

Доля
инвестиций

в ВВП

Ставка
рефинан-
сирования
ЦБ

Монетизация

1
2

3
4

5
6

7
8

0

100

Ф1опт
Росс

Ф1

Ф1опт
США

Ф2опт
РоссФ2опт

США
Ф2

Россия

КЖС

США

Рис. 15.1.2. К понятию пространства успешности сложной социальной системы 
на примере экономики

Поверхность успешности — это функция цели в управлении. Ее уровень 
в самом общем случае настоящего исследования — это жизнеспособность 
страны, а в каждом частном случае это могут быть разные показатели: эко-
номические, политические, социальные, демографические — все, которые 
волнуют человека, общество и государство.

Больше того, резонно полагать, что любая управляемо развивающаяся, 
т. е. живая, система в природе имеет свою характерную поверхность успеш-
ности. В этом случае параметры, определяющие мерность фазового про-
странства, включают в себя как параметры выбора (т. е. решений в ходе 
поведения живого существа), так и внешнесредовые, т. е. неуправляемые 
параметры. Функция цели в данном случае — это, например, численность 
популяции, либо жизнеспособность особи и т. п. Как выглядит поверхность 
успешности?

По формальной логике у нее должен быть унимодальный пик успеш-
ности (своеобразная вершина идеальности и приспособленности жизни). 
Если его не будет, то жизнь имеет стремление к исчезновению. И наоборот, 
чем выше пик, тем успешнее жизнь. Слово «жизнь» употребляется здесь от-
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носительно живых существ в прямом смысле, а в отношении сложных со-
циальных систем — в смысле аналогии, ибо пока не доказано, что сложная 
социальная (т. е. с наличием разума) система есть форма жизни. Поскольку 
это очень важный момент, приведем авторское понимание того, что есть 
жизнь. Дадим контекстные исследованию определения понятий.

Жизнь — это сложная материальная система, нацеленная на максимиза-
цию своей способности существовать, обменивающаяся с подобной и непо-
добной ей внешней средой информацией, веществом и энергией, способная 
на внутри себя организованные обратные информационные связи, само-
стоятельно и самоподобно воспроизводящая себя, размножаясь и осущест-
вляя экспансию в пространстве.

Жизнь (как житие или бытие) — это форма существования жизни 
(в первом понимании).

Смысл жизни — существование (бытийность).
Смерть — прекращение существования.
Наиболее некомфортно присоединение к мысли о том, что смысл жиз-

ни — это просто существование. Однако если нет самой жизни, то нет и 
смысла. Кроме того, во вводной главе уже было показано, что неотрывен 
вопрос: а как именно существовать? На этом логическом этапе возникает 
более привычное представление о смысле. Стремление к определенному ка-
честву или состоянию: правде, добру, справедливости, познанию и т. д. Глав-
ное, что здесь, как видим, нет противоречия. Смысл — это «быть» и смысл 
же — «каким именно быть».

Как видим, аналогия живого организма и сложной социальной систе-
мы, под которой в данном исследовании понимается страна, просматри-
вается. Подтверждается определенная методологическая правомочность 
самого введенного понятия «жизнеспособность страны». Посмотрим на 
рис. 15.1.3.

На нем иллюстрируется, что, во-первых, поверхность успешности для 
разных стран является специфической и что она отражает ее цивилизаци-
онные особенности и способы обеспечения жизнеспособности. Во-вторых, 
понятно, что поверхность успешности «дышит» во времени, меняя свое ме-
стоположение и форму под воздействием изменчивости внешних средовых 
условий и эволюции самой сложной системы, т. е. ее внутренних связей.

Итак, параметры управления и неуправляемые внешнесредовые парамет-
ры и функция цели задают поверхность успешности сложной социальной 
системы. Что такое тогда МОДЕЛЬ в этом пространстве? Модель — это на-
бор управляемых параметров. Точнее даже их выбор, поскольку управле-
ние — есть осознанный выбор. На рисунке показана модель, идеальная для 
России (в вершине соответствующей поверхности успешности). Ей соответ-
ствуют проекции — оптимальные значения управляемых параметров (фак-
торов жизнеспособности или другого показателя успешности — например, 
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роста ВВП). Показана и фактическая модель (внижней части поверхности), 
проекции которой на пространственно образующие оси соответствуют сде-
ланному управленческому выбору. Действующая модель очевидно не со-
впадает с идеальной. Их разнесение в пространстве управления показывает, 
каким образом нужно менять тот или иной параметр управления, чтобы по-
вышать успешность страны. Возникает совершенно прозрачное представ-
ление о направленности и системности (поскольку параметров управления 
много) модернизации управленческого выбора. Замечательно, что тут нет 
места недомолвкам, политическому лукавству, несовпадению публичных и 
теневых целей. Если в обществе договорились о критерии успешности, если 
имеется достоверная поверхность успешности страны или подсистем ее су-
ществования, то управление освобождается от догматизма, доктринерства, 
лоббистского лукавства и просто невежества и непрофессиональности 
управленцев.

Возникает ключевой вопрос: а как построить поверхность успешности? 
Как связать управляемые и неуправляемые параметры?

Вообще говоря, в науке и практике существует много способов нахож-
дения их связи1. Это корреляционный и регрессионный анализ, построение 
детерминированных и вычислимых моделей, экспертная оценка.

1 Государственная экономическая политика и Экономическая доктрина России. К умной и 
нравственной экономике. Монография. В 5 т. / Под общ. ред. С.С. Сулакшина. М.: Научный 
эксперт, 2008.
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Рис. 15.1.3. К понятию модель в фазовом пространстве успешности сложной 
социальной системы
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Но на пути использования этих методов есть ряд трудностей. Например, 
для применения регрессионного анализа все будет хорошо, как в случае, по-
казанном на рис. 15.1.4, когда диапазон реально наблюдавшейся изменчиво-
сти параметров управления позволил «оконтурить» экстремум успешности.

Фактор Оптимальное значение фактора  

Максимальный
успех  

Диапазон наблюдавшейся на практике
изменчивости фактора

Показатель успеха

Рис. 15.1.4. Случай изменчивости управляемого параметра, позволяющий увидеть 
максимум успешности

Но так бывает не всегда. Реальный опыт, пережитый страной, может 
быть ограничен, что не позволяет увидеть связь успешности с параметрами 
управления в диапазоне экстремума, и остается только гадать, что же там за 
границей наблюдавшегося? При каких оптимальных управляемых параме-
трах может быть получен максимальный успех? Посмотрим на рис. 15.1.5.

Ненаблюдавшаяся область
оптимума  

Фактор Оптимальное значение фактора  

Диапазон наблюдавшейся на практике
изменчивости фактора

Показатель успеха

Рис. 15.1.5. Максимум успешности в исторической практике мог и не наблюдаться
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В этом случае необходимо каким-то образом достроить поверхность 
успешности. И здесь может помочь компаративный анализ сопоставимых 
систем (стран), которые имеют реальную практику в требуемом диапазоне 
изменчивости управляемых параметров. Например, в России, в силу дог-
матики монетаризма, монетизация экономики не превышала 30%. Ее даль-
нейшее повышение финансово-экономическим блоком Правительства не 
осуществлялось в силу утверждения, что это вызовет рост инфляции и сни-
жение темпов роста ВВП. Но в Китае и ряде других стран подобная «логи-
ка» управления не применялась, и увеличение монетизации до 220% и более 
имело место (рис. 15.1.6).
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Рис. 15.1.6. Монетизация является фактором максимизации экономического 
роста

Из вышеприведенного рисунка совершенно убедительно следует, что 
российская монетизация неоптимальна, а оптимальное значение может 
лежать в диапазоне 100–150%. Насколько это существенно для развития 
страны? Коррекция монетизации до оптимальной позволила бы ввести в 
экономический оборот в стране (в виде оборотных, инвестиционных и ин-
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новационных кредитов, прямых бюджетных инвестиций) 2,5–3,0 трлн долл. 
суверенных финансов. Легко представить, какое ускорение развития полу-
чила бы страна.

Каким образом определить содержание модификации модели, направле-
ние и величины изменения управляемых параметров? Как и насколько нуж-
но менять основные макроэкономические показатели, чтобы экономиче-
ская модель стала бы более успешной? К сожалению, часто, а в современной 
России уже в течение двух десятилетий, на этот вопрос отвечают преиму-
щественно с позиций некоей доктрины, в частности, либерализма, монета-
ризма, открытости экономики. Причем речь не идет о введении измеримого 
критерия успешности, по которому можно было бы фиксировать правиль-
ность решений. Нет. Идеология либерализма, как когда-то коммунизма, ста-
ла преобладать над обоснованной оптимизацией в управлении развитием.

Ключ к поиску методологии коррекции экономической модели лежит в 
переходе от догматически доктринерского подхода типа очередного «изма» 
(дирижизма ли, коммунизма ли, либерализма ли), в котором все и навсегда 
известно заранее, к оптимизации параметров управления с целью максими-
зации успеха. Нужен переход от «-изма» к «-ации». Оптимизация. Государ-
ственное управление, общественное строительство в этом случае приобре-
тает характер решения оптимизационных задач. Как это может выглядеть 
методологически и практически?

Рассмотрим предлагаемый подход более подробно на примере разбора 
оптимизационного решения вопроса об оптимальном значении четырех 
параметров, а именно: коэффициента монетизации экономики, ставки ре-
финансирования, доли госрасходов в ВВП и доли оплаты труда в ВВП, упо-
мянутых выше. Эти параметры выбраны потому, что именно они наиболее 
обсуждаемы в современной дискуссии, являются одними из самых значи-
мых для успешности экономики и являют собой совершенно прозрачный 
предмет политического выбора в управлении государством экономическо-
го развития.

Именно они инвалидизированы в рамках либеральных догм более всего. 
Для них имеется очень убедительная статистическая иллюстрация в виде 
регрессионных связей. Дело в том, что по поводу идеологических доктрин 
спор может идти бесконечный и безысходный потому, что идеология опи-
рается на эгоистический групповой интерес. Он никогда не может стать 
сбалансированным для всех групп интересов — во всяком случае, на уровне 
современной нравственности в человеческом сообществе. Регрессионные 
же связи являются свидетельством реальных особенностей и характери-
стик российской экономики по факту. Можно не знать всех сложнейших 
обстоятельств и связей в социально-экономическом механизме страны, но, 
применяя так называемую модель черного ящика, можно сделать важней-
шие выводы (рис. 15.1.7).
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Рис. 1 5.1.7. Модель «черного ящика» для экономики России позволяет выбирать 
ключевые решения

Если перечисленные выше параметры выбора в управлении экономиче-
ским развитием можно назвать управляемыми параметрами, то целевыми 
параметрами обозначены те, которые также в реальной практике государ-
ства приняты за первостепенные. Это уровень (или прирост) ВВП, инфля-
ция и доходы населения (проблема бедности и демографии).

В регрессионном анализе есть тонкости, которые необходимо учиты-
вать. Дело в том, что регрессионная связь лишь фиксирует одновременное 
значение каких-то двух параметров. Это еще не означает существования 
причинно-следственной или функциональной связи, которая и разыскива-
ется исследователем. На оба сопоставляемых показателя могут действовать 
неизвестный фактор. Поэтому интерпретация регрессионных зависимостей 
должна сопровождаться дополнительным независимым экспертным анали-
зом. Приведем пример.

Официальная финансовая политика Минфина и Центробанка РФ уже 
без малого 20 лет основывается на утверждении, что в целях борьбы с ин-
фляцией необходимо сжать денежное предложение путем демонетизации 
экономики. Этой цели служит и высокая ставка рефинансирования ЦБ РФ, 
которая привязывается к инфляции и ограничивает финансовую мощность 
механизма денежной мультипликации в коммерческой банковской системе 
при эмиссии ею безналичной денежной массы на основе имеющихся депо-
зитов и активов с коэффициентом умножения.

Монетаристское сжатие приводит и к снижению инвестиционных вло-
жений, тем самым тормозя развитие. Причем опыт практически всего мира 
говорит об этом (рис. 15.1.8).

Управляемые
государством

параметры

1. Монетизация 

2. Ставка
рефинансирования

3. Доля госрасходов
в ВВП 

4. Доля оплаты
труда в ВВП 

Реальная
российская экономика

(черный ящик)

Целевые
(зависимые)
параметры

1. ВВП

2. Инфляция

3. Оплата труда
(демография)

Реальную связь управляемых
и зависимых параметров можно измерить

и использовать для прогнозирования
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Рис. 15.1.8. Российский монетаристский выбор снижает объемы инвестирования 
и, соответственно, темпы роста ВВП

Итак, Минфин и ЦБ исходят из предположения, что инфляция умень-
шается при уменьшении монетизации экономики страны. На этом пути мо-
нетизация доведена до 25% (по сравнению с 220% в Китае, например, или 
Японии). В этом же объяснительном ключе, добавляя еще ссылки на так на-
зываемый «закон»2 связи производительности труда и оплаты труда, не дей-
ствующий на самом деле в неравновесной экономике, в стране в 2–2,5 раза 
занижена доля оплаты труда занятого населения.

Таким образом, сделано экспертное утверждение о наличии причинно-
следственного механизма. Допустим, что Минфин прав. Тогда снижение мо-
нетизации и оплаты труда должно вести на практике к снижению инфляции.

Посмотрим на реальные регрессионные связи указанных параметров 
(рис. 15.1.9–15.1.10).

Действительно, на практике наблюдается вполне четкая регрессионная 
связь указанных параметров. Но она прямо противоположна минфиновскому 

2 Сулакшин С.С. Об инфляции «не по Кудрину». М.: Научный эксперт, 2009.
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представлению! Может быть, работает как раз тот самый неизвестный фак-
тор? Но тогда следует вывод первый: Минфин неправ, и предполагаемая им 
причинно-следственная связь либо не такая, как он предположил, либо такая, 
но корреляция настолько слаба, что какой-то иной фактор является гораз-
до более корреляционно значимым. На деле, конечно, инфляционные связи 

Рис. 15.1.9. Регрессионная связь инфляции, монетизации 
и ставки рефинансирования. Инфляция уменьшается при росте монетизации 

экономики и снижении ставки рефинансирования

Рис. 15.1.10. Регрессионная связь инфляции, оплаты труда и инвестиций. 
Инфляция уменьшается при росте оплаты труда и инвестиций
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в социально-экономической среде достаточно хорошо изучены3 и никаких не-
ведомых факторов нет. Это означает вывод второй: Минфин глубоко ошибает-
ся. И для снижения инфляции в конкретной демонетизированной российской 
экономике нужно не уменьшать, а увеличивать монетизацию экономики, по-
вышать уровень кредитования и инвестирования, повышать уровень оплаты 
труда. В иных сопоставимых странах это так и делается (раздел 7.6).

Целый ряд одномерных регрессионных связей показывает, как выглядят 
сечения многомерной поверхности успешности для российской экономики 
(рис. 15.1.11–15.1.15).
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Рис. 15.1.11. Регрессионная связь управляемых параметров и экономической 
успешности, наблюдаемая на практике. Увеличение монетизации и снижение 
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3 Сулакшин С.С. Об инфляции «не по Кудрину».
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Рис. 15.1.13. Регрессионная связь управляемых параметров и экономической 
успешности, наблюдаемая на практике. Увеличение доли государственных 

расходов в ВВП ведет к росту ВВП
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Рис. 15.1.14. Регрессионная связь управляемых параметров и экономической 
успешности, наблюдаемая на практике. Инвестиции — фактор развития — 

заметно растут при снижении ставки рефинансирования и росте монетизации 
экономики России

Реальные показатели имеют характерный вид в связи с предельно необос-
нованной (с точки зрения экономического роста, управления инфляцией и 
зарплатно-демографической позиции) выбранной на сегодня моделью рос-
сийской экономики.

Ход феноменологических кривых подсказывает, в какую именно сторо-
ну нужно изменить выбранные значения управляемых государством пара-
метров, чтобы добиться роста ВВП, снижения инфляции, роста инвестиций 
и роста уровня жизни граждан для поправки демографических процессов.
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Рис. 15.1.15. Регрессионная связь управляемых параметров и экономической 
успешности, наблюдаемая на практике. Инвестиции — фактор развития — 

заметно растут при увеличении доли государственных расходов в ВВП 
и оплаты труда

Связи в социально-экономической системе достаточно прозрачны, что-
бы увидеть обоснованность и разумность предлагаемых решений по модер-
низации пакета управляемых государством параметров.

Однако из приведенных кривых видно, что для многих из них истори-
ческий диапазон фактического изменения управляемого параметра не по-
зволяет определить максимум функции цели, т. е. оптимальное значение 
управляемого параметра.

Поэтому авторами была использована методология достройки регресси-
онных одномерных связей с помощью экспертной оценки (вводная глава). 
На рис. 15.1.16 приведены примеры такого построения по интервалу опыта 
новой российской экономики.

Задача построения многомерной поверхности успешности по одномер-
ным сечениям не является тривиальной. На рис. 15.1.17. показано, как свя-
заны одномерные сечения и многомерная поверхность. В настоящем иссле-
довании при построении многомерной поверхности использовался метод 
мультипликации.

Имея кривые эмпирических сечений поверхности, можно в предположе-
нии унимодальности и регулярности поверхности успешности достроить 
всю многомерную поверхность:

Y (Ф1,Ф2) = Y1 (Ф1) ·Y2 (Ф2)

Соображения об унимодальности и регулярности поверхности успешно-
сти, вообще говоря, требуют проверки. Однако физический смысл поверхно-
сти успешности для сложной социальной структуры по своему содержанию 
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15.1. Теория успешности сложной социальной системы
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Рис. 15.1.16. «Достройка» одномерных регрессионных сечений многомерной 
поверхности успешности российской экономики

Рис. 15.1.16 (продолжение). «Достройка» одномерных регрессионных сечений 
многомерной поверхности успешности российской экономики
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предполагает именно такие свойства. Косвенным доказательством является 
то, что все частные кривые сечений, в случае их статистической незашумлен-
ности, демонстрируют именно такие свойства.

Построение достоверной поверхности успешности для России позволи-
ло бы получить обоснованные решения для модификации имеющейся эко-
номической модели, сделать прогнозы последствий предлагаемой модерни-
зации экономики страны.

Рис. 15.1.17. Построение многомерной поверхности по одномерным сечениям

Y1
Y2

Ф1

Y
Y  

Ф2
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15.2. Феноменологическая модель экономической успешности 
России

В исследовании была построена поверхность успешности России для 
модели с четырьмя управляемыми параметрами, рассмотренными в выше-
приведенных примерах.

Описание модели
В модели используются четыре управляемых параметра:

доля оплаты труда в ВВП ( − O);
ставка рефинансирования ЦБ ( − R);
коэффициент монетизации экономики, т. е. доля денежного агрегата  −
M2 в ВВП(M);
доля государственных расходов в ВВП( − G).

А также два зависимых параметра, представляющих собой функции 
цели или показатели успешности:

индекс ВВП, в процентах к предыдущему году ( − Y);
индекс потребительских цен (инфляция), в процентах к предыдущему  −
году (I).

На рис. 15.2.1 приведена общая схема модели, в которой управляемые па-
раметры обозначены в виде кружка, а зависимые (функции цели) — в виде 
квадрата. Пронумерованные стрелки (в соответствии с номерами формул), 
идущие от одного элемента схемы к другому, обозначают наличие значимо-
го влияния соответствующего параметра, причем знак «минус» или «плюс» 
означает направленность влияния («плюс» означает, что при увеличении 
значения управляемого параметра возрастает значение зависимого, и на-
оборот).

Y

I

ОM R

3(+)1(+) 2(–)

5(+) 6(–) 7(+)

G

4(+)

8(+)

 

Рис. 15.2.1. Общая схема работы феноменологической модели
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Согласно рис. 15.2.1 индекс ВВП зависит от размера ставки рефинанси-
рования, уровня монетизации экономики, доли оплата труда в ВВП и доли 
госрасходов в ВВП. Соответствующая направленность влияния представ-
ляется физически разумной, так как и снижение ставки рефинансирования, 
и увеличение объема денежной массы, равно как и увеличение госрасходов, 
создают благоприятную среду для прироста объема инвестиций, что, в свою 
очередь, способствует увеличению темпов роста экономики. Помимо это-
го, согласно проведенному ранее исследованию, было выявлено, что увели-
чение доли оплаты труда в ВВП приводит к приросту производительности 
труда, что также увеличивает ВВП1.

В свою очередь, увеличение заработной платы, уровня монетизации 
и госрасходов могут способствовать увеличению индекса потребитель-
ских цен, однако в российских условиях предельной разбалансированности 
и удаленности от оптимальных равновесных условий экономической моде-
ли одновременное увеличение объема производства за счет тех же факторов 
должно нивелировать это воздействие и в конечном итоге за счет оптималь-
ного выбора управленческих параметров можно добиться максимального 
успеха в экономике, в данном случае — роста ВВП и снижения инфляции.

Основные уравнения модели
В качестве исходных данных методом сетевого интеллекта были получе-

ны экспертные оценки зависимостей индексов ВВП и инфляции от четырех 
управляемых параметров: коэффициента монетизации, доли оплаты труда 
в ВВП, ставки рефинансирования и доли государственных расходов в ВВП.

Экспертные оценки зависимостей представлены на рис. 15.2.2–15.2.9. 
Для задания каждой зависимости в аналитическом виде подбирались ин-
терполирующие полиномы, формулы которых представлены ниже.

Зависимости ВВП:
y1 (M) = 2,64 + 0,018M + 2,91·10–6·M 2–2,28·10–7·M 3

y2 (R) = 6,90 + 0,7R — 0,208R2 + 0,0093R3

y3 (O) = 1,25 + 0,145·O — 0,00132·O2

y4 (G) = 2,69–0,072·G + 0,0072·G2–1,2·10–4·G3 + 5,8·10–7·G4

Зависимости инфляции:
i1 (M) =11,88–0,052·M + 1,48·10–4·M2

i2 (R) = 6,77–1,18·R + 0.186·R2–0.005·R3

i3 (O) = 11,36–0,054·O + 0,0031·O2–1,42·10–4·O3 + 1,28·10–6·O4

i4 (G) = 11,15–0,16·G + 0,0011·G2

1 Сулакшин С.С., Колесник И.Ю., Бахтизин А.Р. Зарплата как фактор роста производитель-
ности труда. Статья // Профессия — директор. 2009. № 4.

(1)
(2)
(3)
(4)

(5)
(6)
(7)
(8)
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Рис. 15.2.2. Зависимость индекса ВВП от коэффициента монетизации
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Рис. 15.2.3. Зависимость индекса ВВП от ставки рефинансирования

Полученную зависимость интересно сравнить с рис. 15.1.6, и это сравне-
ние показывает, что близкие оценки дают разные методы, а именно — экс-
пертной оценки и страновой компарации.
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Рис. 15.2.4. Зависимость индекса ВВП от доли оплаты труда в ВВП
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Рис. 15.2.5. Зависимость индекса ВВП от доли государственных расходов в ВВП
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Рис. 15.2.6. Зависимость инфляции от коэффициента монетизации
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Рис. 15.2.7. Зависимость инфляции от ставки рефинансирования
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Рис. 15.2.8. Зависимость инфляции от доли оплаты труда в ВВП
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Рис. 15.2.9. Зависимость инфляции от доли государственных расходов в ВВП
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Из вида одномерных связей следует, что практически все кривые де-
монстрируют экстремумы, что позволяет оценить оптимальные значения 
управляемых параметров (табл. 15.2.1) и вновь иллюстрирует предположе-
ние об унимодальности поверхности успешности. Важно, что оптимумы од-
номерных зависимостей должны совпадать в многомерном пространстве. 
Если это так, то это свидетельствует в пользу унимодальности и регуляр-
ности поверхности успешности.

Таблица 15.2.1
Оптимальные значения управляемых параметров по критериям 

прироста ВВП и инфляции, %

Управляемый параметр

Оптимальное 
значение 

по критерию 
максимума 

прироста ВВП

Оптимальное 
значение 

по критерию 
минимизации 

инфляции

Фактическое значение 
в действующей 

в России 
экономической модели 

Коэффициент монетизации 180 180 34

Ставка рефинансирования 2 3 9

Доля оплаты труда в ВВП 60 70 45*

Доля госрасходов в ВВП 60 70 34

*   ,      . 
      30%.

Из табл. 15.2.1 следует, что это условие действительно выполняется. 
Оптимальные значения управляемых параметров, будучи полученными 
по независимым одномерным осям, дают достаточно хорошо совпадаю-
щие значения. Достаточность совпадения в данном случае оценивается из 
сравнения с величиной различий оптимальных и фактически действующих 
значений параметров. Эти отличия достигают нескольких раз (от 2 до 6), 
а величина несовпадения независимо полученных оптимальных значений 
в худшем случае не превышает 30%.

Уравнения поверхности экономической успешности
Построение уравнения поверхности успешности для индекса ВВП про-

изводилось — так же, как и для индекса инфляции — в соответствии с дву-
мя предположениями.

Предполагается, что в уравнении многомерной поверхности успешно-
сти все управляемые параметры действуют независимо, и можно разделить 
переменные следующим образом:
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Y = f (M) · g (R) · h (O) · k (G) 

Экспертные оценки зависимости индексов ВВП и инфляции от каждо-
го управляемого параметра даны при остальных управляемых параметрах, 
фиксированных на текущем уровне 2009 г. То есть экспертные оценки вы-
ражаются через функции f, g, h и k следующим образом:

y1 = f (M) · g (R2009) · h (O2009) · k (G2009)
y2 = f (M2009) · g (R) · h (O2009) · k (G2009)
y3 = f (M2009) · g (R2009) · h (O) · k (G2009)
y4 = f (M2009) · g (R2009) · h (O2009) · k (G)

Естественно, что в этом случае при подстановке текущих значений управ-
ляемых параметров в каждую из экспертных зависимостей должны получать-
ся одинаковые значения индекса ВВП. В действительности эти значения от-
личаются, поскольку присутствует некоторый разброс экспертных оценок.

Исходя из двух указанных положений, можно записать уравнение по-
верхности в виде:

Y = y1 (M) · y2 (R) · y3 (O) · y4 (G) / C3, 

где C = y1 (M2009) = y2 (R2009) = y3 (O2009) = y4 (G2009) — значение индекса ВВП, 
рассчитанное для независимых переменных на уровне 2009 г.

Из-за некоторого разброса экспертных оценок C было выбрано как 
среднее геометрическое из четырех указанных чисел. Текущие значения для 
расчетов приняты следующими: коэффициент монетизации M = 32,8, доля 
оплаты труда в ВВП O = 45,6, доля государственных расходов в ВВП G = 33,6, 
ставка рефинансирования R = 9.

На рис. 15.2.10–15.2.21 приведены графики поверхностей, построенные 
по двум параметрам (при фиксированном третьем), а затем с использова-
нием уравнений (1–8) рассчитаны оптимальные (с позиции максимизации 
индекса ВВП и минимизации индекса инфляции) значения управляемых 
параметров.

На всех приведенных ниже рисунках показаны фактические параметры 
действующей модели экономики России и их оптимальные значения. Соот-
ветственно с их несовпадением стрелками указаны направления и величины 
изменения, которым должны быть подвергнуты управляемые параметры, 
чтобы достигнуть максимального успеха в ходе модернизации экономической 
модели России. Практически все поверхности носят унимодальный характер, 
что, впрочем, неудивительно, поскольку построены они, исходя из одномер-
ных кривых, имеющих именно такой характер. При фактически многомер-
ной аппроксимации исходных одномерных распределений, имеющих неко-
торый разброс, неизбежна коррекция оптимального значения параметров, 
полученных в уже согласованном многомерном пространстве по сравнению 

(9)

(10)
(11)
(12)
(13)

(14)
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с оптимальными значениями, полученными по исходным одномерным рас-
пределениям. В табл. 15.2.2 даны конечные, согласованные в многомерном 
пространстве, оптимальные значения. Как видно, они также существенно 
расходятся с фактически действующими в российской экономике.

Рис. 15.2.10. Зависимость индекса ВВП от ставки рефинансирования 
и доли оплаты труда в ВВП

Рис. 15.2.11. Зависимость индекса ВВП от ставки рефинансирования 
и доли государственных расходов в ВВП
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Рис. 15.2.12. Зависимость индекса ВВП от доли государственных расходов в ВВП 
и доли оплаты труда в ВВП

Рис. 15.2.13. Зависимость индекса ВВП от коэффициента монетизации 
и ставки рефинансирования
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Рис. 15.2.14. Зависимость индекса ВВП от коэффициента монетизации 
и доли оплаты труда в ВВП

Рис. 15.2.15. Зависимость индекса ВВП от коэффициента монетизации 
и доли государственных расходов в ВВП
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Рис. 15.2.16. Зависимость инфляции от ставки рефинансирования 
и доли оплаты труда в ВВП

Рис. 15.2.17. Зависимость инфляции от ставки рефинансирования 
и доли государственных расходов в ВВП
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Рис. 15.2.18. Зависимость инфляции от доли государственных расходов в ВВП 
и доли оплаты труда в ВВП

Рис. 15.2.19. Зависимость инфляции от коэффициента монетизации 
и ставки рефинансирования
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Рис. 15.2.20. Зависимость инфляции от коэффициента монетизации 
и доли оплаты труда в ВВП

Рис. 15.2.21. Зависимость инфляции от коэффициента монетизации 
и доли государственных расходов в ВВП
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Таблица 15.2.2
Оптимизированные по многомерной поверхности успешности 

управляемые параметры экономической модели России, %
При максимизации 

роста ВВП
При минимиза-
ции инфляции

Фактическое 
значение 

Коэффициент монетизации 165 177 33

Ставка рефинансирования 2 3,7 9

Доля оплаты труда в ВВП 55 68 45,6

Доля госрасходов в ВВП 58 73 33,6

Прогноз
Как указывалось выше, полученная поверхность успешности позволяет 

строить прогноз последствий при изменении (модернизации) управляемых 
параметров. Изменение управляемых параметров по сути представляет со-
бой управленческую программу экономической реформы. Прогноз измене-
ний ВВП и инфляции при переходе к оптимальным значениям управляемых 
параметров проводился по формулам (12) и (13), результаты прогнозирова-
ния представлены в табл. 15.2.3.

Как видно, предлагаемая экономическая реформа в виде запуска меха-
низмов по изменению управляющих параметров влечет за собой прирост 
ВВП и снижение инфляции, что соответствует публичным целям экономи-
ческого развития страны.

Графики соответствующих прогнозируемых изменений приведены на 
рис. 15.2.22–15.2.28.

Рис. 15.2.22. Сценарий модернизации управляемого параметра — коэффициента 
монетизации
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Таблица 15.2.3
Прогнозные значения прироста ВВП и инфляции в зависимости от изменения управляемых 

параметров в экономической модели, %

Год Монетизация
Ставка

рефинансирования
Доля оплаты
труда в ВВП

Доля 
госрасходов 

в ВВП

Прирост
ВВП

Инфляция
ВВП

 (2009 г.=100) 

2009 32,8 9,0 45,6 33,6 3,9 8,0 100,0

2010 47,3 8,5 47,8 37,6 5,2 6,4 105,2

2011 61,8 7,9 50,0 41,5 6,7 5,1 112,2

2012 76,4 7,4 52,2 45,5 8,3 4,1 121,5

2013 90,9 6,9 54,4 49,5 9,9 3,4 133,5

2014 105,4 6,4 56,7 53,5 11,4 2,8 148,7

2015 119,9 5,8 58,9 57,4 12,8 2,4 167,8

2016 134,4 5,3 61,1 61,4 13,9 2,0 191,1

2017 149,0 4,8 63,3 65,4 14,6 1,8 219,1

2018 163,5 4,2 65,5 69,3 15,0 1,7 251,9

2019 178,0 3,7 67,7 73,3 14,9 1,7 289,4
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Рис. 15.2.23. Сценарий модернизации управляемого параметра — ставки 
рефинансирования

Рис. 15.2.24. Сценарий модернизации управляемого параметра — доли оплаты 
труда в ВВП
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Рис. 15.2.25. Сценарий модернизации управляемого параметра — доли 
государственных расходов в ВВП
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Рис. 15.2.26. Прогноз изменения индекса ВВП, в % к предыдущему году

Рис. 15.2.27. Прогноз изменения индекса ВВП, в % к базовому периоду

Рис. 15.2.28. Прогноз изменения индекса инфляции, в % к предыдущему году
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Полученные результаты свидетельствуют о том, что развитие россий-
ской экономики может пойти высокими темпами (развитие не ценовое, 
а капитализированное по своей природе) и при согласовании независимых 
целей. Дискуссия, что лучше — достигать темпов роста при высокой инфля-
ции или, наоборот, сдерживать темп валового роста для удержания низкой 
инфляции, вообще говоря, неуместна. Возможна многомерная оптимизация 
сразу по нескольким функциям цели. Это принципиальный вывод, посколь-
ку в российской экономической практике государственного управления 
еще со времен Гайдара внедрилось так называемое однопараметрическое 
управление2, когда в качестве единственной цели выдвигалась именно ин-
фляция. Такое управление привело к колоссальным диспропорциям в раз-
витии страны. Управление развитием страны должно быть принципиально 
многопараметрическим в балансе частных успехов по отдельным функциям 
цели, либо вводя синтезированную функцию цели, в которой вес или значи-
мость отдельных целевых успехов определяются управленцем в осознанном 
выборе.

Темпы перехода к более позитивным результатам могут быть и выше. 
В частности, в данном варианте ВВП удваивается (и не за счет ценового на-
дутия вклада в счет ВВП сырьевого экспорта, а за счет капитализированного 
развития) за 7,5 лет. Более быстрый или более медленный темп сам по себе 
является одним из параметров оптимизации, поскольку любые изменения 
в базовых управляемых параметрах вызывают переходные процессы, кото-
рые не всегда бывают позитивными. Вместе с тем, существуют методы сгла-
живания таких переходных процессов.

Таким образом, предложенная феноменологическая модель показала, что 
согласованное по критерию роста ВВП и снижения инфляции, при одновре-
менном росте инвестиций, ремонетизации экономики и росте оплаты тру-
да решение модернизации экономической модели страны существует. Ряд 
либерально-монетаристских предубеждений является необоснованным.

2 Сулакшин С.С. Новая философия реформаторства в России (платформа для будущего 
президента страны). М., 1995.
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модели России

15.3.1. Оптимальные значения основных экономических факторов 
жизнеспособности страны

Как было показано выше, модель экономики страны, как, впрочем, и са-
мой страны в целом, задается установлением количественных значений 
основных системообразующих управляемых параметров. В экономике к их 
числу относятся монетизация экономики, степень автаркии и этатизма, 
структурные показатели в отраслевом, социальном и региональном отно-
шении, оплата труда и иные. Выбор их конкретных значений отражает по-
литические и идеологические предпочтения правящей группировки кон-
кретного политического режима.

Например, установление плоской ставки подоходного налога отвечает 
интересам богатейшего меньшинства и ведет к дальнейшему расслоению на-
селения по доходам и к росту вероятности социальных потрясений. Сверх-
открытость экономики и ее переэкспортизация соответствуют классиче-
скому колониальному типу национальной экономики. Заниженная оплата 
труда означает, что страна не хочет трудиться и производить реальные бла-
га, а стремится жить на торговую или ростовщическую ренту, что, конеч-
но, чревато глобальным проигрышем в сфере национальной безопасности 
и суверенности. В разделе 7.6 было подробно описано, каков кон кретный 
современный выбор российской экономической модели. Он определен как 
неприемлемый, порождающий сложные и опасные проблемы развития 
страны и требующий смены.

Каковы же должны быть оптимальные для максимизации жизнеспособ-
ности страны значения основных установочных параметров экономической 
модели? Как они изменяются во времени? Какова должна быть траектория 
перехода от существующих неоптимальных к оптимальным показателям? 
Ответам на эти вопросы посвящен настоящий раздел.

Основные результаты настоящего раздела, если нет специальных огово-
рок, получены методами компарации и моделирования. Последовательность 
изложения соответствует перечню проблем обеспечения жизнеспособности 
страны в экономической сфере, полученному в разделе 7.6. Оптимальные 
значения параметров меняются во времени, поэтому следует иметь в виду, 
что нижеследующие показатели относятся к 2009 г. В дальнейшем будет дана 
и временнáя динамика соответствующих оптимальных значений.

1. Основная проблема — это приверженность современного российского 
государственного управления догматике неолиберализма. Вместо оптимиза-
ции регулирующих государственных функций реализуется их элиминация. 
По этой причине неоптимальны и меняются в неоптимальном направлении 
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доля государственных расходов в ВВП и доля государственного имущества 
в структуре собственности страны. Рассмотрим, каковы должны быть их 
оптимальные значения и сравним с показателями для других стран.

На рис. 15.3.1–15.3.2 даны зависимости коэффициента жизнеспособнос-
ти России и иных стран от указанных управляемых параметров.

Рис. 15.3.1. Оптимальный по критерию коэффициента жизнеспособности страны 
уровень доли государственных расходов в ВВП для России и стран мира

Рис. 15.3.2. Оптимальный по критерию коэффициента жизнеспособности страны 
уровень доли государственной собственности в структуре собственности в стране
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Соответственно, оптимальными на 2009 г. являются уровень доли госу-
дарственных расходов в ВВП России 60% и доля государственной собствен-
ности — 55%.

Роль государства в экономике определяется не только величиной иму-
щества, контролируемого государством и объемом перераспределения, 
определяемого долей госрасходов. Это еще и введение финансов в оборот 
(о чем ниже), и в этом финансовом контексте возникают вопросы госу-
дарственного долга, очевидно влияющие на жизнеспособность страны. На 
рис. 15.3.3–15.3.4 показаны оптимальные по критерию КЖС параметры го-
сударственного долга. Понятно, почему внешнему долгу более предпочтите-
лен внутренний, и понятно, почему уровень госдолга имеет экстремум.

Рис. 15.3.3. Зависимость коэффициента жизнеспособности страны от доли 
государственного долга в ВВП, позволяющая определить ее критически 
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2. Многолетняя приверженность в России монетаристской модели на-
циональной финансовой системы довела уровень монетизации экономики 
до необоснованно заниженного в 3–7 раз. Центральный банк осуществляет 
весьма подавленную эмиссию исключительно под потребности сырьевого 
экспорта и вне связи с потребностями экономического развития страны 
и обеспечения ликвидности банковской системы. Из финансового оборота 
выведено уже около трех триллионов долларов суверенных финансов.

На рис. 15.3.5 приведены оптимальные уровни монетизации националь-
ных экономик стран мира и России.

Рис. 15.3.5. Оптимальный по критерию коэффициента жизнеспособности страны 
уровень коэффициента монетизации М2/ВВП для России и стран мира

Монетизация определяется еще и ставкой рефинансирования коммер-
ческих банков, поскольку они, кредитуясь в ЦБ РФ, производят свою без-
наличную эмиссию денежной массы. На рис. 15.3.6 показаны зависимости 
оптимальных по критерию КЖС ставок рефинансирования для России 
и других стран.

Во всех примерах, сопоставляющих российские оптимумы с оптимума-
ми других стран, видны различия для разных стран. Они отражают цивили-
зационные и иные фактические оригинальные особенности стран и вновь 
и вновь подтверждают мысль о том, что перенос калек из опыта одной стра-
ны в другую чреват неоптимальностью решений. Оптимальная монетиза-
ция для российской экономики лежит в диапазоне 100–280% и радикально 
отличается от монетаристского выбора в 25–30%. А ставка рефинансирова-
ния должна быть уменьшена более чем в два раза.
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Рис. 15.3.6. Оптимальная по критерию коэффициента жизнеспособности страны 
ставка рефинансирования ЦБ

3. Россия страдает от системно выстраиваемого сырьевого и низкопере-
дельного типа экономической модели. Структура выпуска и структура ин-
вестиций по видам экономической деятельности государством не управля-
ется, рынок, точнее лоббистские интересы отечественных и иностранных 
производителей, все более закрепляют выбор сырьевой модели. Без так 
называемого градиентного управления, т. е. создания стимулов частному 
капиталу для отраслевого перелива капитала, само собой структурной пе-
рестройки экономики не произойдет. Что такое градиентное управление? 
В авторской работе1 показано, что структурные переливы капитала необ-
ходимо мотивировать, используя стимулирующие и санкционные методы. 
В частности, субсидиарные и налоговые. На рис. 15.3.7 показан физический 
смысл такого механизма.

Сама по себе структурная перестройка после стольких лет неуправляе-
мого государством развития и закрепления сырьевой экономики легко не 
произойдет. В частности, в авторской работе2 при моделировании инвести-
ционного управления с использованием эмиссионного восполнения демоне-

1 Якунин В.И., Сулакшин С.С., Багдасарян В.Э., Вилисов М.В., Репин И.В. Восстановление 
инструментария мотиваций в государственном управлении России. М.: Научный эксперт, 
2009.

2 Макаров В.Л., Бахтизин А.Р., Сулакшин С.С. Применение вычислимых моделей в госу-
дарственном управлении. М.: Научный эксперт, 2007.
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тизированного оборота и специального института развития — Государствен-
ного внебюджетного инвестиционно-кредитного фонда3 — показано, что 
заметная структурная отраслевая перестройка происходит с характерным 
временем изменчивости в несколько лет (рис. 15.3.8).

Но главное, что диверсификация экономики при таком управлении дей-
ствительно становится возможна, в отличие от ситуации, когда призывы 
к диверсификации опрокидываются упованием на свободу рыночного ре-
гулирования, а государство для этого не делает ровным счетом ничего.

В авторской работе4 введено понятие спектра ВВП и иных структурно 
построенных показателей, в частности, спектра инвестиций, которые эф-
фективны для характеристики и управления степенью отраслевой дивер-
сификации экономики. В разделе 7.6 показано, что эти характеристики 
в фактическом выражении для современной России отражают типичный 
сырьевой выбор экономической модели. На рис. 15.3.9–15.3.10 показаны за-
висимости КЖС от относительной ширины спектра ВВП и спектра инвести-
ций. Становится возможным увидеть, насколько неоптимальна по крите-
рию КЖС современная структура экономики России и какие усилия нужно 
приложить, чтобы привести ее к оптимальному виду.

3 Сулакшин С.С., Вилисов М.В., Сазонова Е.С. и др. Государственный внебюджетный 
инвестиционно-кредитный фонд: Восстановление монетизации и инвестиционная под-
качка развития экономики России. М.: Научный эксперт, 2008.

4 Сулакшин С.С. Российская экономика: От сырья к знаниям (технология перехода). М.: 
Научный эксперт, 2008.

Рис. 15.3.7. Государство, меняя условия хозяйствования, может мотивировать 
частный капитал к отраслевой, региональной, социальной и иной структурной 

перестройке

Условие
хозяйствования
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У1 У2Уopt

меняем условие

grad (интереса субъекта) = импульс к действию субъекта

меняем условие
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Рис. 15.3.8. Спектр ВВП до и после применения инвестиционного 
дифференцированного стимулирования отраслевой структурной перестройки
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Рис. 15.3.9. Коэффициент жизнеспособности страны в зависимости 
от ширины спектра ВВП (ширина спектра ВВП дана относительно ширины 

спектра 2005 г., принятой за 100%)

На следующем рисунке видно, что спектр инвестиций нужно модерни-
зировать еще более масштабно. И это понятно потому, что инвестиции пер-
вичны для любого капитализированного развития или перестройки.
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Рис. 15.3.10. Зависимость коэффициента жизнеспособности России от ширины 
спектра инвестиций (ширина спектра инвестиций дана относительно ширины 

спектра 2005 г., принятой за 100%)
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Рис. 15.3.11. Чтобы сдвинуть спектр ВВП к оптимальному виду, спектр 
инвестиций нужно сдвигать еще больше, до пяти раз (1 — зависимость КЖС 

от спектра ВВП, 2 — зависимость КЖС от спектра инвестиций)

Чтобы оценить сложность задач перестройки фактической отраслевой 
структуры экономики к оптимальной, оба графика приведены в одной сис-
теме координат (рис. 15.3.11).
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Если на 2010 г. в России доля инвестиций в ВВП составляет менее 20%, то 
ее оптимальное значение по критерию КЖС должно составлять около 50% 
(рис. 15.3.12).
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Рис. 15.3.12. Зависимость коэффициента жизнеспособности России 
от доли инвестиций в ВВП

В сырьевой экономике, особенно в российской, необходимо уйти от не-
явной приватизации природных ресурсов, когда лицензия только на их до-
бычу на деле переводит государственную собственность на полезные иско-
паемые в собственность частника — разработчика недр. Он может получать 
оплату своих услуг по добыче, но не больше. Собственно этот механизм 
и необходимо ввести в России.

Дифференциация и уровень налогообложения являются, как показано 
выше, инструментами государственного управления экономическим разви-
тием. На рис. 15.3.13 и рис. 15.3.14 показаны оптимальные по КЖС уровни 
ставок основных налогов, влияющих на экономическую активность и про-
изводственные мотивации.

4. Российская модель экономики характерна своей переэкспортизацией. 
Это означает, что в годы реформ из страны вывозилось ресурсов до трех 
раз больше, чем завозилось, не говоря уже о структурном соотношении экс-
порта и импорта. Вывозится сырье и продукция низкого передела с малым 
уровнем добавленной стоимости, ввозится продукция высоких переделов, 
что крайне невыгодно для России. Валютная выручка также в основном из 
страны экспортируется. Поэтому неизбежно введение валютного контроля 
и управления трансграничным перетоком. При этом целью будет оптимиза-
ция соотношения экспорта и импорта, что показано на рис. 15.3.15.
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Рис. 15.3.13. Зависимость КЖС от ставки налога на прибыль

Рис. 15.3.14. Зависимость КЖС от ставки НДС

Рис. 15.3.15. Зависимость коэффициента жизнеспособности России 
от соотношения объемов экспорта и импорта для России и стран мира 

(случай США специфичен в связи с экспортом мировой валюты доллара как 
сверхрентабельного товара)
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Вполне понятно, что оптимум Э/И составляет 100%, что соответствует 
балансу ввоза-вывоза.

Важны и трансграничные потоки в своей сумме, что выражается внешне-
торговым оборотом (Э+И) /ВВП. Для разных стран этот показатель в опти-
муме различен. Для России оптимум составляет около 60% (рис. 15.3.16).
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Рис. 15.3.16. Зависимость КЖС от внешнеторгового оборота для России и стран 
мира

5. Государственного управления равномерностью развития регионов 
в современной России практически не происходит, а диспропорции разви-
тости регионов нарастают. Без дифференцированного налогового, субси-
диарного и инвестиционного управления выровнять ситуацию и добиться 
равномерного развития практически невозможно. Оптимальное значение 
разброса развитости регионов, конечно, равно нулю. В реальности добить-
ся этого весьма проблематично, но снижение уровня разброса жизненно 
важно (см. раздел 7.3). Это возможно. В авторской работе5 показано, что ис-
пользование дифференцированного по географическому признаку налого-
обложения и инвестиционного управления с использованием эмиссионно-
го восполнения демонетизированного оборота и специального института 
развития — Государственного внебюджетного инвестиционно-кредитного 
фонда — дают заметное выравнивание регионов по уровню социально-
экономического развития. На механизмы выравнивающего перераспреде-
ления влияют также пропорции сбора налоговых доходов в федеральный 
Центр и оставляемых на территории субъекта РФ. Эти пропорции тоже яв-

5 Макаров В.Л., Бахтизин А.Р., Сулакшин С.С. Применение вычислимых моделей в госу-
дарственном управлении. М.: Научный эксперт, 2007.
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ляются предметом оптимизации. На рис. 15.3.17 и рис. 15.3.18 приведены 
оптимальные значения упомянутых пропорций для России и иных стран 
мира.

Рис. 15.3.17. Зависимость коэффициента жизнеспособности России 
от доли налогов, уходящих в доходы федерального Центра

Рис. 15.3.18. Зависимость коэффициента жизнеспособности России 
от доли государственных расходов в федеральном Центре

Оптимальные значения в обоих случаях для России составляют 50%, т. е. 
деление доходов и расходов между центром и регионами происходит по-
ровну.
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Математическое моделирование показало, что если государство все же 
будет управлять, дифференцируя налог и инвестиции по регионам, то вы-
равнивание развития регионов вполне возможно и достаточно эффектив-
но. На рис. 15.3.19 показано, как будет происходить при этом выравнивание 
развития регионов. Важно, что оно будет происходить не за счет регионов 
соседей или России в целом, а за счет восстановления в экономике изъятых 
по догмам монетаризма средств. Напомним, что емкость этого ресурса до-
стигает для России трех триллионов долларов суверенных финансов.

Рис. 15.3.19. Дифференцированное налогообложение и инвестирование 
в регионах из эмиссионного, восполняющего демонетизацию российской 

экономики фонда позволяет ускорить развитие отстающих регионов по ВРП
(пример «подтягивания» Сибирского федерального округа)

6. Разбалансировка структурных социальных показателей жизни наро-
донаселения требует ввода государственного управления видом функции 
распределения населения по доходам. На сегодня наиболее высокодоходные 
группы выведены из-под государственного мониторинга и фактически из-под 
адекватного налогообложения. Расслоение по доходам нарастает. Сокраще-
ния бедности в должной мере также не происходит. В этой связи необходима 
классическая мера — прогрессивная ставка подоходного налогообложения.

На рис. 15.3.20 приведена оптимальная по критерию КЖС России зави-
симость прогрессивной ставки налога от уровня доходов. Стоит заметить, 
что этот вид кривой корреспондирует с используемым в мире видом про-
грессии при подоходном налогообложении.
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Рис. 15.3.20. Оптимальная для современной России прогрессивная ставка 
подоходного налога (шкала доходов дана в величинах средней по стране оплаты 

труда, принятой за единицу)

Оптимальный по критерию КЖС коэффициент фондов для России 
в значительной степени корреспондирует с оптимальными значениями для 
других стран (рис. 15.3.21).
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Рис. 15.3.21. Зависимость коэффициента жизнеспособности России 
и других стран от коэффициента фондов
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Оптимальный по критерию КЖС коэффициент фондов для России со-
ставляет около семи, что более чем в два раза меньше фактического (офици-
ального, по экспертным данным — заниженного) значения.

Можно ли кроме государственного перераспределения доходов по груп-
пам доходности мотивировать частный капитал на перестройку баланса 
предприятия в пользу роста фонда оплаты труда? Конечно можно, если ис-
пользовать уже упомянутый выше метод градиентного управления. Если 
предпринимателю выгоднее будет платить более высокую зарплату — он 
будет поступать именно так. А вот условия для этого (налоговые и субси-
диарные) может установить государство, если оно в принципе желает этим 
управлением заниматься. 

7. Заниженный в 2–2,5 раза уровень оплаты труда демотивирует произ-
водительность труда, не обеспечивает воспроизводства человеческого ка-
питала и порождает демографическую деградацию, лишает накопительный 
кредитный механизм средств населения и делает проблему адекватного 
пенсионного обеспечения неразрешимой. Оптимальный по КЖС уровень 
оплаты труда, как доля в ВВП, приведен на рис. 15.3.22.
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Рис. 15.3.22. Зависимость коэффициента жизнеспособности России 
от доли оплаты труда в ВВП для России и стран мира

Уровень оплаты труда влияет не только на стимулирование личной про-
изводительности труда, но еще и на структуру занятости. Социальная шкала 
престижности профессий, формируемая с помощью разного уровня оплаты 
труда, очень важна для общества и государства. На рис. 15.3.23 приведено 
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соответствующее оптимальное по КЖС распределение уровня зарплат в раз-
ных видах деятельности. На рис. 15.3.24 дано распределение уровня оплаты 
труда в чувствительных силовых и правоохранительных структурах.

Нау
ка

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

ФСБ

 

Вуз
ы

 

 

АПК

З
а

р
а

б
о

тн
а

я 
пл

а
та

 (
в 

%
по

 о
тн

о
ш

е
н

и
ю

 к
 с

р
е

д
н

е
й

 п
о

 с
тр

а
н

е
)

Суд
ы

М
ил

иц
ия

Фин
ан

со
ва

я 
де

ят
ел

ьн
ос

ть

Арм
ия

Про
ку

ра
ту

ра
 и

 С
КП

Ш
ко

лы

Тр
ан

сп
ор

т

Здр
ав

оо
хр

ан
ен

ие

Про
мыш

ле
нн

ос
ть

Ку
ль

ту
ра

Сер
ви

с

Го
со

рг
ан

ы

То
рг

ов
ля

Рис. 15.3.23. Оптимальная по коэффициенту жизнеспособности России структура 
уровня зарплат по видам деятельности

Рис. 15.3.24. Оптимальное по коэффициенту жизнеспособности России 
распределение уровня оплаты труда в силовых структурах
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к ним пенсионеров за счет государственного бюджета, некорректно объ-
являя эту статью расходов социальной политикой, не более чем паллиатив. 
Ясно, что этим должен заниматься Пенсионный фонд, однако он не в состоя-
нии закрыть данную потребность. Поэтому получается, что в стране имеется 
два сорта пенсионеров: одни из них — привилегированные и гарантирован-
но обеспечиваются государственным бюджетом, а другие обеспечивается 
куда менее устойчивым Пенсионным фондом. Вместе с тем, пенсионный ко-
эффициент замещения, оптимальный по критерию КЖС, в России должен 
иметь вид, приведенный на рис. 15.3.25. Обеспечение наполнения Пенсион-
ного фонда зависит от восстановления равновесного уровня оплаты труда.

Рис. 15.3.25. Зависимость коэффициента жизнеспособности России 
от пенсионного коэффициента замещения

Восстановление оборотного финансового капитала, инвестиционного 
уровня, оплаты труда, наполнения Пенсионного фонда — все эти по цепоч-
ке связанные решения и представляют собой системное выражение предла-
гаемой новой экономической модели страны. В разделах 7.6. и 15.1 показано, 
что современная либерально-монетаристская российская модель является 
неприемлемой и должна быть сменена. В данном примере, связанном с пен-
сионным обеспечением, видно, что модернизация экономической модели 
является комплексным, системно увязанным многопараметрическим де-
лом. При этом первостепенным шагом является восстановление рабочего 
уровня монетизации экономики страны. Для этой цели разработаны схема 
и законодательное обеспечение нового института развития Государствен-
ного внебюджетного инвестиционно-кредитного фонда6.

6 Сулакшин С.С., Вилисов М.В., Сазонова Е.С. и др. Государственный внебюджетный 
инвестиционно-кредитный фонд: Восстановление монетизации и инвестиционная под-
качка развития экономики России. М.: Научный эксперт, 2008.
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Но пока этого не происходит, и идет деградация практически всех ин-
ститутов государства, а также человеческого капитала.

8. Перераспределение нагрузок при создании этого института развития 
в целях восстановления монетизации и инвестиционной подкачки разви-
тия между бюджетом и Государственным внебюджетным инвестиционно-
кредитным фондом, а затем по цепочке и с Пенсионным фондом, неизбежно 
ставит задачу модернизации структуры государственного бюджета.

Рассмотрим основные разделы бюджетной классификации, т. е. соответ-
ствующие статьи расходов. На рис. 15.3.26–15.32 приведены оптимальные 
по КЖС уровни расходов по соответствующим разделам.

Рис. 15.3.26. Зависимость коэффициента жизнеспособности России 
и иных стран от доли расходов бюджета на военные нужды

Рис. 15.3.27. Зависимость коэффициента жизнеспособности России 
и иных стран от доли расходов бюджета на науку
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Рис. 15.3.28. Зависимость коэффициента жизнеспособности России 
и иных стран от доли расходов бюджета на здравоохранение

Рис. 15.3.29. Зависимость коэффициента жизнеспособности России 
и иных стран от доли расходов бюджета на культуру

Рис. 15.3.30. Зависимость коэффициента жизнеспособности России 
и иных стран от доли расходов бюджета на образование
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Рис. 15.3.31. Зависимость коэффициента жизнеспособности России и иных стран
от соотношения числа платных мест к числу бюджетных в системе образования
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Рис. 15.3.32. Зависимость коэффициента жизнеспособности России 
и иных стран от доли бюджетных расходов на субсидии АПК

В целом структура государственного бюджета должна поменяться от 
принятой в рамках действующей экономической модели, приведенной на 
рис. 15.3.33, на иную, приведенную на рис. 15.3.34.
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Рис. 15.3.33. Структура действующей модели государственного бюджета

Рис. 15.3.34. Сопоставление действующей структуры государственного бюджета 
и предлагаемой, модернизированной по критерию максимального коэффициента 

жизнеспособности России структуры
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Самыми существенными отличиями при модернизации бюджета стра-
ны являются уменьшение расходов на бюрократический аппарат государ-
ства и ложно понимаемую безопасность. В настоящее время она понимается 
в значительной мере как готовность противостоять массовым социально-
политическим протестным событиям. Но ведь совершенно ясно, что им не 
противостоять надо, а предупреждать, решая проблемы народа по их су-
ществу. Эти решения вполне возможны, поэтому возможна и экономия на 
полицейских расходах в общей комплексно конструируемой предлагаемой 
системе модернизации.

Вместе с тем с учетом внешнеполитических обстоятельств расходы на 
оборону должны возрасти. Важно подчеркнуть, что расходы на экономику 
не падают, а перемещаются в создаваемый Государственный внебюджет-
ный инвестиционно-кредитный фонд, который придает ускорение разви-
тию и устранению диспропорций за счет восстановления рабочего уровня 
монетизации экономики. Емкость этого ресурса составляет в пределе три 
триллиона долларов суверенных финансов.

Как уже говорилось выше, пенсионные расходы из так называемой ста-
тьи «социальная политика» перемещаются туда, где им и место, а имен-
но — в Пенсионный фонд, который интенсивно пополняется за счет роста 
оплаты труда. А вот статьи гуманитарных расходов на образование, науку, 
культуру, здравоохранение, экологию заметно возрастают. Напомним, что 
новая структура расходов максимизирует КЖС России.

Представляет интерес сравнить структуру предлагаемых расходных по-
казателей с пропорциями в других странах. На рис. 15.3.35–15.3.40 приведены 
сравнительные с другими странами эниаграммы, которые свидетельствуют, 
что российское, оптимальное по КЖС, конструирование государственных 
расходов носит уникальный характер, связанный с цивилизационными 
особенностями страны и необходимостью ускоренной модификации на-
копленных колоссальных диспропорций. Этот национальный профиль 
расходов можно назвать профилем исторического момента. В дальнейшем, 
по мере перехода российской экономической модели от современной, не-
приемлемой к оптимизированной по критерию КЖС, динамика оптималь-
ных показателей и пропорций должна видоизмениться. Как именно это 
будет происходить, будет показано ниже (раздел 15.3.2), при рассмотрении 
переходных модернизационных процессов и процессов управления, а так-
же прогнозирования среднесрочного развития России.

В целом модель российской экономики в виде задаваемых управляемых 
параметров, оптимизированная по критерию максимальной жизнеспособ-
ности страны, может быть задана в виде табл. 15.3.1. В ней также представ-
лены действующие фактические значения управляемых параметров. Видно, 
насколько действующая модель деформирована и удалена от ее возможного 
и необходимого стране оптимального состояния.
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Рис. 15.3.35. Сопоставление профиля оптимальных по коэффициенту 
жизнеспособности России показателей экономической модели России и других 
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Рис. 15.3.36. Сопоставление профиля оптимальных по коэффициенту 
жизнеспособности России показателей экономической модели России и других 
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Рис. 15.3.37. Сопоставление профиля оптимальных по коэффициенту 
жизнеспособности России показателей экономической модели России и других 
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Рис. 15.3.38. Сопоставление профиля оптимальных по коэффициенту 
жизнеспособности России показателей экономической модели России и других 

стран
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Рис. 15.3.39. Общее сопоставление профиля оптимальных по коэффициенту 
жизнеспособности России показателей экономической модели России и других 

стран
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Рис. 15.3.40. Общее сопоставление профиля оптимальных по коэффициенту 
жизнеспособности России показателей экономической модели России и других 
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Таблица 15.3.1
Основные оптимальные по критерию КЖС параметры экономической 

модели России и их фактические значения
(задача модернизации экономической модели) 

№ Управляемый в модели экономики параметр
Оптимальное 

по критерию КЖС 
значение 

Фактическое 
значение

1 Коэффициент монетизации экономики М2/ВВП, 
%

100–280 25

2 Доля госрасходов в ВВП, % 65 34

3 Доля госсобственности в структуре собственно-
сти страны, %

60 241 

4 Отношение госдолга внешнего к внутреннему, 
%

0 542 

5 Долга госдолга в ВВП, % 60 83 

6 Ставка рефинансирования ЦБ РФ, % 4 9

7 Доля оплаты труда в ВВП, % 64 45

8 Ширина спектра ВВП, отн. ед. 300 100

9 Ширина спектра инвестиций, отн. ед. 500 100

10 Доля инвестиций в ВВП, % 60 17

11 Налог на прибыль, % 25 204 

12 Налог НДС, % 13 185 

13 Э/И, % 100 1606

14  (Э+И)/ВВП, % 60 387 

15 Доля налогов, идущих в федеральный центр, % 50 608 

16 Отношение госрасходов федерального центра 
к госрасходам в регионах, %

50 619 

17 Отношение максимальной к минимальной став-
ке подоходного налога в прогрессивной шкале, 
раз

7 1

18 Коэффициент фондов 7 16

19 Пенсионный коэффициент замещения, % 60 30

20 Доля бюджета на общегосударственные расходы, 
%

5,5 8,8

21 Доля бюджета на оборону, % 12,6 10,5

22 Доля бюджета на безопасность, % 7,9 10,1
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№ Управляемый в модели экономики параметр
Оптимальное 

по критерию КЖС 
значение 

Фактическое 
значение

23 Доля бюджета на поддержку экономики, % 18,4 21,3

24 Доля бюджета на ЖКХ, % 1,6 1,5

25 Доля бюджета на экологию, % 3,45 0,09

26 Доля бюджета на образование, % 7,9 4,4

27 Доля бюджета на культуру, % 11,7 0,67

28 Доля бюджета на здравоохранение, % 12 3,8

29 Доля бюджета на социальную политику, %10 3,0 27,8

30 Доля бюджета на дотации субъектам РФ, % 6,4 5,8

31 Доля бюджета на науку, % 8,9 5,6

32 Доля в расходах на экономику субсидий АПК, % 12 1,711 

33 Отношение числа платных мест к бюджетным 
в образовании, %

20 16312 

34 Отношение затрат на закупки ВиВТ к затратам 
на содержание армии, % 

50 4713 

35 Доля численности армии в населении страны, % 1,5 0,714 

36 Доля численности всех силовых структур в на-
селении страны, %

5 2,615 

1 Доля основных фондов в государственной собственности.
2 По материалам Министерства финансов РФ.
3 По материалам Министерства финансов РФ, Росстата.
4 По материалам Министерства по налогам и сборам РФ.
5 Там же.
6 По материалам Росстата.
7 Там же.
8 По материалам Федерального казначейства.
9 Там же.
10 В терминологии Федерального закона от 24 ноября 2008 г. № 204-ФЗ «О федеральном 

бюджете на 2009 год и на плановый период 2010 и 2011 годов» // СЗ РФ. 2008. № 48. 
Ст. 5499.

11 По материалам Федерального казначейства.
12 По материалам Росстата.
13 По материалам журнала «Коммерсантъ — Власть».
14 По материалам Прайм-ТАСС.
15 По материалам RBC daily.

Продолжение таблицы 15.3.1
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Если эту модель воплотить в жизнь вместе с необходимыми модифика-
циями в иных сферах факторного обеспечения жизнеспособности России, 
которым в целом посвящено все настоящее исследование, то от имеющего 
место коэффициента жизнеспособности России, составляющего в 2009 г. 
всего 14, этот коэффициент возрастет до 82. Напомним, что максимальный 
возможный коэффициент жизнеспособности страны в предложенной тео-
рии может быть равен 100. Задача «спасения» России будет решена.

15.3.2. Концепт перехода при модернизации экономической 
модели России

В разделе 7.6 показано, что существующее состояние экономической мо-
дели России является неприемлемым с точки зрения жизнеспособности стра-
ны. В разделе 15.1 введено понятие и методология определения оптимальных 
значений управляемых параметров, ответственных за жизнеспособность 
страны. В разделе 15.3.1 получены оптимальные значения для 36 основ-
ных показателей успешности страны. Важным является вопрос о переходе 
от стартовых состояний к желаемым целевым оптимальным. Необходимо 
определить темп изменчивости в период перехода, саму длительность пере-
хода. При этом важны траектория перехода и динамика дальнейшей измен-
чивости целевых показателей управления после завершения переходного 
процесса. Дело в том, что, как уже указывалось, управляемые параметры не 
могут быть установлены на все времена раз и навсегда. Понятие поверхности 
успешности говорит о том, что она меняется в связи с эволюцией социальной 
системы и с изменениями неконтролируемых внешних средовых условий.

Вообще говоря, выделение периода перехода в этом контексте весьма 
условно, т. к. и условия, и управленческие решения меняются всегда. Почему 
же один период именуется переходом, а иные просто текущим управлени-
ем? Дело в темпах изменчивости. Причем темпы тоже должны быть соотне-
сены с некоей мерой. Например, темпы в историческом интервале 5000 лет 
могут восприниматься как совершенно бешеные, а в интервале 10 дней — 
как незаметные. Настоящее исследование, которое рассматривает задачу 
коррекции текущей модели страны, под характерным переходным перио-
дом подразумевает текущую и среднесрочную перспективу в несколько лет. 
А под периодом перманентного устойчивого управления — временные про-
тяженности, существенно большие по длительности. Причем длительность 
периода перемен, конечно, связана с пропорциями человеческой жизни, 
политическими циклами. Перемены задумывают и осуществляют, как пра-
вило, одни и те же люди или хотя бы смежные поколения. Соответствен-
но, основные перемены происходят именно за такие характерные времена, 
а это означает и темп перемен.

На рис. 15.3.41 проиллюстрирована обсужденная терминология.
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Таким образом, становится понятным, что кроме исходного и целевого 
состояния необходимо представлять и планировать также и переходный про-
цесс, переходную траекторию изменчивости управляемого параметра. В част-
ности, очевидно, что, например, три триллиона долларов, изъятых в ходе мо-
нетаристской практики, суверенных оборотных финансов вернуть в оборот 
в период с «утра до вечера» невозможно. Есть ограничения процедурные, 
психологические, организационные. Но есть и более основательные, такие 
как побочные переходные явления7. Есть такая закономерность: чем резче 
переход, тем более велики по амплитуде переходные и побочные эффекты.

Поэтому, чем более плавный переход, чем он ближе к эволюционному, 
тем более безболезненно происходит перестройка системы. Именно этим 
отличается эволюция от реформы, а реформа — от революции, хотя во всех 
случаях речь идет об изменчивости.

Имеется еще одна проблема, связанная с организацией перехода. Дело 
во множественности управляемых и мониторируемых целевых параметров. 
Они все должны быть одновременно управляемы, иными словами, согла-
сованы. Если с управляемыми параметрами все более менее понятно и не-
сложно — составь план их модификации и занимайся его воплощением, то 
с функциями цели дело обстоит сложнее. При наличии одной функции цели 
в частности, самой главной в настоящем исследовании — жизнеспособно-
сти страны, задача упрощается. Максимизация в оптимизационном управ-
лении идет по одному параметру.

7 Государственная политика промышленного развития России: от проблем к действиям / 
Под ред. Е.М. Примакова и В.Л. Макарова. М.: Наука, 2004.

Рис. 15.3.41. Типичный переходный процесс и период устойчивого управления

t

Период перехода

  

П
о

ка
за

те
л

ь 
р

а
зв

и
ти

я  
 

Период
перманентного

управления

 
 

  

Исходное состояние

 
  

Целевое состояние
 

 

Период
перманентного

управления



3523

15.3. Концепт перехода при модернизации экономической модели России

Однако часто бывает, что максимизируемых параметров больше, чем один. 
Так, в разделе 15.2 решалась задача одновременной оптимизации по приро-
сту ВВП и минимуму инфляции. Заранее неясно, совпадают ли их незави-
симые максимумы в пространстве управляемых параметров, совместимы 
ли они. Поскольку и жизнеспособность страны как абстрактный параметр 
становится реальным для управления через свое разложение на множество 
конкретных показателей (факторов-потенциалов), возникает проблема со-
вместимости оптимумов по отдельным факторам. Отсюда вытекает требова-
ние прозрачности в вопросе самосогласованности отдельных модернизаци-
онных решений, которых бывают сотни, требование единого комплексного 
плана действий и ресурсного распределения и перераспределения.

Рассмотрим эти вопросы в их самом крупном проявлении. На рис. 15.3.42 
представлена блок-схема предлагаемой согласованной по комплексу основ-
ных управляемых параметров модернизации экономической модели стра-
ны с целью повышения ее жизнеспособности.

Рис. 15.3.42. Схема основных переходных процессов при модернизации 
экономической модели России

Основные шаги или алгоритм модернизации экономической модели за-
ключаются в следующем.

Меняется структура бюджета (часть пенсионных расходов уходит по на-
значению в Пенсионный фонд, часть инвестиций — в Государственный вне-
бюджетный инвестиционно-кредитный фонд, растут гуманитарные статьи 
расходов).

Создается Государственный внебюджетный инвестиционно-кредитный 
фонд.

ИнвестицииГВИКФ Экономика

Банки
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Переходный модернизационный контур

Самовоспроизводящийся контур восстановленной экономики

Эмиссия

ГВИКФ — Государственный внебюджетный инвестиционно-кредитный фонд
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Восстанавливается рабочий уровень монетизации национальной эконо-
мики за счет эмиссии ЦБ РФ.

Осуществляется интенсивное, управляемое в режиме дифференциации 
по структурным пространствам (отраслевым, региональным, социальным) 
инвестирование в экономическое развитие регионов и отраслей (вместе 
с градиентным управлением для целей диверсификации).

Увеличивается в 2–2,5 раза зарплатоемкость ВВП.
Соответственно растет доходность Пенсионного фонда.
Переходный период планируется примерно на 5 лет.
Существенны оценки ресурсных перераспределений. В частности, соз-

дание нового института развития позволяет мобилизовать в развитие эко-
номики средства на уровне в несколько сотен миллиардов долларов в год, 
что в разы выше существующих бюджетных вложений.

Увеличение фонда оплаты труда в два раза приведет к пропорциональ-
ному увеличению доходности Пенсионного фонда. Стартовое кредитова-
ние Пенсионного фонда осуществляется за счет средств ГВИКФ. Рост опла-
ты труда повышает мотивацию и производительность труда, кредиты идут 
на обновление производственного аппарата, что также способствует повы-
шению производительности труда. Растут валовые показатели, налоговые 
поступления в бюджеты всех уровней. Происходит выравнивание разви-
тия регионов и перелив капитала по отраслям — идет структурная пере-
стройка экономики, ее диверсификация. Наполняются кредитные фонды 
для сети малого и среднего бизнеса, ипотечного строительства жилья для 
населения.

В целом наполняется финансовый оборот расширенного воспроизвод-
ства, растут внутренний спрос и оборот, соответственно растет добавочная 
стоимость, и страна начинает капитализированно, т. е. реально развиваться. 
Формируются соответствующие результативные проекции в демографиче-
ской и иной гуманитарной сфере.

Для представления экономического перехода на рис. 15.3.43–15.3.67 
приведены временн е зависимости оптимальных в ретро — и перспективе 
управляемых параметров. Из этих данных видны упущенные возможности 
оптимального управления в прошедшие времена и та возможность, которая 
имеется для осуществления эффективной модернизации экономической 
модели. Видна и сложность задачи модификации предельно искаженных 
действующих значений управляемых параметров.

Существует несколько групп чувствительных управляемых параметров. 
Это:

важнейшие макроэкономические показатели; −
структурные показатели государственного бюджета; −
показатели рентабельности разных видов деятельности и оплаты  −
труда.
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Рис. 15.3.43. Оптимальный уровень монетизации российской экономики

Рис. 15.3.44. Оптимальная ставка рефинансирования ЦБ РФ

Рис. 15.3.45. Оптимальная доля госсобственности в структуре собственности 
страны
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Рис. 15.3.46. Оптимальная доля государственных расходов в ВВП страны
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Рис. 15.3.47. Оптимальная доля оплаты труда в ВВП страны

Рис. 15.3.48. Оптимальный внешнеторговый оборот
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Рис. 15.3.49. Оптимальная доля затрат бюджета на здравоохранение
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Рис. 15.3.50. Оптимальная доля затрат бюджета на культуру
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Рис. 15.3.51. Оптимальная доля затрат бюджета на науку
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Рис. 15.3.52. Оптимальная доля затрат бюджета на образование
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Рис. 15.3.53. Оптимальная средняя рентабельность финансовой деятельности
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Рис. 15.3.54. Оптимальная средняя рентабельность телекоммуникаций и связи
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Рис. 15.3.55. Оптимальная средняя рентабельность углеводородной 
промышленности
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Рис. 15.3.56. Оптимальная рентабельность обрабатывающей промышленности
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Рис. 15.3.57. Оптимальная рентабельность строительства
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Рис. 15.3.58. Оптимальная рентабельность транспорта
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Рис. 15.3.59. Оптимальная рентабельность фармацевтической промышленности

Рис. 15.3.60. Оптимальная рентабельность торговли
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Рис. 15.3.61. Оптимальная рентабельность высокотехнологической 
промышленности
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Рис. 15.3.62. Оптимальное отношение средней зарплаты в науке к средней 
по стране

Рис. 15.3.63. Оптимальное отношение средней зарплаты в добывающей 
промышленности к средней по стране
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Рис. 15.3.64. Оптимальное отношение средней зарплаты в обрабатывающей 
промышленности к средней по стране
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Рис. 15.3.65. Оптимальное отношение средней зарплаты в школе и вузе к средней 
по стране

Рис. 15.3.66. Оптимальное отношение средней зарплаты в армии к средней 
по стране
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Рис. 15.3.67. Оптимальное отношение средней зарплаты в федеральных 
и региональных органах власти к средней по стране
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Рис. 15.3.68. Оптимальное отношение средней зарплаты в финансовой 
сфере к средней по стране

Нужно подчеркнуть еще раз, что кроме прямого установления в рамках 
государственных полномочий тех или иных значений управляемых пара-
метров у государства есть возможность косвенно, мотивируя бизнес, доби-
ваться необходимых показателей и структурных пропорций.

Таким образом, планируя модернизацию экономической модели страны, 
необходимо управлять всем комплексом управляемых параметров, одно-
временно и согласованно выправляя накопленные диспропорции и доводя 
параметры до их оптимальных значений. Из приведенных значений опти-
мальных показателей следует, что управление должно быть целенаправ-
ленным и эффективным не только в переходный период интенсивных мо-
дернизационных преобразований, но и в период относительно спокойного 
реформирования и перманентного устойчивого развития.
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Главное, что институт государства и создан человеческим сообществом 
с целью — управлять всем громадным комплексом общежития в его един-
стве, согласованно и повсеместно. Перепоручить все эти процессы управле-
ния кому бы то ни было и освободить государство от регулирования всего 
множества процессов невозможно. 

Действующая социально-экономическая модель России должна быть из-
менена в целях повышения жизнеспособности страны.
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успеха страны

В разделе 15.1 введено понятие поверхности успешности страны. В част-
ном случае успех касается экономических факторов развития. Авторами не-
однократно доказывалась уникальность оптимальных экономических реше-
ний для разных стран. Уникальность и неповторимость «рецептов» успеха 
связана с ментальными, поведенческими, традиционными особенностями 
в той или иной стране. Есть и средовые особенности, например, геополити-
ческие и геоэкономические, размерные, климатические, ландшафтные, что 
также определяет специфику экономических решений. Вместе с тем, во мно-
гих экономических решениях современной России продолжаются попытки 
перенести успешный для других стран, полученный в других условиях опыт 
в практику России.

Представляется целесообразным показать в наглядной форме, что макси-
мальный экономический успех, в общем случае — жизнеспособность стра-
ны, для каждой страны достигается при своем уникальном пакете управляе-
мых параметров. Иными словами, для этого достаточно увидеть, насколько 
отличны поверхности успешности для разных стран и цивилизаций. С этой 
целью методом экспертной оценки были построены поверхности успешно-
сти для ряда ведущих стран мира. Факторное пространство определялось 
управляемыми экономическими параметрами. Сложность визуализации 
многомерной поверхности успешности заключается в том, что ее размер-
ность больше трех, поэтому изобразить для визуального восприятия воз-
можно только часть мерности пространства. Второй сложностью является 
само построение, позволяющее сравнить поверхности разных стран и убе-
диться в неповторимости условий успеха для каждой страны.

Для иллюстрации были отобраны следующие страны: Россия, США, Гер-
мания, Великобритания, Индия, Япония, Китай, Бразилия, Мексика, Сау-
довская Аравия. Как видим, в перечне представлены все современные ци-
вилизации.

В качестве факторов выступали: коэффициент монетизации, доля госу-
дарственной собственности, ставка рефинансирования, доля государствен-
ных расходов в ВВП, доля оплаты труда в ВВП, (Э+И)/ВВП, доля бюджета, 
идущая на военные расходы, науку, здравоохранение, культуру и образо-
вание, отношение объемов мест платного образования и бюджетного, доля 
бюджета на субсидии АПК, отношение налоговых сборов, идущих в центр 
и остающихся в регионах, отношение госрасходов на федеральном и регио-
нальном уровне, коэффициент фондов.

Успешное или неуспешное экономическое развитие страны определяет-
ся конкретными значениями ряда управляемых экономических факторов 
(например, таких как коэффициент монетизации, доля государственной 
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собственности, отношение внешнеторгового оборота к ВВП и т. д.). Глядя на 
конкретные и уникальные поверхности легко представить себе, как именно 
должно производиться государственное управление экономическим разви-
тием в разных странах.

Поверхности успешности стран могут быть построены не только в про-
странстве экономических факторов. В качестве факторов в настоящем ис-
следовании номинированы множество (многие десятки) различных обстоя-
тельств жизнедеятельности страны. Это и социальные, и политические, и 
информационные, и иные факторы. Но и в этом случае, как о том говорит 
глава 3, поверхности успешности будут отличаться для разных стран.

Исходными данными для построения поверхностей КЖС служили экс-
пертные оценки зависимостей коэффициента жизнеспособности различ-
ных стран от ряда экономических факторов. Для каждого фактора в каждой 
стране эксперты оценили значения жизнеспособности страны при раз-
личных значениях этого фактора. По экспертным точкам была построена 
сплайн-интерполяция, что позволило получить гладкую зависимость коэф-
фициента жизнеспособности страны от каждого фактора. Пример построе-
ния зависимости представлен на рис. 15.4.1.
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Рис. 15.4.1. Пример построения зависимости коэффициента жизнеспособности 
страны от фактора: точками показаны экспертные данные, линия представляет 

собой интерполированную зависимость (зависимость КЖС России 
от коэффициента монетизации)

Предполагается, что все выбранные экономические факторы независимо 
оказывают влияние на коэффициент жизнеспособности страны, при этом 
общий коэффициент жизнеспособности определяется произведением од-
нофакторных зависимостей. В этом предположении построены двумерные 
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сечения поверхности КЖС. Эти рисунки позволяют более наглядно пред-
ставить себе характер многомерной поверхности успешности. Несколько 
характерных примеров поверхности приведены на рис. 15.4.2–15.4.5. На 
рис. 15.4.6 приведены также сопоставления соответствующих сечений для 
разных стран, что совершенно наглядно показывает несовпадение опти-
мальных управленческих решений.

Рис. 15.4.2. Одно из двумерных сечений поверхности КЖС для России 

Рис. 15.4.3. Одно из двумерных сечений поверхности КЖС для США
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Рис. 15.4.4. Одно из двумерных сечений поверхности КЖС для Китая

Рис. 15.4.5. Одно из двумерных сечений поверхности КЖС для Японии
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 Сравнение поверхностей успешности для двух стран выглядит следую-
щим образом.

Рис. 15.4.6. Сопоставление двумерных сечений поверхности КЖС для США 
и России

Рис. 15.4.7. Сопоставление двумерных сечений поверхности КЖС для Германии 
и России
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Рис. 15.4.8. Сопоставление двумерных сечений поверхности КЖС для Китая 
и России

Рис. 15.4.9. Сопоставление двумерных сечений поверхности КЖС для Японии 
и России
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Приводимые ниже сечения поверхностей для разных факторов и стран 
(рис. 15.4.10–15.4.19) носят, с одной стороны, иллюстративный характер, но, 
с другой стороны, позволяют верифицировать две гипотезы.

1. Поверхность успешности (жизнеспособности) страны носит унимо-
дальный характер и позволяет ставить «идеальную» цель для государствен-
ного управления и общественного целеполагания — достижение предель-
ной успешности страны. Продвижение к ней возможно вдоль поверхности, 
решая в управленческой практике многомерную оптимизационную задачу.

2. Нет двух одинаковых поверхностей успешности для разных цивилиза-
ционных ареалов стран и конкретных стран.

Рассмотрение полученного массива поверхностей дает «необходимые» 
(из пары необходимое-достаточное) доказательства указанных гипотез. Од-
нако достаточности доказательства из этих данных не следует, поскольку 
примеры не могут быть полным способом доказательства истинности того 
или иного утверждения1. Но, тем не менее, ценность даже такого иллюстра-
тивного ряда, в котором пока не обнаружилось опровергающих гипотезы 
примеров, очевидна.

На рис. 15.4.10–15.4.19 использованы обозначения факторов, представ-
ленные в табл. 15.4.1.

Таблица 15.4.1
Условные обозначения факторов успешности страны

Код 
фактора

Полное название

Ф1 Коэффициент монетизации, %

Ф2 Ставка рефинансирования, %

Ф3 Доля государственной собственности, %

Ф4 Доля государственных расходов в ВВП, %

Ф5 Доля оплаты труда в ВВП, %

Ф6  (Экспорт + импорт) / ВВП, %

Ф7 Доля бюджета на военные расходы, %

Ф8 Доля бюджета на субсидии АПК, %

Ф9 Доля бюджета на науку, %

Ф10 Доля бюджета на образование, %

Ф11 Доля бюджета на здравоохранение, %

Ф12 Доля бюджета на культуру, %

Ф13 Отношение мест платного образования к бюджетным, %

Ф14 Коэффициент фондов

Ф15 Отношение налоговых сборов, идущих в центр и остающихся в регионах, %

Ф16 Отношение госрасходов на федеральном и региональном уровне

1 Сулакшин С.С. Наука, научность, практика. Монография. М., Научный эксперт, 2009.
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Рис. 15.4.10. Двумерные сечения поверхности КЖС для России
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Рис. 15.4.11. Двумерные сечения поверхности КЖС для США
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Рис. 15.4.12. Двумерные сечения поверхности КЖС для Германии
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Рис. 15.4.13. Двумерные сечения поверхности КЖС для Великобритании
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Рис. 15.4.14. Двумерные сечения поверхности КЖС для Индии
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Рис. 15.4.15. Двумерные сечения поверхности КЖС для Японии
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Рис. 15.4.16. Двумерные сечения поверхности КЖС для Китая
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Рис. 15.4.17. Двумерные сечения поверхности КЖС для Бразилии
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Рис. 15.4.18. Двумерные сечения поверхности КЖС для Мексики
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Рис. 15.4.19. Двумерные сечения поверхности КЖС для Саудовской Аравии
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Сама же апробированная методология поверхности успешности пока-
зывает свою плодотворность не только для визуализации задач государ-
ственного управления, решаемых на пути к успеху, но и предоставляет 
методологический аппарат для верификации проектируемых решений и 
сценариев развития.



3553

15.5. Инновационный механизм

Проблема перехода российской экономики от сырьевого к инновацион-
ному типу заключается, в первую очередь, в том, что основные субъекты ин-
новационного процесса не мотивированы на осуществление данного вида 
рисковой деятельности. Это связано с тем, что сами субъекты инновацион-
ной деятельности до сих пор в пространстве государственного управления 
не идентифицированы. Основу предлагаемой субъектной классификации 
составляет определение групп интересов в рассматриваемой сфере. Иден-
тифицируются пять субъектов инновационной деятельности (рис. 15.5.1):

исследователь — разработчик научно-инновационного знания (вклю- −
чая ниши академических структур, научно-исследовательских инсти-
тутов и научно-исследовательских центров, вузов, конструкторских 
бюро и т. п.);
непосредственный производитель инновационной продукции и ее по- −
требитель;
государство; −
посредник (включая коммерциализатора интеллектуальной собствен- −
ности, бизнес-ангелов и венчурных инвесторов).

Система взаимосвязей в сфере инновационной политики позволяет сде-
лать вывод, что ведущим фактором, препятствующим инновационной дея-
тельности, является отсутствие мотивации у вышеуказанных субъектов.

 

 

Фундаментальная 
наука 
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Венчурный 
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Рис. 15.5.1. Субъекты и отношения в сфере инновационной деятельности
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Разработчик инновационных знаний

По данным «Российского статистического ежегодника», в России в сфе-
ре НИОКР занято почти 840 тыс. человек, из них примерно 450 тыс. спе-
циалистов с высшим образованием и учеными степенями. При этом за год 
патентуется 19123 изобретения. С учетом того, что не все запатентованные 
изобретения создаются научными работниками (есть еще заводские и само-
деятельные изобретатели), можно констатировать, что один патент выда-
ется приблизительно на 40 научных сотрудников и специалистов, занятых 
в сфере НИОКР. А если учесть, что используется, по данным Федерального 
института промышленной собственности, примерно 2,5% от всех запатен-
тованных изобретений, то получается, что на одно внедренное изобретение 
в нашей стране приходится 1600 инженеров и научных работников в год. 
Эта диспропорция наглядно свидетельствует о кризисной ситуации.

Постановка задачи перехода на инновационные рельсы развития тесно 
связана с модернизацией образовательной сферы. Включение высшего обра-
зования в интегрированный инновационный процесс может быть осущест-
влено через систему корпоративных вузов и возрождение в модернизирован-
ном виде механизмов целевого обучения. Целесообразно использовать опыт 
зарубежных стран, уполномочив на разработку профессиональных образова-
тельных стандартов профессиональные корпорации и другие специализиро-
ванные некоммерческие организации. На восполнение пробелов в законода-
тельстве Российской Федерации направлено принятие пакета нормативных 
правовых актов (Федеральный закон «О внесении изменений в Федеральный 
закон «О науке и государственной научно-технической политике», Федераль-
ный закон «О внесении изменений в Закон Российской Федерации «Об обра-
зовании», Федеральный закон «О внесении изменений в Федеральный закон 
«О высшем и послевузовском профессиональном образовании»).

Другим проявлением кадрового кризиса в инновационной сфере явля-
ется перманентный отток за границу лучших выпускников ведущих вузов 
и высококвалифицированных специалистов. Помимо повышения уровня 
материально-социальной обеспеченности лиц, занятых в сфере науки и ин-
новационной деятельности, одним из механизмов противодействия ин-
теллектуальной эмиграции может стать развитие системы кредитного об-
разования и восстановления для студентов, обучающихся за счет средств 
федерального бюджета, элементов послевузовского распределения.

Одной из принципиальных проблем является слабая ресурсно-
финансовая обеспеченность инновационных разработок и в целом крайне 
низкая, по мировым меркам, оплата труда на первой исследовательской ста-
дии процесса инновации.

Среди мотивационных сдерживателей в отношении потенциального раз-
работчика инновационных знаний следует отметить отсутствие законодатель-
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но закрепленного механизма роялти (т. е. ренты изобретателю от использова-
ния патента, авторского права и других видов собственности, выплачиваемой 
в виде процента от стоимости проданных товаров и услуг, при производстве 
которых использовались данные патенты, авторские права и др.).

Не получая таких отчислений, автор инновационной разработки мате-
риально не заинтересован в практической имплементации своего исследо-
вания. Долгосрочность же применения предложенного им нововведения 
вообще противоречит его интересам. Чем дольше будет применяться на 
практике изобретение, тем позже окажутся востребованы очередные услуги 
изобретателя. Требуется, таким образом, устранить пробелы, содержащие-
ся в настоящее время в части IV Гражданского кодекса Российской Федера-
ции, в отношении правового закрепления механизма роялти применитель-
но к разработчикам инновационных идей (Федеральный закон «О внесении 
изменений в часть четвертую Гражданского кодекса Российской Федера-
ции» — в главы 69, 72, 77 и др.).

До сих пор имеет место неопределенность правового режима интеллек-
туальной собственности, созданной за счет средств федерального бюджета. 
Необходимо уточнить правомочия разработчика в отношении использова-
ния результатов интеллектуальной собственности и закрепить их в части 
IV Гражданского кодекса Российской Федерации (глава 69 «Общие положе-
ния»). Патентное право может существовать лишь при поддержке государ-
ства: правовая охрана изобретений является обязанностью государства, на-
правленной на поддержку инновационной деятельности.

Значительной является доля издержек, связанных с патентованием, 
и особенно — международным патентованием. Существенную часть этих 
издержек должно взять на себя государство. Следует создать специальный 
государственный орган (или организацию, которая оказывала бы бесплат-
ную консультационно-методическую помощь), обеспечивающий поддержку 
отечественным разработчикам инновационных решений в международном 
патентовании их изобретений. Роспатент (федеральная служба, Российский 
государственный институт интеллектуальной собственности (РГИИС), 
подведомственный Роспатенту), а также Федеральный институт промыш-
ленной собственности могли бы осуществлять такие функции. На терри-
тории СНГ действует также международная организация — Евразийское 
патентное ведомство, которая также может выполнять подобные функции.

Производитель инновационных товаров и услуг
Стоящий следующим среди субъектов в цепочке инновационного про-

цесса производитель ограничен целым набором факторов как технологи-
ческого, так и правового характера. По степени капитализации бизнеса 
Российская Федерация занимает 85-е место в мире. Доля нематериальных 
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активов (инновационное производство, НИОКР, идеи, научный потенциал, 
отработанные технологии, опытные образцы) российских компаний сегод-
ня на порядок ниже доли интеллектуального капитала в компаниях техно-
логически развитых стран.

Отсутствие технологического переоснащения производства, старе-
ние лабораторного и технологического оборудования ведут к деградации 
производственной базы. Для решения данного блока проблем необходи-
ма активизация таких механизмов экономического стимулирования, как 
ускоренная целевая амортизация, техническое регулирование и стандарти-
зация, утверждение бюджета инновационного развития. Через ужесточение 
нормативных требований, предъявляемых к производимому продукту (на-
пример, повышение требований по критериям экологичности), происходит 
стимулирование инновационных внедрений.

Актуализация национальных стандартов, включающих 
требования по инноватизации продукции, процессов

Задача активного использования в целях стимулированного инноваци-
онного развития инструментов технического регулирования и стандарти-
зации предполагает дальнейшее совершенствование норм Федерального за-
кона «О техническом регулировании» и принимаемых в соответствии с ним 
нормативных актов.

В соответствии с абзацем 3 статьи 3 Федерального закона от 27 декабря 
2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании», одним из ключевых прин-
ципов технического регулирования является принцип соответствия техни-
ческого регулирования уровню развития национальной экономики, разви-
тия материально-технической базы, а также уровню научно-технического 
развития. В целях активизации инновационных процессов в России следует 
ускорить процесс принятия технических регламентов и соответствующих 
им национальных стандартов, обратив особое внимание на приведение их 
требований в соответствие с последними достижениями науки и техни-
ки. Кроме того, принятие технических регламентов, содержащих правила 
и процедуры подтверждения соответствия, должны будут заменить норма-
тивные акты систем обязательной сертификации, что позволит существен-
но сократить административное давление на бизнес (так называемые «ад-
министративные барьеры»).

Активизация деятельности по гармонизации национальных стандартов 
с международными (в том числе с межгосударственными) стандартами по-
зволит продукции инновационно активных предприятий быть более конку-
рентоспособной на международном рынке.

Одной из ключевых управленческих проблем является отсутствие в Рос-
сии единой инновационной инфраструктуры. Функционирующие в сфере 
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инновационной деятельности отдельные организации и организацион-
ные ниши — научные центры, бизнес-инкубаторы, технико-внедренческие 
зоны, особые экономические зоны, технопарки, ярмарки и т. п. — не ско-
ординированы между собой. При множественности субъектов инноваци-
онной деятельности единый инновационный процесс по существу отсут-
ствует. Задачи управленческой систематизации и правового закрепления 
функций указанных институтов обусловливают постановку вопроса о не-
обходимости разработки федерального закона Российской Федерации «Об 
инновационной деятельности и государственной инновационной полити-
ке» («О государственной поддержке инновационной деятельности в Рос-
сийской Федерации»).

В основу инновационной инфраструктуры России положена модель 
«толчкового» развития, предполагающая неразвитость посреднических, 
информационных, юридических и банковских услуг. Стратегическая задача 
заключается в переходе к соответствующей новым мировым реалиям моде-
ли «стимулированного» развития. Помимо прямых финансовых вливаний 
производитель инновационных товаров и услуг остро нуждается в измене-
нии налогового законодательства. В первую очередь речь идет о дифферен-
циации налогообложения по видам экономической деятельности и льготи-
ровании НИОКР (инвестиционные налоговые кредиты).

Дуальная природа метода «кнута и пряника» предполагает сочетание на-
логовых, инвестиционных и таможенных преференций в отношении инно-
ваторов с системой штрафных санкций к производителям, не выдерживаю-
щим критериев, предъявляемых в соответствии с задачами инновационного 
развития к данному виду товара или услуг.

Инновационные внедрения в современной России осуществляются 
преимущественно за счет зарубежных технологий. Зачастую имеющий бо-
лее высокие качественные характеристики отечественный инновационный 
продукт оказывается невостребованным. Закупленный же за рубежом то-
вар не приносит никакого вклада в национальный инновационный процесс, 
который привел бы к появлению этого товара, произведенного отечествен-
ными производителями. С той или иной продолжительностью во времени 
процедуру импорта придется повторить. В существующей модели россий-
ской инноватики отсутствуют, таким образом, компоненты долгосрочности 
и устойчивости. В связи с этим видится прямая связь перспектив развития 
инновационной сферы в России с жесткостью таможенно-тарифной по-
литики, которая в настоящее время формируется на межгосударственном 
уровне в рамках Таможенного союза. Это обстоятельство вносит существен-
ные коррективы, т. к. уровень развития экономик Белоруссии, Казахстана 
и России различен.

Особая факторная роль в продвижении инновационного товара или тех-
нологии принадлежит рекламе. Соответственно, должны быть созданы пре-
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ференционные условия для рекламодателей продукта, имеющего инноваци-
онные характеристики. Такая задача предполагает установление налогового 
льготирования. Напротив, реклама морально устаревшего продукта должна 
иметь более высокую налоговую нагрузку (федеральный закон «О государ-
ственном и муниципальном социальном заказе»).

Предприятия испытывают недостаток информации как о появлении но-
вых технологий, так и о рынках сбыта инновационного продукта. Отчасти 
это обусловлено минимальной степенью кооперирования с другими пред-
приятиями и научными организациями. Усиление информационного обес-
печения инновационной деятельности может быть осуществлено через 
механизмы создания государственной маркетинговой службы в сфере ин-
новационной деятельности и организацию профессиональных корпораций, 
одной из функций которых должна явиться аккумуляция информации об 
отраслевых инновациях (федеральный закон «О профессиональных корпо-
рациях»).

Важное значение для стимулирования инновационной деятельности 
имеет совершенствование системы статистических показателей. Анализ 
современного состояния государственной статистики в области инноваци-
онной деятельности позволяет утверждать, что недостаточно разработана 
система показателей, позволяющих реально оценить состояние инноваци-
онной деятельности в России. Во многом это связано с тем, что законода-
тельно на федеральном уровне не закреплены правовые понятия «иннова-
ция», «инновационная деятельность».

Потребитель инновационной продукции
Следует констатировать отсутствие в России мотивированности по-

тенциального потребителя к приобретению инновационного продукта. 
С одной стороны, данное положение обусловлено низкой платежеспособ-
ностью значительного круга потребителей. Сказывается тривиальное от-
сутствие финансовых средств. Следовательно, проводимый курс на демо-
нетизацию экономики не соотносится с реальным состоянием денежного 
дефицита. Минимальное условие перехода на рельсы инновационного раз-
вития в условиях рынка заключается в том, чтобы инновационный продукт 
был продан. А это предполагает формирование фигуры покупателя, кото-
рый, в свою очередь, не может быть без денег. Логика такого рассуждения 
приводит к признанию стратегии ремонетизации экономики России фак-
торной основой перехода к экономической модели инновационного типа.

Другое сдерживающее обстоятельство лежит в аксиологической плоско-
сти и связано с неразвитостью рыночной традиции в российской культуре. 
У потребителя в России отсутствует «мода» на инновационный продукт. 
Стремление приобрести все самое новое и передовое не является значимым 
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мотивом для отечественного покупателя. Моду же, как известно, формиру-
ют «модные салоны» и «модные журналы». Относится ли их создание к ве-
дению государственного управления? Данный вопрос должен быть решен, 
в частности, в рамках принятия федерального закона «О государственном 
и муниципальном социальном заказе».

Сложившийся в экономической теории стереотип о производности 
предложения от спроса нуждается в корректировке, когда речь идет об 
инновационном продукте. Зачастую появившийся на рынке новый товар, 
при правильном информационно-рекламном обеспечении, сам формиру-
ет под себя соответствующую покупательную среду. Спрос, таким обра-
зом, не есть имманентная потребность покупателя. Он может формиро-
ваться управленческим воздействием. Задача в данном случае заключается 
в формировании у российского потребителя спроса на инновационную 
продукцию.

Государство
По отношению к инновационной сфере государство выступает в качестве:

законодателя, устанавливающего правовые основы и приоритетные  −
направления функционирования;
системы институтов, формирующих экономическую заинтересован- −
ность в результатах инновационного процесса;
одного из основных источников финансирования научно-технических  −
исследований и разработок, а также образования;
потребителя определенной части новой наукоемкой продукции (воен- −
ной и гражданской);
субъекта инновационной деятельности (государственный сектор  −
научно-технического комплекса);
координатора мероприятий по развитию научно-технического потен- −
циала, организации взаимодействия различных секторов сферы ис-
следований и разработок, стимулирования прямыми и косвенными 
методами создания и использования научно-технических достижений 
в промышленности и непроизводственной сфере, активизации инно-
вационной деятельности;
политической силы, в значительной мере определяющей отношение  −
всего общества к проблемам развития науки и техники, обеспечиваю-
щей поддержку обществом научно-технической сферы1.

1 Авдулов А.Н., Кулькин А.М. Власть, наука, общество. Система государственной под-
держки научно-технической деятельности: опыт США. Монография. М.: ИНИОН. 1994. 
С. 16; Иванов В.В., Петров Б.И., Плетнев К.И. Территории высокой концентрации научно-
технического потенциала в странах ЕС. Монография. М.: Сканрус, 2001. С. 120–140.
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Все перечисленные функции государства в сфере инновационной дея-
тельности должны присутствовать в государственной инновационной по-
литике. Целесообразно их закрепление в предлагаемом федеральном законе 
Российской Федерации «Об инновационной деятельности и государствен-
ной инновационной политике».

При интенсивном потоке риторики о переходе к инновационному обще-
ству оснований утверждать, что современное развитие России идет в ука-
занном направлении, не имеется2. Увеличение сырьевой составляющей 
российского экономического роста свидетельствует как раз об удалении от 
горизонтов инновационного развития.

Императив инновационности присутствует едва ли не в каждом государ-
ственном программном документе: ежегодных посланиях Президента Рос-
сийской Федерации; Концепции долгосрочного социально-экономического 
развития Российской Федерации на период до 2020 года, Основах политики 
Российской Федерации в области науки и технологий на период до 2010 года 
и дальнейшую перспективу, утвержденных Президентом РФ 30.03.02 
(№ Пр–576); Стратегии Российской Федерации в области развития науки 
и инноваций на период до 2015 года, утвержденной Межведомственной ко-
миссией по научно-инновационной политике; Основных направлениях по-
литики Российской Федерации в области развития инновационной системы 
на период до 2010 года; Основных направлениях реализации государствен-
ной политики по вовлечению в хозяйственный оборот результатов научно-
технической деятельности, утвержденных Распоряжением Правительства 
РФ от 30 ноября 2001 г. № 1607-р; Указе Президента Российской Федера-
ции от 22 июля 1998 г. № 863 «О государственной политике по вовлечению 
в хозяйственный оборот результатов научно-технической деятельности 
и объектов интеллектуальной собственности в сфере науки и технологий»; 
Федеральной целевой программе «Исследования и разработки по приори-
тетным направлениям развития научно-технологического комплекса Рос-
сии на 2007–2012 годы»; Федеральной целевой программе «Национальная 
техническая база» и др.

Однако большинство из них существует независимо друг от друга вне 
единого подхода. Значительная часть запланированных мероприятий оста-
лась только на бумаге. Так, в Федеральной целевой программе «Государствен-
ная поддержка интеграции высшего образования и фундаментальной науки 
(1997–2001 гг.)» основные меры не были выполнены из-за низкого уровня 
финансирования (40% от плана), а также из-за недостатков в методическом 
и организационном обеспечении. В Федеральной целевой программе «Ин-
теграция высшего образования и науки России на 2002–2006 годы» не под-

2 Волынкина М.В. Инновационное законодательство России. Монография. М.: Аспект 
Пресс, 2005. С. 32.
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водились итоги первого этапа (2002–2004 гг.) и не проводился второй этап 
(2002–2006 гг.), вследствие чего ее действие было досрочно прекращено3.

В настоящее время действует ряд федеральных целевых программ, кон-
цепций, стратегий, доктрин, закрепляющих меры по стимулированию ин-
новационного развития страны. Их анализ показывает, что реализация 
предусмотренных в них положений осуществляется с большим отставани-
ем, а значительная часть мероприятий на уже пройденных этапах указан-
ных программ так и не была реализована.

Наблюдаются несоответствие целей и этапов в указанных программах, 
несогласованность ряда положений нормативных правовых актов, разрабо-
танных различными органами исполнительной власти, отсутствие стыко-
вочных норм, что влечет отсутствие комплексности и системности в реше-
нии поставленных вопросов.

Одной из причин отсутствия комплексной инновационной политики 
в России является отсутствие координации действий различных мини-
стерств, ведомств и других органов государственной власти, ответственных 
за ее разработку и реализацию. Так, анализ полномочий Министерства об-
разования и науки показывает, что конкретно в области инновационной 
деятельности Минобрнауки России ведает лишь порядком создания и раз-
вития инновационной инфраструктуры. Подконтрольные Минобрнауки 
России службы и агентства были существенно сокращены, а их полномо-
чия, переданные в процессе упразднения министерству, в данной сфере 
также фрагментарны и не охватывают всех отношений инновационной дея-
тельности. Статуса Федерального агентства по науке и инновациям для реа-
лизации общегосударственной стратегии инновационного перехода явно 
недостаточно. Представляется, что данная функция должна быть передана 
органу исполнительной власти более высокого уровня, т. к. предполагает 
тесное взаимодействие с разработкой стратегических ориентиров государ-
ственной политики.

Определенные функции управления инновационными процессами де-
легированы Министерству экономического развития и торговли. Одна из ее 
подведомственных структур — Федеральное агентство по управлению осо-
быми экономическими зонами — упразднена. Особые экономические зоны, 
как известно, являются нишей для инновационных инфраструктур.

Существующая организационная рассредоточенность свидетельствует 
о несовершенстве государственного управления инновационной деятель-
ностью. Целесообразно было бы обратиться к практике большинства стран,

3 Проект Предложений в раздел «Стратегия развития интеллектуальной собственности в 
России на период 2007–2012 годы» Федеральной целевой программы «Исследования и раз-
работки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса 
России на 2007–2012 годы», подготовленный Лопатиным В.Н., Сергеевым А.П., Дорошко-
вым В.В., Козыревым А.Н.
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в соответствии с которой государственное управление образованием и нау-
кой распределено между двумя министерствами. В результате предлагаемой 
реорганизации должно быть образовано Министерство науки и инноваций 
(Указ Президента Российской Федерации «О внесении изменений в Указ 
Президента Российской Федерации «О системе и структуре федеральных 
органов исполнительной власти» и в Указ Президента Российской Федера-
ции «Вопросы структуры федеральных органов исполнительной власти», 
Постановление Правительства РФ «Об утверждении положения о Минис-
терстве науки и инноваций Российской Федерации»). В его распоряжение 
следует передать ряд ведомственных структур Минобрнауки и Минэконом-
развития. В рамках указанного министерства надлежит создать также ряд 
новых структурных компонентов, таких как Федеральное агентство по про-
мышленности.

При выстраивании государственной инновационной политики в Рос-
сийской Федерации не следует сбрасывать со счетов опыт развития инно-
ваций в СССР. Главным заказчиком инновационного продукта в советской 
экономике выступал оборонный комплекс. Задачи обеспечения безопас-
ности страны позволяли концентрировать финансовые, интеллектуальные 
и производственные ресурсы для развития инновационной сферы. Атом-
ный и космический проекты в СССР есть яркая иллюстрация возможно-
стей государства в управлении инноватикой. Понятно, что современная 
российская экономика существенно отличается от советской.

Но вот — опыт рыночных США, где государство, «оборонка» точно также 
выступает крупнейшим заказчиком инновационных разработок и внедре-
ний. В этом смысле закон инновационной эффективности вытекает из воз-
можности концентрации средств на разработки и внедрения (рис. 15.5.2).
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Рис. 15.5.2. Доля инновационно активных предприятий как функция их размера. 
Ясно, что самое большое инновационное «предприятие» — это государство
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Показательна в этом отношении деятельность DARPA (Defense Advanced 
Research Project Agency) — оборонного агентства перспективных исследо-
вательских проектов, созданного при Министерстве обороны США. Сооб-
разно с его опытом, следовало бы аналогичного рода структуру учредить не 
только при Министерстве обороны России, но и в пространстве министер-
ства, ответственного за инновации, РАН и отраслевых ведомств. В целом 
необходимо восстановить значение оборонно-промышленного комплекса 
как участника инновационных процессов в российской экономике.

Посредники и венчурные инвесторы
Очевидной для современной России представляется ориентация по-

тенциальных инвесторов на текущую прибыльность в соответствии 
с существующим рыночным спросом и в краткосрочном периоде. Сами 
бизнес-субъекты новый спрос, как правило, не создают. Следствием стало 
хроническое недофинансирование новых разработок.

Предприятия (прежде всего малого бизнеса), которые нацелены на про-
никновение на рынки инновационного продукта, испытывают многочис-
ленные трудности на пути получения коммерческого кредита:

слишком высокие риски в силу несформированности рынка; −
сравнительно долгий срок (часто более двух-трех лет) выхода проекта  −
на прибыльность;
отсутствие залогового обеспечения, поскольку основным видом соб- −
ственности инновационного предприятия являются интеллектуальная 
собственность, специализированное оборудование или ресурсы, мало-
ликвидные на начальных стадиях развития.

Отсутствует в настоящее время система страхования капиталов и фи-
нансовых рисков. В основу существующей кредитно-финансовой модели 
положена не стимулирующая, а фискальная политика. Следствием сложив-
шейся ситуации в кредитной сфере стало то, что малым инновационным 
предприятиям попросту не хватает финансовых ресурсов для прохождения 
так называемой «долины смерти» — первых нескольких лет существова-
ния инновационного проекта, когда риски максимальны. Одним из клю-
чевых решений является создание при Государственном внебюджетном 
инвестиционно-кредитном фонде Венчурного фонда, осуществляющего 
венчурное кредитование (федеральный закон «О Государственном внебюд-
жетном инвестиционно-кредитном фонде»).

Невыгодность инвестиций в наукоемкие отрасли связана также с недо-
статочностью «амортизационной премии» на программное обеспечение. 
Необходимо ввести ускоренную целевую амортизацию как эффективный 
способ обновления оборудования и стимулирования вложений средств 
в инновации. Стимулировать венчурного инвестора должно и исключение 
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из налогооблагаемой базы налога на прибыль доходов от кредитов, предо-
ставленных инновационным предприятиям и бизнес-инкубаторам.

В финансовой поддержке со стороны государства нуждаются не проек-
ты с гарантированной отдачей в виде прибыли, которые и так будут профи-
нансированы со стороны бизнеса, а, наоборот, проекты с высокой степенью 
риска. В современной России инвестирование осуществляется в прямой 
противоположности данной логике. При выстраивании государственной 
инновационной политики следует обратиться к опыту DARPA. Преимуще-
ственную поддержку с его стороны — около 60% инвестиций — получают 
проекты с высоким риском и высокой отдачей (High risk — High pay-of ). 
Напротив, на проекты с низким риском и высокой отдачей (Low risk — High 
pay-of ) затрачивается только 20% инвестирования. Оставшиеся 20% идут 
на проекты с высоким риском и низкой отдачей (High risk — Low pay-of ).

Однако венчурное финансирование — явление, не имеющее пока в Рос-
сии широкого распространения.

К основным источникам венчурных финансов принято относить4:
1) собственный капитал организации (в России это наиболее распро-

страненный вариант финансовых вложений);
2) капитал государства (Российская венчурная компания и др.);
3) капитал фондов (в России существуют строгие ограничения на ин-

вестирование активов инвестиционных фондов, что не позволяет им 
в полной мере участвовать в венчурном инвестировании);

4) капитал пенсионных фондов (малоприменимо в России);
5) банковский капитал (отечественные банки не стремятся предоставить 

венчурное финансирование в связи с рискованностью таких опера-
ций).

Ключевым решением в данном блоке проблем является создание при 
Государственном внебюджетном инвестиционно-кредитном фонде Венчур-
ного фонда, который осуществлял бы венчурное инновационное кредито-
вание.

В последнее время много говорится о необходимости создания госу-
дарственных фондов и фондов стартового («посевного») финансирования, 
предназначенных для поддержки инноваций на «посевной» стадии. Это 
наиболее рискованная фаза инновационного процесса, поэтому частный 
бизнес не стремится инвестировать предприятия на данном этапе, и, сле-
довательно, государство должно брать ответственность за их поддержку 
на себя. Необходимо также принять меры стимулирования развития сети 
бизнес-ангелов, которые играют заметную роль в поддержке (финансовой 
и посреднической) инновационных предприятий именно на «посевной» 
стадии (федеральный закон «О внесении изменений в Налоговый кодекс 

4 Буркова А.Ю. Правовое регулирование венчурного финансирования. Статья // Инвести-
ционный банкинг. 2006. № 4.
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Российской Федерации», федеральный закон «О кредитной деятельности», 
федеральный закон «О Государственном внебюджетном инвестиционно-
кредитном фонде»). Но и на других начальных стадиях — «долина смерти», 
раннего роста, расширения — инновационные предприятия также остро 
нуждаются в финансовых средствах. Поэтому целесообразно вести речь не 
просто о создании механизма, а о формировании системы государственно-
го сектора венчурного финансирования.

Необходимо решить проблему государственной регистрации венчурных 
фондов. В настоящее время организациям инновационного типа удобнее 
регистрироваться за рубежом — в США, Великобритании или оффшорных 
зонах.

В России существует возможность создания венчурного фонда в форме 
юридического лица (ЗАО, ОАО, ООО). При этом доходы венчурного фонда 
облагаются налогом на прибыль юридических лиц по ставке 24% («двойное 
налогообложение»). Наиболее распространенной формой венчурных фон-
дов является закрытый паевой инвестиционный фонд (ЗПИФ) особо ри-
сковых (венчурных) инвестиций, который не образует юридического лица, 
что позволяет ему избежать двойного налогообложения. Однако данная 
организационно-правовая форма мало соответствует природе венчурных 
фондов, т. к. нормативная правовая база о венчурных ЗПИФ ориентирова-
на в основном на поздние стадии инновационного процесса, привлекающие 
большие объемы инвестиций от консервативных инвесторов, а не на инве-
стирование в инновационные старт-апы. Это связано с тем, что для ЗПИФ 
характерны высокая степень внешнего контроля со стороны ФСФР, депози-
тария, регистратора, аудитора, оценщика, большой объем отчетности, тре-
бования высокой степени открытости деятельности фонда и его вложений. 
Все эти особенности малоприменимы для венчурных фондов, сравнитель-
но небольших по объему и ориентированных на рискованные инвестиции 
в старт-апы. Поэтому представляется необходимым внесение изменений 
в инвестиционное законодательство, в частности, в Федеральный закон 
от 29 ноября 2001 г. № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах». Кроме того, 
следует расширять практику применения организационно-правовой фор-
мы в виде договора простого товарищества, которая также соответствует 
требованиям, предъявляемым к венчурным фондам5. В целом, предложения 
по повышению жизнеспособности страны в сегменте инноватики сведены 
в табл. 15.5.1.

5 Каширин А.И., Семенов А.С. Венчурное финансирование инновационной деятельности. 
Статья // Федеративные отношения и региональная социально-экономическая политика. 
2006. № 10. С. 33–46.
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Таблица 15.5.1
Предложения в сегменте «инновационный механизм»

№ 

Концепт, идея управ-
ленческого решения 

проблемы в программу 
действий

Управленческое решение 
по приведению в соответствие 

фактора — управляемого 
параметра

График приведения 
в соответствие фак-
тора — управляемо-

го параметра

Ответственный 
орган

Нормативно-
правовой акт и ОУР

1 Обеспечение защиты 
интеллектуальной соб-
ственности

Закрепление института роялти 
в части IV Гражданского кодекса 
Российской Федерации.
Правовое закрепление понятия 
«технологии».
Приведение в соответствие 
норм, касающихся патентного 
права (гл. 72 ГК РФ), с нормами 
международного права.
Снижение издержек, связанных 
с патентованием в России.
Закрепление за вновь созданным 
Министерством науки и инно-
ваций РФ (обязанностей) по вы-
работке государственной поли-
тики и нормативно-правовому 
регулированию в сфере государ-
ственной поддержки патенто-
вания за рубежом результатов 
научно-технической деятельно-
сти организаций и учреждений

1 год Министерство 
о б р а з о в а н и я 
и науки РФ;

Роспатент

Внесение изменений 
в Гражданский ко-
декс РФ.

Постановление Пра-
вительства РФ «Об 
утверждении Поло-
жения о Министер-
стве науки и инно-
ваций Российской 
Федерации»

2 Организация посред-
нической деятельности 
между всеми участни-
ками инновационного 
процесса

Активизация посреднической 
деятельности государства и не-
государственных посредников 
в отношении передачи инно-
вационных разработок в сферу 
производства.

2 года Министерство 
образования и 
науки РФ;

Министерство 
экономического 
развития РФ

ФЗ «Об инноваци-
онной деятельности 
в РФ».

ФЗ «О корпоратив-
ных университетах 
в РФ».
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Продолжение таблицы 15.5.1

№ 

Концепт, идея управ-
ленческого решения 

проблемы в программу 
действий

Управленческое решение 
по приведению в соответствие 

фактора — управляемого 
параметра

График приведения 
в соответствие фак-
тора — управляемо-

го параметра

Ответственный 
орган

Нормативно-
правовой акт и ОУР

Создание специализированных 
подразделений по проведению 
научных исследований и разра-
боток, практической реализации 
научно-технических достижений 
(технологические и инжинирин-
говые центры, малые инноваци-
онные предприятия).
Развитие системы корпоратив-
ного образования.
Создание профессиональных 
корпораций.
Разработка профессиональных 
стандартов

Государственные об-
разовательные стан-
дарты

3 Распространение специ-
альных налоговых режи-
мов

Инвестиционная налоговая 
льгота.
Ускоренная целевая амортиза-
ция.
Изменение налогообложения 
добычи природных ресурсов 
(дифференциация НДПИ).
Дифференциация налогообло-
жения по видам экономической 
деятельности.
Исключение из налогооблагае-
мой базы доходов от кредитов, 
предоставленных малым пред-
приятиям, бизнес-инкубаторам.
Льготирование НИОКР

1 год Министерство 
экономического 
развития РФ;

Федеральная на-
логовая служба

ФЗ «О внесении из-
менений в Налого-
вый кодекс РФ».
ФЗ «Об ускоренной 
дифференцирован-
ной амортизацион-
ной политике»
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Продолжение таблицы 15.5.1

№ 

Концепт, идея управ-
ленческого решения 

проблемы в программу 
действий

Управленческое решение 
по приведению в соответствие 

фактора — управляемого 
параметра

График приведения 
в соответствие фак-
тора — управляемо-

го параметра

Ответственный 
орган

Нормативно-
правовой акт и ОУР

4 Финансовое 
обеспечение 
инновационных 
разработок

Увеличение доли финансирова-
ния науки из средств федераль-
ного бюджета.
Увеличение инвестиций в науко-
емкие отрасли.
Создание Государственного вне-
бюджетного инвестиционно-
кредитного фонда

1 год Министерство 
о б р а з о в а н и я 
и науки РФ;

Министерство 
экономического 
развития РФ

ФЗ «О внесении из-
менений в Федераль-
ный закон «О феде-
ральном бюджете на 
2012 год и на пла-
новый период 2013 
и 2014 годов».
ФЗ «О Государствен-
ном внебюджетном 
и н в е с т и ц и о н н о -
кредитном фонде»

5 Решение кадровой 
проблемы

Поддержка талантливой молоде-
жи.
Выявление талантливых специ-
алистов.
Проведение студенческих олим-
пиад инновационных проектов.
Привлечение молодежи к науко-
емким отраслям

5 лет Министерство 
о б р а з о в а н и я 
и науки РФ

ФЗ «О внесении из-
менений в Федераль-
ный закон «О науке 
и государственной 
научно-технической 
политике».
ФЗ «О внесении из-
менений в Закон Рос-
сийской Федерации 
«Об образовании».
ФЗ «О внесении из-
менений в Федераль-
ный закон «О высшем 
и послевузовском 
профессиональном 
образовании»
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Продолжение таблицы 15.5.1

№ 

Концепт, идея управ-
ленческого решения 

проблемы в программу 
действий

Управленческое решение 
по приведению в соответствие 

фактора — управляемого 
параметра

График приведения 
в соответствие фак-
тора — управляемо-

го параметра

Ответственный 
орган

Нормативно-
правовой акт и ОУР

6 Технологическое перево-
оружение производства

Принятие программы модерни-
зации лабораторной базы госу-
дарственного сектора исследо-
ваний и разработок.
Рост производственных мощ-
ностей, используемых при про-
изводстве инновационной про-
дукции.
Установление более жестких 
требований к продукции и про-
цессам производства в техниче-
ских регламентах

3 года Министерство 
промышленно-
сти и торговли 
РФ

ФЗ «Об ускоренной 
дифференцирован-
ной амортизацион-
ной политике»
Постановление Пра-
вительства РФ «Об 
утверждении Фе-
деральной целевой 
программы «Прибо-
ры для исследований 
и разработок»

7 Мотивация потребите-
лей инновационной про-
дукции

Формирование культуры потре-
бления.
Установление более жестких 
требований к продукции и про-
цессам производства в техниче-
ских регламентах

2 года Министерство 
культуры РФ;
Министерство 
промышленно-
сти и торговли 
РФ

ФЗ «О внесении из-
менений в Федераль-
ный закон «О сред-
ствах массовой 
информации».
ФЗ «О внесении из-
менений в Феде-
раль ный закон 
«О тех ни ческом ре-
гу ли ро вании»

8 Совершенствование го-
сударственной полити-
ки в сфере науки и инно-
ваций

Разработка концепции долго-
срочного инновационного раз-
вития экономики страны.
Создание системы научно-
технологического прогнозиро-
вания и планирования как со-
ставной части Экономической 
доктрины РФ.

1 год Правительство 
РФ;
Министерство 
экономического 
развития РФ;
Министерство 
о б р а з о в а н и я 
и науки РФ

ФЗ «О внесении из-
ме нений в Феде-
раль ный закон 
«О го сударственном 
пр о гно зи р о в а  нии 
и программах со-
ци аль но-эко но ми-
чес ко го развития
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№ 

Концепт, идея управ-
ленческого решения 

проблемы в программу 
действий

Управленческое решение 
по приведению в соответствие 

фактора — управляемого 
параметра

График приведения 
в соответствие фак-
тора — управляемо-

го параметра

Ответственный 
орган

Нормативно-
правовой акт и ОУР

Введение и использование мето-
да «Форсайт» (предвидение).
Конкретизация процедур осу-
ществления стратегического 
планирования и прогнози-
рования, статуса программ 
социально-экономического раз-
вития и концепции социально-
экономического развития.
Включение в качестве обяза-
тельного раздела прогнозов по-
казателей инновационного раз-
вития.
Закрепление нормы о согласо-
ванности по срокам, содержанию 
и показателям между органами 
государственной власти и орга-
нами субъектов РФ разработки 
прогнозов, концепций, страте-
гий и программ субъектов РФ

Российской Федера-
ции»

Продолжение таблицы 15.5.1
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15.6. Инфраструктуры России

Настоящий раздел призван дать правовые и управленческие реше-
ния проблем, определенных в частях 1 и 2 настоящего исследования. Ин-
фраструктура — это один из факторов экономического развития страны 
и, соответственно, ее жизнеспособности. Данная связь иллюстрируется 
рис. 15.6.1.

Факторами, воздействующими на состояние инфраструктур, являются 
условия и обстоятельства, влияющие на выполнение инфраструктурами 
своих функций по обеспечению транспортной, энергетической, коммуни-
кационной обустроенности территории страны.

К таким факторам относятся следующие.
1. Инфраструктурная насыщенность территории.
2. Освоенность территории, разработка полезных ископаемых и иных ре-

сурсов через развитие инфраструктур.
3. Насыщенность транспортной инфраструктурой (автомобильные доро-

ги, железные дороги, авиация, порты, внутренние водные пути и гид-
ротехнические сооружения).

4. Количество незамерзающих портов, выход в океанические акватории.
5. Инфраструктурно-энергетическая насыщенность территории. Газифи-

кация, электроэнергетика.
6. Коммуникационная связь территорий: развитость всех видов связи 

и коммуникаций.
7. Обороноспособность. Размещение глобальных военных объектов 

и инфраструктур.
Жизнеспособность страны в существенной степени зависит от состоя-

ния инфраструктур. На рис. 15.6.2–15.6.3 видно, как корреспондируют жиз-
неспособность страны и развитость транспортных инфраструктур.

Действительно, транспортная проницаемость пространства лежит 
в основе интегративной устойчивости отдельных государств и даже геопо-
литических регионов1, а также значительной инерционности внутригосудар-
ственного административно-территориального деления2. Отсюда значимы-
ми с точки зрения обеспечения территориальной целостности государства 
являются те участки его территории, где в силу исторически сложившейся 
разреженности инфраструктуры следует в первую очередь ожидать нарас-

1 Проблемные регионы ресурсного типа: программы, проекты и транспортные коридоры. 
Монография / Под ред. М.К. Бандмана. и В.Ю. Малова. Новосибирск: ИЭиОПП СО РАН, 
2000; Могилевкин И.М. Метастратегия: проблемы пространства и времени в политике Рос-
сии. Монография. М.: ИМЭМО, 1997; Глушко А.А. Территориальная организация хозяйства 
стран Азиатско-Тихоокеанского региона. Монография. Владивосток: Изд-во ДВГУ, 2000.

2 Максаковский В.П. Инерционность территориальной структуры хозяйства. Статья // Вопросы 
географии. 1979. Сборник. 112; Сен-Марк Ф. Социализация природы. Монография. М.: Прогресс, 
1977. 
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Рис. 15.6.1. Топология причинно-следственной связи инфраструктур 
и жизнеспособности страны

Жизнеспособность страны

Территория

Обустроенность территории

Транспортная насыщенность

Инфраструктуры

Транспортная Связь, 
коммуникации

Обороноспособность Энергетика

Военная 
инфраструктура Гидро-

энергетика
Газ

Альтернат. 
виды топлива

промышленный бытовой

Рис. 15.6.2. Сопоставление исторической динамики коэффициента жизнеспособ-
ности страны (КЖС) (1) и длины внутренних водных путей (2) 

за период 1930–2005 гг. Корреляция составляет 0,64

тания дезинтеграционных тенденций. Особую остроту здесь приобретает 
проблема инфраструктурного обеспечения коммуникаций между Центром 
и эксклавами3, а также между приграничными территориями сопредельных 

3 Термин, по мнению В.Н. Лексина и А.Н. Швецова, «более тонко характеризующий отноше-
ния разобщенной территории к государству, частью которого она является. Так, Калининград-
ская область для России является «эксклавом», а для Польши и Литвы — «анклавом» (цит. по: 
Лексин В.Н., Швецов А.Н. Государство и регионы. Теория и практика государственного регули-
рования территориального развития. Монография. М.: Эдиториал УРСС, 1997. С. 119).
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15.6. Инфраструктуры России

государств, поскольку различия в их инфраструктурной насыщенности 
также могут стать причиной роста дезинтеграционных тенденций. Поэтому 
важнейшую роль в инфраструктурной организации по оси «Центр — пери-
ферия» играет также энергетическая инфраструктура.

Риски дезинтеграции по оси «Центр — периферия», обусловленные 
формированием региональных и этнических «информационно-культурных 
ореолов»4, актуализируют и вопросы инфраструктуры связи (почта, теле-
граф, телефон), а также информационной инфраструктуры (печать, радио, 
телевидение, Интернет).

Говоря о значении коммуникационной сети как важнейшего фактора внут-
риполитической интеграции, следует особо выделить военно-инженерную 
инфраструктуру в целом и пограничную в частности. За счет последней (на-
пример, на приграничных территориях) не только формируется плацдарм 
для развертывания военных сил, но и создается система «маркеров» геопро-
странства. С одной стороны, способность элементов военно-инженерной 
инфраструктуры трансформироваться со временем в гражданскую — 
социально-экономическую и политико-административную — обусловливает 
роль пограничных гарнизонов как социально-политической опоры государ-
ства и представителя Центра на пограничной периферии. Вплоть до прове-
дения радикального сокращения Вооруженных Сил Российской Федерации 
дислокация в ее приграничных регионах воинских частей сущест венным об-
разом улучшала социальную инфраструктуру соответствующих регионов.

Создание современной и эффективной инфраструктуры — важное усло-
вие обеспечения территориальной целостности государства, связанности 

4 Ильин М.В. Геохронополитика — соединение времен и пространств. Статья // Вестник МГУ. 
Серия 12. Политические науки. 1997. № 2. С. 43.

Рис. 15.6.3. Сопоставление исторической динамики коэффициента 
жизнеспособности страны (КЖС) (1) и длины железнодорожных путей (2) 

за период 1838–1991 гг. Корреляция составляет 0,7
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ЧАСТЬ III. Глава 15. Экономическое развитие

регионов России в единое экономическое и оборонное пространство. Для 
России инфраструктура (в частности, автомобильные дороги) имеет важ-
нейшее политическое значение: без дорог страна может оказаться разорван-
ной на отдельные территории5. Инфраструктурная политика государства 
формирует одновременно и территориальную структуру хозяйства, и опор-
ный каркас, и геокультурное и социальное пространство. В частности, на-
ряду с промышленной именно транспортная и энергетическая инфраструк-
туры являются важнейшими факторами продовольственной безопасности 
государства. Более того, в значительной степени именно инфраструктурная 
политика сегодня способна обеспечивать реальный суверенитет. Не случай-
но создание альтернативных российской транспортной системе торговых 
коммуникаций постсоветские государства, прежде всего Кавказа и Цен-
тральной Азии, стали рассматривать как обязательный атрибут подлинного 
суверенитета и независимости от России, найдя мощную поддержку со сто-
роны США и ЕС.

В этой связи особую значимость приобретают не только инфраструктур-
ная насыщенность территорий и ее пространственные особенности, право-
вой статус, но и состояние основных фондов соответствующих отраслей 
и доступность предоставляемых ими услуг для населения страны. В част-
ности, доступность транспортных услуг характеризует не только качество 
жизни населения и уровень развития экономики, но и территориальную 
целостность страны.

В Российской Федерации старение основных фондов имеет выражен-
ную тенденцию к нарастанию: износ оборудования на тепловых электро-
станциях достиг 70%, на гидроэлектростанциях он вырос до 80%6. Удельный 
вес полностью изношенных фондов даже в такой сфере, как производство 
и распределение электроэнергии, газа и воды на территории приграничных 
субъектов Федерации, превышает среднероссийские значения и наиболее 
высок у регионов, не добывающих соответствующие ресурсы и не произво-
дящих их первичную переработку.

Конституциями и уставами ряда субъектов Российской Федерации, в том 
числе и приграничных, к их ведению отнесены энергетическая и информа-
ционная инфраструктура, региональные транспорт и соответствующая ин-
женерная инфраструктура, что не только перекладывает финансовое бремя 
по их поддержанию на регионы, но и увеличивает политические риски как 
дезинтеграции по оси «Центр — периферия», так и разрыва межрегиональ-
ных коммуникаций. Все это усугубляется существенным отличием векторов 
геоэкономических предпочтений восточных субъектов Федерации от субъ-
ектов Европейской части России. Так, если западные и центральные регионы 

5 Полякова И. Государственно-частное партнерство — механизм реализации ФЦП разви-
тия. Статья // Транспорт России. 2008. 24 июля.

6 Там же.
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геоэкономически тяготеют к Западной Европе (северо-западные — к Скан-
динавии), то восточные — к странам Азии и Тихого океана7 (исключение 
составляют нефтегазоносные регионы Западной Сибири, где западный век-
тор сформировался еще в советский период за счет протянутых к границам 
западных потребителей нефтяных и газовых магистралей). При этом зона 
раздела, как позволяют судить торговые потоки и активность иностранного 
капитала, проходит через Восточную Сибирь8, а именно — через Краснояр-
ский край.

Наземная транспортная инфраструктура
Специфической особенностью Российской Федерации является военно-

стратегическая роль железных дорог — единственных коммуникаций, обе-
спечивающих перевозку тяжелой военной техники. Особую роль играют же-
лезные дороги на Дальнем Востоке, где они являются единственным видом 
транспорта, отвечающим потребности перевозки грузов в больших объемах9.

На автомобильный транспорт приходится 47,3% выполненного объема 
коммерческих перевозок грузов, причем удельный вес перевозок железно-
дорожным транспортом в последние годы сокращается, а автомобильным 
транспортом — растет, свидетельствуя о повышении конкурентоспособно-
сти автотранспорта в определенных сегментах рынка. В структуре пассажи-
рооборота 35,2% занимает железнодорожный транспорт, 29,8% — автомо-
бильный транспорт и 22,3% — воздушный транспорт10.

Транспортная подсистема России, образованная основными транспорт-
ными магистралями, отражает характерные особенности и недостатки 
транспортной политики государства.

В первую очередь это значительный контраст между развитой европей-
ской частью страны и ее северной и азиатской частями (рис. 15.6.4). При 
этом в северных и восточных регионах России отсутствуют необходимые 
авто — и железные дороги для производственных нужд, а качество дорож-
ного покрытия не позволяет возить тяжелые грузы — до отдельных терри-
торий можно добраться только с помощью авиации.

7 Бородулина Н.А., Вендина О.И. и др. Геополитическое положение России: представление и ре-
альность. Монография / Под ред. В.А. Колосова. М.: Арт-курьер, 2000. С. 60.

8 Там же.
9 Сурин А. Китайский фактор. Статья // Логистика сегодня. 2009. № 4 (34).
10 Обнародован проект Транспортной стратегии до 2030 г. Статья // <http://www. stroy-

press.ru/?id=9432>. Журнал «Эксперт» называет другие цифры: автомобильные дороги, 
как полагают его авторы, обеспечивают 83% грузоперевозок и 61% пассажироперевозок 
в стране, причем «автотранспорт отодвинул на второй план железнодорожные перевозки 
импортных грузов из морских портов, обеспечив около 60% от их объема (см.: Плата за 
дурь. Статья // Эксперт. 2008. 8 декабря).
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Рис. 15.6.4. Транспортная подсистема России

Плотность железнодорожных путей общего пользования

Плотность автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием
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Состояние значительной части формально существующих автодорог 
Восточной Сибири и Дальнего Востока делает фактически невозможным 
сквозное движение по ним для большинства автомобилей. В Арктическом 
регионе организация автодорожного транспорта находится в стадии фор-
мирования. Магистральные автомобильные дороги выходят в арктическую 
зону только на порты Мурманск и Архангельск. Местная автодорога соеди-
няет порт Мурманск с портом Печенга.

Еще одной особенностью транспортного комплекса России являет-
ся оборванность и разорванность линий транспортного каркаса России 
(рис. 15.6.5)11, особенно ее пограничного пространства, поскольку опорный 
каркас складывался и развивался в СССР без учета границ его республик, 
не оказывавших никакого влияния на трассировку железных дорог.

1 – Наиболее крупные агломерации
2 – Большие города и узлы опорного каркаса
3 – Магистрали – основные экономические линии 

1 2 3

Рис. 15.6.5. Опорный каркас Российской Федерации

При этом такие важнейшие магистрали, как Транссиб и дорога от Мо-
сквы на Ростов-на-Дону через Тулу — Курск — Белгород, проходят по тер-
ритории других государств — Казахстана (на участке Транссибирской ма-
гистрали между Челябинском и Омском) и Украины. После распада СССР 
из трех железнодорожных магистралей, по которым осуществлялись связи 
Сибири в западном направлении в пределах России, остался только один 
Транссиб. Использование всех магистралей, связывающих европейскую 

11 Лаппо Г.М. География городов. Монография. М.: Владос, 1997.
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и азиатскую части России, требует заключения межгосударственных согла-
шений12.

Следует подчеркнуть, что поскольку более 1500 км железнодорожного по-
лотна Транссиба проложены в непосредственной близости от границы с КНР, 
в ряде случаев, приближаясь к ней на расстояние прямой видимости, в совет-
ский период высшим военным командованием данная магистраль никогда не 
рассматривалась в качестве пути подвоза резервов в случае обострения обста-
новки в этом регионе13. Сегодня для России важнейшими проектами являют-
ся Транссиб, как опорная магистраль транзитного коридора Восток — Запад, 
и коридор Север — Юг; и в «Стратегии социально-экономического развития 
Дальнего Востока, Республики Бурятия, Забайкальского края и Иркутской об-
ласти на период до 2025 года» Транссибирская магистраль по-прежнему по-
зиционируется как играющая ключевую роль в перевозках продукции Даль-
него Востока и Байкальского региона на российские рынки и рынки стран 
АТР, в сообщении стран АТР и Европы.

В России процесс формирования опорной сети дорог в районах Севе-
ра, Сибири и Дальнего Востока так и остается незавершенным. Тем более 
не завершено и формирование опорной сети федеральных автомобильных 
дорог, связывающей все регионы России. При этом с приобретением после 
распада СССР административными границами РФ статуса государственных 
приграничными стали территории, в течение столетий формировавшиеся 
в составе Российского государства как глубинные. В результате, оказалось, 
что они лишены необходимых транспортных пересечений, а транспортные 
линии, подходя к государственной границе России, не имеют завершений 
в виде значительных центров, способных служить контактными узлами (за 
исключением Мурманска, Санкт-Петербурга, Ростова-на-Дону, Новороссий-
ска и Владивостока)14. Это обстоятельство не в последнюю очередь тормозит 
и развитие проекта «Север — Юг», позволяющего сокращать время доставки 
грузов в направлении Ирана и Индии в обход Суэцкого канала в три раза — 
с 37 до 13 суток (при объеме потенциального грузопотока 15 млн т).

Необходимо отметить, что современный транспортный каркас России 
в значительной степени сформировался в условиях советского планового 
хозяйства, когда развитие инфраструктуры в основном диктовалось необ-
ходимостью освоения природных ресурсов в северных регионах страны. 
При этом в основе транспортного каркаса РФ лежит сеть железных дорог

12 Что потеряла и что приобрела Сибирь с распадом СССР. Статья // <http://itartass- sib.ru/
index.php?option=com_content&view=article&id=8269:chto-poteryala-i-chto-priobrela-sibir-s-
raspadom-sssr&catid=167:obshhestvo&Itemid=405>.

13 Шурыгин В. Большая реформа или большая ложь? Мифы и факты военной реформы 
Сердюкова. Статья // Знание — власть! 2010. Февраль. Концептуальное приложение к 
№ 471. С. 3.

14 Лаппо Г.М. География городов. С. 289.
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преимущественно радиальной структуры; сеть же федеральных автомо-
бильных дорог страны не сформирована даже в виде радиальной струк-
туры, хордовые линии практически не развиты. Однако и сегодня темпы 
прироста протяженности автомобильных дорог страны в пять раз ниже 
темпов увеличения количества машин у населения. Общая протяженность 
автомобильных дорог в России составляет 899 тыс. км при потребности 
в 1,5 млн км, т. е. отстает в 1,7 раза, что в крупных городах привело трафик 
практически к полной остановке.

К недостаткам транспортной политики России можно отнести слабую со-
гласованность развития транспортной и расселенческой сетей, что явилось 
результатом строительства железных дорог, сменивших в качестве основы 
транспортной подсистемы опорного каркаса России существовавшую ранее 
связь расселения и гидрографической сети. Так, только вдоль Волги на значи-
тельном ее протяжении параллельно руслу прошли железные дороги — Пред-
волжская и Заволжская. Здесь же следует отметить и несоответствие тенден-
ций развития транспортного каркаса и экономики страны — как в целом, так 
и по отдельным регионам с различными моделями экономичес кого роста.

Один из основных недостатков российского транспорта, усиливающий 
рассогласованность транспортной и расселенческой сетей, — низкий тех-
нический уровень, следствием чего является еще и техническое и техноло-
гическое отставание транспортной системы РФ по сравнению с развитыми 
странами, а также неудовлетворительное состояние соответствующей про-
изводственной базы. Сокращение объемов реконструкции и строительства 
инфраструктурных объектов, а также темпов пополнения и обновления 
парков подвижных средств транспорта, другой транспортной техники при-
вело в последние годы к существенному ухудшению их технического состо-
яния и работоспособности.

Сведения по пропускной способности железных и автодорог являются 
закрытыми, однако в открытом доступе имеется информация о том, что 
в настоящее время протяженность «узких мест» по пропускной способно-
сти составляет 8,3 тыс. км, или около 30% протяженности сети железных до-
рог, обеспечивающих около 80% всей грузовой работы железнодорожного 
транспорта15.

Что касается автодорог общего пользования, то ускорение автомобили-
зации страны не привело к соответствующему росту объемов строительства 
и реконструкции дорожной сети, а ремонт автодорог в последние годы даже 
сократился. В этих условиях федеральные автомобильные дороги исчерпали 
свою пропускную способность; нормативным требованиям соответствуют 
лишь 37% федеральных и 41% региональных и межмуниципальных автодо-
рог. С превышением нормативной загрузки эксплуатируются 13,5 тыс. км

15 Обнародован проект Транспортной стратегии до 2030 г.
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дорог, особенно на подходах к крупнейшим городам, что составляет почти 
29% автотранспортной сети. Из-за отсутствия дорог с твердым покрыти-
ем более 10% населения в весенний и осенний периоды остаются отрезан-
ными от транспортных коммуникаций. До настоящего времени 39 тыс. на-
селенных пунктов с общей численностью населения около 15 млн человек 
не имеют связи с транспортной сетью страны по автомобильным дорогам 
с твердым покрытием, сохраняется низкий уровень развития дорожной сети 
аграрных территорий и в регионах Крайнего Севера, Якутии и др. Растущий 
спрос на грузовые перевозки сдерживается неразвитостью транспортно-
логистической системы страны.

Между тем, указанные проблемы транспортной системы России, как от-
ражение современного состояния ее транспортной политики, представляют 
собой значительную угрозу не только для экономики, но и для политической 
сферы и в целом для национальной безопасности. Так, А.Г. Ганжой и С.Г.  Ге-
воркяном было убедительно доказано существование количественной связи 
между продолжительностью общественно-политических процессов, проте-
кающих в той или иной стране, площадью ее территории и уровнем эконо-
мического развития, выражающемся в присущем ему уровне так называе-
мой «характерной скорости», т. е. в средней скорости транспортных средств 
в данной стране в исследуемую эпоху, определяющей реальную скорость пе-
ремещения людских потоков16. Представляется, что «характерная скорость» 
транспортных средств государства определяется, как минимум, пропускной 
способностью транспортных коммуникаций, состоянием соответствующих 
основных фондов и в целом технологическим фактором, а также эффектив-
ностью управленческих решений. В современной России о состоянии всех 
этих компонент красноречиво свидетельствует тот факт, что даже для пере-
броски одной-единственной бригады из Московского военного округа в Бе-
лоруссию в ходе учений «Запад–2009» потребовалось 5 суток — и это на не-
большое расстояние и при наличии развитой сети дорог.

Что же касается экономического аспекта современного состояния рос-
сийской транспортной сети, то наряду с региональной неравномерностью 
развития транспортной инфраструктуры и низким уровнем развития логи-
стических и иных технологий ее системными проблемами являются несба-
лансированное и несогласованное развитие отдельных видов транспорта, 
диспропорции спроса и предложения на транспортные услуги, несоответ-
ствие сроков реализации инвестиционных промышленных и инфраструк-
турных проектов. Существующие проблемы в транспортной отрасли отра-
жаются на экономическом развитии России, в частности, за счет увеличения 
сроков доставки грузов и повышения тарифов на перевозку. Так, транспорт-
ная составляющая в себестоимости продукции достигала в 2008 г. 12–15%, 

16 Ганжа А.Г., Геворкян С.Г. Применение «закона площадей» к расчету продолжительности 
исторических процессов. Статья // Эволюция. 2008. № 4.
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а к концу 2009 г. составила уже 20%17 — против 7–8% в развитых странах, 
а средняя скорость перемещения грузов по стране — 200–300 км/день, тогда 
как в Европе этот показатель равен 1000 км/день18. Из-за плохих дорог Рос-
сия ежегодно теряет до 6% ВВП (ок. 1,6 трлн руб.), при этом плотность авто-
дорог в нашей стране в четыре раза ниже, чем в странах Западной Европы19. 
Себестоимость же автомобильных перевозок в России в 1,5 раза выше, чем 
в странах ЕС, а расход топлива превышает европейский аналог на 30%20.

Состояние российских дорог препятствует и реализации проектов меж-
дународных транзитных коридоров на территории РФ21.

В 2009 г. в целях реконструкции и эксплуатации автомобильных дорог 
была создана Государственная компания «Российские автомобильные до-
роги» (ГК «Автодор»), в управление которой было передано 13,4 тыс. км 
автомобильных дорог федерального значения, «работающих в режиме пе-
регрузки», для приведения их к 2030 г. в должное для платной дороги состо-
яние (деньги на эти цели предполагается получить также и от эксплуатации 
сети платных автомагистралей и скоростных дорог общей протяженностью 
7,2 тыс. км, сооружение которых намечено осуществить к 2020 г.). Но надо 
понимать, что издержки будут увеличивать стоимость конечной продукции, 
и платить за это будет потребитель. Такой способ доставки грузов приведет 
лишь к раскручиванию инфляции22. При этом следует учитывать, что плат-
ная дорога эффективна только при интенсивности движения более 25 тыс. 
автомобилей в сутки, и даже тогда срок ее окупаемости составляет не менее 
25 лет, отчего в мире платные автотрассы составляют не более 3% от общей 
протяженности всех автомобильных дорог23.

Региональная транспортная инфраструктура
Что касается региональной специфики развития той или иной транс-

портной инфраструктуры, то определяющим здесь является тип экономики 
региона.

17 Селезнев П. Развитие дорожной инфраструктуры с использованием сервисных кон-
трактов и концессионных соглашений. Статья // <http://pppcenter.ru/ru/activities/researches/
razvitie-dorozhnojj-infrastruktury-s-ispolzovaniem-servisnykh-kontraktov-i-koncessionnykh-
soglashenijj>.

18 Там же; Плата за дурь.
19 Иноземцев В. Pro Europa: Пути-дороги // Ведомости. 2008. 6 октября.
20 Селезнев П. Развитие дорожной инфраструктуры с использованием сервисных контрак-

тов и концессионных соглашений.
21 Добрецов Н.А., Конторович А.Э., Кулешов В.В. Стратегические точки роста и проблемы 

государственной значимости в Сибири. Статья // Вестник Российской академии наук. 2001. 
Т. 71. № 10. С. 867–885.

22 Там же.
23 Добрецов Н.А., Конторович А.Э., Кулешов В.В. Стратегические точки роста и проблемы 

государственной значимости в Сибири.
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Первый тип — сырьевой пояс развития — малоосвоенные регионы стра-
ны, богатые природными ресурсами с низким уровнем развития транспорт-
ной инфраструктуры. В число крупнейших инфраструктурных проектов 
в этом поясе входят также нефтепровод «Восточная Сибирь — Тихий оке-
ан», нефтепровод БТС–2, газопровод «Алтай», соединяющие сырьевой пояс 
с промышленным поясом развития. Изменение сырьевой специализации 
регионов, связанное с постепенным перемещением объемов добычи сырье-
вых ресурсов на Север и в восточные регионы Российской Федерации, осво-
ением российской зоны Каспия, предполагает строительство новых желез-
нодорожных линий и автомобильных дорог для расширения возможности 
транспортировки грузов из этих районов (Кузбасс, Красноярский край, Ир-
кутская область, Бурятия, Тыва, Приполярный и Полярный Урал) в направ-
лении промышленных центров и портовых комплексов Северо-Западного, 
Азово-Черноморского и Дальневосточного бассейнов.

К регионам второго типа относится промышленный пояс развития, фор-
мирующийся на базе сырьевого пояса, предполагающий интенсивное раз-
витие второго и третьего передела и включающий в себя преимущественно 
Европейскую часть России, а также Юг Сибири и Дальнего Востока.

Основными транспортными проектами промышленного пояса разви-
тия являются «Волжский транзит» (создание транспортно-логистического 
кластера, соединяющего Европейскую часть России с Уралом, Сибирью 
и Дальним Востоком, условием чего является не только строительства мо-
ста через Волгу, но и решение о создании нового федерального транспорт-
ного коридора Москва — Сызрань — Ульяновск — Челябинск, который со-
кратил бы расстояние от столицы страны до конечного пункта на 90 км), 
а также «Комплексное развитие Нижнего Приангарья», «Урал промышлен-
ный — Урал Полярный» (транспортный коридор, соединяющий сырьевой 
комплекс Севера с перерабатывающей промышленностью Урала), «Ком-
плексное развитие Южной Якутии», «Комплексное развитие Забайкалья», 
«Белкомур» (Белое море — Коми — Урал), «Индустриальное развитие тер-
ритории Севсиба». Особую опасность здесь представляет превалирование 
проектов строительства преимущественно померидианально ориентиро-
ванных транспортных артерий, подобных железнодорожной магистрали, 
которая в соответствии с российско-китайским договором о развитии ТЭК 
Якутии должна связать последний с северными районами Китая.

Следующим типом регионов России является агломерационный пояс 
развития — пояс развития экономики услуг, высоких технологий, тор-
говли, финансового сектора, формирующийся на базе крупнейших горо-
дов страны и урбанизированных территорий вокруг них (агломераций). 
В агломерационные пояса развития входят практически все территории 
Европейской части России, за исключением горных районов Северно-
го Кавказа и северных регионов Северо-Западного федерального окру-
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га. В Сибири и на Дальнем Востоке потенциальный пояс агломераций до 
конца не сформирован, но в перспективе будет локализован в пяти-шести 
городах, расположенных вдоль Транссиба — от Владивостока и Хабаров-
ска до Красноярска и Новосибирска, с численностью населения свыше 
500 тыс. человек.

Первоочередными мероприятиями по развитию агломераций являются 
организация скоростного движения между крупнейшими городами, раз-
витие аэропортовых комплексов, строительство кольцевых автомобильных 
дорог вокруг городов и строительство метрополитена.

Еще одним типом является пригранично-портовый пояс развития, фор-
мирующийся на базе крупных инвестиционных проектов в портах России 
и включающий в себя также международные интермодальные транспорт-
ные коридоры, проходящие по территории страны. Преобладающая тен-
денция здесь — формирование портовых экономических макрорайонов во-
круг крупнейших морских портов Северо-Запада, Дальнего Востока и Юга 
страны.

Федеральная дорожная сеть России по-прежнему нуждается в колос-
сальных денежных вливаниях: по данным Минтранса РФ, если уже сейчас 
из-за недостаточного развития дорожной сети экономика страны теряет по-
рядка 1,5 трлн руб. в год, то в отсутствие перемен к 2015 г. потери возрастут 
до 2 трлн руб.24 Между тем, к объемам и организации государственного фи-
нансирования имеется ряд обоснованных претензий, основными из кото-
рых являются отсутствие гарантий исполнения финансовых обязательств 
со стороны государства, негибкое перераспределение бюджетных средств, 
систематические задержки в бюджетном финансировании, высокие адми-
нистративные издержки бюджетного финансирования, практика освоения 
бюджета в конце отчетного периода.

Причина критического состояния российских дорог заключается не 
только в уровне финансирования, но и в неэффективном использовании 
денежных средств. Строительные организации предпочитают не создавать 
новые дороги, а реконструировать старые, объясняя быстрый износ трасс 
особенными климатическими условиями. Ситуацию усугубляют также 
и низкие гарантийные сроки на асфальтовое покрытие (законодательством 
предусмотрен минимально допустимый гарантийный срок в два года), 
причиной чего является применение устаревших технологий. Так, все пер-
спективные стройки (до 2025 г.) предусматривают применение асфальтобе-
тона, не соответствующего европейским эксплуатационным нормам (40 т 
общей массы и 11,5 т нагрузки на ось)25. Не применяются в отечественном 

24 Полякова И. Государственно-частное партнерство — механизм реализации ФЦП раз-
вития.

25 Селезнев П. Развитие дорожной инфраструктуры с использованием сервисных контрак-
тов и концессионных соглашений.



3584

ЧАСТЬ III. Глава 15. Экономическое развитие

дорожном строительстве и всесезонные технологии полимерных битумов, 
используемый же обычный дорожный битум оказывается, в силу климати-
ческих условий, слишком дорогим в эксплуатации. Для сравнения: в Европе 
широкое применение полимерных битумов началось в ходе строительства 
автобанов в гитлеровской Германии; в 50-е гг. ХХ в. этот опыт был исполь-
зован США при создании общенациональной сети федеральной системы 
скоростных автомагистралей; в СССР исследования по применению моди-
фицируемых битумов для обработки асфальтовых смесей начались только 
в 1970-х гг., в настоящее же время на свободный рынок качественные биту-
мы не попадают, поскольку не производятся в необходимых объемах.

Несовершенство нынешней системы финансирования и связанные с этим 
риски носят системный характер и из-за ограниченных правовых возмож-
ностей Росавтодора и ФГУ по управлению дорогами, а также несовершен-
ства ФЗ «О госзакупках», не учитывающего особенностей взаимодействия 
с подрядчиками в сфере дорожного хозяйства. Деятельность специальных 
ОАО по управлению федеральной дорожной сетью, а, следовательно, и вла-
дение их акциями, неприбыльны. При этом при проведении тендеров на 
строительство автодорог большей частью во внимание принимаются лишь 
сроки или цена исполнения, в результате чего выигрывает компания, ука-
зывающая или более короткие по сравнению с другими сроки, или мень-
шую стоимость строительства, вне зависимости от наличия достаточного 
опыта дорожного строительства и возможностей в эти сроки уложиться. 
Ниже в таблицах приводятся сравнительные данные, позволяющие судить 
о масштабах дорожного строительства и средней стоимости строительства 
автодорог в России, ЕС, США и Китае (табл. 15.6.1 и 15.6.2)26.

Таблица 15.6.1
Строительство четырех- и более полосных автодорог

и средняя стоимость строительства 

Страна Протяженность, км
Средняя стоимость 

1 км, млн долл. США

Китай 6 443 (2008 г., факт) 2,4

ЕС 3 210 (2007 г., факт) 6,9

США 1 960 (2007 г., факт) 5,9

Российская Федерация, в том числе:

7 973 (за 2010–2015 гг., 
план)

17,6

Центральная кольцевая автодорога 
(факт)

40

МКАД (факт) 100

Участок 4-го ТК от ш. Энтузиастов до 
ул. Соколиная Гора (план) 

716

26 Там же.
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Таблица 15.6.2
Сравнительный анализ стоимости строительства дорог

Наименование
Общая сумма

всех затрат на 1 км

ЕВРОПА

Автобан в Германии (в среднем) (по данным Федерального мини-
стерства транспорта, строительства и городского развития Герма-
нии) 

8–11 млн евро

Автобан в восточных землях Германии 5,0 млн евро

Чехия (автобан между Дрезденом и Прагой) 9,2 млн евро

США

Дорога М6 South Beltline длиной 64 км в штате Мичиган 2,5 млн долл.

Трасса Route 87 в Kалифорнии в районе Сан-Хосе (30 км) 7,5 млн долл.

Дорога SR–125, Сан-Диего, Калифорния (50 км) 5,5 млн долл.

РОССИЯ

ЗСД г. Санкт-Петербург 180,0 млн долл.

Дорога Краснодар — Новороссийск 32,0 млн долл.

Новая кольцевая дорога в Московской области 40,0 млн долл.

Магистраль Москва — Санкт-Петербург (первый участок) 65,0 млн долл.

В США, ЕС и особенно в Китае темпы дорожного строительства выше 
российских (в результате чего атласы автомобильных дорог КНР устаревают 
практически каждый квартал). Как можно видеть, в России даже планируе-
мая средняя стоимость дорожного строительства выше, по сравнению с ЕС, 
в 2,6 раза, по сравнению с США — в 3,0 раза, по сравнению с Китаем — в 7,3 раза 
(годом ранее журнал «Эксперт» не без основания утверждал, что строитель-
ство одного километра участка разгонного тоннеля Большого адронного кол-
лайдера на границе Швейцарии и Франции обходится в полтора раза дешевле 
строительства километра четвертого транспортного кольца27).

Технологическое отставание, коррупция и малая эффективность госу-
дарственного управления делают дорожное строительство в России более 
затратным и по сравнению с соседним Казахстаном. По данным правитель-
ственного сайта Казахстана, стоимость 1 км автомобильных дорог в Ка-
захстане для 2-й и 3-й технических категорий с двухполосным движением 
составляет в среднем 150–200 млн тенге (1–1,5 млн долл.), а для дорог 1-й ка-
тегории (четыре и более полос) — 450–550 млн тенге (3–3,6 млн долл.) в зави-
симости от технико-экономических показателей. В среднем стоимость 1 км 
автомобильных дорог с четырехполосным движением в Венгрии составляет 

27 Тюменев В. Плата за дурь. Статья // <http://expert.ru/expert/2008/48/plata_za_dur/>.
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10,25 млн долл., в Хорватии с двухполосным движением — 7,9 млн долл., 
в Германии с двухполосным движением — 1 млн долл., а стоимость «авто-
бана» — 5–14 млн евро. В Китае 1 км дороги с двухполосным движением 
стоит 1,2 млн, с четырехполосным движением — 4,4 млн долл. По данным 
Росавтодора, в России средняя стоимость дорог 1-й категории находится 
в пределах 4,5–13 млн долл. Например, если стоимость проекта четырехпо-
лосной скоростной автомагистрали «Дон» между Москвой и Краснодаром 
по маршруту М–4 составляет 4,4 млн долл. за 1 км, то в отдельных случаях, 
таких как проект строительства платной высокоскоростной автомагистра-
ли Москва — Санкт-Петербург, с десяти — (выезд из Москвы), восьми — 
(Московская и Ленинградская области) и шестиполосным (Тверская и Нов-
городская области) движением, стоимость 1 км достигает 65 млн долл.»28.

Аэропорты
Аэропорты, включая аэродромы, наряду с авиационными компаниями, 

единой системой организации воздушного движения и пользователями 
услуг воздушного транспорта являются ключевыми элементами воздушно-
транспортной системы государства. В России целый ряд районов, прежде 
всего на Севере и за Уралом, доступны только благодаря воздушному транс-
порту (так, даже Якутск, являясь крупным городом, не имеет железной до-
роги), причем для данных регионов страны аэропорт в большинстве слу-
чаев является градообразующим предприятием, с исчезновением которого 
исчезает и социальная инфраструктура. Между тем, общесистемный кри-
зис гражданской авиации России привел к сокращению объемов авиатран-
спортной работы авиакомпаний с 1990 г. по 2006 г. в 2,6 раза, количества 
отправок пассажиров из аэропортов страны — в 3 раза. Объем авиаперево-
зок за 1995–2000 гг. сократился в 4–10 раз. Из-за отсутствия средств на ре-
конструкцию и переоснащение, а также из-за невостребованности, количе-
ство действующих аэродромов на территории России с 1992 г. по настоящее 
время сократилось с 1302 до 351, из которых активно используются 260 (что 
количественно соответствует Франции и Германии — при несравнимых 
с этими странами расстояниями и дорожной инфраструктурой). Сокраще-
ние произошло преимущественно за счет объектов регионального уровня, 
прежде всего расположенных в районах Крайнего Севера и в приравненных 
к ним регионах. В результате диспропорция между европейской и азиатской 
частями страны стала не просто еще более выраженной — воздушные со-
общения на местных авиалиниях (край, область, район) оказались практи-
чески прекращены29. По данным на 2007 г., около 12 млн россиян не имеют 

28 Блог Э.К. Кусайынова // <http://blogs.e. gov.kz/blogs/kusainov_a/questions/21394?lang=kk-KZ>.
29 Обнародован проект Транспортной стратегии до 2030 г. Статья // <http://www.kolbasers.

ru/ct/prom/9232/index.shtml/>
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возможности летать, теряя связь с Большой землей30, что, наряду с непре-
кращающимся ростом цен на авиационные горюче-смазочные материалы 
и тарифов, фактически ведет к утрате российским обществом своего про-
странственного единства на всех уровнях — общегосударственном, межре-
гиональном и региональном (рис. 15.6.6).
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Рис. 15.6.6. Динамика цен на авиационное топливо

Существующее положение негативно отражается и на экономической 
перспективе России как члена мирового сообщества: по прогнозам Между-
народного совета аэропортов, к 2020 г. мировой пассажиропоток достигнет 
7 млрд чел. в год, а грузоперевозки вырастут до 170 млн т. В России же дос-
таточной пропускной способностью обладают лишь два десятка ведущих 
аэропортов, так что на 14% аэропортов России (12 международных плюс 
22 внутрироссийских узловых аэропорта) ложится нагрузка в 88% пассажи-
ропотока31. При этом за последние 15 лет в результате существенной дефор-
мации рынка авиаперевозок доля аэропортов Московского авиационного 
узла в общем объеме авиаперевозок на территории России возросла с 25 до 
50%, что в первую очередь обусловлено разрушением местных и региональ-

30 Ячменникова Н. Аэропорт до востребования. Около 12 миллионов россиян не имеют 
возможности летать самолетами. Статья // Российская газета. 2007. 1 августа.

31 Там же.
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ных авиационных связей практически во всех федеральных округах страны. 
«В условиях рыночной экономики мы никак не можем вернуться даже к со-
ветскому уровню авиаперевозок. У нас две трети пассажиропотока летает 
через Московский авиаузел», — отмечал в 2007 г. А. Хлопонин32.

В Российской Федерации около 70% взлетно-посадочных полос с искус-
ственными покрытиями (их имеют 203 аэродрома, остальные аэродромы 
оснащены грунтовыми ВПП) было построено более 20 лет назад, чем обу-
словлен высокий уровень их физического и морального износа. При этом 
износ парка воздушного транспорта, прежде всего в приграничных субъек-
тах Азиатской части России, оказался столь велик, что, несмотря на посто-
янное повышение тарифов, местные авиалинии перестают быть рентабель-
ными и закрываются; в целом же износ основных фондов аэродромной сети 
на сегодняшний день приблизился к 80%, т. е. к уровню, при котором любая 
техническая система теряет устойчивость.

На реконструкцию и развитие опорной сети аэропортов планируется по-
тратить до 2020 г. 543 млрд государственных рублей, из них более 24,3 млрд 
руб. в 2010 г.33 Это примерно в три раза меньше, чем необходимо: для под-
держания аэродромной сети страны в надлежащем состоянии нужно не ме-
нее 65 млрд.

На сегодняшний день есть четыре программы развития авиационной 
инфраструктуры, в том числе аэропортов: «Модернизация транспортной 
системы России», включающая подпрограмму «Гражданская авиация»; 
программа «Социально-экономическое развитие Курильских островов»; 
«Социально-экономическое развитие Чеченской Республики»; «Экономи-
ческое и социальное развитие Дальнего Востока и Забайкалья». На все эти 
программы, завершить которые планируется до 2015 г., суммарно предусмо-
трено 300 млрд руб., которые должны пойти не только на строительство но-
вых аэропортов, но и на реконструкцию старых. Однако объем капиталов-
ложений в развитие наземной инфраструктуры аэропортов в ближайшие 
три года предполагается сократить на 52%.

Здесь следует подчеркнуть, что в соответствии с российским законода-
тельством аэродромы страны не подлежат приватизации, однако в условиях 
российской либерально-рыночной модели государство практически оказа-
лось неспособным их содержать и финансировать. До 2007 г. оно призыва-
ло вкладывать в инфраструктуру аэропортов средства местных бюджетов 
и частных инвесторов. В 2007 г. Президент РФ подписал закон, устанавли-
вающий, в частности, что в собственности субъекта РФ могут находиться 
аэропорты (аэродромы) гражданской авиации, включая имущество, не-
обходимое для их обслуживания. Однако помимо ложащегося на регио-
ны дополнительного финансового бремени в связи с ремонтом взлетно-

32 По материалам сайта <http://regionpage.ru/>
33 Таким образом, аэродромная сеть России сократилась в три раза.
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посадочных полос и замены радиотехнических средств и светотехнического 
оборудования, 80% которых выработали свой ресурс, неоговоренным оста-
ется вопрос об арендной плате за землю под аэропорты34. В ряде случаев 
власти устанавливают цену на земельные площади аэропортов такую же, 
как под строительство коттеджей, предлагаемый же размер арендной платы 
в 1,5% от кадастровой стоимости земельного участка абсолютно неприем-
лем как ведущий к мгновенному банкротству аэропортов (табл. 15.6.3)35.

Таблица 15.6.3
Аренда земель под аэропорты

Аэропорт
Кадастровая стоимость 

земли, млрд руб.
1,5%-я аренда, 

млн руб.
Прибыль аэропорта, 

млн руб.

Сочи 15,0 225,0 20,0

Омск 11,6 174,0 38,0

В этих условиях приемлемой является ставка не выше 0,075%, что не 
отменяет полного освобождения аэропортов от налогов. Так, в США, где 
все аэропорты государственные, они освобождены от налогов, а вся при-
быль идет на развитие их инфраструктуры. При этом с введением арендных 
платежей количество земли у аэропортов не должно уменьшаться из сооб-
ражений норм авиационной безопасности; из тех же соображений и рядом 
с аэродромом земля может использоваться только под сельскохозяйствен-
ные нужды, но не под застройки.

Между тем, в Концепции развития аэродромной (аэропортовой) сети 
гражданской авиации России до 2020 года, разработанной Минтрансом со-
вместно с Росавиацией, не упоминается о «землях транспорта». Более того, 
60% правового поля гражданской авиации остается не прикрытым, здесь 
до сих пор остаются в силе нормативные правовые акты 1970-х гг. Проект 
закона об аэропортах лежит в Госдуме с 1998 г., причем его третья редакция 
уже устарела, равно как и Воздушный кодекс.

Наиболее же существенной проблемой является отсутствие базового 
системного подхода к формированию аэропортовой (аэродромной) сети 
страны, который должен лежать в основе любой стратегической программы 
развития. Аэропорты рассматриваются не как субъекты национальной без-
опасности, а «как субъекты экономических взаимоотношений, основными 
игроками которых также являются авиационные компании, а предпосылка-
ми для развития первых и последних — наличие платежеспособного спроса 
на авиаперевозки и соответствующий подход к организации аэропортового 
бизнеса. В основе предлагаемого функционального подхода к формированию 

34 Ячменникова Н. Аэропорт до востребования. Около 12 миллионов россиян не имеют 
возможности летать самолетами.

35 Там же.
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федеральной аэропортовой сети предлагается рассматривать помимо аэро-
портов и авиакомпаний также и авиалинии, на которых происходит основное 
одновременное производство и потребление авиатранспортного продукта»36.

При этом в качестве основных критериев формирования федеральной 
опорной аэродромной сети предлагаются связность сети, безопасность по-
летов, построение системы из узловых аэропортов двух уровней (междуна-
родных и внутрироссийских узловых аэропортов), объемы перевозок через 
аэропорты и социальная значимость аэропортов для населения37.

Между тем, уже из определения федеральной опорной сети аэропортов 
как минимально необходимой следует, что такая сеть создается прежде всего 
из соображений сугубо экономических. Непопавшим в список 12-ти аэропор-
тов федерального значения будет отказано в бюджетном финансировании, 
хотя, по мнению авиационных экспертов, стране необходимо большее коли-
чество таких аэропортов38, Россия действительно остро нуждается в созда-
нии аэропортов-хабов, в то время как остальные будут межрегиональными 
и местными. В то же время, создание хабов сопряжено с определенными про-
блемами, которые не могут быть решены при подобном «минималистском» 
подходе, а апелляция к международному опыту, его проекция на российские 
условия представляется малообоснованной. Во-первых, такие международ-
ные узловые аэропорты предполагают значительное число пассажиропере-
возок, они актуальны в США, где перевозят 800 млн пассажиров в год, в Ан-
глии (аэропорт Хитроу пропускает 60 млн пассажиров в год). В России же 
по всей стране за 2006 г. перевезено всего 38 млн пассажиров. Во-вторых, 
создание хаба требует готовности не столько аэропорта, сколько авиаком-
пании обеспечивать высокую частоту рейсов. В-третьих, что представляется 
особенно важным, хаб требует развитой сети малых аэропортов, в то время 
как число таковых постоянно сокращается. Больше того, сокращается и сама 
опорная сеть аэропортов, которая на сегодняшний день включает в себя уже 
не 121 аэродром, как планировалось ранее, а 117.

Между тем, открытие воздушного пространства России над Сибирью 
и Северным Ледовитым океаном для массового регулярного пропуска ино-
странных судов, обслуживающих межконтинентальные линии, существен-
но меняет рисунок трансконтинентальных трасс, связывающих «углы» треу-
гольника — Северная Америка — Западная Европа — Юго-Восточная Азия, 
являющихся главными геоэкономическими полюсами мира (рис. 15.6.7)39.

36 Корень А. Стратегический подход к федеральной аэропортовой сети. Статья // <http://
www. ato.ru/content/>.

37 Там же.
38 Ячменникова Н. Аэропорт до востребования. Около 12 миллионов россиян не имеют 

возможности летать самолетами.
39 Проблемные регионы ресурсного типа программы, проекты и транспортные коридоры. 

Монография / Под ред. М.К. Бандмана. и В.Ю. Малова. Новосибирск: ИЭиОПП СО РАН, 
2000. С. 209.
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Рис. 15.6.7. Направления трансконтинентальных (А) и кросс-полярных (В) 
авиатрасс Европа — Юго-Восточная Азия — Северная Америка

Интенсивность перелетов по этим маршрутам растет с каждым годом. 
За период с 2001 г. по 2008 г. было выполнено свыше 12 тыс. таких полетов, 
ежемесячно по кросс-полярным маршрутам совершается около 600 тран-
зитных рейсов, которые связывают развивающиеся страны Юго-Восточной 
Азии с североамериканским рынком40.

Использование сибирских трасс в перспективе позволяет сократить 
летное время по сравнению с другими межконтинентальными маршрута-
ми на 2–5 часов за счет благоприятных метеоусловий и сокращения про-
тяженности линий (на трассе Лос-Анджелес — Бангкок на 1,4 тыс. км, Чи-
каго — Гонконг — на 3,7 тыс. км, Нью-Йорк — Сеул — на 4,2 тыс. км41), 
что, соответственно, дает как экономию топлива, ресурса двигателей, 
оплаты персонала и т. п. перевозчику, так и значительную прибыль России 
в виде аэронавигационных сборов с перевозчиков. Северные направления 
с транзитом через сибирские аэропорты в перспективе могут занять одно 
из основных мест на рынке азиатско-американских перевозок. Необхо-
димо подчеркнуть, что развитие меридиональных кросс-полярных трасс, 

40 Медведев высказывается за развитие кросс-полярных авиамаршрутов. Статья // <http://
www.interfax-russia.ru/FarEast/main.asp?id=56340>,

41 Проблемные регионы ресурсного типа. С. 208.
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проходящих над территорией «водораздела» векторов геоэкономического 
тяготения субъектов Федерации, в целях обеспечения территориальной 
целостности России должно сопровождаться развитием широтных кори-
доров (рис. 15.6.8)42.

Рис. 15.6.8. Коридоры межконтинентальных трасс в воздушном пространстве 
Сибири

Говоря о формировании опорной сети аэропортов России, следует отме-
тить, что в основе разумного ее планирования должно лежать четкое пред-
ставление о разделе специализаций между хабами европейской и восточной 
частей страны. Нужны мощные аэропорты в западной части страны, чтобы, 
во-первых, обеспечить качественные услуги авиаперевозок для жителей 
этой территории, а во-вторых — принять и обработать европейский пасса-
жиропоток в восточную часть России и в страны Азии. Специализация же 
восточных хабов будет заключаться в формировании транспортной связно-
сти внутри страны и обработке азиатского потока, направляющегося в Ев-
ропу и Северную Америку43. Между тем, в условиях отмечавшегося выше 
различия геоэкономических предпочтений и соответствующих векторов 

42 Там же. С. 210.
43 По материалам сайта <http://regionpage.ru/>.
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внешнеэкономических связей регионов России такая дифференциация едва 
ли представляется разумной, а возможность обеспечения при этом транс-
портной связности страны — сколько-нибудь возможной.

Энергетическая инфраструктура
У России большой опыт в освоении энергии атома и строительстве ги-

дроэлектростанций. Однако ведущую роль сегодня в российской экономи-
ке играют нефте — и газодобывающая отрасли и соответствующая инфра-
структура (рис. 15.6.9)44. Первоочередной задачей в связи с этой стратегией 
является формирование новых нефтегазовых и угольных комплексов в Вос-
точной Сибири, на Дальнем Востоке страны за Полярным кругом и в ар-
ктических акваториях континентального шельфа Российской Федерации. 
Место России в международном разделении труда в настоящее время опре-
деляется топливно-энергетическим комплексом и, по мнению экспертов, 
еще достаточно долгое время будет связано с экспортом газа, нефти и не-
фтепродуктов, продажа которых обеспечивает более половины доходов от 
внешней торговли45, что отражает общемировую тенденцию: несмотря на 
достижения научно-технического прогресса и ведущийся мировым науч-
ным сообществом поиск альтернативных источников энергии и способов 
их промышленного использования, традиционные энергоресурсы имеют 
критически важное значение для улучшения качества жизни населения 
планеты, будь то граждане развитых или развивающихся государств.

Это делает обеспечение эффективного, надежного и экологически без-
опасного энергоснабжения зависимым от ряда масштабных взаимосвязан-
ных проблем, в числе которых:

высокие и неустойчивые цены на нефть; −
возрастающий спрос на энергоресурсы (по оценкам, к 2030 г. он увели- −
чится в полтора с лишним раза, причем приблизительно на 80% этот 
спрос будет удовлетворяться за счет ископаемого топлива, запасы ко-
торого ограничены)46;
растущая зависимость многих стран от импорта энергоносителей,  −
в том числе от углеводородного сырья;
потребность в огромных инвестициях во все звенья энергетической  −
цепочки;

44 Карта «Электроэнергетика России» // <http://www.eninnet.ru/map/map.html>.
45 Якунин В.И., Арбатов А.А., Порфирьев Б.Н., Сулакшин С.С. Энергетический вектор вос-

точной геополитики России. Выбор путей транспортировки нефти на Дальний Восток, 
в Китай и страны Азиатско-Тихоокеанского региона. Монография. М.: Экономика, 2006.

46 Глобальная энергетическая безопасность. Статья // <http://www.rosbalt.ru/ 2006/ 07/ 
16/ 260559.html>.
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Рис. 15.6.9. Энергетический комплекс России
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необходимость защиты окружающей среды и решения проблемы кли- −
матических изменений;
уязвимость жизненно важной энергетической инфраструктуры. −

В этих условиях энергетической сверхдержавой может стать государ-
ство, не только располагающее экономическими запасами энергоресурсов 
и возможностями активного их экспорта на внешние рынки, но и развитой 
сбалансированной и высокотехнологичной энергетической инфраструкту-
рой, позволяющей обеспечить поступательное устойчивое развитие нацио-
нальной экономики.

Одновременно ТЭК России является основной составляющей экономи-
ки страны. Он обеспечивает жизнедеятельность всех отраслей националь-
ного хозяйства, консолидацию регионов, формирование значительной части 
бюджетных доходов и основной доли валютных поступлений из-за рубежа. 
Сохранение сложившихся здесь тенденций — недостаточного развития 
транспортной и энергетической инфраструктуры и дефицита квалифици-
рованных инженерных и рабочих кадров на рынке труда — может привести 
как минимум к резкому замедлению экономического роста и нарастающему 
отставанию России от ведущих стран47.

Российская экономика, как экономическая система локально цивили-
зационного масштаба, обладает своими собственными экономическими 
законами развития. Первый экономический закон России — инфраструк-
турный. Успех российской экономики на российской евразийской терри-
тории определяется инфраструктурой, в первую очередь транспортной 
и энергетической»48, включающей как собственно энергетические станции 
и линии электропередач, так и систему трубопроводного транспорта — ма-
гистральные нефте-, газо- и продуктопроводы.

Трубопроводный транспорт создает основу всей системы транспорти-
ровки углеводородного сырья. Значимость его для Российской Федерации 
определяется удаленностью основных месторождений нефти и газа от по-
требителей (при этом большинство месторождений расположены на при-
граничных территориях, что является дополнительным фактором риска 
с точки зрения национальной безопасности), а также высокой долей нефти, 
нефтепродуктов и газа в экспортном балансе России. Протяженность ее ма-
гистральных трубопроводов составляет 221 тыс. км, в том числе 158 тыс. км 
газопроводных магистралей, 48,0 тыс. км нефтепроводных, 19,3 тыс. км не-
фтепродуктопроводных, а также 50 тыс. км трубопроводов, принадлежащих 
ОАО «АК «Транснефть», которое обеспечивает экспортные поставки нефти 
и доступ к трубопроводным мощностям, регулируемый государством.

47 Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федера-
ции // <http://gasforum.ru/dokumenty/1303/>.

48 Субетто А.И. Историческая логика развития России. Статья // <http://www. zlev.ru/63_5.
htm>.
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Здесь выделяются два направления — экспортная и внутренняя распре-
делительная сети. Последняя должна обеспечивать подводку энергоносите-
лей не только к крупным промышленным объектам, но и к населенным пун-
ктам в Центральной части России, Сибири и на Дальнем Востоке. Сегодня 
в России, имеющей свой газ и отправляющей его на экспорт, уровень гази-
фикации ниже, чем на Украине или в Прибалтике49, а по данным «Газпро-
ма», несмотря на значительные ресурсы природного газа, средний уровень 
газификации Восточной Сибири и Дальнего Востока не превышает 7%, в то 
время как в целом по России он составляет 62%.

Начал ощущаться дефицит газа на внутреннем рынке, в результате чего 
остаются без газа многие газовые тепло — и электростанции. При этом 
цены на энергоресурсы и цены на перевозки (тарифы на транспорт) на вну-
треннем рынке должны быть в 3–5 раз ниже мировых. Доля энергозатрат 
в технологической себестоимости продукции в промышленности России 
в советское время колебалась от 7 до 12%. В настоящее время она поднялась 
до 60–70%. Это означает, что Российское государство само «надело» на свою 
экономику энергетическую «удавку» и душит ее50.

Ситуацию усугубляют и существующие в отрасли риски, имеющие тен-
денцию к нарастанию. Эксплуатация более 50% магистральных нефтепро-
водов ведется свыше 25 лет (при нормативе в 30 лет), 13% газопроводов 
используются свыше 30 лет, 20% — 20–30, 35% — 10–20 лет. Техногенные 
катастрофы стали реальностью повседневной жизни ТЭК.

Важнейшей проблемой в ТЭК остается отсутствие конкуренции меж-
ду взаимозаменяемыми энергоресурсами, в результате чего образуется 
деформация соотношения цен между ними и структурой спроса, харак-
теризующейся чрезмерной ориентацией на газ и снижением доли угля. 
В нефтяной и газовой отраслях ТЭК продолжает оставаться напряжен-
ным положение с восстановлением сырьевой базы и высокой нагрузкой 
на окружающую среду. При этом объемы поисково-разведочных работ на 
нефть и газ за десятилетие сократились более чем в 4 раза, эксплуатацион-
ного бурения — в 7 раз, а ввода в эксплуатацию новых скважин — в 5 раз. 
В результате обострилась проблема «проедания» запасов, что угрожает 
срывом программам наращивания добычи и развития экспорта. В 2002 г. 
добыча нефти была покрыта новыми пополнениями запасов всего лишь 
на 68%, а газа — на 75%.

С учетом ведущей роли России в грузообороте магистральных нефте-
проводов и нефтепродуктопроводов (табл. 15.6.4), одной из значимых про-
блем развития трубопроводной системы и российской экономики в целом 
является как отсутствие долгосрочных прогнозов добычи полезных иско-

49 Григорьев Л. И немножко «Госплана». Статья // <http://www.rsppenergy.ru/main/content. 
asp?art_id=4273>.

50 Субетто А.И. Историческая логика развития России.
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паемых, в частности нефти и газа, так и то, что на сегодняшний день вопро-
сы упорядочения доступа к трубопроводной системе остаются практически 
без внимания.

Таблица 15.6.4
Грузооборот магистральных нефтепроводов и нефтепродуктопроводов

(млрд тонно-километров) 
Страна 1995 г. 2000 г. 2002 г. 2005 г. 2006 г.

Россия 668 745 896 1156 1154

Австрия 6,8 7,6 8,0 7,8 7,6

Азербайджан 0,5 0,6 0,6 0,6 14,7

Беларусь 25,0 37,4 40,0 50,8 48,2

Бельгия 1,4 1,6 1,5 1,5 1,6

Болгария 0,4 0,4 0,3 0,4 0,4

Венгрия 2,2 2,3 2,5 2,6 2,7

Германия 14,8 15,0 15,2 16,7 15,8

Дания 3,1 4,7 5,1 5,1 4,9

Испания 5,9 7,5 7,8 10,1 10,1

Италия 9,7 10,3 10,7 11,4 11,2

Казахстан 19,5 20,3 30,1 36,4 39,9

Нидерланды 5,3 5,9 6,0 5,9 5,8

Норвегия 5,3 3,5 3,6 4,6 4,6

Польша 13,5 20,4 20,9 25,4 25,6

Румыния 2,9 1,4 1,8 2,2 2,0

Соединенное Королев-
ство (Великобритания) 

11,1 11,4 10,9 10,8 10,8

США 878 842 856 835 …

Украина 37,6 36,6 32,0 32,1 29,6

Турция 3,2 53,1 24,7 2,3 2,4

Франция 22,3 21,7 21,0 20,2 21,8

Чешская Республика 2,3 1,6 1,7 2,3 2,3

Швейцария 1,2 0,2 0,2 0,2 0,3

В складывающейся ситуации необходимо принятие федерального за-
кона «О магистральном трубопроводном транспорте», в котором должны 
быть установлены принципы использования магистрального трубопровод-
ного транспорта и порядок доступа к нему.
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Существенной проблемой ТЭК России является и сохраняющийся в от-
раслях дефицит инвестиционных ресурсов, и их нерациональное использо-
вание. При высоком инвестиционном потенциале ТЭК приток в него внеш-
них инвестиций составляет менее 13% от общего объема финансирования 
капитальных вложений. При этом 95% инвестиций приходится на нефтя-
ную отрасль. В газовой промышленности и в электроэнергетике не создано 
условий для необходимого инвестиционного задела, в результате чего эти 
отрасли могут стать тормозом начавшегося экономического роста. Переда-
ча же освоения северных территорий крупному бизнесу делает стратегичес-
кую сырьевую базу РФ заложницей частных интересов.

Необходимо подчеркнуть, что проблема транспортной инфраструкту-
ры, прежде всего железных дорог и портовых мощностей, оказывается тес-
но связанной с перспективами развития ТЭК России; причем развитость 
транспортной подсистемы опорного каркаса и его согласованность с энер-
гетической инфраструктурой является важнейшим фактором не только 
топливной, но и территориальной, и в целом — национальной безопасно-
сти. Особую опасность здесь представляет повторение как трубопроводной 
транспортной инфраструктурой, так и всей энергетической инфраструкту-
рой страны (рис. 15.6.10) характерного для транспортной инфраструктуры 
контраста между европейской и азиатской частями Российской Федерации.

В свою очередь и в «Стратегии социально-экономического развития 
Дальнего Востока, Республики Бурятия, Забайкальского края и Иркутской 
области на период до 2025 года» главными проблемами, сдерживающи-
ми реализацию экономического потенциала Дальнего Востока и Байкаль-
ского региона, названы их экономическая и инфраструктурная изоляция 
от остальной части России и наиболее развитых российских рынков, низ-
кая внутренняя транспортная связанность территории при ее огромных 
размерах, очаговый характер расселения с низкой плотностью населения, 
специфичность условий ведения сельского хозяйства, высокая затратность, 
дотационность и сезонность обеспечения завоза грузов для арктических 
и северных районов Дальнего Востока. И если в сфере развития транспорт-
ной инфраструктуры в качестве основных мероприятий по преодолению 
этой изоляции названы повышение пропускной способности БАМа и Транс-
сиба, повышение качества транспортно-логистических услуг и интеграция 
в международные транспортно-логистические системы, то в сфере электро-
энергетики ими являются развитие электросетевого хозяйства, создание 
новых генерирующих мощностей, качественное обновление потенциала де-
централизованной энергетики и снижение затрат на производство электро- 
и теплоэнергии, а также снижение потерь электро- и теп лоэнергии.

При этом, как уже упоминалось выше, развитие транспортной инфра-
структуры в сырьевом поясе осуществляется именно и только под кон-
кретный сырьевой проект. Однако и при таком подходе мегатранспортные
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а) единая система газоснабжения России51 (непрерывные линии — действующие 
трассы, прерывистые линии — планируемые трассы)

б) схема магистральных нефтепроводов ОАО «АК «Транснефть»52

Рис. 15.6.10. Трубопроводная транспортная инфраструктура России

51 По материалам сайта <http://opaliha.telenet.ru/>.
52 Единая система газоснабжения России // <http://www.transnet .ru/objectdata/WebPage 

Impl/3658/Transnet 200.jpg>.
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проекты остаются несбалансированными в результате отсутствия не толь-
ко согласованности на межотраслевом уровне, но и механизма экспертной 
верификации наиболее эффективного экономически варианта транспорти-
ровки энергоносителя, что чревато риском неэффективности многомилли-
ардных затрат.

Проиллюстрируем сказанное на примере нефтепроводной системы Вос-
точная Сибирь — Тихий океан (ВСТО, рис. 15.6.11)53, строящейся для экс-
порта российской нефти, добываемой на месторождениях Восточной и За-
падной Сибири, в страны АТР. Эта система предполагает обеспечить экспорт 
30 млн т/год российской нефти в Китай и 50 млн т/год через нефтеналивной 
терминал на берегу Японского моря. Предусматривается поэтапное разви-
тие нефтепроводной системы до полной мощности 80 млн т/год в три пуско-
вых комплекса со строительством трубопровода диаметром 1220 мм на всем 
протяжении трассы.

Рис. 15.6.11. Нефтепровод «Восточная Сибирь — Тихий океан»

Расчет коммерческой эффективности проекта строительства нефтепро-
водной системы осуществлялся исходя из следующих схем финансирования 
проекта: 70% — заемные средства и 30% — средства Стабилизационного 
фонда. Размер банковской ставки принят равным 5%; срок погашения кре-
дитов определен по данным нефтяных компаний из условия обеспечения 
конкурентоспособного тарифа по первоначальному маршруту Сургут — 
Тайшет — бухта Перевозная (в июле 2006 г. в качестве конечной точки ВСТО 
была объявлена бухта Козьмино около Находки) в размере 49,8 долл./т, 

53 Схема магистральных нефтепроводов ОАО «АК «Транснефть» // Там же.
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в том числе 38,8 долл./т по нефтепроводу Тайшет — Перевозная, без учета 
перевалки в порту бухты Перевозная. Суммарные капитальные вложения 
в строительство ВСТО составляют 332509 млн руб. или 11466 млн долл. 
(с учетом НДС) 54. Суммарные затраты на заполнение технологической неф-
тью трубопровода ВСТО в соответствии с проектом его строительства со-
ставят 16916 млн руб. или 583 млн долл.55

Первая очередь ВСТО стоила 350 млрд руб.; еще около 60 млрд руб. потра-
чено на спецнефтеморпорт Козьмино; терминал в Сковородино по перевалке 
нефти из трубопровода в железнодорожные цистерны обошелся приблизи-
тельно в 6 млрд руб. Таким образом по сумме всех объектов, имеющих отноше-
ние к нефтепроводу, затраты на конец 2009 г. составили около 420 млрд руб.56 
Себестоимость же транспортировки нефти до Козьмино составит примерно 
130 долл. за тонну; при этом для нефтяников и для Запада будет установлен 
сетевой тариф (для нефтяников — порядка 42–45 долл. за тонну), а разница бу-
дет компенсироваться за счет сборов, полученных на других направлениях57.

В свою очередь строительство нефтепровода Пурпе — Самотлор 
(рис. 15.6.12)58 протяженностью 400 км, планирующегося как перемычка 
между западными направлениями действующей системы трубопроводов 
и предназначенного для транспортировки нефти на восток до порта Козь-
мино, оценивается в 38 млрд руб.59

При этом ни в случае ВСТО, ни в случае нефтепровода Пурпе — Самот-
лор альтернативные варианты транспортировки нефтепродуктов даже не 
рассматриваются. В то же время, вложение аналогичных инвестиций в стро-
ительство железнодорожной инфраструктуры по аналогичным направле-
ниям позволило бы помимо собственно транспортировки нефтепродуктов 
решить целый комплекс проблем, в том числе и стратегических, таких как 
создание единого экономического пространства в Российской Федерации. 
Для создания альтернативных вариантов транспортировки нефтепродук-
тов необходимо инвестирование в развитие железнодорожной инфраструк-
туры новых регионов нефтедобычи60. Финансовое обеспечение реализации

54 Якунин В.И., Арбатов А.А., Порфирьев Б.Н., Сулакшин С.С. Энергетический вектор вос-
точной геополитики России. Выбор путей транспортировки нефти на Дальний Восток, 
в Китай и страны Азиатско-Тихоокеанского региона.

55 Там же.
56 Там же.
57 Там же.
58 Официальный сайт ОАО «АК «Транснефть» http://www.transnet .ru/objectdata/WebPage-

Impl/3658/ps1.jpg
59 Нефтепровод Пурпе — Самотлор обойдется в 38 млрд рублей. Статья // <http://www. 

rosinvest.com/news/547742/>.
60 Якунин В.И., Арбатов А.А., Порфирьев Б.Н., Сулакшин C.C. Энергетический вектор вос-

точной геополитики России. Выбор путей транспортировки нефти на Дальний Восток, 
в Китай и страны Азиатско-Тихоокеанского региона.
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должно быть закреплено в федеральном законе «О Государственном вне-
бюджетном инвестиционно-кредитном фонде» и постановлении Прави-
тельства РФ «Об утверждении Государственной программы нового транс-
портного строительства и модернизации путей сообщения в РФ на период 
до 2020–2030 гг.».

Со строительством ВСТО эксперты связывают развитие опорной сети 
трубопроводного транспорта на территории дальневосточного региона, 
причем целью проекта является обеспечение формирования новых цен-
тров добычи нефти и выхода России на энергетический рынок АТР, а также 
поэтапное развитие единой системы газоснабжения (ЕСГ) России61. Между 
тем, уже сам порядок перечисления данных целей представляется весьма 
показательным. Так, хотя в рамках подготовленной Минрегионом програм-
мы создания в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке единой системы 
добычи, транспортировки газа и газоснабжения экспорт газа на рынки Ки-
тая и других стран АТР рассматривается именно как возможность, договор 
между Россией и КНР от 11 октября 2009 г. со всей очевидностью демон-

61 Минрегион подготовил стратегию развития Дальнего Востока и Забайкалья. Статья // 
Федеральный строительный рынок. 2009. 29 июля.

Рис. 15.6.12. Проект нефтепровода Пурпе — Самотлор
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стрирует, что именно экспорт углеводородного сырья и есть приоритетная 
задача развития ТЭК Азиатской части России.

Аналогичным образом обстоит дело и с утвержденной Минэнерго в сен-
тябре 2007 г. Восточной газовой программой России (рис. 15.6.13)62, пред-
полагающей формирование центров газодобычи в Красноярском крае, 
Иркутской области, Республике Саха (Якутия), Сахалинской области и Кам-
чатском крае, хотя, по заявлению руководства «Газпрома», приоритетом его 
«работы… на Востоке и базовым принципом Восточной газовой програм-
мы является первоочередное газоснабжение российских потребителей».

Рис. 15.6.13. Восточная газовая программа России

Проектируемая энергетическая инфраструктура для транзита топливно-
энергетических ресурсов (нефте — и газопроводы, высоковольтные линии 
электропередачи), а также транссибирский железнодорожный маршрут пре-
вращают юг Дальнего Востока в мощнейший транспортно-энергетический 
транзитный полигон. В последнее время большие капиталовложения в ре-
конструкцию морских портов вкладываются исключительно ради облегче-
ния переработки экспортных сырьевых грузов из Сибири.

62 Восточная газовая программа России. Карта // <http://www. gazprom.ru/f/posts/96/370124/
map_4_31_new.jpg>.
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Это означает создание не просто нового сектора внутринациональной 
и международной экономической специализации. Меняется весь перспек-
тивный облик региона, где традиционная энергодефицитность в перспекти-
ве должна смениться на энергоизбыточность с ежегодными финансовыми 
оборотами 2–3 млрд долл.

Однако сами по себе инфраструктурные проекты, равно как и масштаб-
ные инвестиции в энергетическую инфраструктуру, транзитные обороты 
углеводородов и энергии вряд ли смогут стать заметным стимулом регио-
нального развития и повышения благосостояния региона. Нефтегазовые 
проекты, магистральный транспорт энергоносителей — действительно ка-
питалоемкие и высокодоходные в эксплуатации, но используют мало рабо-
чей силы. Создание мощного «ресурсопроводящего» инфраструктурного 
каркаса выгодно для стран Северо-Восточной Азии. Существующий раз-
рыв между европейской и азиатской частями энергосистемы России лишь 
усугубится за счет интеграции Восточной Сибири и Дальнего Востока с со-
предельными с Россией государствами региона. С учетом же показателей 
производства и экспорта электроэнергии в России и КНР они могут ока-
заться не только инфраструктурно включенными в энергосистему Китая, 
но и энергозависимыми от нее.

При этом новая специализация отнюдь не способствует развитию эко-
номической и социальной системы восточносибирского и дальневосточ-
ного регионов и вряд ли может рассматриваться всерьез с позиций воз-
можности обеспечения равноправного участия России в блоках государств 
Северо-Восточной Азии и АТР. Большинство отраслей перерабатывающего 
комплекса на внешнем рынке неконкурентоспособны — в Восточной Си-
бири и на Дальнем Востоке не развиты ни глубокая лесопереработка, ни 
АПК. Неизбежное в будущем существенное повышение производствен-
ных издержек, прежде всего за счет роста цен на продукцию и услуги есте-
ственных монополий, при низких объемах инвестиций может окончательно 
подорвать конкурентоспособность отраслей глубокой переработки про-
дукции63. Больше того, при имеющихся формально свободных объемах про-
изводимой электроэнергии развивать на Дальнем Востоке и в Забайкалье 
энергоемкие виды производства проблематично, а экспорт электроэнергии 
по ценам ниже внутреннего регионального рынка способствует развитию 
приграничных государств, но ограничивает развитие собственного регио-
на. Решение этой проблемы возможно либо за счет тарифов, т. е. формиро-
ванием единого оптового рынка электроэнергии, либо путем компенсации 
повышенных тарифов до среднероссийского уровня.

Несмотря на неоднозначность и политическую ангажированность значи-
тельной части публикаций, посвященных экологической безопаснос ти стро-

63 Минрегион подготовил стратегию развития Дальнего Востока и Забайкалья.
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ительства нефтегазопроводов на территории Восточной Сибири и Дальнего 
Востока, нельзя не выделить два существенных аспекта.

Первый из них связан с газопроводом «Алтай» (рис. 15.6.14)64, против 
строительства которого активно выступают экологические организации 
и иные эксперты, исходя из геополитических соображений65. В то же время, 
хотя газопровод «Алтай» войдет в проект генеральной схемы развития га-
зовой отрасли до 2030 г. (срок реализации проекта напрямую увязывается 
с началом освоения Чаяндинского месторождения не ранее 2016 г.), про-
ект строительства газопровод «Алтай» из Западной Сибири в Китай при-
знан в «Газпроме» необоснованно дорогим и заморожен на неопределенный 
срок66.

Рис. 15.6.14. Схема проекта газопровода «Алтай»

Вторая экономико-экологическая проблема связана с газопроводом 
«Сахалин–2», все более очевидно демонстрирующим приоритеты ведом-
ственных интересов естественной монополии. Так, еще до экономического 
кризиса стало очевидным, что запасы газа и в случае «Сахалина–1» делают 

64 Схема проекта газопровода «Алтай» // <http://www.gazprom.ru/production/projects/pipe-
lines/altai/>.

65 Судьбу газопровода «Алтай» увязали с Чаяндинским месторождением. Статья // <http://
www. regnum.ru/news/1200311.html>.

66 Коммерсантъ. 2009. 28 августа.
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строительство дорогостоящего газопровода (до 14 млрд долл.) практически 
нерентабельным67. Следует учитывать и опасную близость газопроводов 
Восточной газовой программы России к ее государственной границе, где 
в результате военной реформы сеть газопроводов остается без войскового 
прикрытия. Создание стратегических объектов на приграничных террито-
риях (т. е. уменьшение их глубинности) делает их чрезвычайно уязвимыми 
в военно-стратегическом плане.

Между тем, даже при строительстве газопроводов в Европейской ча-
сти России концентрация промышленных объектов в приграничной зоне 
увеличивает соответствующие риски, особенно в случае «Южного потока» 
и «Голубого потока», проектируемых для потенциально конфликтоопасного 
региона (рис. 15.6.15). В случае же Восточной Сибири и Дальнего Востока 
эта ситуация усугубляется разрушением военно-инженерной инфраструк-
туры (например, уничтожение укрепрайонов в соответствии с договором 
о передаче островов на Амуре КНР) и такими следствиями военной рефор-
мы, как нарастающая дезурбанизация этих регионов (где абсолютное боль-
шинство малых и ряд средних городов составляли именно военные городки 
и погранзаставы) и их депопуляция.

а) схема проекта газопровода «Южный поток»68

Рис. 15.6.15. Проекты трансграничных газопроводов юга России

67 Бутрин Д. Китай вступает в борьбу за Сахалин. Статья // Коммерсантъ. 2004. 3 ноября.
68 Схема проекта газопровода «Южный поток» // <http://south-stream.info/i leadmin/pixs/

sotrudnichestvo/3d_map/sea_way_big1.jpg>.
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б) схема проекта газопровода «Голубой поток»69

Рис. 15.6.15 (продолжение). Проекты трансграничных газопроводов юга России

Что же касается «Южного потока», то он и экономически, и геополити-
чески менее выгоден России, чем проект Бургас — Александруполис70.

В свою очередь проект «Северный поток» (Северо-Европейский газопро-
вод) (рис. 15.6.16)71 может оказаться заложником таких государств новой 
Европы, как Польша и Прибалтийские страны, получающих возможность 
увязывать ход строительства и эксплуатации газопровода с политикой РФ 
в данном регионе, что представляется тем более болезненным для России, 
что проект не предусматривает альтернативных вариантов трассы газопро-
вода.

Ситуация здесь осложняется отсутствием единой нормативной право-
вой базы для подготовки морского участка трассы СЕГ: в каждой из стран — 
участниц проекта действуют свои нормы и правила при обнаружении в воде 
опасных объектов и их нейтрализации, которые до начала работы по СЕГ 
не считалось необходимым увязывать между странами Балтики. Действую-
щие же сегодня международные стандарты ООН по устранению обрывов 

69 Схема проекта газопровода «Голубой поток» // <http://gazprom.ru/production/projects/
pipelines/blue-stream/>.

70 Болгария торпедирует проект «Южный поток». Статья // <http://nr2.ru/south/09/ 12/05/>.
71 Схема проекта газопровода «Северный поток» // <http://www.nord-stream.com/i leadmin/

Dokumente/3__PNG_JPG/5__Picture_Lib/Nord_Stream_h e_Planned_Pipeline_Route_RGB. 
jpg>.
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трубопровода, которые можно соотнести с проектом СЕГ, регламентируют 
работы только на суше; в частности, существующие стандарты ООН никак 
не определяют порядок обращения с химическим оружием в море и всегда 
носят рекомендательный характер72.

Инфраструктура водного транспорта
Несмотря на определенное снижение роли речного транспорта, усту-

пающего прочим видам в скорости, в тех случаях, когда предполагается 
перевозка грузов, не требующих быстрой доставки, этот вид транспорта со-
храняет свои позиции в силу низкой себестоимости перевозок и меньших 
затрат на оборудование инфраструктуры. А в перевозках массовых грузов 
на большие расстояния морской и железнодорожный транспорт до сих пор 
занимают лидирующие позиции на мировой арене, что делает актуальной 
проблему международных воднотранспортных проектов и коридоров.

В Европейской части Российской Федерации функционирует Единая глу-
боководная система протяженностью 6,5 тыс. км, участки которой входят 
в перечень Европейского Соглашения о внутренних водных путях междуна-
родного значения, а также являются маршрутами европейских и евроазиат-

72 Никитин А., Стефан Н., Ярец О. Северный поток: статус проекта. Аналитическая записка. 
СПб.: Bellona, 2007. С. 21.

Рис. 15.6.16. Схема проекта газопровода «Северный поток»
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ских транспортных коридоров. В свою очередь направление от портов Даль-
него Востока до пограничных переходов и портов Северо-Запада России 
представляет собой альтернативу традиционному морскому пути доставки 
контейнеров из Юго-Восточной Азии вокруг Индии и через Суэцкий канал 
в Европу. Для приведения его в соответствие с современными требования-
ми необходимо развитие транспортных коммуникаций, мультимодальных 
транспортных узлов, транспортно-логистической инфраструктуры и мо-
дернизация морских портов Дальнего Востока и Северо-Запада, обеспечи-
вающих стыковку этого коридора с международными коммуникациями.

Что касается направления «Север — Юг», то важной стратегической зада-
чей является его развитие с целью создания благоприятных условий и физи-
ческих возможностей для транспортировки пассажиров и грузов по марш-
руту «побережье Балтийского моря — Персидский залив». В перспективе 
этот коридор должен стать одной из основных транспортных артерий стра-
ны и аккумулировать большое количество грузопотоков из Азии в Европу.

Стратегической задачей является создание на севере европейской ча-
сти страны нового порта и дальнейшее развитие морских перевозок груза 
в бассейне Северного Ледовитого океана. Крупнейшие нефтедобывающие 
компании, несмотря на формирование Балтийской трубопроводной систе-
мы, интенсивно прорабатывают варианты реализации проекта «Северные 
ворота» (рис. 15.6.17)73 для экспорта своей продукции морским транспор-
том, что можно рассматривать как предпосылки для начала формирования 
новой водной транспортной системы в западном секторе российской части 
Северного Ледовитого океана

В рамках реализации проекта «Северные ворота» предусматривается 
строительство местной сети нефте — и газотрубопроводов для подачи угле-
водородного сырья к побережью Баренцева моря, сооружение сухопутных 
и погрузочных терминалов, объектов подготовки нефти и газа к морской 
транспортировке, проработка системы организации транспортного про-
цесса74. Последняя предполагает взаимосвязанную работу базового погру-
зочного и перевалочного портов и различного типа танкеров. Намечается 
создание базового порта погрузки углеводородов на территории Ненецкого 
АО и крупного перевалочного порта Лиинахамари в Печенгской губе Мур-
манской области, челночной работы специализированных танкеров между 
ними и вывоз нефти по трассам Атлантического океана через порты Рот-
тердам и Антверпен. При этом все рассматриваемые варианты размещения 
погрузочных портов, в отличие от любого черноморского и балтийского 
порта, имеют возможность беспрепятственного не регламентированного 
внешними политическими обстоятельствами выхода на океанские торгово-
экономические коммуникации.

73 Там же. С. 80.
74 Проблемные регионы ресурсного типа. С. 79–83.
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Рис. 15.6.17. Транспортная система «Северные ворота»

В условиях ограничения возможностей развития Россией судоходства 
на Балтийском и Черном морях принципиально изменилась и геополитиче-
ская, и геоэкономическая роль Северного морского пути, геополитическая 
значимость которого особенно возрастает в условиях, когда в результате 
глобальных изменений климата оказался открытым Северо-Западный про-
ход (маршрут, связывающий Атлантику с Тихим океаном), о чем сообщило 
в сентябре 2007 г. Европейское космическое агентство75. По мнению экс-
пертов, проход станет пригодным для судоходства гораздо раньше, нежели 
прогнозировалось. Это открывает перспективы не только освоения огром-
ных запасов нефти, газа и иных природных ископаемых, которые, как счи-
тается, могут залегать вокруг Северного полюса, но даже снижения значи-
мости такой транспортной артерии, как Панамский канал. Стратегическое 
значение Северного морского пути (Северо-Восточного прохода), лежащего 
в российской части Арктики, где также наблюдается уменьшение площади 
ледового покрова, тем более очевидно в свете интересов различных геопо-
литических центров силы в этом регионе76.

75 Северо-Западный проход в Арктике открылся из-за таяния льдов. Статья // <http://www. 
lenta.ru/news/2007/09/15/passage/>.

76 Мэддокс Б. Россия — лидер в гонке претензий на Северо-Западный проход. Статья // 
<http://www.inosmi.ru/translation/247258.html>.
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Для самой России СМП является важнейшей морской транспортной арте-
рией независимо от перспективы превращения ее в звено «северного транс-
портного моста», поскольку именно за счет него обеспечивается северный 
завоз и обслуживаются нужды ТЭКа. Однако, по сравнению с 1980-ми гг., 
когда по СМП перевозилось 6–8 млн т грузов в год, объем перевозок сни-
зился в 5–6 раз77, что явилось результатом резкого сокращения масштабов 
хозяйственной деятельности на Крайнем Севере в процессе рыночных пре-
образований, а также из-за непомерных фрахтовых и потонных ставок.

Обвальное снижение грузопотоков вызвало кризис всей Арктической 
транспортный системы (АТС). Кризис коснулся пяти пароходств и десяти 
портов морского флота, а также восьми пароходств и шести портов речного 
флота. В критическом состоянии находятся или приближаются к нему ледо-
кольный флот системы навигационно-гидрографического и гидрометеоро-
логического обеспечения, авиационные и космические средства освещения 
ледовой обстановки, а также системы управления и организации работ. Экс-
плуатация ледокольного флота, ввиду крайне низких объемов грузоперево-
зок в Арктике, убыточна. По этой же причине (отсутствие минимально необ-
ходимых для рентабельного функционирования объемов грузопереработки) 
в крайне тяжелом состоянии находятся арктические порты. В начале 2000-х гг. 
АТС использовалась менее чем на 50% ее пропускной способности, и даже при 
этом не все предъявляемые к перевозке грузы доставлялись потребителям.

Смещение сроков на позднюю и небезопасную навигацию происходит 
не по вине транспорта, а в силу отсутствия денежных средств на северный 
завоз у субъектов Федерации и поставщиков продукции (товаров). Кото-
рый раз приходится упоминать демонетизацию российской экономики. Вы-
деляемые из федерального бюджета средства не покрывают расходы на се-
верный завоз и содержание АТС, но даже те, что предусмотрены бюджетом, 
поступают несвоевременно.

Что же касается расширения зоны обслуживания СМП, то актуально 
создание крупного транспортного узла на базе Ангаро-Енисейского регио-
на, развитие которого помогло бы существенно снизить транспортные из-
держки предприятий и организаций, работающих в северных регионах78. 
Преобразование морской грузовой линии в меридиональную транспорт-
ную систему «Юг — Енисей — СМП» превратило бы ее в важное направ-
ление транспортных связей Ангаро-Енисейского региона, включая в зону 
обслуживания СМП Кемеровскую область, Среднее Приангарье, северные 

77 Евпланов А. Севморпуть станет платным. Статья // Российская бизнес-газета. 2009. 
№ 692.

78 Рекомендация заседания «круглого стола» в Совете Федерации Федерального Собра-
ния Российской Федерации «О состоянии и мерах по развитию инфраструктуры морского 
и речного транспорта, внутренних водных путей в районах Крайнего Севера и приравнен-
ных к ним местностях» // <http://severcom.ru/i les/upload/actions/100112144043.htm>.
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районы Томской областей, а также северо-восточные участки территории 
Ямало-Ненецкого АО.

К числу инструментов развития международных воднотранспортных ко-
ридоров, единого экономического пространства России относится исполь-
зование потенциала ее внутренних водных путей. Россия располагает значи-
тельной сетью внутренних водных путей, используемых для транспортного 
судоходства, с общей протяженностью 101,6 тыс. км, из них путей с гаранти-
руемыми габаритами — 32 тыс. км. Транспортная подсистема опорного кар-
каса России лишь относительно недавно пришла на смену существовавшей 
ранее связи расселения и гидрографической сети. Меридиональной направ-
ленностью российских рек обусловлена их низкая доля в грузоперевозках, 
поскольку направление течения большинства рек не совпадает с географией 
преобладающих в стране грузопотоков — с востока на запад.

Развитие инфраструктуры внутреннего водного транспорта связано 
с ликвидацией участков внутренних водных путей Единой глубоководной 
системы Европейской части России, которые лимитируют пропускную спо-
собность. Это позволит не только сохранить целостность Волги как судо-
ходной реки, но и существенно повысить провозную способность флота 
и скорость прохождения отдельных участков.

Общий объем перевозок грузов на внутренних водных путях сократился 
в 6 раз, а по отдельным судоходным компаниям Сибири — в 15 раз. Множе-
ство единиц флота выведено на холодный отстой, часть списана, продана или 
сдается в аренду. Аналогичное положение с перегрузочной техникой. Флот, 
находящийся в эксплуатации, резко снизил свои производственные показа-
тели. Производительность сухогрузного флота упала в 2–3 раза, буксирно-
го — в 1,5 раза. Основная причина состоит в том, что государственные бас-
сейновые управления водных путей и судоходства из-за отсутствия должного 
финансирования прекратили работы по поддержанию судоходных условий 
на внутренних водных путях. Не проводятся путевые работы по их улучше-
нию, на ряде участков снята освещаемая судоходная обстановка (флот рабо-
тает только в светлое время суток), реки приходят в естественное состояние. 
Рабочее ядро транспортного флота Сибири морально и физически устарело. 
Свыше 70% транспортных судов имеют срок службы более 20 лет, их тех-
нический и эксплуатационный уровень остается низким. Состояние транс-
портного флота подошло к критическому уровню. Значительная часть его 
эксплуатируется за пределами нормативного срока службы, и эта часть не-
уклонно увеличивается. Без пополнения и обновления действующий транс-
портный флот восточных бассейнов к 2015 г. полностью выработает свой ре-
сурс. Как следствие, ухудшаются показатели безопасности и экономической 
эффективности работы речного транспорта, растут ресурсоемкость пере-
возок и транспортные издержки народного хозяйства. Анализ финансового 
состояния большинства судоходных компаний Сибири показывает, что даже 
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у компаний, занимающих ведущее место на рынке речных транспортных 
услуг, отсутствуют необходимые финансовые средства для обновления свое-
го парка транспортных судов. Рентабельность работы предприятий остается 
крайне низкой. В судоходных компаниях ощущается острый недостаток на-
ливного флота: из нового судостроения такой флот не поступает, поэтому 
ведется переоборудование сухогрузных судов, чаще кустарным способом 
(Иртыш, Лена). В отрасли нет транспортных средств, способных работать 
в условиях крайнего мелководья рек (с глубинами 0,5–0,8 м). В то же время 
современный этап развития производительных сил Сибири обуславливает 
дальнейший рост нагрузки именно на эти малые реки79.

Составной частью инфраструктуры внутреннего водного транспорта яв-
ляются речные порты. В России пять незамерзающих портов — Мурманск, 
Махачкала, Владивосток, Новороссийск и связанный с российской терри-
торией морским, железнодорожным, автотранспортным и авиасообщением 
Калининград.

Развитие российских портов и смежной транспортной инфраструктуры 
происходит неравномерно. Накопились значительные различия уровней 
технологичности и капитализации портовых узлов. Имеется дефицит пор-
товых мощностей, ориентированных на перевалку импортных грузов (кон-
тейнеры и накатные грузы). Необходимо значительно увеличить мощности 
по обработке контейнеров в российских портах и общую контейнеризацию 
перевозок, которая сейчас почти в 30 раз ниже среднеевропейской.

Серьезным ограничением развития пригранично-портового пояса оста-
ется высокий износ фондов. Основная часть (75%) действующих судоходных 
гидротехнических сооружений построены 50–176 лет назад. По результатам 
декларирования безопасности, 31% гидросооружений имеют нормальный 
уровень безопасности, остальные — от пониженного до опасного уровня. 
Темпы ремонтных и восстановительных работ на судоходных гидротехни-
ческих сооружениях отстают от прогрессирующих деструктивных процес-
сов разрушения. Портовые гидротехнические сооружения, находящиеся 
в федеральной собственности, перегрузочная техника имеют износ более 
50%. Дефицит современных погрузочно-разгрузочных комплексов сдержи-
вает развитие перевозок, прежде всего смешанных и контейнерных. Сред-
ний возраст судов в целом по России составляет более 25 лет. Имеется дефи-
цит современных судов речного флота, используемых для перевозки грузов 
и пассажиров Современное состояние инфраструктуры внутренних водных 
путей, находящихся в федеральной собственности, не позволяет эффектив-
но использовать транспортный флот, снижает скорость движения судов 
и их грузоподъемность.

79 Рагулин И.А. Судоходство в Сибири: проблемы и перспективы. Статья // Научные проб-
лемы транспорта Сибири и Дальнего Востока. 2008. № 2. С. 5–6.
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Высокая степень износа инфраструктуры внутренних водных путей 
требует больших затрат на текущее содержание и ремонт в целях предот-
вращения потери технологической устойчивости внутреннего водного 
транспорта, что определяет значительную потребность в инвестициях80. 
Одной из основных причин текущего состояния объектов инфраструкту-
ры внутренних водных путей является их многолетнее финансирование из 
средств федерального бюджета на уровне не более 60% от потребности. Не-
обходимо изменить существующую систему формирования проекта феде-
рального бюджета в части финансирования текущего содержания объектов 
инфраструктуры внутренних водных путей от базы прошлого года, перейдя 
к формированию бюджета в соответствии со ст. 177 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации с учетом утвержденных нормативов и реального 
уровня цен и тарифов на топливо и электроэнергию.

За последнее время значительно возросла налоговая нагрузка на пред-
приятия внутреннего водного транспорта, а именно: транспортный и во-
дные налоги, налог на имущество. При этом не учитывается сезонность ра-
боты водного транспорта. Особенно негативное воздействие на экономику 
предприятий внутреннего водного транспорта окажет введение в действие 
земельного налога. Доля земельного налога для предприятий внутреннего 
водного транспорта составит от 20 до 40% от получаемых доходов.

Следует отметить, что в России отсутствуют официальные прогнозные 
и проектные проработки по развитию производств и формированию транс-
портной системы на перспективу даже до 2015 г.

Что касается развития и повышения конкурентоспособности отечест-
венных морских портов, развития портовой инфраструктуры на внутрен-
них водных путях международного значения, то их предполагается обе-
спечить за счет увеличения мощностей и оптимальной специализации, 
создания особых портовых зон и логистических центров для обеспечения 
возрастающих объемов перевозок и переключения внешнеторговых грузов 
с иностранных на российские порты.

Стратегической задачей речного транспорта Сибири является интегри-
рование внутренних водных путей в общую транспортную систему России, 
а также выход на мировой уровень по техническим параметрам и качеству 
реализуемых услуг.

Таким образом, развитие современной транспортной инфраструктуры 
предполагает:

проведение масштабных экспертно-прогнозных исследований и раз- −
работку на их основе альтернативных управленческих схем транспорт-
ной отрасли в целом;

80 К заседанию Правительства Российской Федерации 11 июня 2009 г. Пресс-релиз // 
<http://www.mini n.ru/ru/press/press_releases/index.php?pg4=2&id4=7571>.
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решение проблемы увеличения пропускной способности сети автомо- −
бильных и железных дорог, воднотранспортной и аэропортовой систем;
формирование направлений железнодорожной сети с обращением по- −
ездов повышенного веса и нагрузкой на ось81, модернизацию постоян-
ных устройств и сооружений железнодорожного транспорта;
строительство железнодорожных линий в районах нового освоения,  −
увеличение протяженности автомобильных дорог федерального зна-
чения, соответствующих нормативным требованиям, обеспечение 
развития сети внутрироссийских узловых аэропортов.

Оценка необходимого ресурсного обеспечения развития транспортной 
инфраструктуры выглядит следующим образом82. Общий объем предпо-
лагаемых капитальных вложений составляет 172,3 трлн руб., в том числе 
за счет средств федерального бюджета — 40,9 трлн руб. (23,7% от обще-
го объема финансирования), бюджетов субъектов Российской Федерации 
и местных бюджетов — 24,4 трлн руб. (14,2%) и внебюджетных источни-
ков — 107,0 трлн руб. (62,1%). Доля суммарных капитальных вложений на 
реализацию стратегии по отношению к суммарному ВВП России составляет 
в среднем 4,2%. Такой объем средств без отхода от монетаристской полити-
ки мобилизован не будет.

Связь и информация
Как показывает мировой опыт, ключевым фактором развития совре-

менной экономики и всех сфер современной жизни является доступность 
информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) и услуг. В этой свя-
зи следует отметить перспективность инфраструктурных проектов, ориен-
тированных на использование особенностей географического положения 
России между Азиатско-Тихоокеанским регионом и Европой, поскольку 
информационный обмен между государствами этих регионов сегодня осу-
ществляется через Америку, что невыгодно с экономической точки зрения. 
Это делает Россию потенциальным информационным мостом, значимость 
которого для глобального информационного общества огромна. Между тем, 
в послании Федеральному Собранию РФ в 2009 г. Президент РФ Д.А. Медве-
дев заявил, что в настоящее время Россия занимает лишь 63-е место в мире 
по уровню развития инфраструктуры связи.

Вопросом, требующим особого внимания, является низкий уровень 
цифровизации и развития инфраструктуры местной (городской и сельской) 
связи. В настоящее время основная часть инфраструктуры местной связи 
продолжает оставаться аналоговой. Для цифровизации необходимы значи-
тельные средства, которые невозможно привлечь на коммерческой основе, 

81 Полякова И. От модернизации — к развитию. Статья // Транспорт России. 2008. 6 нояб.
82 Обнародован проект Транспортной стратегии до 2030 г.
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т. к. сегмент услуг местной связи в основном является нерентабельным. Это 
в первую очередь относится к сетям связи в сельских и труднодоступных 
районах, доля которых в России значительна.

В то же время телекоммуникационная отрасль, в особенности мобиль-
ная связь, в последние годы развивалась стремительно, став едва ли не са-
мой всеохватывающей: номинальное проникновение мобильной связи 
в России превысило 135%, и даже реально достигает не менее 85%. Большая 
часть российской пограничной периферии существенно отстает от среднего 
по России соответствующего показателя и занимает в указанном рейтинге 
места в основном после 50-го, а уровень обеспечения населения удаленных 
от центра субъектов Федерации квартирными телефонными аппаратами 
общего пользования, особенно на селе, чрезвычайно низок.

Основными направлениями развития местной связи в России являются 
постепенный переход от аналого-цифровых сетей к цифровым, замена уста-
ревшего коммутационного оборудования, организация сетей доступа с ис-
пользованием выносных пунктов коммутации (абонентских концентрато-
ров) от районных и узловых АТС, создание в областных городах, районных 
центрах и других населенных пунктах центров коллективного пользования 
с предоставлением разнообразных телекоммуникационных услуг (телефон-
ная связь, факс, электронная почта, Интернет и др.). Одним из основных 
направлений развития национальных сетей передачи данных является по-
стоянное развитие услуг доступа к сети Интернет по выделенным и комму-
тируемым каналам связи.

Развитие в России проводной сети Интернет обусловлено близостью 
сетей сопредельных государств и определяется типом городов и долей жи-
вущего в них населения: «жители крупнейших и крупных городов (а также 
менее крупных городов в экспортных и приграничных регионах) быстрее 
включаются в информационную глобализацию»83. Однако, несмотря на вы-
сокую скорость интернетизации, существенным препятствием для развития 
информационных и коммуникационных сетей в приграничных регионах 
России являются низкие доходы и немодернизированный образ жизни насе-
ления, в результате чего жители средних и малых городов вместе с сельским 
населением выпали из глобального информационного пространства, а раз-
рыв между крупными городскими центрами и периферией нарастает84.

Задачей первостепенной важности является, таким образом, отнесение 
инфраструктуры связи к важнейшему виду социальной инфраструктуры 
и устранение как инфраструктурных диспропорций в самой сфере связи, так 
и «цифрового неравенства». Создание системы «электронного правитель-

83 Там же; Перфильев Ю.Ю. Географические аспекты развития сети Интернет в России. Ста-
тья // Известия АН. Серия географическая. 2000. № 6. С. 82–85.

84 Социальный атлас российских регионов // <http://www.socpol.ru/atlas/overviews/social_
sphere/kris.shtml>.
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ства» фактически означает интеграцию ведомств в единое целое на основе 
информационно-коммуникационных технологий, без которых невозможно 
обеспечить связность управления на территории России, и предоставление 
государственных услуг по принципу «одного окна».

Развитие инфраструктуры связи предполагает не только развитие Интер-
нета, но и перевод на новые цифровые технологии теле — и радиовещания, 
а также модернизацию такого традиционного института, как почта, в том 
числе в вопросе так называемой «проблемы последней мили» (оптимальной 
организации взаимодействия сети и ее непосредственного абонента).

Почта является на сегодняшний день самым слабым звеном отрасли, 
поскольку ни в 1990-х гг., ни в начале XXI в. она не находилась в фокусе 
внимания государства. Некоторые почтовые отделения оказались привати-
зированными точно таким образом, как и другие предприятия сферы услуг; 
отдельные субъекты Федерации национализировали «свои» части почтовой 
сети или объявляли об их акционировании (как, например, Татарстан), что 
существенно осложнило воссоздание единой структуры почты в виде ФГУП 
«Почта России». Так, несмотря на то, что для повышения скорости достав-
ки были выделены два самолета, перевозящих отправления по территории 
России, а также начато строительство современных электронных сортиро-
вочных пунктов в Москве и Санкт-Петербурге, почтовые отправления до-
ходят до адресатов крайне медленно, во многие населенные пункты еже-
дневные газеты практически никогда не доставляются вовремя. Открытым 
остается и аспект безопасности, т. е. ответственности за предотвращение 
опасных вложений в почтовых отправлениях. Хотя на всех ключевых со-
ртировочных центрах действуют автоматические сканирующие устройства 
и химические анализаторы, на периферии, особенно в сельской местности, 
данная проблема весьма далека от разрешения.

Поскольку далеко не каждое домохозяйство может позволить себе пер-
сональный компьютер и оплату доступа в Интернет, существенным являет-
ся создание на почтовых отделениях страны 10 тыс. пунктов коллективного 
доступа в Интернет (без учета Москвы и Петербурга)85.

В то же время, несмотря на бурное развитие рынка телекоммуникаций 
в России, проекты в области беспроводного сектора остаются единичными, 
хотя рынок этого вида связи обладает значительным потенциалом. И хотя 
многие операторы пока развивают данный сектор только в крупных горо-
дах, где они сталкиваются с конкуренцией других видов широкополосно-
го доступа (ADSL, кабельные сети, EVDO, Wi-Fi, 3G), именно мобильный 
WiMax идеально решает проблему «цифрового неравенства» малых насе-
ленных пунктов, где порой отсутствует какая бы то ни было связь, кроме 
ведомственной.

85 Социальный атлас российских регионов.
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Лимитирующими факторами выступает, во-первых, и отсутствие в Рос-
сии свободных частот в нужном диапазоне (2,3; 2,5–2,7 ГГц) и то, что в отли-
чие от многих западных стран диапазоны 2,4, 3,5 и 5 ГГц в России являются 
лицензируемыми, а длительность процедуры получения лицензии сводит 
на нет одно из основных достоинств беспроводных сетей — скорость ввода 
в эксплуатацию.

Начало декларировать свои намерения в области WiMax и государство. 
Так, согласно концепции Минкомсвязи, до конца 2012 г. сети на основе 
стандарта WiMax должны быть развернуты в 40 регионах страны. Прави-
тельство РФ намерено вложить в развитие сетей четвертого поколения око-
ло 30 млрд руб. К 2012 г. министерством планируется подключить в России 
к этим сетям примерно 12 млн человек. В более далеком будущем Минкомс-
вязи планирует расширять сеть еще в 22 регионах. Будущее WiMax в России 
зависит еще и от того, пойдут ли сотовые операторы по пути внедрения но-
вых услуг или откажутся от возможного конкурента GSM, а также от того, 
насколько устройства будут совместимы с технологией и будут ли собирать 
ноутбуки со встроенным WiMax-оборудованием.

В то же время следует отметить, что государственная политика под-
держки IT-производства привела к тому, что в 2005 г. в России развернулся 
процесс открытия зарубежными компаниями новых центров по разработке 
программного обеспечения и их укрупнения. Среди этих компаний такие 
производители с мировыми именами, как «Интел», «IBM», «Siemens» и др., 
что, с одной стороны, означает создание новых рабочих мест, новые инве-
стиции в российскую экономику, а также возможность для российских ком-
паний эффективно перенимать зарубежный управленческий опыт. С другой 
стороны, речь идет об иностранных инвестициях в стратегические отрасли 
экономики и о вопросе информационной и технологической безопасности. 
Не следует забывать, что в условиях разрушения военно-инженерной ин-
фраструктуры российского пограничного пространства его интернетизация 
представляется весьма проблематичной с точки зрения информационной 
безопасности России, поскольку ядром Всемирной глобальной сети явля-
ется компьютерная сеть Министерства обороны США (ARPAnet)86, в свете 
чего особую актуальность приобретает опыт Китая по установлению госу-
дарственного контроля над сетью Интернет. В этой связи обращает на себя 
внимание и намерение российского Правительства использовать инфра-
структуру американского спутникового оператора Iridium, как единствен-
ного обеспечивающего устойчивый сигнал на всей территории России, для 
активного подключения ее северной части к сети Интернет и телефонной 
связи; причем предполагается, что уже сегодня в России нелегально услу-

86 Национальная безопасность: актуальные проблемы. Сборник статей. М.: ВАГШ, 1999. 
С.  183.
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гами Iridium пользуются несколько тысяч человек87. Между тем, в настоя-
щее время деятельность Iridium в РФ противоречит законодательству об 
иностранных инвестициях и конкуренции, а ее статус не определен. Для ле-
гализации ее в капитал дочерней компании «Иридиум Коммьюникейшнс» 
должна войти российская сторона с долей не менее 51%, а американская 
сторона должна будет запустить станцию сопряжения в России. Очевидно, 
что вместо совершенствования широко рекламируемой системы ГЛОНАС 
предполагается использование спутника, при отключении которого в слу-
чае ухудшения политической обстановки нефтяники и энергетики Севера, 
а также моряки Северного морского пути окажутся отрезанными от осталь-
ной части страны.

Таким образом, в сегменте инфраструктурной обеспеченности сфер 
жизнеспособности страны имеется целый ряд сдерживающих проблем.

1. Российская территория слабо связана инфраструктурно. Автомобиль-
ные, железные дороги, внутренние водные пути не покрывают территорию 
России. Наблюдается значительный дисбаланс между инфраструктурным 
развитием центральной России и остальной ее частью. Инфраструктурно 
Сибирь и Дальний Восток оказываются оторванными от Центральной Рос-
сии. Неравномерна газификация регионов, а также компьютеризация и раз-
витие современных средств связи и информации.

2. Так сложилось исторически, что в Российской Федерации, в первую 
очередь ввиду ее географических и геополитических особенностей, боль-
шой процент субъектов Федерации являются пограничными регионами. 
Соответственно, инфраструктура пограничных регионов является инфра-
структурой двойного назначения. В то же время, практически все инфра-
структурные объекты России можно считать объектами двойного назна-
чения. Именно поэтому инфраструктуры в целом требуют повышенного 
внимания со стороны государственной власти Российской Федерации.

3. Государство в целом слабо поддерживает развитие инфраструктур, но 
в то же время ждет шагов от бизнеса. Инфраструктурную отрасль в целом 
характеризует долгий период окупаемости, а по некоторым направлениям 
такой период может и не наступить. Частный капитал идет в эту отрасль не-
охотно, в основном по принуждению либо в обмен на какие-то выгоды для 
себя в других сферах. Именно государство должно отвечать за состояние 
и развитие инфраструктур, нести конституционную, социальную, полити-
ческую ответственность за это, заботиться об опережающем развитии. По-
мимо этого, именно государство, в первую очередь, должно поддерживать 
глобальные инфраструктурные проекты, которые в той или иной степени 
затрагивают интересы Российской Федерации и ее населения.

87 Ходов А. В России появится Iridium. Статья // <http://hi-tech.mail.ru/news/misc/iridium_
sputnik_russia.html>.
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4. Безопасность инфраструктур в настоящее время находится на крити-
ческом уровне, что доказывают регулярные технико-технологические про-
исшествия и аварии. Нормативное правовое регулирование безопасности 
инфраструктур также находится на крайне низком уровне и не позволяет 
оперативно реагировать на происходящие аварии, происшествия и инци-
денты; нет комплекса превентивных мер, планов готовности на случай воз-
никновения нештатных ситуаций любого характера. Более того, некоторые 
виды безопасности рассматриваются исключительно как состояние защи-
щенности от актов незаконного вмешательства, т. е. от социальной (вклю-
чая террористическую) угрозы. При этом действующим законодательством 
игнорируются технико-технологические и природные угрозы. Необходимо 
на нормативном уровне выработать и закрепить планы готовности к защи-
те инфраструктурных объектов от любых видов угроз, порядок действия 
органов государственной власти, чрезвычайных служб, юридических и фи-
зических лиц в случае возникновения нештатных ситуаций.

5. Необходимо развивать существующие инфраструктуры (такие как 
СМП), а также строить и вводить в эксплуатацию новые инфраструктурные 
объекты, что в настоящее время тормозится рядом причин:

а) отсутствием нормативно-правового регулирования;
б) отсутствием уполномоченных и ответственных субъектов, определен-

ных на нормативном уровне;
в) отсутствием должного финансирования.
Ниже в таблицах 15.6.5 и 15.6.6 предложены нормативно-правовые 

и организационно-управленческие решения по проблемам обеспечения 
жизнеспособности страны в сегменте ее инфраструктур.
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Таблица 15.6.5
Предлагаемые организационно-управленческие и нормативно-правовые решения в сегменте 

«инфраструктура»

№ 

Концепт, идея управ-
ленческого решения 

проблемы в программу 
действий

Управленческое ре-
шение по приведению 

в соответствие фак-
тора — управляемого 

параметра

График приведения 
в соответствие фак-
тора — управляемо-

го параметра

Ответственный 
орган

Нормативно-правовой 
акт и ОУР

1 Государственное финан-
сирование развития ин-
фраструктур

Внесение изменений 
в ФЗ о федеральном 
бюджете на соответ-
ствующий период

Год после принятия 
концепта

Правительство РФ, 
Министерство фи-
нансов РФ

ФЗ «О федеральном 
бюджете на 2012 год и 
на плановый период 
2013 и 2014 годов»

2 Равномерная газифика-
ция регионов России

Социальная ответ-
ственность государства 
и бизнеса: совместные 
действия Правитель-
ства РФ и ОАО «Газ-
пром» по газификации 
населенных пунктов 
РФ

5 лет после принятия 
концепта

Правительство РФ Постановление Прави-
тельства РФ, утверж-
дающее перечень на-
селенных пунктов, 
подлежащих газифика-
ции, и сроки газифика-
ции

3 Развитие трубопровод-
ного транспорта. Строи-
тельство трубопроводов, 
газопроводов

Определение правово-
го статуса и правовых 
основ функциониро-
вания трубопроводов, 
участие в смешанных 
перевозках, иные аспек-
ты

1 год после принятия 
концепта

Министерство энер-
гетики РФ

ФЗ «О магистральном 
трубопроводном транс-
порте»

4 Развитие судоходства 
по Северному морскому 
пути, развитие инфра-
структуры СМП

Определение правового 
статуса СМП, мер для 
его развития 

5 лет после принятия 
концепта

Правительство РФ;
Министерство транс-
порта РФ

Постановление Прави-
тельства РФ «О разви-
тии судоходства по Се-
верному морском пути»



3622

Продолжение таблицы 15.6.5

№ 

Концепт, идея управ-
ленческого решения 

проблемы в программу 
действий

Управленческое ре-
шение по приведению 

в соответствие фак-
тора — управляемого 

параметра

График приведения 
в соответствие фак-
тора — управляемо-

го параметра

Ответственный 
орган

Нормативно-правовой 
акт и ОУР

5 Развитие альтернатив-
ных источников энергии

Стимулирование ин-
новационных исследо-
ваний и нововведений 
в сфере энергетики

2 года после принятия 
концепта

Министерство энер-
гетики РФ

Выдача государством 
грантов на исследова-
ния, стимулирование 
нововведений

6 Безопасность инфра-
структур: транспортная, 
энергетическая, комму-
никационная безопас-
ность

Приведение законода-
тельства в соответствие 
современным вызовам 
и угрозам

6 месяцев после при-
нятия концепта

П р а в и т е л ь с т в о 
РФ, Министерство 
транспорта, Мини-
стерство энергетики, 
Министерство связи 
и массовых комму-
никаций РФ

Новая редакция ФЗ 
«О транспортной без-
опасности», внесение 
изменений в ФЗ «О без-
опасности гидротехни-
ческих сооружений», 
дополнения в области 
безопасности в ФЗ «Об 
электроэнергетике»
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15.6. Инфраструктуры России

Таблица 15.6.6
Правовые предложения в Конституцию Российской Федерации

№
Проблема, требующая 

вторжения 
в Конституцию

Концепт, идея управленчес-
кого решения проблемы 
в Конституции страны

Текст поправок 
(новелл)

1 Отсутствует ответствен-
ность за развитие инфра-
структур, не определен 
субъект ответственно-
сти

Государство в лице органов вла-
сти должно отвечать и конститу-
ционно, и в финансовом аспекте 
за состояние и развитие, в том 
числе опережающее, всех видов 
инфраструктур

Правительство Россий-
ской Федерации несет 
ответственность за теку-
щее состояние и развитие 
транспортной, энергети-
ческой, коммуникаци-
онной инфраструктуры. 
Содержание, ремонт, 
развитие транспортной, 
энергетической, комму-
никационной инфра-
структур финансируется 
из федерального бюдже-
та, бюджетов субъектов 
Российской Федерации
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15.7. Ресурсный резерв и культура рачительности

Традиционно считается, что Россия обладает огромным и разнообраз-
ным по видовому составу природно-ресурсным потенциалом. По объему 
и многообразию природных ресурсов Россия не сравнится ни с одной дру-
гой страной мира. По расчетам специалистов, запасами угля, железной руды, 
калийных солей и фосфатного сырья Россия обеспечена на 200–300 лет впе-
ред. Официально признано, что на территории России сосредоточено при-
мерно 45% мировых запасов природного газа, 13% нефти, 23% угля. По за-
пасам отдельных видов полезных ископаемых России принадлежит первое 
или одно из первых мест в мире (первое — по запасам газа, древесины, же-
лезной руды, калийных солей, гидроресурсов; по запасам нефти — третье 
место в мире). На 100 человек населения в РФ приходится 85 га пашни — 
четвертое место в мире после Австралии (242 га), Казахстана (144 га) и Ка-
нады (141 га)1. Лесами в России покрыта территория, составляющая 22% от 
мировой «лесной» поверхности, — первое место в мире.

Несмотря на это, природные ресурсы России ограничены и отчасти 
невозобновляемы, а те из них, которые возобновляемы, при варварском 
и хищническом использовании утрачивают свои полезные свойства и их 
приращение затрудняется, что осложнит жизнь следующих поколений.

Поэтому, принимая на себя ответственность за будущее страны, необхо-
димо осознавать, что ресурсы, особенно такие значительные, как в России, не 
могут и не должны расходоваться впустую, нерационально и неэкономно.

В связи с этим, вопросы ресурсного резерва и культуры рачительности 
самым непосредственным образом связаны с жизнеспособностью страны 
(рис. 15.7.1).

Рачительное использование природных ресурсов невозможно без гра-
мотного государственного управления. Именно государство определяет 
принципы и порядок использования природных ресурсов. К сожалению, 
в России с 90-х гг. XX в. государственно-управленческая политика в сфере 
экологии находится в постоянном кризисе (рис. 15.7.2).

В серьезном кризисе находится энергетическая и энергосберегающая 
политика (рис. 15.7.3). Коэффициент корреляции качества данных политик 
с жизнеспособностью страны составил значительную величину –0,8.

Этот показатель свидетельствует о нерезультативности и неэффектив-
ности принимаемых государственных решений как в области экологии, так 
и в области энергосбережения, и во всех отраслях природопользования, не-
смотря на формально закрепленный в Конституции России и всех специ-
альных федеральных законах принцип рационального природопользова-
ния, на деле не реализуемый.

1 Россия и страны мира — 2008. Справочник // <http://www.gks.ru/bgd/regl/b08_39/Main. 
htm>.
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Рис. 15.7.1. Топология связи ресурсного резерва и культуры рачительности 
с жизнеспособностью страны
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Рис. 15.7.2. Качество государственно-управленческой политики в сфере экологии 
(1) и коэффициент жизнеспособности страны (2)

Рис. 15.7.3. Качество государственно-управленческой энергетической 
и энергосберегающей политики (1) и коэффициент жизнеспособности страны (2)
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Показательно в связи с этим состояние дел с глубоким разведочным бу-
рением на нефть и газ (рис. 15.7.4).
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Рис. 15.7.4. Глубокое разведочное бурение на нефть и газ (1) 
и коэффициент жизнеспособности (2)

Для построения системы рационального природопользования, которое 
обеспечивает интенсификацию использования природных ресурсов, сохра-
нение богатств для будущих поколений, равновесие между экономическим 
развитием и устойчивостью окружающей среды, сохранение здоровья лю-
дей, охрану и восстановление эстетических, культурных свойств ландшаф-
тов, необходимо выделить факторы, влияющие в этом сегменте на жизне-
способность страны.

Приведем этот перечень факторов:
государственно-управленческая политика в сфере экологии и природ- −
ных ресурсов;
энергетическая и энергосберегающая политика; −
рациональное использование природных ресурсов; −
структура экономики; −
технологический уровень производства; −
уровень загрязнения окружающей среды; −
сохранение экосистемных функций и биоразнообразия. −

Выявление таких факторов позволяет соотнести их с проблемами и 
в ито ге предложить соответствующие концепты решений данных проблем
(табл. 15.7.1).
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Таблица 15.7.1
Соотнесение выявленных факторов, проблем и управленческих решений в сфере ресурсного резерва 

и культуры рачительности

Фактор
Результат сравнения — 

проблема

Концепт, идея управленческого решения 
проблемы в Доктрину безопасности 

и развития

Концепт, идея управленчес-
кого решения проблемы для 

Конституции страны

Государственно-уп-
рав лен ческая полити-
ка в сфере экологии

Неэффективная и нека-
чественная го су дар ст вен-
но-управленческая поли-
тика в сфере экологии

Ресурсосбережение и рациональное приро-
допользование необходимо конкретизиро-
вать в специальных федеральных законах 
и каждом выданном разрешении (лицензии) 

Государство несет ответ-
ственность за организацию 
хозяйственной деятельности 
страны на основе принципов 
ресурсосбережения и рацио-
нального природопользова-
ния.
Использование природных 
ресурсов осуществляется фи-
зическими и юридическими 
лицами с соблюдением прин-
ципов ресурсосбережения 
и рационального природо-
пользования.
Нарушение данного принципа 
влечет прекращение действия 
разрешения (лицензии), ма-
териальную и уголовную от-
ветственность в соответствии 
с федеральным законом 

Энергетическая 
и энер госберегающая 
политика

Неэффективная энерге-
тическая и энергосбере-
гающая политика

Требования об энергосбережении должны 
содержаться при оказании юридическим ли-
цам государственной поддержки

Рациональное исполь-
зование природных 
ресурсов

Нерациональное исполь-
зование природных ре-
сурсов: неиспользование 
большей части отходов, 
увеличение загрязнения, 

 — Требования повторного использования 
ресурсов, применения наилучших практик, 
обновления основных фондов, улучшения 
технологий должны содержаться в каждом 
разрешении (лицензии) 
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Продолжение таблицы 15.7.1

Фактор
Результат сравнения — 

проблема

Концепт, идея управленческого решения 
проблемы в Доктрину безопасности 

и развития

Концепт, идея управленчес-
кого решения проблемы для 

Конституции страны

производимых отходов, 
низкий уровень повтор-
ного использования ре-
сурсов, высокий уровень 
потерь ресурсов при ис-
пользовании

на природопользование, должно быть обя-
зательным условием каждого государствен-
ного контракта, предоставления субсидии, 
государственной гарантии и иной формы 
государственной помощи;
— государтвенные кредиты, налоговые ка-
никулы и другие льготы при изменении про-
изводства и потребления природных ресур-
сов в сторону уменьшения

Структура экономики Отсутствие программы 
изменения структуры 
экономики в пользу от-
раслей с высокой до-
бавочной стоимостью 
и низким уровнем при-
родоемкости

Изменение бюджетной и налоговой поли-
тики для создания режима наибольшего 
благоприятствования отраслям с высокой 
добавочной стоимостью и низким уровнем 
природоемкости

Технологический уро-
вень производства

Низкий технологический 
уровень производства 
в сравнении с наилучши-
ми зарубежными прак-
тиками

 — Требования повторного использования 
ресурсов, применения наилучших практик, 
обновления основных фондов, улучшения 
технологий должны содержаться в каждом 
разрешении (лицензии) на природополь-
зование, должно быть обязательным усло-
вием каждого государственного контракта, 
предоставления субсидии, государственной 
гарантии и иной формы государственной 
помощи;
— государтвенные кредиты, налоговые ка-
никулы и другие льготы при изменении про-
изводства и потребления природных ресур-
сов в сторону уменьшения
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Продолжение таблицы 15.7.1

Фактор
Результат сравнения — 

проблема

Концепт, идея управленческого решения 
проблемы в Доктрину безопасности 

и развития

Концепт, идея управленчес-
кого решения проблемы для 

Конституции страны

Уровень загрязнения 
окружающей среды

Прменение технологий 
и оборудования, загряз-
няющих окружающую 
среду

Подробная регламентация мер государ-
ственного стимулирования применения 
наилучших технологий и меры наказания 
при отсутствии снижения уровня загрязне-
ния окружающей среды

Сохранение экоси-
стемных функций 
и биоразнообразия

Нарушение экосистем-
ных функций и биораз-
нообразия

Возвращение в полном объеме экологичес-
кой экспетизы

Организация сохранения 
экосистемных функций 
и биоразнообразия являет-
ся государственной задачей 
и предметом государственной 
отвесттвенности

Глубокое разведочное 
бурение, в том числе 
на нефть и газ

Снижение масштабов 
глубокого разведочного 
бурения до минимально-
го уровня

Наращивание глубокого разведочного буре-
ния государственными компаниями с про-
дажей информации и скважины частным 
компаниям на условиях, установленных го-
сударством
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Любая социально-экономическая система в процессе хозяйственной 
деятельности выступает в качестве потребителя разнообразных природ-
ных ресурсов. Одним из важнейших показателей качества использования 
ресурсов является ресурсоемкость, которая характеризует отношение рас-
хода определенного экономического ресурса на получение единицы эконо-
мического результата.

Российская экономика из-за технологического отставания в добываю-
щей промышленности и низкого уровня развития перерабатывающей про-
мышленности обладает высокой ресурсоемкостью2.

Последствиями такой ресурсной политики может стать уникальный 
по своей экономической природе ресурсный кризис. В ближайшие десяти-
летия Россию ждет дефицит по 36-ти основным видам природных ресурсов. 
Могут быть исчерпаны в разной, но вполне обозримой перспективе разве-
данные запасы нефти, газа, свинца, меди, молибдена, никеля, олова, серебра, 
цинка, золота и алмазов3. Уникальность ожидаемого ресурсного кризиса со-
стоит в том, что неразведанные запасы этих природных ресурсов в России 
являются самыми большими в мире.

Хотя в 2006–2007 гг. в России появились отдельные сдвиги в развитии 
технологий переработки ресурсов их результаты будут видны в лучшем слу-
чае через 10–15 лет. Причем во многих российских регионах инициативы 
федерального Центра поддерживаются очень слабо.

В целом развитие российской экономики, за исключением нескольких 
демонстративных эпизодов, носит экстенсивный характер и, соответствен-
но, характеризуется низким уровнем рачительности потребления. Ресурс-
ная политика страны в очень малой степени способствует наращиванию 
ресурсного потенциала.

В современных условиях устанавливается некоторый наиболее распро-
страненный уровень затрат экономических ресурсов, который и является 
общественно необходимым, а расход ресурсов не должен превышать его. 
В этом и заключается экономическая основа механизма рационального ис-
пользования экономических ресурсов и культуры рачительности, т. е. ре-
сурсосбережения.

Таким образом, ресурсосбережение и рациональное природопользова-
ние является необходимой составляющей обеспечения жизнеспособности 
страны в экономической сфере (см. разделы 2.1.6 и 7.6).

На одну тонну проката в России требуется 1,24 т топлива по сравнению 
с 0,99 т в странах ЕС и 0,9 т — в Японии. Низкая энергоемкость производ-
ства на Западе объясняется тем, что при производстве активнее используют 

2 Паньшин И.В., Яресь О.Б. Ресурсная экономическая политика: вопросы комбинирования 
и ресурсозамещения. Статья // Проблемы современной экономики. 2008. № 1 (25).

3 Козловский Е.А. В России природопользование вырождается в браконьерство. Статья // 
Бизнес Камчатки. 2006. № 4.
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металлолом, доля которого в сырьевой базе превышает 50%. Россия же до 
сих пор исправно обеспечивает своим черным ломом металлургию европей-
ских и азиатских стран, экспортируя металлолома в несколько раз больше, 
чем готового проката, а при этом сама вынуждена тратить на треть больше 
электроэнергии, чем в этих странах.

Рассмотрим вопрос рациональности природопользования по различ-
ным видам природных ресурсов.

Землепользование
Требования в отношении рационального использования земельных ре-

сурсов определяются необходимостью воспроизводства плодородия почв 
и восстановления их первоначальных свойств и качеств, а также необходи-
мостью сохранения благоприятных ландшафтов. Происходящие под влия-
нием хозяйственной деятельности качественные изменения приводят к сни-
жению плодородия земель или их полной деградации4 (раздел 2.1.7).

Эффективность системы природопользования недостижима без госу-
дарственного регулирования земельных отношений. В последнее время ста-
ла признаваться необходимость государственного контроля использования 
земли, купли-продажи земельных участков. Учитывая сложившиеся формы 
земельной собственности, целесообразно сосредоточиться на вопросах по-
вышения эффективности использования земель. Смена правовой системы 
в 1990-х гг. породила множество практических проблем и потребовала при-
ведения законодательства в соответствие с правовой реальностью. Сложив-
шееся несоответствие выражается в отсутствии системы мер юридической 
ответственности и нормативной базы, обеспечивающей защиту обществен-
ных интересов в области земельных отношений.

Важнейшим институтом в этой сфере должно остаться государствен-
ное управление, включающее земельный кадастр, мониторинг земель, зем-
леустройство, государственный контроль использования и охраны земель, 
реализацию программ повышения плодородия почв, мелиорации и др. 
Охрана земельных ресурсов и рационализация их использования представ-
ляют собой не только крупные правовые и организационные, но и научно-
технические проблемы. Смена приоритетов и реорганизация системы 
использования земли вызваны как внутренними, так и внешними факто-
рами — многообразием форм собственности и хозяйствования, появлени-
ем частной собственности на земельные участки, разрешением их продажи 
и покупки, обмена, дарения и других сделок.

4 Измалков С.А. Оценка эколого-экономической эффективности использования земель-
ных ресурсов в системе природопользования региона (на материалах Ставропольского 
края). Автореф. дис. … канд. эк. наук. Ставрополь, 2006.
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На региональном уровне наиболее важными факторами эффективности 
организации сельскохозяйственного производства являются:

1) научно-технический прогресс;
2) повышение плодородия почв;
3) повышение профессионализма работников;
4) совершенствование организации труда;
5) эффективное использование производственного потенциала;
6) совершенствование земельных отношений.
Высокая степень зависимости существует между фондооснащенностью, 

урожайностью и плодородием почвы. По агрохимическим показателям па-
хотные земли России в среднем низкопродуктивны, особенно в Нечерно-
земье5. В пахотном слое недостает значительного количества питательных 
элементов, необходимых для выращивания сельскохозяйственных культур; 
низко содержание гумуса в том числе. В связи с недостаточным применени-
ем органических удобрений ежегодные потери гумуса на пашне оценивают-
ся в 0,6–0,7 т/га (до 1,0 т/га — на черноземах), а в целом по стране — при-
мерно до 80 млн т.

Доказано, что существует практически линейная связь между запасами 
гумуса в основных типах почв и урожайностью важнейших сельскохозяй-
ственных культур. При увеличении запаса гумуса на 1 т/га средняя много-
летняя продуктивность зерновых на черноземах увеличивается на 0,10–
0,15 ц/ га, а для ряда культур — до 0,3 ц/га зерновых единиц.

На протяжении многих лет земельные ресурсы России эксплуатирова-
лись экстенсивными способами, вынос питательных элементов с урожаем 
зачастую превышал их поступление в почву. Вероятны и необратимые ста-
дии негативных процессов.

Ежегодная доза навоза для поддержания бездефицитного баланса гуму-
са должна составлять 7–15 т/га. Для этого необходимо вносить в почву еже-
годно не менее 1 млрд т органических удобрений. Сейчас в России вносится 
около 100–120 млн т или практически в 10 раз меньше потребности.

Что происходит с воспроизводством земельных ресурсов?
Централизованное финансирование работ по окультуриванию земель 

полностью прекращено, объемы их катастрофически сокращаются. Финан-
сирование осуществляется за счет местного бюджета, а с 1993 г. — от платы 
налога за землю и 30% — за счет землепользователя.

В результате, с 1994 г. по настоящее время все работы по внесению торфо-
навозных компостов в Нечерноземной зоне, а также известкование кислых 
почв, поставка известковых материалов и фосфоритной муки, фосфорито-
вание практически полностью остановлены из-за отсутствия в местных ад-
министрациях средств для проведения агрохимических работ.

5 Мегре В. Кто же мы? Приложение // <http://www.knigimegre.ru/megre5/megre5_25.php>.
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Остаются нереализованными практически все федеральные программы 
повышения плодородия почв и развития агропроизводства Минсельхоз-
прода и Правительства России.

Можно обоснованно говорить о прогрессирующей деградации почвен-
ного покрова России, что составляет угрозу экологической, продоволь-
ственной и национальной безопасности страны в целом.

Проводимые в России реформы земельных отношений не привели 
к адекватному повышению экономической эффективности использова-
ния земельных ресурсов. Основные причины заключаются в отсутствии 
нормативно-правовой базы по использованию земельных ресурсов, в ухуд-
шении материально-технической базы аграрного производства, в отсут-
ствии возможности применения результатов научно-технического про-
гресса из-за малых размеров земельных участков и в том, что не проводится 
эколого-экономический мониторинг.

Земельная реформа и процесс реформирования сельскохозяйственных 
предприятий в стране оказались необеспеченными ни методически, ни ме-
тодологически. Преобразования земельных отношений в условиях несфор-
мировавшейся экономики переходного периода должны быть направлены 
не на смену собственников, а на создание условий для эффективного зем-
лепользования. В процессе перехода к рыночной экономике и реформиро-
ванию земельных отношений резко сократилось применение техногенных 
факторов интенсификации, что привело к качественному ухудшению зе-
мельных ресурсов регионов и России в целом.

В целях рационального использования земельных ресурсов необходимо 
организовать государственное регулирование земельных отношений с уче-
том региональных особенностей и мотивации труда путем совершенство-
вания внутрихозяйственных арендных отношений, оптимизации ценового 
механизма, развития процессов кооперации и интеграции в агропромыш-
ленном производстве, а также создания равных экономических условий для 
всех хозяйствующих субъектов, независимо от форм собственности.

За исследуемый период произошло ухудшение экономического плодо-
родия земельных ресурсов. В результате снизилась урожайность в расте-
ниеводстве. Необходима система мероприятий, которая обеспечит рост эф-
фективности использования земельных ресурсов — в частности, внесение 
научно обоснованных доз органических и минеральных удобрений, прове-
дение мероприятий по защите растений от болезней, вредителей и сорня-
ков, введение системы семеноводства, применение более высокоурожайных 
сортов и гибридов сельскохозяйственных культур.

В целях повышения эффективности использования земельных ресурсов 
необходимо ввести и освоить научно обоснованные полевые и специализи-
рованные севообороты. Это позволит улучшить качественное состояние зе-
мельных ресурсов, сохранить экологическое равновесие, минимизировать 
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негативные воздействия эрозийных процессов на почву и обеспечить уве-
личение содержания гумуса в почве.

Переход на ресурсо-энергосберегающие технологии возделывания сель-
скохозяйственных культур позволит обеспечить рост урожайности при 
снижении затрат на их производство.

Но практически все это находится в поле государственного, а не частно-
го регулирования.

Недропользование
Рациональное недропользование подразумевает решение вопроса о пол-

ноте выработки пластов и контроле использования месторождения в соот-
ветствии с проектной документацией.

Бездействующий фонд скважин на некоторых нефтегазодобывающих 
предприятиях составляет от 40 до 60%, а коэффициент нефтеотдачи, по раз-
ным оценкам, упал до 29–35%, в то время как в развитых нефтегазодобы-
вающих странах он достигает 50–60%. Общее количество скважин, кото-
рые сегодня простаивают по разным причинам, достигло примерно 40 тыс. 
Таким образом, какая-то часть месторождений сама по себе исключается 
из хозяйственного оборота, несмотря на то, что на строительство скважин 
были потрачены немалые средства (в основном государственные).

Практически полное отсутствие качественного контроля разработки ме-
сторождений и складывающаяся конъюнктура рынка также привели к уси-
ленной добыче, к нарушению проектов разработки, к нарушению многих 
проектных величин. Компании ведут разработку месторождений с высоко-
рентабельными запасами. Высокая обеспеченность запасами многих круп-
ных нефтяных компаний способствует росту добычи за счет выборочной 
разработки наиболее богатых пластов. Это положение усугубляется тем, что 
за последнее десятилетие практически свернуто применение современных 
методов увеличения нефтеотдачи. А без совершенствования методов нефте-
отдачи эффективность разработки трудноизвлекаемых запасов невелика. 
Более того, даже применение существующих методов нефтеотдачи сегодня 
ведется без контроля, поэтому вопрос о том, что сегодня закачивается в не-
дра, встанет очень остро перед будущими поколениями. Сам механизм раци-
онального недропользования в действующих нормативных актах прописан 
очень слабо.

В России от 53 до 85% нефти после завершения разработки месторож-
дений остается в недрах6. Под остаточными ресурсами в общем смысле по-
нимается весь объем нефти, оставшийся в недрах при использовании тра-
диционных средств и методов добычи.

6 Больше нефти — больше денег. Статья // <http://ev.spb.ru/art.php3?newsid=9962>.
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Динамика прироста запасов нефти и газа убедительно показывает рез-
кое ухудшение в стране сырьевой базы (табл. 15.7.2).

Таблица 15.7.2
Воспроизводство запасов углеводородов в России

в 1981–2000 гг.

Показатели 1981–1985 1986–1990 1991–1995 1996–2000

Прирост запасов нефти, млн т 5195 6890 2344 1245

Добыча нефти, млн т 2778 2760 1840 1538

Восполнение запасов, разы 1,87 1,87 1,27 0,80

Прирост запасов газа, млрд куб. м 8422 12188 4735 1513

Добыча газа, млрд куб. м 1717 2756 3104 2939

Восполнение запасов, разы 4,90 4,42 1,52 0,51

Объем бурения, тыс. м 21553 27603 13320 7075

Удельный прирост запасов нефти 
и газа на 1 м бурения, т/м

 693 531 390

Технологическое отставание российских компаний от зарубежных в ис-
пользовании методов увеличения нефтеотдачи не сокращается7. В России 
коэффициент извлечения нефти (КИН) неуклонно падает (за последние де-
сятилетия — с 51 до 29%), а во всем мире он повышается. Например, у аме-
риканцев он вырос с 28 до 41%. За последние 20 лет Россия потеряла около 
20 млрд т нефти из-за снижения КИН. В пересчете на современные цены это 
около 7,5 трлн долл.

В результате варварских методов разработки теряется гигантское ко-
личество углеводородного сырья. Самый главный метод разработки в Рос-
сии — поддержание пластового давления с помощью закачки воды. Причем 
еще в советское время Госплан установил жесткие параметры: 1,2 кубометра 
воды на тонну нефти. Сейчас же, например в ХМАО, в среднем в скважину 
закачивают 7 кубов на тонну.

Излишнюю обводненность можно скорректировать, уменьшив коли-
чество закачиваемой или выкачиваемой воды; правда, при этом снизится 
уровень добычи, а это невыгодно для добывающих компаний. На Западе 
нет такой обводненности. Там месторождения разрабатывают очень мягко, 
в щадящем режиме. У нас же идет просто дикая закачка воды. Задача одна: 
как можно больше получить нефти.

В итоге, по многим залежам текущее пластовое давление больше началь-
ного, и вода не пускает нефть в скважину. Это результат абсолютного не-

7 По материалам сайта <http://www.expert.ru/>.
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знания геологии. На многих участках, пострадавших от неправильных дей-
ствий, еще 50–60 лет нельзя будет добывать нефть.

За весь период освоения углеводородного сырья в РФ было извлечено 
более 15 млрд т нефти. Коэффициент нефтедобычи не превышал показа-
теля 0,15–0,47, в ряде регионов отдача нефтяных скважин оказывалась еще 
ниже. Это значит, что больше половины нефти остается в недрах. Повы-
шение коэффициента извлечения нефти должно быть одним из основных 
условий предоставления прав пользования недрами, предметом жесткого 
государственного контроля, и нарушение этого условия должно сурово на-
казываться.

По данным Международного энергетического агентства (IEA), россий-
ская экономика превосходит все другие страны мира по количеству исполь-
зованного газа в расчете на рубль ВВП. Это почти в 6 раз расточительнее, 
чем в США, в 8 раз — чем в Германии. Помимо объективных предпосылок 
(суровый климат, большие расстояния и, соответственно, большие затраты 
энергоресурсов на транспорт), высокая «газоемкость» национальной эко-
номики связана с использованием с использованием устаревших энерго-
расточительных технологий как в промышленном производстве, так и при 
потреблении газа частными хозяйствами. КПД газовых электростанций 
с паровыми турбинами в России составляет 33%, в то время как во многих 
странах мира используются парогазовые установки с КПД, приближающим-
ся к 60%. Расход газа в металлургическом производстве в России превышает 
аналогичные зарубежные показатели в 1,6–2,2 раза, что напрямую связано 
с отсутствием экономических стимулов для внедрения энергоэффективных 
технологий.

По использованию нефтяных ресурсов ситуация в России не лучше. Из 
тонны сырой нефти в России получается примерно 140–150 л бензина, в то 
время как в США — свыше 450 л. Отечественные нефтеперерабатывающие 
заводы по уровню технологий входят в число наиболее устаревших в мире. 
Средняя глубина переработки нефти на российских заводах составляет око-
ло 70%, а выход светлых нефтепродуктов (бензина, дизтоплива, авиакеро-
сина и т. д.) примерно в полтора раза ниже, чем в развитых странах. За по-
следние 15 лет США снизили «нефтеемкость» ВВП почти на 20%, в России 
она возросла на треть.

Что касается энергоемкости ВВП России, то она превышает средне-
мировой показатель в 2,3 раза, показатель по странам ЕС — в 3,2 раза 
(рис. 15.7.5).

Рациональное недропользование должно быть подробно и четко отре-
гулировано в законодательстве о недрах, и из нормы-принципа (пока не-
действующего) должно превратиться в правило непосредственного испол-
нения без всяких условий. Хищнической, варварской выработке полезных 
ископаемых должен быть поставлен законодательный запрет.
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Рис. 15.7.5. Энергоемкость валового внутреннего продукта стран мира 
по паритету покупательной способности валют

Необходимо провести оценку и пересмотр лицензионных соглашений 
и проектных документов с позиции рационального недропользования. В ходе 
этой работы необходимо обеспечить для каждого разрабатываемого место-
рождения определение выполнения технологический решений, направлен-
ных на максимальное извлечение нефти из недр, соответствия проектных 
уровней добычи полезных ископаемых физико-геологическим особенно-
стям объекта, рациональности выбранной системы разработки, исключаю-
щей выборочность, истощение, отработку только наиболее продуктивных 
зон, соответствия достигнутых текущих коэффициентов извлечения нефти 
установленным в проектных документах, обеспечить анализ достигнутой 
недропользователем геолого-экономической эффективности подготовки за-
пасов минерально-сырьевых ресурсов в промышленных категориях.

Водопользование
Несмотря на то, что в целом Российская Федерация не испытывает не-

достатка воды и входит в тройку государств — лидеров по запасам пресной 
воды, Россия одна из самых расточительных стран по использованию во-
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дных ресурсов. По данным В.И. Данилова-Данильяна, удельная водоемкость 
экономик различных стран составляет (в м3/год на 1 долл. ВВП): в Велико-
британии — 0,007; Швеции — 0,012; Беларуси — 0,22 и России — 0,3.

Несмотря на природные запасы, в России существуют серьезные про-
блемы с доступом граждан, проживающих в сельской местности, к цен-
трализованным системам водоснабжения. Каждый третий житель России 
вынужден использовать для питьевых целей воду, не соответствующую 
санитарно-гигиеническим требованиям. Более половины сточных вод не 
отвечают установленным требованиям. Эти цифры являются следствием 
нерационального водопользования и текущего состояния коммунальной 
инфраструктуры.

Общий объем инвестиционных программ в России в 2009 г. составил 
25 млрд руб. при совокупной выручке сектора 300 млрд руб., или менее 10% 
расходов водоснабжающих организаций. Для сравнения, в Англии при со-
вокупной выручке сектора в 8 млрд фунтов (400 млрд руб.) инвестиции со-
ставляют почти половину.

При этом водоснабжение, и в особенности водоотведение, являются 
наиболее капиталоемкими секторами коммунального хозяйства. Срок оку-
паемости инвестиционных проектов составляет около десяти лет, а в малых 
городах и сельских поселениях инвестиции при существующем уровне та-
рифов вообще не окупаются. Со стороны же потребителей вода восприни-
мается по-прежнему как «дешевый и неограниченный ресурс».

Недостаточность притока инвестиций в отрасль связана со следующими 
обстоятельствами. Система тарифообразования «издержки плюс» не сти-
мулирует долгосрочные и эффективные инвестиции. Сам же уровень тари-
фов на услуги водоснабжения и водоотведения в России в три раза ниже, 
чем в восточноевропейских странах.

Организация водоснабжения и водоотведения относится к вопросам 
местного значения, однако органы местного самоуправления не располагают 
ресурсами, которые им необходимы для модернизации инфраструктуры.

Система управления собственностью основана на очень неэффективной 
форме унитарных предприятий и в наименьшей степени использует такой 
общепризнанный институт, как концессионные соглашения.

Очень остро в отрасли стоит проблема технического регулирования. Не-
обходимо переходить от регулирования расходов водоснабжающих органи-
заций к контролю качества воды и сбрасываемых сточных вод. Проблему 
очистки сточных вод необходимо решать, не только усиливая ответствен-
ность организаций коммунального комплекса, но прежде всего усиливая 
ответственность тех, кто является источником загрязнений.

Следует оказать серьезную финансовую поддержку федерального уровня 
программам, за счет которых, в частности, будут осуществляться инвести-
ции в водоснабжение малых городов и сельских поселений, а также оснаще-
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ние приборами доочистки воды таких социально значимых объектов, как 
больницы, школы, детские сады.

Для стимулирования долгосрочных инвестиций в коммунальную ин-
фраструктуру, а также инвестиций в создание отечественного производства 
оборудования и материалов необходимо использовать гарантии Правитель-
ства РФ по привлекаемым кредитам и субсидирование процентных ставок.

Лесопользование
Немногим лучше обстоят дела и с лесными ресурсами. Принято считать, 

что Россия — самая богатая лесами страна мира. Действительно, согласно 
данным FAO (Продовольственная и сельскохозяйственная организация 
ООН), на нашу страну приходится 20,5% общей площади лесов мира. По-
следний полный учет лесного фонда проводился в России по состоянию на 
1 января 2003 г. По этим данным, в России имелось 883 млн га лесных земель 
(земель, предназначенных для леса и лесного хозяйства) и 776 млн га соб-
ственно лесов (земель, покрытых на момент учета лесом)8.

Леса необходимы для поддержания климата как в глобальном, так 
и в местном масштабах.

Велико значение леса и как источника экономического благополучия на-
селения. Лесное хозяйство и смежные виды экономической деятельности 
обеспечивают занятость примерно 1,2 млн человек (включая как работников 
лесного хозяйства и лесной промышленности, так и тех, для кого основным 
источником дохода является сбор дикоросов). По приблизительной оценке, 
лес является одним из основных источников экономического благополучия 
примерно для 10 млн россиян.

Состояние лесов — и как важнейшего компонента окружающей природ-
ной среды, и как объекта экономики, и как природного ресурса — оставля-
ет желать лучшего. Существуют четыре главные проблемы: разорительные 
рубки, ведущие к деградации лесов; захваты лесных земель под разнообраз-
ную застройку; замусоривание лесов и организация незаконных свалок; 
массовые пожары в лесах и на торфяниках. Все эти проблемы напрямую 
связаны с низким качеством лесного хозяйства, низкой эффективностью 
государственного управления лесами, разгоном лесной охраны.

Интенсивность использования лесов России, по мировым меркам, от-
носительно невелика. На страну приходится более одной пятой всех лесов 
мира, а в общемировом объеме заготовки древесины на долю России прихо-
дится лишь 5,4% (данные FAO). Главной проблемой лесов России является 
не то, что они используются слишком интенсивно, а то, что они использу-
ются нерачительно, без должной заботы об их сбережении и воспроизвод-
стве. Разрешенный объем ежегодной заготовки древесины, так называемая 

8 Ярошенко А. Зеленая революция: месторождение бревен. Ведомости. 2009. 18 июня.
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расчетная лесосека, определяется исходя из предположения, что в лесах бу-
дет обеспечиваться должное качество лесного хозяйства, в том числе сво-
евременное восстановление леса на месте вырубок, качественный уход за 
молодыми лесами, эффективная охрана их от пожаров и других неблаго-
приятных воздействий. В реальности же лесное хозяйство необходимого 
качества и необходимой интенсивности отсутствует. Вследствие этого даже 
современная интенсивность заготовки древесины (составляющая примерно 
половину от расчетной лесосеки по транспортно доступным лесам страны) 
оказывается для леса истощающей и ведет к его деградации как природного 
ресурса и элемента окружающей природной среды. До сих пор преоблада-
ет экстенсивная модель лесопользования, при которой лес рассматривается 
как природное месторождение бревен. Имеющиеся потребности в древеси-
не настоятельно требуют перехода к интенсивной модели лесопользования, 
подразумевающей активное возобновление и бережное использование лес-
ных ресурсов.

Такой переход требует выполнения нескольких важнейших условий, 
в основном зависящих от государства.

Необходимо грамотное зонирование территории с выделением лесов 
разного целевого назначения: для интенсивного промышленного лесовы-
ращивания и лесопользования, для обеспечения нужд населения в лесных 
ресурсах, для обеспечения природоохранных и средообразующих функций 
леса.

Необходимо обеспечить качественную государственную охрану лесов. 
Интенсивное лесное хозяйство требует весьма значительных затрат на 
борьбу с незаконными рубками и пожарами, большинство которых связа-
но с нарушениями правил пожарной безопасности в лесах или на приле-
гающих территориях. Новый Лесной кодекс, вступивший в силу с 1 января 
2009 г., не предусматривает существование государственной лесной охраны, 
а переданный регионам государственный лесной надзор в основном весьма 
слаб и недостаточно обеспечен кадрами и финансированием.

Нужно качественное лесное законодательство — как собственно Лес-
ной кодекс, так и отраслевые нормы и правила. Многие лесохозяйственные 
мероприятия (посадка леса, уход за молодыми лесами, противопожарное 
обустройство территории, тушение лесных пожаров, лесоустройство и пла-
нирование хозяйственной деятельности и др.) в любом случае обходятся не-
дешево, если их выполнение эффективно. Неразумные требования действу-
ющего лесного законодательства увеличивают стоимость проведения этих 
мероприятий на десятки процентов, а иногда в разы, делая их качественное 
проведение практически невозможным.

Необходимы меры государственной поддержки перехода лесопользо-
вателей к более качественному и интенсивному лесному хозяйствованию, 
в том числе финансирование наиболее важных видов деятельности. Боль-
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шинство предприятий лесного сектора России сейчас находятся на грани 
разорения (особенно вследствие воздействия мирового кризиса и ново-
го российского лесного законодательства), и без серьезной государствен-
ной поддержки просто не смогут обеспечить качественное ведение лесного 
хозяйства. Тем более что обязанности по ведению лесного хозяйства были 
возложены на лесопользователей-арендаторов только с начала 2009 г., после 
того как договоры аренды лесных участков были приведены в соответствие 
с новым Лесным кодексом.

Нужны меры по социальной поддержке населения лесных деревень 
и поселков. Ни одно современное лесное предприятие не сможет устойчиво 
работать в условиях нищеты и безработицы населения, а обеспечить былую 
занятость при использовании современных технологий и методов управле-
ния лесной сектор уже не сможет. Без решения социальных проблем лесных 
деревень и поселков лесной сектор рискует в ближайшие годы остаться во-
обще без резерва трудоспособных кадров (кадровая проблема уже является 
одной из главных для лесного сектора России).

Все эти меры требуют выработки государственной лесной политики 
(которая в настоящее время просто отсутствует) и принципиально нового 
лесного законодательства. Новый Лесной кодекс, принятый три года назад, 
не решил ни одной из существовавших ранее проблем лесного хозяйства, 
но добавил множество новых. Отдельные ошибки нового лесного законо-
дательства признаны законодателями, и уже ведется работа по их исправ-
лению. Однако для развития в России эффективного лесного хозяйства 
необходимо разработать принципиально новое лесное законодательство, 
учитывающее как лучший мировой опыт, так и особенности лесов нашей 
страны.

Обращение с отходами
Нерациональное природопользование ведет к неконтролируемому ро-

сту отходов производства и потребления.
Рост отходов характерен для всех стран мира, в том числе и России. На ее 

территории скопилось, по разным оценкам, от 80 до 140 млрд т отходов в от-
валах и хранилищах. Особую опасность представляют токсичные отходы. 
На первом в 2008 г. заседании Совета безопасности РФ отмечалось, что тем-
пы образования токсичных отходов в России опережают динамику ВВП.

Ежегодно в России образуется около 132 млн т отходов потребления, из 
них около 70 млн т — твердые бытовые отходы (ТБО). В среднем на одного 
жителя России приходится 250–300 кг ТБО в год9.

9 Боровский Е.А. Отходы, мусор, отбросы…Статья // ЭКО. Бюллетень. 2006. № 2. С. 20–23; 
Экономика. Экология // Российская газета. 2008. № 145. С. 2–14.
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Отходы занимают большие территории и загрязняют окружающую сре-
ду. Вместе с тем, они являются огромным возобновляемым ресурсом, кото-
рый можно использовать в хозяйственной деятельности, сократив потреб-
ность в первичных природных ресурсах10.

Развитые страны используют от 50 до 70% отходов производства и по-
требления, планируя в перспективе полностью отказаться от полигонного 
захоронения. В России же их использование составляет около 28%, а отходов 
потребления — около 2%11. Основная масса отходов потребления концен-
трируется на полигонах и многочисленных несанкционированных свалках, 
которые являются опасными источниками загрязнения воздуха, почв, рас-
тений, подземных и поверхностных вод. Полигоны и свалки, помимо дру-
гих газов, выделяют еще и метан, который в 30 раз более интенсивно, чем 
углекислый газ задерживает длинноволновое излучение, идущее от поверх-
ности земли, способствуя повышению температуры земной поверхности. 
При этом несанкционированные свалки мусора постоянно расширяются, 
захватывая и рекреационные зоны. Они возникают на лесных территориях, 
в прибрежных зонах водоемов в местах отдыха населения, а также в насе-
ленных пунктах и вблизи от них. На отдельных территориях загрязнения 
отходами достигают масштабов локального экологического бедствия.

Особую тревогу вызывает бесконтрольное захоронение опасных отхо-
дов, к которым относятся медицинские отходы (использованные одноразо-
вые шприцы, перевязочные материалы, иссеченные органы, просрочен-
ные и фальсифицированные лекарства и т. п.). Около 80% этих отходов не 
уничтожается в соответствии с требованиями санитарных норм и правил. 
Часть из них зарывают в землю, в результате чего опасность возникновения 
эпидемии сохраняется в течение нескольких сотен лет. Остальное попадает 
в мусорные контейнеры и на полигоны твердых бытовых отходов и создает 
угрозу здоровья населения уже сегодня.

Бомбой замедленного действия являются скотомогильники, в которых 
захоронены инфицированные животные. Захоронение их в землю и дезин-
фекция не позволяют надежно избавиться от опасных болезней. Размыв ско-
томогильника при очередном паводоке способен вызвать обширную эпиде-
мию, которая может распространиться на несколько регионов России.

Кроме медицинских и биоорганических отходов к опасным относятся 
пестициды и гербициды, просроченные минеральные удобрения, которые 
обычно также зарывают в землю. На территории Российской Федерации 
их накопилось около 75 тыс. т. В настоящее время в мире существует един-

10 Гаврилов В. Эколого-экономические проблемы утилизации отходов в России. Статья // 
<www.inecon.ru/tmp/Problemi_util_othodov.doc>.

11 По другим оценкам, в России перерабатывается 35% промышленных и 3–4% твердых 
бытовых отходов. См.: Смольякова Т. Неразделенные отходы. Статья // Российская газета. 
2009. 25 марта.
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ственный завод, обезвреживающий пестициды, который находится в Фин-
ляндии и обслуживает 39 стран.

Причиной нарастания отходов и почти полного отсутствия переработки 
бытовых отходов является недостаток стимулов к их сбору и организации 
вторичного использования. В России до сих пор нет прямо закрепленных 
в законодательстве требований к природопользователям по обязательной 
утилизации отходов. Это приводит к тому, что даже создающиеся заводы 
по переработке и сжиганию отходов простаивают, т. к. самым дешевым 
и распространенным способом утилизации является захоронение их на по-
лигоне. В результате, все большая часть страны приобретает антисанитар-
ное состояние.

Функции по государственному контролю и ведению кадастра в сфере 
обращения с отходами осуществляют субъекты РФ. В ведении муници-
пальных образований остались сбор, вывоз и утилизация твердых бытовых 
и других видов отходов на своей территории. Однако, как показывает прак-
тика, эти функции выполняются неудовлетворительно.

В России не осталось ни одного региона, в котором субъекты хозяйство-
вания как в советский, так и в постсоветский период времени не нанесли бы 
урона окружающей среде. Даже на Чукотке по маршрутам северного завоза 
разбросано около 12 млн железных бочек с остатками топлива, и их эколо-
гическая опасность возрастает с каждым годом.

 Добыча полезных ископаемых также связана с нарастанием отходов 
и загрязнением окружающей среды, с выводом из оборота продуктивных 
земель.

В настоящее время площадь нарушенных земель в России составля-
ет более одного миллиона гектаров. По данным государственного учета, 
основными нарушителями российских земель являются — сельское хозяй-
ство (10%), цветная металлургия (10%), угольная промышленность (9%), 
нефтедобывающая промышленность (9%); на остальных приходится 62%. 
При этом наибольшему экологическому ущербу подвержены территории 
вблизи населенных пунктов и на промышленных землях. Накопление от-
ходов происходит в десятки раз быстрее, чем их переработка, а выведенные 
из хозяйственного оборота земли в некоторых регионах достигают трети их 
полезных площадей.

Решать проблему утилизации отходов необходимо прежде всего в пра-
вовой сфере, устраняя имеющиеся недостатки в природоохранном законо-
дательстве.

Федеральный закон «Об отходах производства и потребления» содержит 
неполный понятийный аппарат, существуют разночтения с Базельской кон-
венцией о контроле трансграничной перевозки опасных отходов и их удале-
ния. В Законе отсутствует такая норма, как обеспечение приоритета утили-
зации отходов над их размещением, не закреплен принцип ответственности 
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производителей за утилизацию их продукции в конце жизненного цикла, 
а также не установлен запрет на ввоз на территорию государства продук-
ции, которая в конце своего жизненного цикла не может быть использована 
в качестве вторичных ресурсов. В нем не отражена необходимость приме-
нения наилучших существующих технологий в области обращения с отхо-
дами, отсутствует управление потоками отходов, требующих специального 
регулирования.

В законодательстве в области обращения с отходами практически не 
реализуется принцип «загрязнитель платит». Отсутствует законодательное 
закрепление требований к природопользователям. Не решена проблема за-
конодательного и технологического обеспечения утилизации биологичес-
ких и медицинских отходов, а также лекарственных препаратов с просро-
ченными сроками реализации, фальсифицированных фармацевтических 
препаратов, лекарственных средств, конфискованных при осуществлении 
таможенных процедур. Отсутствует детализация положений по обраще-
нию с упаковочными отходами.

С другой стороны, существующая система нормирования отходов очень 
громоздка и не отражает оперативную структуру их образования на круп-
ных предприятиях при изменении сырья, технологических процессов, не 
способствует усилению контроля обращения с опасными отходами, в конеч-
ном итоге не обеспечивает снижения негативного воздействия на окружаю-
щую среду. А включение малоопасных отходов в перечень опасных привело 
к предъявлению чрезмерных требований в области обращения с отходами, 
начиная от лицензирования, нормирования и заканчивая деятельностью 
по обращению с опасными отходами.

Для изменения ситуации необходимо обновить нормативно-правовую 
базу в области обращения с отходами. В законодательных и нормативно-
правовых актах следует закрепить механизмы ответственности произво-
дителей и импортеров за сбор и переработку отходов после использования 
продукции, определить перечень данной продукции, разработать механизм 
взимания и распределения платежей производителей и импортеров продук-
ции за возмещение затрат за сбор и переработку отдельных видов продук-
ции и за использование упаковки. В область переработки отходов следует 
активнее привлекать частный капитал, т. к. при рациональной организации 
она является рентабельной. В настоящее время единственным способом 
окупаемости затрат является установление высоких тарифов за сбор от-
ходов, что является основной причиной отказа населения от услуг по сбо-
ру отходов и образования многочисленных несанкционированных свалок 
в поселках и сельских населенных пунктах.

Нужно ввести налоговые и иные стимулы для организаций, осуществля-
ющих экологически безопасную утилизацию отходов и внедряющих наи-
лучшие технологии в этой области деятельности. Необходимо учитывать, 
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что переработка отходов является низкорентабельной деятельностью и без 
государственной поддержки она не может успешно развиваться. Об этом 
свидетельствует и мировой опыт. В развитых странах действует принцип, 
в соответствии с которым все производители товаров несут ответствен-
ность за утилизацию их упаковки и перечисляют определенные средства 
организациям, осуществляющим переработку отходов, в том числе и в стра-
нах, куда эти товары экспортируются12.

Существуют три основных способа утилизации твердых бытовых отхо-
дов: сбор и вывоз их на полигоны для захоронения; сбор, сортировка и вто-
ричное использование отдельных компонентов мусора и вывоз оставшихся 
его фракций на полигоны; сбор и сжигание отходов на мусоросжигатель-
ных заводах.

В настоящее время рециклингу подвергается: в Швейцарии — 23%, в Япо-
нии — 20, в США (включая компостирование) — 32,4% бытовых отходов. 
В развитых странах широко используется такой метод утилизации бытового 
мусора, как сжигание. Доля сжигаемых бытовых отходов в общем их объеме 
колеблется в широких пределах: в Австрии, Италии, Франции, Германии — 
от 20 до 40%, в Бельгии, Швеции — 48–50%, в Японии — 70%, в Дании, Швей-
царии — 80%, Англии и США — 14%. По сравнению с этими странами в Рос-
сии самый низкий уровень сжигаемого бытового мусора — 2%.

Однако сжигание твердых бытовых отходов не может рассматриваться 
как экономически оправданное, т. к. многие вещества, которые могли бы 
быть использованы, сжигаются с дополнительными затратами энергии. 
Кроме того, существующие мусоросжигательные установки при работе об-
разуют вторичные чрезвычайно токсичные отходы, выделяемые в окружа-
ющую среду с дымовыми газами, сточными водами и шлаками13.

В последние годы в России ликвидированы приемные пункты по сбо-
ру отдельных компонентов вторичного сырья, созданные еще в советские 
годы, или резко сокращено их количество. В их сборе за определенную пла-
ту активное участие принимало население (так, например, пустая бутылка 
стоила столько же, сколько и литр бензина — 20 коп.). Их необходимо вос-
становить и осуществлять прием вторсырья у населения по взаимовыгод-
ной цене: бумагу и картон, текстильные материалы, стеклотару и стеклян-
ный бой, отходы пластических материалов, одноразовой тары и упаковок, 
различных металлов. Тогда резко снизятся количество твердых бытовых 
отходов и трудоемкость их сортировки. Этот способ сортировки бытовых 
отходов, осуществляемый населением, является наиболее экономичным, 
и он не потребует дополнительных затрат на строительство сортировочных 
пунктов и предприятий.

12 Боровский Е.А. Отходы, мусор, отбросы…
13 Рабинер Ю. Прогрессивная технология переработки муниципальных отходов. Коммер-

ческое предложение. Статья // <http://www.new-garbage.com/?id=10238>.
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Использование вторичных ресурсов также экономически выгодно, т. к. 
дает значительную экономию материалов и энергии, а также трудовых за-
трат при добыче природных ресурсов, способствуя их сохранности.

Расчеты, проведенные в Финляндии, показывают, что при десятикратном 
использовании стеклянной бутылки емкостью 0,34 л расход энергии на один ее 
оборот от производителя до потребителя и обратно составляет 24% от уровня 
энергозатрат на такую же одноразовую стеклянную тару из вторичного сырья 
и 9–16% — от уровня затрат на эту тару, изготовленную из первичного сырья. 
Использование макулатуры (бумажной и текстильной), являющейся отлич-
ным сырьем для бумажного производства, способствует уменьшению выруб-
ки лесов. Так, 1 млн т макулатуры позволяет сохранить от вырубки 60 га леса. 
Переработка 120–130 т консервных банок позволяет получить 1 т олова, что 
эквивалентно добыче и переработке 400 т руды; при этом экономятся и другие 
ресурсы, а также сохраняется природная среда. Расход энергии на производ-
ство алюминиевой банки, изготовленной из первичного сырья, втрое выше, 
чем на производство такой же банки из вторичного сырья14.

Вложение средств в строительство и эксплуатацию предприятий по пе-
реработке отходов позволит снизить безработицу и повысить занятость 
трудоспособного населения в каждом регионе страны. А конечным резуль-
татом этого проекта станет улучшение экологической обстановки на всей 
территории России, ликвидация полигонов и стихийных свалок мусора, 
оздоровление населения.

Задачей региональных органов управления природопользованием явля-
ется изучение новейших методов переработки твердых бытовых отходов, 
выбор наиболее эффективных из них и осуществление инвестирования 
в соответствующие проекты. Инвестирование может быть как частным, 
так и частно-государственным с использованием финансовых ресурсов 
региона. При этом с целью привлечения средств частных инвесторов для 
финансирования и организации осуществления проектов им необходимо 
предоставить налоговые льготы, а также способствовать созданию коопе-
ративных кредитных организаций, которые только своим наличием окажут 
давление на банковскую сферу и вынудят ее снизить процентные ставки 
по кредитам.

До сих пор практически не используются резервы для резкого сокраще-
ния отходов промышленного производства. Администрация региона име-
ет возможность оказать значительное воздействие на предприниматель-
ские структуры с целью организации налаживания связей между группами 
смежных предприятий с тем, чтобы отходы одного производства служили 
сырьем для другого.

Имеется потенциал и в развитии альтернативных источников энергии.

14 Боровский Е.А. Отходы, мусор, отбросы…
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В России реализуется лишь 3,5% от экономического потенциала возоб-
новляемых источников энергии (ВИЭ). К ним относятся ветряные турбины, 
солнечные батареи, малые ГЭС, геотермальные и приливные электростан-
ции, станции, работающие на биомассе. С использованием ВИЭ ежегодно 
вырабатывается не более 8,5 млрд кВт/ч. Это менее 1% от общего объема 
производства электроэнергии в РФ.

Рост оборотов мирового ветроэнергетического рынка превышает 25% 
в год, в 2008 г. он составил 36 млрд евро. По данным на начало 2009 г., в мировой 
ветроэнергетике занято 400 тыс. квалифицированных специалистов, и с каж-
дым днем в этом секторе создаются все новые производства и новые рабочие 
места. Что касается потребителей, то почти 80 млн человек в мире полностью 
обеспечены электроэнергией от ветра. По прогнозам, к 2020 г. ВЭС будут про-
изводить до 12% мирового потребления электроэнергии и до 25% — к 2030 г.

Современная ветроэнергетика превратилась за последние 6–7 лет не 
только в самую быстрорастущую отрасль энергетики, но занимает все более 
важное место в структуре энергобалансов многих стран. В 2008 г. на долю 
ветростанций пришлось 40% всех введенных новых мощностей энергетики 
в США. Доля ветроэнергетики в балансе Дании составляет в среднем 20% 
по выработке.

Современные ветростанции не требуют строительства резервных мощ-
ностей, т. к. работают на рынке «на сутки вперед» с вероятностью испол-
нения заявок 96–97%, т. е. на среднем уровне для всех электростанций 
в системе. Ветростанции участвуют в системном регулировании больших 
энергосистем, а увеличение доли энергии ВЭС приводит к снижению цен 
на рынках энергии. Например, в Дании и Северной Германии каждые 5% 
доли энергии ВЭС, продаваемой на рынке, ведут к снижению средних цен 
на электроэнергию на 1%.

В России, в силу ее географического и климатического положения, есть 
все условия для развития ветроэнергетики. Еще в 50-е гг. ХХ в. отечественная 
ветроэнергетика стремительно набирала темпы, однако вскоре приостанови-
ла свое развитие в силу принятых в 1960-е гг. решений в пользу традицион-
ной, «большой» энергетики. Но остались все возможности для рывка в этой 
отрасли: самый большой в мире и хорошо изученный потенциал ветра, за-
конодательные решения, обеспечивающие основу системы поддержки возоб-
новляемой энергетики, большой задел фундаментальных и прикладных иссле-
дований в этой области, наличие промышленных мощностей для локализации 
производства и соответствующей культуры производства в отраслях смежно-
го типа, достаточно высокий уровень образования для обслуживания отрас-
ли на всех стадиях, возможность относительно быстро (через 2–3 года) начать 
строительство ветростанций большой мощности (100–1000 МВт), обеспечи-
вая прирост генерирующих мощностей в тысячи мегаватт ежегодно. Для мощ-
ного прорыва ветроэнергетики необходимо относительно небольшое усилие 
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Правительства РФ — принять подзаконные акты. И тогда поправки, принятые 
в 2007 г. в Федеральный закон от 26 марта 2003 г. № 35-ФЗ «Об электроэнерге-
тике», наконец-то заработают и сделают ветроэнергетику действенным меха-
низмом, с реализованным потенциалом и огромной отдачей.

Однако никто не ставит вопрос о полной замене углеводородных ис-
точников энергии на возобновляемые. В указанном распоряжении Прави-
тельства РФ доля ВЭС займет всего 4% в энергобалансе страны. Газ, нефть 
и уголь, сэкономленные в результате развития энергетики на основе ВИЭ, 
могут пойти на экспорт по ценам выше внутрироссийских.

Еще один важный момент — экологический: отсутствуют вредные вы-
бросы. Земли, на которых размещаются ветропарки, не выводятся из сель-
хозоборота или других видов использования. В случае принятия решений 
по надбавкам к тарифам и по компенсации затрат на техприсоединение (для 
генераторов меньше 25 МВт мощности) может увеличиться поток инвести-
ций в Россию, будут созданы новые рабочие места, получат развитие новые 
и существующие отрасли промышленности.

Расчеты показали, что на каждый рубль, потраченный обществом на 
развитие возобновляемой энергетики, оно получает экономически оцени-
ваемый результат от 1,45 до 2,12 руб. (с использованием имеющихся меха-
низмов оценки выбросов на основе Киотского протокола). Если убрать сум-
мы новых инвестиций, оставив только прямой экономический результат, то 
этот показатель будет в интервале 0,53–0,62 руб. на каждый потраченный 
рубль поддержки возобновляемых источников энергии.

Между тем, сейчас только начинается формирование программы финан-
совой поддержки предприятий, модернизирующих производство. В 2009 г. 
было объявлено, что в 2010 г. Сбербанк России готов был выделить поряд-
ка 5 млрд долл. на кредитование программ экологической реконструкции 
предприятий15. Данные о реализации этой инициативы отсутствуют.

Но по-прежнему медленно решаются вопросы субсидирования про-
центной ставки по таким кредитам, вопросы отбора проектов.

Таким образом, в целях проведения ресурсосберегающей политики и по-
литики рационального природопользования необходимо:

1) четкое закрепление права собственности на недра и добытые полезные 
ископаемые;

2) подробная и четкая регламентация рационального природопользова-
ния в законодательстве, установление конкретных прав, обязанностей 
и ответственности природопользователей;

3) снижение удельных расходов сырья не только за счет повышения его 
качества на стадии подготовки к переработке, но и за счет улучшения 
техники и технологии его переработки на всех последующих переделах;

15 Смольякова Т. Экология в кредит. Статья // Российская газета. 2009. № 5024. 
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4) повышение коэффициента извлечения ископаемых из недр. Сокраще-
ние потерь полезных ископаемых при их добыче возможно достигнуть 
путем внедрения более совершенной технологии разработок место-
рождений и техники добычи. Все это сопряжено с дополнительны-
ми капиталовложениями, ресурсы которых ограничены. Поэтому на 
каждый плановый период необходимо точными экономическими рас-
четами обосновать оптимальный коэффициент извлечения с учетом 
всех ограничений, включая ресурсы капиталовложений и наличные 
научно-технические разработки, а также ресурсы данного полезного 
ископаемого, которыми располагает страна, с включением оптималь-
ного коэффициента извлечения в разрешения (лицензии);

5) государственное стимулирование ресурсосберегающей деятельности 
всеми видами и формами, а также серьезная уголовная, дисциплинар-
ная и материальная ответственность при несоблюдении обязательных 
требований рационального природопользования.

Перспективная задача российской экономики в экологической сфере — 
переход на так называемые «наилучшие существующие технологии». Ее ре-
шение потребует не одного года, учитывая и сегодняшнее состояние про-
мышленности, и состояние законодательства. Должен быть создан реестр 
таких технологий, который будет включать в себя несколько тысяч позиций 
по разным отраслям, а также разработан механизм поощрений и санкций.

Более подробно предлагаемые управленческие решения представлены 
в табл. 15.7.3–15.7.4.
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Таблица 15.7.3
Предложения в Доктрину безопасности и развития России

Концепт, идея управ-
ленческого решения 

проблемы в Доктрину 
безопасности 

и развития России

Управленческое решение 
по приведению 

в соответствие фактора — 
управляемого параметра

График приведения 
в соответствие 

фактора — 
управляемого параметра

Ответственный 
орган

Нормативно-
правовой акт и ОУР

Структурная пере-
стройка экономики: ин-
вестиционная полити-
ка, система рыночных 
стимулов (налоги, кре-
диты, субсидии и пр.) 

Внесение изменений в Бюд-
жетный и Налоговый ко-
дексы РФ по снижению 
налоговой нагрузки на пред-
приятия, модернизирующие 
производство и обновляю-
щие технологии

1-й год — принятие ново-
го Налогового кодекса;
3–5-й годы — поэтапное 
введение в действие

Минэкономразви-
тия РФ

Экономическая док-
трина РФ.
Изменения в Налого-
вый кодекс РФ.
Изменения в Бюджет-
ный кодекс РФ

Развитие малоотходных 
и ресурсосберегающих 
технологий, технологи-
ческие изменения

Внесение изменений в Бюд-
жетный и Налоговый кодек-
сы РФ по стимулированию 
научных изобретений по ма-
лоотходным и ресурсос-
берегающим технологиям, 
субсидии для внедрения их 
в промышленность и другие 
сферы экономики

1-й год — принятие ново-
го Налогового кодекса.
3–5-й годы — поэтапное 
введение в действие

Минэкономразви-
тия РФ

Экономическая док-
трина РФ.
Изменения в Налого-
вый кодекс РФ.
Изменения в Бюджет-
ный кодекс РФ

Развитие альтернатив-
ных источников энер-
гии, в том числе ветря-
ной

Совместные программы Пра-
вительства РФ, органов ис-
полнительной власти субъ-
ектов РФ, заинтересованных 
природопользователей 

1-й год — принятие про-
граммы.
2-й год — начало строи-
тельства

Минпромторг РФ Постановление Пра-
вительства РФ «Об 
утверждении Про-
граммы развития аль-
тернативных источ-
ников энергии» 

Расширение приме-
нения экологической 
сертификации, эколо-
гического аудита, эколо-
гического страхования 

Разработка и имплементация 
понятий экологической сер-
тификации, экологического 
аудита, экологического стра-
хования; 

1–3-й годы после при-
нятия Экологического 
кодекса РФ — внедре-
ние обязательных эко ло-
гичес кой сертификации, 

Минприроды РФ Экологический кодекс 
РФ
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Продолжение таблицы 15.7.3

Концепт, идея управ-
ленческого решения 

проблемы в Доктрину 
безопасности 

и развития России

Управленческое решение 
по приведению 

в соответствие фактора — 
управляемого параметра

График приведения 
в соответствие 

фактора — 
управляемого параметра

Ответственный 
орган

Нормативно-
правовой акт и ОУР

введение обязательных форм 
для некоторых видов дея-
тельности, стимулирование 
для остальных

экологического аудита, 
экологического страхова-
ния в некоторых отрас-
лях.
4–7-й годы — введение 
налоговых льгот для до-
бровольно применяющих 
экологическую сертифи-
кацию, экологический ау-
дит, экологическое стра-
хование

Качественный и систем-
ный анализ экологиче-
ского законодательства

Пересмотр и кодификация 
норм экологического права

1–3-й годы — разработка 
нового Экологического 
кодекса РФ

Минприроды РФ Экологический кодекс 
РФ

Установление нормати-
вов предельно допусти-
мого изъятия природ-
ных ресурсов 

Нормирование (в том числе 
добычи из недр) 

1-й год после принятия 
Экологического кодекса 
РФ — разработка норма-
тивов и их утверждение.
2–5-й годы — переходный 
период для природополь-
зователей.
5-й год и последующие — 
проверки природопользо-
вателей

Минприроды РФ Экологический кодекс 
РФ
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Продолжение таблицы 15.7.3

Концепт, идея управ-
ленческого решения 

проблемы в Доктрину 
безопасности 

и развития России

Управленческое решение 
по приведению 

в соответствие фактора — 
управляемого параметра

График приведения 
в соответствие 

фактора — 
управляемого параметра

Ответственный 
орган

Нормативно-
правовой акт и ОУР

Разработка и введение 
экономически обосно-
ванной ставки платы 
за единицу негативного 
воздействия на окружа-
ющую среду

Установление экономически 
обоснованной ставки платы 
за единицу негативного воз-
действия на окружающую 
среду

1-й год после принятия 
Экологического кодекса 
РФ — разработка норма-
тивов и их утверждение;
2–5-й годы — переходный 
период для природополь-
зователей.
5-й год и последующие — 
проверки природопользо-
вателей

Минприроды РФ Экологический кодекс 
РФ

Грамотное зонирование 
территории с выделе-
нием лесов разного це-
левого назначения: для 
интенсивного промыш-
ленного лесовыращива-
ния и лесопользования, 
для обеспечения нужд 
населения в лесных ре-
сурсах, для обеспече-
ния природоохранных 
и средообразующих 
функций леса

Проведение зонирования ле-
сов на научной основе с уче-
том интересов промышлен-
ников и экологов

1-й год — научная под-
готовка к зонированию 
земель.
2–5-й годы — проведение 
нового зонирования тер-
ритории

Федеральное агент-
ство лесного хозяй-
ства

ФЗ «О внесении из-
менений в Лесной ко-
декс Российской Фе-
дерации»

Качественная государ-
ственная охрана лесов

Изменения в Лесной кодекс 
РФ в части установления 
принципов формирования 
и обеспечения государствен-
ной лесной охраны

1-й год — разработка 
и принятие изменений 
в Лесный кодекс РФ.

Федеральное агент-
ство лесного хозяй-
ства

ФЗ «О внесении из-
менений в Лесной ко-
декс Российской Фе-
дерации»
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Продолжение таблицы 15.7.3

Концепт, идея управ-
ленческого решения 

проблемы в Доктрину 
безопасности 

и развития России

Управленческое решение 
по приведению 

в соответствие фактора — 
управляемого параметра

График приведения 
в соответствие 

фактора — 
управляемого параметра

Ответственный 
орган

Нормативно-
правовой акт и ОУР

2–5-й годы — формирова-
ние новой государствен-
ной лесной охраны

Меры государствен-
ной поддержки пере-
хода лесопользователей 
к более рачительному 
и интенсивному лесно-
му хозяйству

Выделение субсидий и кре-
дитов лесопользователям, 
снижающим материалоем-
кость производства

1–3-й годы — выделение 
субсидий.
4–10-й годы — выделение 
кредитов под государ-
ственные гарантии

Федеральное агент-
ство лесного хозяй-
ства

П о с т а н о в л е н и е 
Правительства РФ 
«О государственной 
поддержке лесополь-
зователей к более 
рачительному и ин-
тенсивному лесному 
хозяйству»

Кредитование про-
грамм реконструкции 
предприятий

Создание ГВИКФ 1-й год — принятие зако-
на и создание ГВИКФ.
2–5-й годы — осуществле-
ние кредитования.
5–10-й годы — поддержка 
предприятий, модерни-
зирующих производство, 
обновляющих технологии

Минэкономразви-
тия РФ

ФЗ «О Государствен-
ном внебюджетном 
и н в е с т и ц и о н н о -
кредитном фонде Рос-
сийской Федерации»

Регулирование утили-
зации отходов произ-
водства и потребления, 
закрепление обязанно-
стей природопользова-
телей, производителей, 
потребителей и импор-
теров в области сбора 
и переработки отходов

Приоритет утилизации от-
ходов над их размещением, 
принцип «загрязнитель пла-
тит», принцип ответствен-
ности производителей за 
утилизацию их продукции, 
детализация процедур по об-
ращению с различными ви-
дами отходов, механизмы

1-й год — принятие зако-
на.
2–5-й годы — переход на 
новые принципы обраще-
ния с отходами

Минприроды РФ ФЗ «О внесении из-
менений в Федераль-
ный закон «Об от-
ходах производства 
и потреб ления»
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Продолжение таблицы 15.7.3

Концепт, идея управ-
ленческого решения 

проблемы в Доктрину 
безопасности 

и развития России

Управленческое решение 
по приведению 

в соответствие фактора — 
управляемого параметра

График приведения 
в соответствие 

фактора — 
управляемого параметра

Ответственный 
орган

Нормативно-
правовой акт и ОУР

ответственности произво-
дителей и импортеров после 
использования продукции, 
механизм взимания и рас-
пределения платежей про-
изводителей и импортеров 
продукции за возмещение 
затрат на сбор и переработку 
отдельных видов продукции 
и за использование упаковки, 
формирование сети пунктов 
приема твердых бытовых от-
ходов
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Таблица 15.7.4
Правовые предложения в Конституцию Российской Федерации

Проблема, требующая 
вторжения в Конститу-

цию страны

Концепт, идея управлен-
ческого решения про-
блемы в Конституции 

страны

Текст поправок (новелл) 

Неэффективная и некаче-
ственная государственно-
управленческая политика 
в сфере экологии, приро-
допользования, энергосбе-
режения

Закрепление использова-
ния природных ресурсов 
на основе принципов ре-
сурсосбережения и раци-
онального природополь-
зования

Государство несет ответствен-
ность за организацию хозяй-
ственной деятельности страны на 
основе принципов ресурсосбере-
жения и рационального природо-
пользования.
Использование природных ре-
сурсов осуществляется физиче-
скими и юридическими лицами 
с соблюдением принципов ресур-
сосбережения и рационального 
природопользования.
Нарушение данного принципа 
влечет прекращение действия 
разрешения (лицензии), матери-
альную и уголовную ответствен-
ность в соответствии с федераль-
ным законом
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Значимый вывод о неприемлемости сформировавшейся в 1990-е гг. 
и первое десятилетие XXI в. российской экономической политики сделан 
в разделах 2.1.6 и 7.6 на основании системных ценностных критериев, ко-
торые указывают на расходящийся характер процессов развития, ведущий 
к критическим рискам и угрозам. В данном разделе предлагаются меры 
по исправлению факторов-потенциалов государственной экономической 
политики.

Основные проблемы российской экономической политики (догматика 
неолиберализма, монетаристская модель и сырьевой тип экономики, пере-
экспортизация и диспропорции в развитии) не решаются в том числе пото-
му, что ключевые управленческие документы, определяющие направления 
экономического развития, либо абстрагируются от государственного идео-
логического содержания и являются декларативными, либо апеллируют 
к нередко прямо противоположным целям, что по сути делает невозмож-
ным их реализацию на практике.

Таким образом, необходимым шагом становится законодательное закре-
пление в документе высшего уровня общей для всех направлений развития 
системы высших ценностей. Таким документом высшего уровня в стране яв-
ляется Конституция Российской Федерации, которая в своих первых разде-
лах и преамбуле должна содержать общий перечень национально значимых 
ценностей, где перечислены высшие ценности российской государственно-
сти. Помимо этого в Конституции следует конкретизировать и принципы 
построения и развития социального государства, его экономической под-
системы.

Другим ключевым решением преодоления диспропорций российской 
экономики становится принятие единого нормативного документа, опреде-
ляющего на основе высших ценностей направления развития по каждому 
из видов экономической политики. Такой документ — Экономическую док-
трину Российской Федерации1 — предлагается утверждать федеральным за-
коном на долгосрочную перспективу.

«Доктрина» — термин настолько привычный, что иногда исчезает точ-
ное представление, что это такое и зачем она нужна в практике государ-
ственного управления. Возникают вопросы: почему доктрины в России вро-
де бы есть, а соответствующего содержания отвечающих им направлений 
государственной политики нет? Почему граждане России не могут ответить 
на вопрос, куда стремится экономика страны в своем развитии и какой она 
будет через 5–10 или 20–30 лет? Давать ответ на этот вопрос, конечно, долж-

1 Экономическая доктрина Российской Федерации (макет-проект). Монография. М.: На-
учный эксперт, 2008.
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но государство и, в том числе, посредством планирования (подробнее см. 
раздел 10.2).

Соответственно изложенному в настоящей работе управленческому по-
ниманию государственной политики, Экономическая доктрина Российской 
Федерации — это основной (исходный) государственно-управленческий 
политический и нормативно-правовой документ, задающий формирова-
ние и содержание государственной экономической политики, программ ее 
реализации, формирующий и приводящий в действие механизм ее испол-
нения.

Данный документ, в силу утверждения его федеральным законом, так-
же приобретает статус федерального закона. Подобная форма уже была ис-
пользована в российской правовой практике — в случае Федерального зако-
на от 10 апреля 2000 г. № 51-ФЗ «Об утверждении Федеральной программы 
развития образования». Но по своему содержанию предлагаемый документ 
должен быть документом нового типа и отличаться от уже принятых в Рос-
сии аналогов (стратегий, концепций, основ политики и др.).

Структура предлагаемой доктрины нового типа имеет следующий вид.
1. Федеральный закон «Об экономической доктрине Российской Федера-

ции», который определяет статус и механизм реализации Доктрины.
2. Экономическая доктрина Российской Федерации, состоящая из пяти 

глав:
Глава 1 «Общие положения» — описание статуса Доктрины, термино-

логии, в ней используемой, методологии ее формирования и реализации, 
в том числе ценностного подхода, положенного в ее основу.

Глава 2 «Текущее и целевое состояние экономики и экономической по-
литики России. Стратегия перехода» — критическая оценка текущего со-
стояния и задание принципов переходного процесса и целевых ориентиров 
социально-экономического развития России в долгосрочной перспективе.

Глава 3 «Состояние российской экономики и экономической полити-
ки. Основные проблемы и решения» — описание конкретных основных 
социально-экономических проблем и предлагаемых для них решений в раз-
личных сферах социально-экономического управления. Описание проблем 
и их решений увязано друг с другом и детализировано, указаны правовые 
формы решений (закон, подзаконный акт), что позволяет органам исполни-
тельной власти приступить к их принятию и реализации без промедления. 
Глава построена так, что позволяет прозрачным образом понять, почему 
предложены те или иные управленческие решения и как они связаны с ре-
шаемыми проблемами и поставленными целями.

Глава 4 «Механизм реализации Экономической доктрины Российской 
Федерации» — описание принципов и системы построения органов госу-
дарственного управления экономическим развитием, основных принципов 
реализации государственных функций прогнозирования, планирования, 
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мониторинга и контроля социально-экономического развития; описа-
ние основных требуемых преобразований в государственном управлении 
социально-экономическим развитием.

Глава 5 «Программа правового обеспечения реализации Экономической 
доктрины Российской Федерации» — структурированная по направлениям 
экономической политики программа реализации предписаний Экономи-
ческой доктрины с указанием ориентировочного срока принятия тех или 
иных решений, а также органа, ответственного за их разработку.

Положения и содержание Доктрины основываются на результатах си-
стемного научно-экспертного исследования социально-экономического по-
ложения Российской Федерации, тенденций его развития, мировых и исто-
рических процессов в экономическом развитии. Каждое из решений задачи 
должно быть увязано с изначально поставленными целями экономического 
развития и, соответственно, с избранными на общенациональном уровне 
ценностями. В результате обеспечивается связь предложенных мер, реше-
ний и действий государства в области управления экономическим разви-
тием и согласованными в системе государство — человек — общество — 
бизнес ценностями. В определенном смысле можно говорить, что такая 
методология построения доктрины наполняет ее еще и нравственным со-
держанием.

Доктрина основывается на принципе последовательного и повсеместно-
го присутствия ценностного подхода в государственном управлении. Дан-
ный принцип предполагает подчинение государственной политики в сфере 
социально-экономического развития ценностному выбору, основанному на 
традиционных для российского общества и государства, цивилизационно 
и морально обусловленных высших ценностях, признаваемых как общест-
венное благо.

Высшие ценностные установки определяют ценностные наборы в кон-
кретных сферах управления, являются критерием для выявления факто-
ров жизнеспособности страны и идентификации проблем, препятствую-
щих их максимизации. Выявление проблем позволяет точно определить 
административно-правовые цели управления, сформировать решения, 
придать им правовую форму и обеспечить реализацию.

Высшими ценностями, положенными в основу формирования Эконо-
мической доктрины, являются следующие:

социальный гуманизм; −
экономический рост и экономическое развитие; −
устойчивость долгосрочного экономического роста и развития; −
безопасность России. −

Специфика этих ценностных ориентиров заключается в том, что они 
служат основой для общесоциального консенсуса, все социальные группы 
в той или иной степени их разделяют. Доктрина предлагает базовую и за-
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вершенную в своей системности модель экономического развития, ориен-
тированную на реализацию установленных ценностей. Именно это является 
основной целью Доктрины. В то же время, цели развития ставятся в кон-
кретном контексте и определяются не только ценностными установками, 
но и существующими проблемами, ограничениями, в том числе времени, 
кадров, ресурсов, а также неопределенностями и рисками.

Для более предметного мониторинга и контроля реализации ценностных 
целей в Доктрине вводится перечень параметров социально-экономического 
развития, которые являются целевыми количественными ориентирами 
и подлежат мониторингу в ходе управленческой деятельности.

В качестве основных направлений модернизации экономической поли-
тики, решающих ключевые проблемы, обозначенные в разделе 7.6, можно 
определить следующие:

1. Оптимизация роли и влияния государства на процессы экономичес-
кого развития.

2. Значимое увеличение оплаты труда и пенсий в увязке с ростом эффек-
тивности экономики (подробнее см. раздел 12.3).

3. Доведение уровня монетизации экономики до оптимального состоя-
ния.

4. Переход от политики финансовой стабилизации (монетаризма) к по-
литике стимулирования экономического развития, инвестиций.

5. Переход от политики зависимости от внешнего фактора к большему 
акценту на опору на национальные источники экономического роста и раз-
вития (преодоление переэкспортизации, оптимизация степени открытости 
экономики).

6. Ориентация на инновационный и высокопередельный характер эко-
номики и экспорта (подробнее см. раздел 15.5).

7. Исправление накопившихся диспропорций экономической развитос-
ти: отраслевых, структурных, социальных, региональных (подробнее см. 
разделы 11.1 и 12.3).

8. Максимизация занятости, производства и покупательной способно-
сти населения (подробнее см. разделы 12.3 и 13.1).

Переход к стратегии устойчивого социально-экономического развития 
должен опираться на реально существующую ресурсную базу, в том числе 
и на финансовые ресурсы, подавляющую часть которых в настоящее вре-
мя обеспечивает сырьевой сектор экономики — ТЭК и металлургический 
комплекс. Сохранение ориентации экономики России на развитие только 
этих отраслей представляется тупиковым. В то же время, недальновидной 
и контрпродуктивной является политика стремительного, скачкообразного 
сокращения роли первичного (сырьевого) сектора в занятости, производ-
стве и экспорте продукции. Поэтому устойчиво развивающаяся экономика 
России означает — и в обозримом будущем будет означать — инновацион-
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ную экономику, в которой первичный сектор является не только сырьевой 
основой отраслей и производств более высокотехнологичных переделов, 
источником рекапитализируемых средств, но и своеобразным «генерато-
ром импульсов» спроса и направлений их развития.

Эти и другие государственно-управленческие программные элементы 
и решения по модернизации экономической системы страны сгруппирова-
ны в Экономической доктрине в 35 направлений экономической политики. 
Основные управленческие направления экономической политики являют-
ся вполне классическими и включают в себя финансовые, бюджетные, на-
логовые, банковские, ценовые, таможенные, административные, планово-
индикативные, мониторинговые, переговорно-согласительные процедуры, 
ресурсное обеспечение и нормативно-правовое обеспечение экономиче-
ских процессов в стране.

В сфере повышения управляемости экономической политики государ-
ства необходимо предпринять ряд шагов, направленных на формирование 
системных и встроенных в процесс принятия управленческих решений про-
цедур осуществления стратегического планирования и прогнозирования. 
Такие процедуры должны охватывать не только весь процесс формирования 
программно-доктринальных документов, но и процесс их реализации как не-
посредственно в управленческой практике, так и в форме обязательного уче-
та положений экономических доктрин, прогнозов и концепций социально-
экономического развития на среднесрочную перспективу при разработке 
законов о бюджете на текущий и плановый периоды. Деятельность органов 
планирования и прогнозирования экономического и общегосударственного 
развития должна координироваться не только на федеральном уровне, но и на 
уровне разработки прогнозов и программ субъектами Российской Федерации 
и муниципальными образованиями. Мониторинг и статистические наблюде-
ния в области развития экономической системы страны и эффективности ра-
боты органов государственного, регионального и муниципального управления 
необходимо проводить на регулярной основе, что потребует внесения измене-
ний в Федеральный закон «Об официальном статистическом учете и системе 
государственной статистики в Российской Федерации» и в Положение о Феде-
ральной службе государственной статистики. Новые подходы и дальнейшее 
развитие нормативно-правовой базы в области научно-методологического 
обеспечения ведения мониторинга социально-экономического развития 
должны найти отражение в программе развития государственной статистики 
России и принятии ряда общероссийских классификаторов.

Модификации подлежит не только организация управления в экономи-
ческой сфере, но и ценностный выбор при ее формировании и основные 
направления реализации.

Основные усилия в процессе реформирования следует направить на 
бюджетную сферу и сферу государственных инвестиций. Необходимо осу-
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ществить переход к активной бюджетной политике расходования средств 
в целях обеспечения роста экономики, увеличивая долю бюджетных рас-
ходов в ВВП, и, одновременно, переструктурировать основные источники 
доходов бюджета. Снижение доли косвенного налогообложения и повы-
шение доли прямых налогов в доходах государства станет тем необходи-
мым стимулом переориентирования бюджетной и налоговой политики 
на получение доходов за счет развития экономики, увеличения благосо-
стояния граждан и доходов компаний, которые составят основу налоговой 
базы.

Политика государства в ходе выполнения задач по развитию социально-
экономической сферы должна также задействовать и бюджетно-налоговые 
механизмы выравнивания отраслевых, региональных и социальных дис-
пропорций. Очевидно, что одним из таких механизмов является дифферен-
циация налогообложения по видам экономической деятельности с введени-
ем налоговой регрессии по отношению к продуктам более высокой степени 
переработки и смещением нагрузки в сторону экспорта сырья, по географи-
ческим зонам и по уровню доходов с объединением всех видов обложения 
доходов населения в подоходный налог с прогрессивной шкалой и введени-
ем налога на роскошь.

Такие масштабные системные изменения в действующей модели бюд-
жетной и налоговой политики потребуют внесения существенных изме-
нений в Бюджетный и Налоговый кодексы Российской Федерации, а также 
существенной переработки подходов к составлению бюджета как на феде-
ральном, так и на региональном и местном уровнях.

Бюджетные механизмы регулирования необходимы и при выполне-
нии задачи восстановления рабочего уровня монетизации экономики. 
Инвестиционное стимулирование роста предложения товаров и услуг, 
создание механизма введения дополнительных инвестиционных средств 
в национальную экономику на основе дифференцированного отраслево-
го, регионального и социального выбора приоритетов развития, целевого 
и адресного инвестирования по видам экономической деятельности трудно 
осуществимы без активной государственной политики, в том числе направ-
ленной на эмиссию необходимого объема денежных средств, актуализацию 
золотовалютных резервов, использование механизма депозитно-кредитной 
мультипликации. Ряд этих мер государство может реализовать напрямую, 
через свои органы, как использование нефтегазовых доходов федерального 
бюджета и средств стабилизационных фондов для инвестиций в реальный 
сектор экономики и для увеличения расходов на социальные нужды. Но 
некоторые потребуют создания и законодательного регулирования специ-
ализированных механизмов — таких как, например, Государственный вне-
бюджетный инвестиционно-кредитный фонд, аккумулирующий денежные 
средства и направляющий их на цели экономического развития.
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Результаты систематизации предлагаемых управленческих решений, 
график их реализации, необходимая для этого нормативная и ресурсная 
база представлены в табл. 15.8.1.

Основные вопросы, требующие отражения в Конституции Российской 
Федерации, представлены в табл. 15.8.2.

Предложенные решения Экономической доктрины Российской Фе-
дерации как нормативного правового акта основаны на объемном меж-
дисциплинарном оригинальном исследовании современной российской 
экономики и политики, мировых и исторических тенденций, философско-
аксиологических и цивилизационных баз экономической политики, об-
ширных статистических и модельных расчетах и прогнозах последствий. 
В полном объеме методология и результаты указанных исследований опубли-
кованы в авторской работе Центра проблемного анализа и государственно-
управленческого проектирования2.

2 Государственная политика экономического развития России и Экономическая доктрина 
России. К умной и нравственной экономике. Монография. В 5 т. / Под общ. ред. С.С. Сулак-
шина. М., Научный эксперт, 2008.
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Таблица 15.8.1
Свод предложений в сегменте формирования Экономической доктрины России

№ 

Концепт, идея управ-
ленческого решения 

проблемы в программу 
действий

Управленческое ре-
шение по приведению 

в соответствие фак-
тора — управляемого 

параметра

График приведения 
в соответствие фак-
тора — управляемо-

го параметра

Ответственный 
орган

Нормативно-правовой 
акт и ОУР

1 Конкретизация про-
цедур осуществления 
стратегического плани-
рования и прогнозиро-
вания

Законодательное закре-
пление механизма выбо-
ра приоритетов отрасле-
вого развития.
Введение обязательно-
сти учета положений 
экономических док-
трин, прогнозов и кон-
цепций социально-
э к о н о м и ч е с к о г о 
раз ви тия на средне-
срочную перспективу 
при разработке законов 
о бюджете на следующий 
период.
Закрепление прави-
ла о согласованности 
по срокам, содержанию 
и показателям между ор-
ганами государственной 
власти и органами субъ-
ектов РФ разработки 
прогнозов, концепций, 
стратегий и программ 
субъектов РФ

1 год с момента при-
нятия Доктрины без-
опасности и развития 
России 

Минэкономразви-
тия РФ;
Минфин РФ;
Минрегион РФ;
Минпромторг РФ

ФЗ «О внесении измене-
ний в Бюджетный кодекс 
Российской Федерации».
ФЗ «Об Экономической 
доктрине Российской 
Федерации».
ФЗ «Об обеспечении до-
ступа к информации 
о деятельности государ-
ственных органов и орга-
нов местного самоуправ-
ления».
ФЗ «О внесении измене-
ний в Федеральный за-
кон «О государственном 
прогнозировании и про-
граммах социально-
экономического раз-
вития Российской 
Федерации»
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Продолжение таблицы 15.8.1

№ 

Концепт, идея управ-
ленческого решения 

проблемы в программу 
действий

Управленческое ре-
шение по приведению 

в соответствие фак-
тора — управляемого 

параметра

График приведения 
в соответствие фак-
тора — управляемо-

го параметра

Ответственный 
орган

Нормативно-правовой 
акт и ОУР

2 Оптимизация государ-
ственного управления 
экономическим разви-
тием

Изменение структуры 
и набора функций госу-
дарственных органов.
Закрепление процедур 
публичной оценки дея-
тельности финансовых 
органов власти субъек-
тов РФ и местного само-
управления

1 год с момента при-
нятия Доктрины без-
опасности и развития 
России

А д м и н и с т р а ц и я 
Президента РФ;
Минэкономразви-
тия РФ;
Минфин РФ

ФЗ «О внесении измене-
ний в Бюджетный кодекс 
Российской Федерации».
ФЗ «Об Экономической 
доктрине Российской 
Федерации».
Указ Президента РФ 
«О внесении измене-
ний в Указ Президента 
Российской Федерации 
«О системе и структуре 
федеральных органов 
исполнительной вла-
сти» и в Указ Президента 
Российской Федерации 
«Вопросы структуры фе-
деральных органов ис-
полнительной власти»

3 Научность и методо ло-
ги ческая обес пе чен ность 
ведения мо ни торинга 
социально-эко но ми чес-
ко го развития

Регламентация коорди-
нации деятельности ве-
домств на национальном 
уровне в целях обеспе-
чения согласованности 
и эффективности систе-
мы государственной ста-
тистики.

1 год с момента при-
нятия Доктрины без-
опасности и развития 
России

Минэкономразви-
тия РФ;
Росстат

ФЗ «О государственной 
поддержке региональной 
и муниципальной стати-
стики».
ФЗ «О внесении измене-
ний в Федеральный за-
кон «Об официальном 
статистическом учете 
и системе государствен-
ной статистики
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№ 

Концепт, идея управ-
ленческого решения 

проблемы в программу 
действий

Управленческое ре-
шение по приведению 

в соответствие фак-
тора — управляемого 

параметра

График приведения 
в соответствие фак-
тора — управляемо-

го параметра

Ответственный 
орган

Нормативно-правовой 
акт и ОУР

Закрепление обязанно-
сти проведения регуляр-
ных мониторингов и ста-
тистических наблюдений 
в области развития эко-
номической системы 
страны, эффективности 
работы органов государ-
ственного, региональ-
ного и муниципального 
управления.
Правовое закрепление 
новых видов экономиче-
ской деятельности

в Российской Федера-
ции».
Постановление Прави-
тельства РФ «Об утверж-
дении типового регла-
мента информационного 
обеспечения взаимодей-
ствий государственных 
органов исполнительной 
власти Российской Феде-
рации и субъектов Рос-
сийской Федерации».
Постановление Прави-
тельства РФ «Об утверж-
дении Положения о На-
циональном совете 
по статистике».
Постановление Прави-
тельства РФ «О внесении 
изменений в Федераль-
ную целевую программу 
«Развитие государствен-
ной статистики России 
в 2012–2016 годах».
Постановление Прави-
тельства РФ «О внесении 
изменения в Положение 
о Федеральной службе

Продолжение таблицы 15.8.1
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№ 

Концепт, идея управ-
ленческого решения 

проблемы в программу 
действий

Управленческое ре-
шение по приведению 

в соответствие фак-
тора — управляемого 

параметра

График приведения 
в соответствие фак-
тора — управляемо-

го параметра

Ответственный 
орган

Нормативно-правовой 
акт и ОУР

государственной стати-
стики».
Приказ Ростехрегули-
рования «О принятии 
и введении в действие 
Общероссийского клас-
сификатора продукции 
по видам экономической 
деятельности».
Приказ Ростехрегули-
рования «О принятии 
и введении в действие 
Общероссийского клас-
сификатора инвестици-
онных, промежуточных 
и потребительских това-
ров».
Приказ Ростехрегулиро-
вания «О внесении изме-
нений в постановление 
Госстандарта Российской 
Федерации «О принятии 
и введении в действие 
Общероссийского клас-
сификатора видов эконо-
мической деятельности»
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№ 

Концепт, идея управ-
ленческого решения 

проблемы в программу 
действий

Управленческое ре-
шение по приведению 

в соответствие фак-
тора — управляемого 

параметра

График приведения 
в соответствие фак-
тора — управляемо-

го параметра

Ответственный 
орган

Нормативно-правовой 
акт и ОУР

4 Переход к активной 
бюджетной политике 
расходования средств 

Рост доли бюджетных 
расходов в ВВП

3 года с момента при-
нятия Доктрины без-
опасности и развития 
России

Минэкономразви-
тия РФ;
Минфин РФ

ФЗ «О федеральном бюд-
жете на 2012 год и на 
плановый период 2013 
и 2014 годов».
ФЗ «О Государственном 
внебюджетном ин вес ти-
ционно-кре дит ном фон-
де РФ».
Бюджетное послание 
Президента РФ Феде-
ральному Собранию РФ 
о бюджетной политике 
в 2012–2014 годах

5 Изменение структуры 
доходов бюджета

Снижение доли косвен-
ного налогообложения 
и повышение доли пря-
мых налогов в доходах 
государства.
Снижение ставки (с 18 до 
13%) налога на добавлен-
ную стоимость.
Введение аналога «налога 
с оборота», уплачиваемо-
го только по тем товарам, 
рентабельность произ-
водства которых выше 
определенного уровня

2 года с момента при-
нятия Доктрины без-
опасности и развития 
России

Минэкономразви-
тия РФ;
Минфин РФ

ФЗ «О внесении измене-
ний в Налоговый кодекс 
Российской Федерации».
ФЗ «О внесении измене-
ний в Закон Российской 
Федерации «О таможен-
ном тарифе».
ФЗ «О федеральном бюд-
жете на 2012 год и на 
плановый период 2013 
и 2014 годов»

Продолжение таблицы 15.8.1
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№ 

Концепт, идея управ-
ленческого решения 

проблемы в программу 
действий

Управленческое ре-
шение по приведению 

в соответствие фак-
тора — управляемого 

параметра

График приведения 
в соответствие фак-
тора — управляемо-

го параметра

Ответственный 
орган

Нормативно-правовой 
акт и ОУР

6 Увеличение инвестици-
онной составляющей 
расходов федерального 
бюджета

Использование нефтега-
зовых доходов федераль-
ного бюджета и средств 
стабилизационных фон-
дов для инвестиций в ре-
альный сектор эконо-
мики и для увеличения 
расходов на социальные 
нужды.
Введение налога на сверх-
доходы.
Изменение налогообло-
жения добычи природ-
ных ресурсов (диффе-
ренциация НДПИ) 

2 года с момента при-
нятия Доктрины без-
опасности и развития 
России

Минэкономразви-
тия РФ;
Минфин РФ;
Минприроды РФ

ФЗ «О внесении измене-
ний в Налоговый кодекс 
Российской Федерации».
ФЗ «О внесении измене-
ний в Бюджетный кодекс 
Российской Федерации».
ФЗ «О Государствен-
ном внебюджет-
ном инвестиционно-
кредитном фонде РФ»

7 Выравнивание отрас-
левых и региональных 
диспропорций

Дифференциация налога 
на прибыль в зависимо-
сти от надбавки (торго-
вой наценки посредни-
ков).
Дифференциация нало-
гообложения по видам 
экономической деятель-
ности.
Дифференциация нало-
гообложения по геогра-
фическим зонам.

3 года с момента при-
нятия Доктрины без-
опасности и развития 
России

Минэкономразви-
тия РФ;
Минфин РФ;
Минпромторг РФ;
Минрегион РФ

ФЗ «О внесении измене-
ний в Налоговый кодекс 
Российской Федерации».
ФЗ «О внесении измене-
ний в Бюджетный кодекс 
Российской Федерации».
ФЗ «О федеральном бюд-
жете на 2012 год и на 
плановый период 2013 
и 2014 годов»
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№ 

Концепт, идея управ-
ленческого решения 

проблемы в программу 
действий

Управленческое ре-
шение по приведению 

в соответствие фак-
тора — управляемого 

параметра

График приведения 
в соответствие фак-
тора — управляемо-

го параметра

Ответственный 
орган

Нормативно-правовой 
акт и ОУР

Передача региональным 
и местным властям части 
полномочий по регули-
рованию и налоговому 
администрированию, со-
ответственно, региональ-
ных и местных налогов

8 Снижение налоговой на-
грузки на мало- и сред-
необеспеченные слои 
населения

Объединение всех видов 
обложения доходов на-
селения в подоходный 
налог с прогрессивной 
шкалой и дифферен-
циацией плательщиков 
по нескольким группам.
Введение налога на рос-
кошь.
Снижение налоговой на-
грузки на фонд оплаты 
труда.
Увеличение размера со-
циальных налоговых 
вычетов на обучение, на 
услуги по лечению.
Установление макси-
мального уровня доходов 
налогоплательщика, даю-
щего право на получение 
социальных налоговых 
вычетов. 

2 года с момента при-
нятия Доктрины без-
опасности и развития 
России

Минэкономразви-
тия РФ;
Минфин РФ;
Минздравсоцраз-
вития РФ

ФЗ «О внесении измене-
ний в Налоговый кодекс 
Российской Федерации».
ФЗ «О федеральном бюд-
жете на 2012 год и на 
плановый период 2013 
и 2014 годов».
Приказ Минэкономраз-
вития РФ и Минфина 
РФ «Об утверждении по-
рядка оценки имущества 
физических лиц».
Приказ ФНС России 
«О порядке ведения рее-
стра имущества физичес-
ких лиц»

Продолжение таблицы 15.8.1
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№ 

Концепт, идея управ-
ленческого решения 

проблемы в программу 
действий

Управленческое ре-
шение по приведению 

в соответствие фак-
тора — управляемого 

параметра

График приведения 
в соответствие фак-
тора — управляемо-

го параметра

Ответственный 
орган

Нормативно-правовой 
акт и ОУР

Полноценное введение 
в действие налога на иму-
щество (недвижимость)

9 Создание системы сти-
мулирования комплекс-
ной переработки сырья 
с существенным ограни-
чением сырьевого экс-
порта

Введение налоговой ре-
грессии по отношению 
к продуктам более вы-
сокого качества и степе-
ни переработки, смеще-
ние налоговой нагрузки 
в сторону экспорта сы-
рой нефти и субнефте-
продуктов

2 года с момента при-
нятия Доктрины без-
опасности и развития 
России

Минэкономразви-
тия РФ;
Минфин РФ;
Минпромторг РФ;
Минприроды РФ

ФЗ «О внесении измене-
ний в Бюджетный кодекс 
Российской Федерации».
ФЗ «О внесении измене-
ний в Налоговый кодекс 
Российской Федерации».
ФЗ «О федеральном бюд-
жете на 2012 год и на 
плановый период 2013 
и 2014 годов».
ФЗ «О внесении измене-
ний в Закон Российской 
Федерации «О таможен-
ном тарифе».
Постановление Прави-
тельства РФ «Об утверж-
дении перечня низко-
технологичных видов 
экономической деятель-
ности и видов продук-
ции»

10 Восстановление рабоче-
го уровня монетизации 
экономики

Введение дополнитель-
ных инвестиционных 
средств в национальную 
экономику на основе

3 года с момента при-
нятия Доктрины без-
опасности и развития 
России

Минэкономразви-
тия РФ;
Минфин РФ;

ФЗ «О Государственном 
внебюджетном ин вес ти-
ци онно-кре дит ном фон-
де РФ».
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№ 

Концепт, идея управ-
ленческого решения 

проблемы в программу 
действий

Управленческое ре-
шение по приведению 

в соответствие фак-
тора — управляемого 

параметра

График приведения 
в соответствие фак-
тора — управляемо-

го параметра

Ответственный 
орган

Нормативно-правовой 
акт и ОУР

выбора приоритетов 
отраслевого развития, 
целевого и адресного 
инвестирования по ви-
дам экономической 
деятельности (Государ-
ственный внебюджет-
ный инвестиционно-
кредитный фонд).
Эмиссия денежных 
средств и актуализация 
золотовалютных резер-
вов.
Переход к эндогенным 
факторам роста денеж-
ной массы и уровня мо-
нетизации экономики, 
активное использование 
механизма депозитно-
кредитной мультиплика-
ции

Центральный банк 
России

ФЗ «О внесении измене-
ний в Налоговый кодекс 
Российской Федерации».
ФЗ «О внесении изме-
нений в Федеральный 
закон «О Центральном 
банке Российской Феде-
рации (Банке России)».
ФЗ «О внесении измене-
ний в Федеральный за-
кон «О банках и банков-
ской деятельности».
Указание Центрального 
банка России «О ставке 
рефинансирования Цен-
трального банка России».
Постановление Госу-
дарственной Думы Фе-
дерального Собрания 
РФ «Об основных на-
правлениях единой го-
сударственной денежно-
кредитной политики»

11 Увеличение средней зар-
платоемкости ВВП до 
экономически равновес-
ного уровня (повышение 
в 2–2,5 раза) 

Установление минималь-
ной почасовой оплаты 
труда.

3 года с момента при-
нятия Доктрины без-
опасности и развития 
России

Минздравсоцраз-
вития РФ;
Минэкономразви-
тия РФ

ФЗ «О доходах и оплате 
труда».
ФЗ «О внесении измене-
ний в Федеральный за-
кон «Об оплате труда

Продолжение таблицы 15.8.1
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№ 

Концепт, идея управ-
ленческого решения 

проблемы в программу 
действий

Управленческое ре-
шение по приведению 

в соответствие фак-
тора — управляемого 

параметра

График приведения 
в соответствие фак-
тора — управляемо-

го параметра

Ответственный 
орган

Нормативно-правовой 
акт и ОУР

Введение «профессио-
нальных» тарифных се-
ток.
Создание Министерства 
труда и социального раз-
вития (с функцией раз-
работки и реализации 
схемы управления ро-
стом доходов)

работников федеральных 
государственных учреж-
дений».
ФЗ «О внесении изме-
нений в Федеральный 
закон «О минимальном 
размере оплаты труда».
Постановление Пра-
вительства РФ «Об 
утверждении Положения 
о Министерстве труда 
и социального развития 
Российской Федерации»
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Таблица 15.8.2
Предложения конституционного уровня

№ 
Проблема, требующая вторжения 

в Конституцию страны

Концепт, идея управленческого 
решения проблемы в Конституции 

страны
Текст поправок (новелл) 

1 Нечеткость принципов реализации 
концепта социального государства

Закрепление принципа социального 
гуманизма как интегрирующего цен-
ностного показателя.
Конкретизация и раскрытие импе-
ративного правового содержания 
части 1 статьи 7 Конституции РФ 
в отношении понятия «условия, 
обеспечивающие достойную жизнь 
и свободное развитие человека»

Статья 7. «Социальное государство»
Российское государство является соци-
альным государством, политика которого 
направлена на создание условий, обеспе-
чивающих достойную жизнь, свободное 
социальное и культурное развитие челове-
ка, экологическую безопасность в соответ-
ствии с федеральными законами, утверж-
дающими социальные стандарты.
Статья о высших ценностях:
— принцип социального гуманизма

2 Радикально-либеральные позиции 
определения сущности социального 
государства

Включение в определение социаль-
ного государства таких параметров, 
как традиция, культурное развитие 
и экологическая безопасность

Статья 7. «Социальное государство»
Российское государство является соци-
альным государством, политика которого 
направлена на создание условий, обеспе-
чивающих достойную жизнь, свободное 
социальное и культурное развитие челове-
ка, экологическую безопасность в соответ-
ствии с федеральными законами, утверж-
дающими социальные стандарты

3 Отсутствие национальной идеологии Формулирование национальной 
идеологии России с точки зрения ее 
цивилизационных задач

Статья 13. «Идеология в Российской Феде-
рации»
1. В Российской Федерации признается иде-
ологическое многообразие.
2. Национальная идея России является 
одной из основ конституционного строя 
и закрепляется настоящей Конституцией.
3. Никакая идеология не может устанавли-
ваться в качестве обязательной
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№ 
Проблема, требующая вторжения 

в Конституцию страны

Концепт, идея управленческого 
решения проблемы в Конституции 

страны
Текст поправок (новелл) 

и навязываться принудительными (насиль-
ственными) методами.
Статья о высших ценностях и Преамбула

4 Отсутствие концепта ответственности 
государства (органов и должностных 
лиц) за результаты государственного 
управления (в том числе и экономи-
кой) в стране

Заменить категорию «ведение» 
(в статьях 71–73 Конституции РФ) на 
детальное разграничение предметов 
регулирования и полномочий между 
федеральными органами государ-
ственной власти, органами государ-
ственной власти субъектов РФ и ор-
ганами местного самоуправления.
В сфере ответственности государ-
ства должны быть: инфраструктуры 
(энергетика, связь, транспорт, доро-
ги, железные дороги, морские речные 
пути, трубопроводы, почта и т. д.).
Ввести в Конституцию положения 
о юридической ответственности за 
результаты управления

Статья 12. «Государство и развитие»
Государство ответственно за успешность 
развития во всех сферах жизнеустрой-
ства и жизнедеятельности страны в со от-
вет ствии с целями развития посредством 
реализации предоставленных Конститу-
цией РФ полномочий и государственных 
ресурсов.
Новая редакция статей 71–73 Конституции 
РФ.

5 Не гарантирована суверенность фи-
нансовых механизмов Банка России.
Банк России превращен почти в част-
ную организацию (синдром федераль-
ной резервной системы) 

Указание на обязательность суверен-
ности в финансовой политике страны 
и на государственный статус и ответ-
ственность Банка России за стабиль-
ность национальной финансовой 
системы, социально-экономическое 
развитие и ликвидность националь-
ной банковской системы

Статья 75. «Центральный Банк Российской 
Федерации»
1. Денежной единицей Российской Феде-
рации является рубль. Денежная эмиссия 
осуществляется исключительно Централь-
ным банком Российской Федерации, в том 
числе и в целях социально-экономического 
развития. Введение и эмиссия других денег 
в Российской Федерации не допускаются.
2. Целями деятельности Банка России явля-
ются:
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Проблема, требующая вторжения 
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защита и обеспечение устойчивости рубля;
развитие, укрепление, обеспечение ста-
бильности и поддержание ликвидности 
банковской системы Российской Федера-
ции, в том числе и региональных банков;
обеспечение умеренных долгосрочных про-
центных ставок;
поддержание стабильности цен, поддержа-
ние стабильной покупательной способно-
сти рубля в целях содействия экономиче-
скому росту страны;
поддержание долгосрочного роста денеж-
ных агрегатов;
обеспечение эффективного и бесперебой-
ного функционирования платежной сис-
темы.
3. Свои функции Центральный банк Рос-
сийской Федерации осуществляет незави-
симо от других органов власти

6 Не гарантирована экономическая су-
веренность страны, что требует опти-
мального соотношения экспорта и им-
порта, национальной обеспеченности 
основными государственно значимы-
ми видами производства и ресурсов

Закрепление принципа равновесия 
вывоза и ввоза капиталов, ресурсов 
и благ из и внутрь страны.
Закрепление принципа государ-
ственно значимых видов производ-
ства и ресурсов

Государство ответственно за развитие за-
нятости, демографического потенциала, 
науки, образования, культуры, экономики 
и государственно значимых инфраструк-
тур энергетики, транспорта, информации 
и связи, обороны, качества государствен-
ного управления в целом на уровне, необ-
ходимом и достаточном для обеспечения 
государственного суверенитета

Продолжение таблицы 15.8.2
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7 Основные бюджетообразующие при-
родные ресурсы должны находиться 
в неотчуждаемой федеральной госу-
дарственной собственности и не могут 
передаваться в иную собственность

Закрепление нормы в явном виде.
Выделение нормы о праве ресурсо-
добывателей в этом случае только 
на оплату работ по добыче, перера-
ботке и услуг по реализации. Доход 
от реализации природных ресурсов 
данной группы должен быть в соб-
ственности государства, т. е. являть-
ся доходами бюджета

Статья 217 «Исключительная государствен-
ная собственность»
1. Жизненно важные природные ресурсы 
Российской Федерации являются достоя-
нием народа Российской Федерации.
2. К жизненно важным природным ре-
сурсам относятся: вода, воздух, лесные 
ресурсы, недра и полезные ископаемые, 
за исключением общераспространенных, 
исчезающие виды растений и животных, 
сельскохозяйственные угодья (пашни).
3. Жизненно важные природные ресурсы 
в естественном состоянии находятся в ис-
ключительной федеральной собственно-
сти. Приватизация таких ресурсов, а также 
передача их в собственность субъектов Рос-
сийской Федерации и муниципальных об-
разований запрещается.
4. Добытые полезные ископаемые, относи-
мые к жизненно важным природным ре-
сурсам, являются федеральной собствен-
ностью

8 Должна быть номинирована конструк-
ция общественных фондов потребле-
ния в виде части бюджетных расходов 
социального направления: на бесплат-
ное образование, здравоохранение, 
жилье, социальное вспомоществова-
ние — при фиксированной доле госу-
дарственных расходов в ВВП.

Должен быть закреплен принцип 
оптимальности доли государствен-
ных расходов в ВВП, доли государ-
ственного имущества в структуре 
собственности.
Закрепление в Конституции РФ ин-
ститута национализации при спра-
ведливом возмещении собственнику

Статья 211. «Достижение целей России 
и государственные фонды общественного 
потребления»
1. Государство несет ответственность за до-
стижение целей развития Российской Фе-
дерации и развитие человеческого потен-
циала. Гражданам Российской Федерации, 
не имеющим возможности самостоятельно
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В объемах государственных расходов 
принцип государственного распреде-
ления благ в интересах большинства 
населения: в сфере образования, здра-
воохранения, науки, культуры, соци-
ального вспомоществования

обеспечить установленные стандарты раз-
вития человеческого потенциала, оказыва-
ется государственная поддержка.
2. Государство несет ответственность за 
справедливое распределение националь-
ного дохода через механизмы налогового 
регулирования, социального обеспечения 
и иными способами. Для обеспечения го-
сударственной поддержки достижения 
целей развития Российской Федерации 
и развития человеческого потенциала госу-
дарством создаются государственные фон-
ды общественного потребления в порядке, 
установленном федеральным законом

9 Необходимо закрепление принци-
па равномерного развития регионов 
по основным показателям на душу на-
селения

Финансовое обеспечение предусмо-
тренной модели разграничения ком-
петенции между разными уровнями 
публичной власти.
Усиление социально-экономического 
блока прав граждан

Новая редакция статей 71–73 Конституции 
РФ

10 Необходимо закрепление принципа 
управления социальным расслоением, 
поддержания его на оптимальном уров-
не по коэффициентам фондов 

Усиление социально-экономического 
блока прав граждан

Государство обеспечивает гражданам вне 
зависимости от места их проживания рав-
ные права по удовлетворению своих по-
требностей и равные возможности для осу-
ществления своих прав и свобод

Продолжение таблицы 15.8.2
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11 Необходимо закрепить принцип, со-
гласно которому все блага проистека-
ют из труда. Труд должен оплачиваться 
на основании экономического равно-
весия и социальной справедливости

Закрепление принципа оплаты труда Статья 176. «Труд»
1. Труд в Российской Федерации является 
общественной ценностью и основным ис-
точником доходов и потребляемых благ. 
Государство и общество поощряют труд, 
повышают ценность, значение и престиж 
труда.
2. Каждый человек имеет право на труд 
в условиях, отвечающих требованиям без-
опасности и гигиены, на вознаграждение 
за труд без какой бы то ни было дискри-
минации и не ниже установленного феде-
ральным законом минимального размера 
оплаты труда, а также право на защиту от 
безработицы



3679

Глава 16. Россия в мире

Жизнеспособность страны в сильной степени зависит от внешних сре-
довых условий. Для России — это весь мир. Мир физический, например, 
пространство космических или глобальных климатических угроз. Мир эко-
номический как вся система мирохозяйственных связей и обменов. Мир 
политический, и союзнический, и геополитически враждебный. Мир ре-
сурсный. Представлению о связи всех этих обстоятельств с вопросом жиз-
неспособности России посвящена настоящая глава.

16.1. Глобальные вызовы и угрозы 
российской государственности

Глобальные вызовы и угрозы (ГВУ), требующие учета при формировании 
национальной идеи и обеспечении безопасности России как в нынешней 
ситуации, так и в среднесрочной перспективе представляют собой вероят-
ности регулярных или разовых событий, способных нанести ущерб жизне-
способности страны. ГВУ могут иметь трансконтинентальный и трансгра-
ничный масштаб, длительность действия, приводящие к тому, что решение 
некоторых из них выходит за временные рамки жизни одного поколения, 
а недооценка чревата гибельными последствиями даже для мировой циви-
лизации и многих стран мира.

Природа и классификация глобальных угроз и вызовов
При идентификации и оценке значимости ГВУ следует исходить из прин-

ципиальной невозможности в ряде случаев сделать это, оставаясь в рамках 
собственно России и даже планеты Земля в целом. Это означает, что в качестве 
соответствующего объекта выступает вся планета, геокосмосфера1, включаю-
щая Землю, ее атмосферу, ионосферу, магнитосферу и космос в целом.

Укрупненная структура и основные движущие силы рассматриваемой 
системы иллюстрируются рис. 16.1.1.

Глобальная природная самоорганизация происходит как в недрах зем-
ли, так и над поверхностью литосферы, особенно в тропо-, страто-, мезо — 
и термосферах.

Заметим, что масштабные, подобные природным эффекты могут ини-
циироваться и искусственно2, например, под воздействием мощных инжек-

1 Черногор Л.Ф. «Земля — атмосфера — ионосфера — магнитосфера» как открытая динами-
ческая нелинейная физическая система. Статья // Нелинейный мир. 2006. № 12. С. 655–697.

2 Бегки Н., Менниинг Д. Программа НAARP — оружие Армагеддона. Монография. М.: 
Яуза — Эксмо, 2007.
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ЧАСТЬ III. Глава 16. Россия в мире

тируемых с Земли пучков заряженных частиц, создающих сгустки плазмы 
в ионосфере, которые способны к последующему самоусилению в преде-
лах от тысячи до миллиарда раз, что может быть реализовано в так на-
зываемом «геофизическом оружии». Формируемые при этом импульсы 
способны нарушить нормальное функционирование средств воздушной 
и морской навигации, вывести из строя бортовую электронную аппаратуру 
воздушно-космических аппаратов и наземных технических средств, вклю-
чая электросети, нефте- и газопроводы.

Большое влияние на устойчивость процессов в геокосмосфере также 
оказывают землетрясения, извержения вулканов, даже инфразвук, генери-
руемый океаническими волнами, способен влиять на процессы в верхних 
слоях атмосферы.

ГВУ порождаются и хозяйственной деятельностью человечества, мас-
штаб которой уже давно был охарактеризован В.И. Вернадским как своео-
бразная «геологическая сила».

Наконец, рассматривая природу происхождения ГВУ, нельзя игнориро-
вать и те из них, которые могут сопровождаться вредным воздействием на 
нашу планету в целом или на отдельные страны, включая Россию, со сторо-
ны иных планетарных систем и даже цивилизаций. Ведь неспроста все чаще 

Рис. 16.1.1. Структура и факторы самоорганизации геокосмосферы
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16.1. Глобальные вызовы и угрозы российской государственности

появляются разные сообщения о грядущем приближении к Земле крупных 
астероидов и появлении над ее поверхностью так называемых неопознанных 
летающих объектов (НЛО). Глобальные угрозы подобного происхождения 
(пусть даже гипотетические) также нуждаются в рассмотрении. В истории 
нашей планеты уже случались катаклизмы, которые могли быть вызваны 
этими факторами.

Все известные и гипотетические ГВУ могут быть классифицированы, как 
показано на рис. 16.1.2.

Глобальные вызовы
и угрозы

 

  

1.1. Ресурсный
глобальный вызов

1.2. Глобальная демографическая угроза

1. ГВУ, причины
которых находятся

в самой «геокосмосфере»

1.3. Угроза глобальной
гонки вооружений

1.4. Глобальный вызов
злоупотреблений СМИ

1.5. Угроза пере-
употребления алко-
голя и наркотиков 

1.6. Вызов со стороны
побочных эффектов
генной инженерии

1.7. Угроза злоупот-
реблениями в сфере

нанотехнологий

1.8. Угроза паразитирую-
щей мировой долларо-
финансовой системы

2.2. Вызванные влиянием
других цивилизаций

2. ГВУ, источники которых
возникли за пределами

«геокосмосферы»

2.1. Порожденные другими
планетарными системами

Рис. 16.1.2. Классификация глобальных вызовов и угроз

Рассмотрение ГВУ следует начать с проблемно-ориентированного ана-
лиза ситуации, сложившейся на рубеже тысячелетий3.

Глобальный вызов, порожденный дефицитом природных 
ресурсов

Прежде всего, отметим уникальность наблюдаемого ныне эволюционно-
го кризиса всего человечества как биологического вида4. А обусловлен этот 
кризис основным противоречием современной эпохи — несоответствием 
между потребностями быстро растущего количества жителей нашей пла-
неты и возможностями непрерывно скудеющей природной среды по их 
удовлет ворению.

3 Loszlo E. h e chaos point. h e world of the crossroad. Hampton Roads Publ., 2006. 
4 Здесь уместно напомнить и о том, что сам факт появления «homo sapiens», способного 

погубить не только себя, но и остальную природу, расценивается некоторыми мыслителя-
ми, например А. Кестлером, как «ошибка» всего процесса ее эволюции.
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Данное несоответствие означает, что человечество как биологический 
вид вступило в этап борьбы за исчезающие ресурсы, а первопричина ее по-
явления — невозможность для государств Северной Америки и Западной 
Европы сократить в последние 65 лет уровень потребления невозобновляе-
мых природных ресурсов, а стран Азии, Африки и Латинской Америки — 
снизить темпы прироста их населения.

Пока не стоит надеяться, что разделенные религией и странами люди 
смогут мирно разобраться с вопросом ненасильственного регулирования 
своей численности, не говоря уже о ее существенном сокращении. Если за 
прошлое столетие численность людей выросла вчетверо, то потребление 
минеральных ресурсов — почти в 30 раз, ежегодный расход пресной воды — 
в 15, первичной биопродукции — в 12, а всех видов энергии — в 14 раз. При 
этом интегральная энергоемкость техносферы превысила этот же параметр 
биосферы в 15 раз, а суммарная водоемкость — уже на два порядка.

Если говорить о перспективах, связанных с исчерпанием всех разведан-
ных ныне запасов нефти и газа, то можно привести данные, подготовленные 
Геологической службой США5. По ее оценкам, выявленные запасы первого 
энергоносителя могут иссякнуть уже через 25–30 лет, в том случае если еже-
годный прирост ее добычи не будет превышать 3%.

Часть из ГВУ этого типа можно считать общими для всего человечества: 
дефицит ископаемых энергоресурсов, продовольствия и пресной воды; 
разрастание озоновых дыр, подвергающих биоту Земли губительному воз-
действию коротковолновой части спектра солнечной радиации; усиление 
«парникового эффекта», вызванного изменением естественного состава 
атмосферы и приводящего к постепенному повышению температуры при-
земного воздуха.

Иными словами, совершенно реалистично предположение о надвигаю-
щейся на планету тотальной экологической катастрофе, способной приве-
сти к гибели всей биоты Земли. Наиболее существенными ее показателями 
ныне считаются6 следующие ГВУ: переход частично возобновляемых при-
родных ресурсов (пресная вода, флора и фауна) в невозобновляемые и осла-
бление естественных биогеохимических круговоротов вещества; истощение 
репродуктивного потенциала биоты и ее возможности поддерживать есте-
ственное содержание кислорода в атмосфере и гидросфере Земли; эндоэко-
логическое отравление межклеточной среды живых организмов и лавино-
образная мутация их геномов.

Поясним опасность лишь последнего индикатора, учитывающего по-
степенное накопление таких вредных веществ, как соли тяжелых металлов, 

5 Blanchard R.D. h e Future of Global Oil Production. Facts, Figures, Trends and Prediction by 
Regions. McEurland Com. 2006.

6 Зубаков В.А. Параметры экогеософской стратегии выживания. Статья // Общественные 
науки и современность. 2000. № 5. С. 142–152.
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радионуклиды и химические токсины, которому уже подвержена полови-
на территории Земли с проживающими там 70% ее населения. Наиболее 
катастрофичен так называемый «критический» порог отравления меж-
клеточной среды биоты, после преодоления которого пойдет лавинно-
необратимый процесс гибели всего живого. Среди морской фауны это 
проявится раньше в виде массовых неизлечимых заболеваний моллюсков 
и рыбы, а на поверхности Земли — чуть позже, но в несравненно больших 
масштабах дебильности и уродства, чем наблюдается сегодня среди части 
детей и животных.

Тревожна ситуация в сельском хозяйстве планеты. Площадь прихо-
дящихся на одного человека пахотных земель уменьшилась за последние 
50 лет в 2 раза и составляет около 0,1 га, тогда как производство зерна в дан-
ный период выросло всего лишь в 1,25 раза. Вот почему уже сегодня есть до-
вольно много стран, где значительная доля населения хронически голодает, 
что наглядно демонстрирует рис. 16.1.3, взятый из отчетов Международной 
продовольственной организации при ООН.

Рис. 16.1.3. Государства с хронически недоедающим населением

При этом с 1980 г. зарегистрирован устойчивый спад орошаемой пло-
щади сельхозугодий из-за дефицита пресной воды, а с 1985 г. — и объема 
ежегодного производства зернобобовых. При подобной тенденции в земле-
пользовании площадь сельхозугодий Земли может «обнулиться» уже после 
2030 г. Тогда как для обеспечения питанием голодающей ныне части населе-
ния планеты хотя бы на уровне физиологических норм к тому времени надо 
будет удвоить объем сельхозпродукции, а к 2050 г. — утроить, что абсолют-
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но нереально7. Заметим также, что положение с добычей морепродуктов еще 
более удручающее8. Например, с 1980 г. ежегодный улов рыбы снижается на 
700 тыс. тонн, а объем вылавливаемой атлантической трески за последние 
30 лет сократился вчетверо.

Не менее актуальны ГВУ, связанные с неодинаковой обеспеченностью 
разных регионов Земли пресной водой. Если уже в нынешнее время она де-
фицитна во многих районах Азии и Африки, то в недалеком будущем ситуа-
ция с водообеспечением станет еще более конфликтогенной (рис. 16.1.4).

Рис. 16.1.4. Регионы конфликтогенности из-за пресной воды

Причины тому преимущественно антропогенные — мелиоративная 
и промышленная деятельность людей, приведшая к обмелению либо загряз-
нению одних рек и озер, а также нерациональное использование других. Все 
это означает, что при нынешних темпах потребления пресной воды и дру-
гих природных ресурсов они истощатся примерно к 2050 г., и поэтому перед 
человечеством встанет еще одна буквально жизненно важная проблема.

Что касается России, то рассмотренный в данном разделе глобальный 
вызов для нее если и актуален, то в инверсном смысле. Если точнее, то его 
наличие обусловлено не недостатком, а избытком невозобновляемых и час-
тично возобновляемых природных ресурсов, тогда как налицо дефицит на-

7 Еще более иллюзорно надеяться на подъем благосостояния 80% наиболее бедных жите-
лей планеты до уровня жизни 20% — самых богатых. Для этого нужно, чтобы нынешнее 
потребление ресурсов выросло в 20 раз, а к 2030 г. — в 40 раз.

8 Predictive Modeling and Risk Assessment / Edit by R. Costa, K. Kristbergson. New 
York: Springer, 2009.
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селения, в особенности русского, что чревато риском агрессивных посяга-
тельства на Россию извне.

Глобальные демографические угрозы
ГВУ демографического происхождения порождены неодинаковостью 

ресурсно-климатических и социальных условий проживания людей в раз-
ных странах, а также пока неразрешимыми противоречиями между репро-
дуктивными возможностями природы и человека, интересами нынешнего 
и будущих поколений, стремлением одной страны доминировать, а других — 
всячески противиться этому, между процветающими ныне, так называемы-
ми «промышленно развитыми», странами и остальными государствами.

Важное значение имеет потепление климата Земли9. Вызванное этим та-
яние ледников чревато повышением уровня мирового океана и нарушением 
процессов естественного теплопереноса из-за смены направления течений. 
Не исключено, что со временем в Западной Европе и Канаде по этой при-
чине станет намного холоднее, тогда как ныне плодородные сельскохозяй-
ственные угодья Северной Америки и Австралии окажутся непригодными 
для земледелия и скотоводства, сделавшись полупустынями и пустынями10, 
что демонстрируется на рис. 16.1.5.

Рис. 16.1.5. Вероятные последствия глобального потепления

9 При среднеглобальном повышении температуры приземного воздуха на 1,6–2 градуса 
в большинстве районов Сибири потеплеет на 6–8, а в самых холодных — до 10–12°С.

10 Арутюнов В.С. Глобальное потепление: миф или реальность, катастрофа или благо. Ста-
тья // Российский химический журнал. 2005. № 4. С. 102–109.
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Вызванные глобальными климатическими деформациями миграцион-
ные потоки людей и другие изменения в мировой демографической ситуа-
ции11 представлены на рис. 16.1.6. Указанным на этом рисунке глобальным 
миграционным потокам, которые вскоре сделают многие народы Земли 
номадами-кочевниками12, способствует еще один важный фактор, обуслов-
ленный старением населения промышленно развитых стран. 

Рис. 16.1.6. Всемирные демографические тенденции и их проявления

Уже через 10 лет жители Северной Америки, Европы, России и Австра-
лии окажутся под сильным демографическим давлением молодых людей 
Азии, Африки и Южной Америки.

Что же касается неразрешимых пока противоречий, перечисленных в на-
чале данного раздела, то последнее из них особенно наглядно иллюстрирует-
ся разрывом в качестве жизни 20% наиболее богатых жителей Земли и 20% 
самых бедных. По данным ООН, его величина выросла от 30:1 в 1960 г. до 
60:1 в 1990 г., а к концу прошлого века уже достигла соотношения 74:1. Если 
сопоставлять среднедушевой доход, то у «развитых» государств он в 55 раз 
превышает соответствующую величину «отсталых», где в настоящее время 
проживает около 60% населения всей планеты, и в 8 раз — «развивающих-
ся» государств с 28% жителей.

11 Demographic Trends: h e World's Long-Term Economic, Political and Security Landscape. 
Papers of Conference. USA: RAND Corporation, 2008.

12 Аттали Ж. На пороге нового тысячелетия. Соч. М.: Международные отношения, 1993.
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Следствием и сопутствующим явлением совокупного проявления пере-
численных социальных и природно-климатических угроз являются доволь-
но высокие оценки соответствующих политических рисков в конкретных 
районах мира. Результаты одного из подобных прогнозов представлены на 
рис. 16.1.7.

Рис. 16.1.7. Карта рисков политической нестабильности

Как видно из данного прогноза, риск подрыва стратегической стабильно-
сти в мире по этим причинам расценивается как высокий. Следует ожидать 
нестабильности, что в конечном итоге может воспрепятствовать нормаль-
ной жизнедеятельности человечества. Что касается момента наступления 
этого критического для землян периода, то в чаще всего обозначается пери-
од с 2030 по 2060 гг. Именно к этому времени будут исчерпаны или станут 
остродефицитными многие традиционные источники энергии, виды сырья 
и материалы13.

Условия жизни людей по причине загрязнения окружающей природной 
среды могут стать просто невыносимыми, поскольку к тому времени могут 
проявиться и другие следствия природно-антропогенного происхождения. 
Самые большие значения риска утраты стабильности относятся к регионам 
Ближнего Востока, Центральной Африки и Южной Америки. Если основ-
ной причиной нестабильности в упомянутых частях Африки и Америки яв-

13 Барлыбаев Х.А. Путь человечества: самоуничтожение или устойчивое развитие. Моно-
графия. М.: Изд-во Государственной Думы, 2001.
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ляется хроническая нищета, то во всех остальных зонах, включая Россию, 
повышенному риску способствует скрытая и открытая экспансия Запада. 
В ее основе лежат системные геополитические технологии14 так называемой 
«войны мирного времени» (см. главу 4).

Сложившаяся в мире ситуация свидетельствует о возрастании вероят-
ности «войны всех против всех» с целью очередного «передела мира». Ее 
жертвами станут богатые природными ресурсами государства, а агрессора-
ми — страны, ныне обделенные ими или интенсивно развивающиеся.

Естественно, что все это имеет самое непосредственное отношение 
к России, т. к. по мере потепления ее территория и природные ресурсы ста-
нут еще более ценными. Обилие же запасов высвобождающейся при этом 
пресной воды способно превратить нашу Сибирь в настоящую «корми-
лицу» всей планеты. Вот почему постепенно складывающиеся отношения 
между Россией и внешним миром все более будут напоминать по внешним 
признакам известную историю с «собакой на сене», а потому обострять рас-
сматриваемые ГВУ.

Угрозы, обусловленные глобальной гонкой вооружений
Рассмотренные ресурсно-демографические ГВУ во многом способству-

ют беспрецедентному росту военных расходов15 в мире. Оборонный бюджет 
15 ведущих в этом смысле стран в 2006 г. составил (млрд долларов США): 
США — 536; Великобритания — 59,2; Франция — 53,1; Китай — 49,5; Япо-
ния — 43,7; Германия — 37,0; Россия — 34,7; Италия — 29,9; Саудовская 
Аравия — 29,0; Индия — 23,9; Южная Корея — 21,9; Австралия — 13,8; Ка-
нада — 13,5; Бразилия — 13,4; Испания — 12,3. Американцы лидируют, бо-
лее того, их суммарные расходы уже давно превышают оборонный бюджет 
всего остального человечества. Это же относится и к военным расходам на 
одного человека (1756 долларов при средних по миру 177).

Данное обстоятельство свидетельствует о подготовке ведущих стран 
к неизбежному вскоре переделу мира с целью перераспределения остро-
дефицитных природных ресурсов. По этой причине логично считать, 
что Россия может стать жертвой масштабной внешней агрессии. Данный 
вызов будет только обостряться вследствие дальнейшего истощения не-
возобновляемых природных ресурсов планеты, обострения прежних 
и появления новых глобальных экологических проблем, обусловленных 
грядущим потеплением климата, сохранения тенденции сокращения на-
селения России на фоне непрекращающегося роста остального народона-
селения Земли.

14 Владимиров А.И. Технологии войны мирного времени. Россия в условиях четвертой ми-
ровой войны. Статья // Знание — власть. 2003. № 17.

15 Ежегодник СИПРИ. Вооружения, разоружение и международная безопасность. 2007.
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Для подтверждения правомерности выдвинутого предположения со-
шлемся на следующие16 выводы и решения США, которые кардинально пе-
ресмотрели свою геополитическую роль еще в начале 90-х гг.

В качестве глобальной угрозы американцы признали уже свершившимся 
переход человечеством предела несущей емкости планеты, понимая под этим 
избыточную численность остального населения Земли и непозволительно 
большое потребление им невозобновляемых природных ресурсов.

Основным методом решения этой проблемы США сочли регламентацию 
антропогенной нагрузки на биосферу, а главными способами — ограниче-
ние и снижение как темпов роста народонаселения других стран планеты, 
так и объема потребляемых там природных ресурсов.

Лидирующую роль в реализации соответствующих мер и право выбора 
конкретных объектов, ориентиров и приоритетов США присвоили исклю-
чительно себе, а осуществлять все это вознамерились под предлогом обе-
спечения их экологической безопасности и необходимости дальнейшего 
развития.

Так как главным препятствием в установлении подобного мирового по-
рядка являются Китай и Россия с их «ядерными зубами», то для их «удале-
ния» и/или экономического разорения этих двух стран США одновременно 
реализуют две долгосрочных стратегии. Всемерное усиление собственного 
оружия массового поражения (ОМП), обеспечение гарантированной защи-
ты своей страны от чужого на случай его применения. С этой целью они уже 
предприняли следующие взаимосвязанные и крупные шаги.

1. С помощью договоров о сокращении стратегических наступательных 
вооружений и дезинформации о живучести наземно-мобильных ракет 
американцы торпедировали воспроизводство российских многозаряд-
ных шахтных ракет, единственно способных отрезвить США преодо-
лением их противоракетной обороны (ПРО)17.

2. Наряду с ослаблением группировки российских многозарядных шахт-
ных ракет США добились снижения эффективности ядерных боепри-
пасов, спровоцировав Россию не разрабатывать и не испытывать их

16 Писарев В.Д. Экологическая безопасность как компонент национальной безопасности. 
Статья // США: экономика, политика, культура. 1997. № 6. С. 5–16.

17 На самом деле: а) то, что многозарядные шахтные ракеты удалены от границ, помогает 
командованию их сохранить, чтобы в нужное время запустить до того, как подлетят балли-
стические и крылатые ракеты противника; б) то, что шахты хорошо защищены, исключает 
стопроцентное поражение ракеты одним ядерным боезарядом, однако, если нацеливать 
несколько ракет, т. е. риск, что они уничтожат друг друга у цели; в) взлет некоторых рос-
сийских шахтных ракет способен инициировать по радиоканалу боевого управления старт 
десятков других; г) если почти одновременно запустить все подобные уцелевшие ракеты 
и достичь тысячами их ложных боезарядов зоны ПРО, то она перенасытится; д) колоссаль-
ная мощность и точность даже одного из прорвавшихся ядерных боезарядов — гарантия 
того, что агрессор не рискнет больше нападать.
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в течение последних 20 лет. Сами же американцы функции таких ис-
пытаний все эти годы решали моделированием и одновременно береж-
но относились к своему ядерному полигону, модернизировав часть его 
оборудования. В итоге Россией практически потеряны не только много 
лет, но и оба имеющихся ядерных испытательных полигона: Южный 
(под Семипалатинском) оказался за рубежом — в Казахстане, а Север-
ный (на Новой Земле) стал фактически полузаброшенным.

3. Одновременно с ослаблением российских стратегических ядерных сил 
США непрерывно работали над созданием национальной ПРО и со-
вершенствованием высокоточного оружия (ВТО) в неядерном оснаще-
нии. Для этого они вначале провели летные испытания своих, якобы 
тактических, антиракет, затем объявили о выходе из запрещающего 
это договора 1972 г. и приступили к строительству первых двух объ-
ектов их многоэшелонированной ПРО. А вот сделать ее более дешевой 
и эффективной, а также обесценить создаваемые Россией новые бал-
листические ракеты призван очередной двухсторонний договор по со-
кращению СНВ, подписанный в апреле 2010 г.

В конечном итоге подобная политика США привела к крайне невыгод-
ному России соотношению между потенциалами стратегических ядерных 
сил России и американской ПРО, призванной парировать их ответный удар. 
Соответствующий «расклад» наглядно иллюстрируется на рис. 16.1.8.

Сравнение ожидаемого в 2015 г. общего числа российских баллистиче-
ских ракет (примерно 150 штук) и забрасываемого ими суммарного веса 
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Рис. 16.1.8. Динамика потенциалов российских ракет и американской ПРО
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с этими же параметрами на 2000 г. показывает, что количество первых сни-
зится в 6 раз, а второго — в 10. А вызвано все это ликвидацией российских 
тяжелых шахтных ракет вследствие их износа и малыми темпами ввода но-
вых, к тому же имеющих малый забрасываемый вес. А вот потенциал ПРО 
США по перехвату российских баллистических ракет и их боевых блоков 
после 2015 г. может превысить число последних более чем в 2 раза (см. ниж-
нюю правую часть рис. 16.1.8).

Столь же угрожает подрывом стратегической стабильности и ситуа-
ция с ВТО в неядерном оснащении, которое вскоре будет доставляться ги-
перзвуковыми и орбитальными летательными аппаратами. Дело в том, что 
в 2003 г. в США утверждена и уже реализуется концепция так называемо-
го «Быстрого глобального удара» (БГУ), предполагающая внезапную ата-
ку и поражение любого противника в течение 60 минут. С этой целью ряд 
стратегических бомбардировщиков и подводных лодок с баллистическими 
ракетами США переоснащают под обычное ВТО, а также активно разраба-
тывается новый класс высокоточных и высокоскоростных крылатых ракет 
с большой дальностью полета.

Первые конкретные результаты подобной революции в военном деле по-
лучены в апреле 2010 г., когда США провели запуск экспериментального ор-
битального беспилотного самолета X–37B. В круг его задач будет входить не 
только скрытный вывод в околоземное пространство различных космиче-
ских аппаратов, но и поражение наземных целей ракетами с крайне малым 
подлетным временем. Предусматривается также создание гиперзвуковых 
летательных аппаратов FHTV–2 (Falcon Hypersonic Technology Vehicle 2) 
и X–51А, испытания которых состоялись примерно в то же время.

По мнению специалистов, БГУ — хорошо продуманный и весьма пер-
спективный проект, хотя его масштабы и влияние на стратегическую ста-
бильность все еще недооценены. Ведь речь идет о новом высокоэффек-
тивном неядерном средстве сдерживания и устрашения, и не исключено, 
что лет через 10–15 США будут располагать таким неядерным арсеналом, 
который способен выполнять задачи сегодняшних ядерных СНВ, но с су-
щественно меньшими побочными эффектами для гражданского населения 
и природной среды.

Большим плюсом проекта БГУ считается и то обстоятельство, что его 
вооружения не ограничиваются какими-либо международно-правовыми 
соглашениями, что позволяет США иметь свободу действий18. Предпола-
гается также, что проблемы, связанные с применением подобных средств 
в кризисно-конфликтных ситуациях, например, оповещения о запуске ВТО, 
могут быть без труда решены в переговорах с другими государствами. Все 
это наряду со снижающейся вероятностью применения ядерного оружия 

18 Рюриков Д.Б. Плюс быстрый глобальный удар. Статья // Завтра. Газета ВПК. 2010. № 20.
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делает данный проект как нельзя больше устраивающим ныне бесспорного 
мирового лидера.

Вот почему возможный ввод в строй средств БГУ может иметь весьма 
негативные практические последствия. Прежде всего это приведет к сло-
му пока существующей относительной стратегической стабильности, т. к. 
сегодняшнее ядерное сдерживание и устрашение, похоже, устаревают, 
и в будущем государства откажутся от подобного оружия. Очевидно, ли-
ния Б. Обамы и рассчитана на сокращение ядерных СНВ, ведь последующее 
оперативное развертывание сил БГУ обеспечит полное глобальное военное 
превосходство США.

Таким образом, с большой долей определенности можно прогнозиро-
вать, что результат возможного применения американцами БГУ вскоре ста-
нет разрушительным, а создание эффективных средств защиты потребует 
от других государств крупных затрат, усилий и политической воли. Вот по-
чему проект БГУ, рожденный под брендом защиты от заполучивших ОМП 
террористов и злонамеренных государств «оси зла», характеризуется гло-
бальностью не только в плане радиуса действий, но также влияния на гео-
стратегию и геополитику в целом.

Что касается собственно России, то аналогичные работы у нее впервые 
начались еще в 50-х гг. прошлого века, но спустя 10 лет были прекраще-
ны. В конце 70-х началось создание гиперзвуковой летающей лаборатории 
ГЛЛ–8, в течение последующих 10 лет она выполнила 7 полетов, причем 
максимальная скорость в 6,5 раз превышала скорость звука. Однако до ста-
дии воплощения в жизнь этот проект так и не был доведен.

Судя по всему, российским конструкторам, несмотря на имеющийся опыт, 
вряд ли удастся в обозримом будущем выйти на уровень FHTV–2 и X–51А. 
Поэтому в нынешних условиях России следует думать не о достижении па-
ритета с США в области создания ударных гиперзвуковых систем, а о раз-
работке средств противодействия им. Например, поступающая сегодня на 
вооружение ВВС зенитная ракетная система С–400 могла бы решать данную 
задачу, но пока их число слишком мало, чтобы эффективно противодейство-
вать подобным угрозам, рождающимся в воздушно-космической сфере.

Подытоживая отношение России к БГУ, обратим внимание еще и на вза-
имосвязь данной концепции с интенсивно создаваемой американской ПРО. 
Дело в том, что сочетание этих двух мощных потенциалов США — ударно-
превентивного БГУ и ответно-сдерживающего ПРО — способно создать 
для России ситуацию, при которой обеспечение ее безопасности, суверени-
тета и независимости может столкнуться с самыми серьезными проблема-
ми. Обстановка в этой сфере не изменилась и после прихода в Белый дом 
нового президента Б. Обамы. Это подтверждает, что проекты БГУ и ПРО 
нужны Америке, которая не собирается отказываться от своей доминирую-
щей роли в мире.
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Что касается возможных способов парирования рассмотренных воен-
ных угроз, то одним из них могло бы стать создание российского косми-
ческого ударного комплекса. Он должен состоять как минимум из двух 
основных компонентов — блока управления и боевого блока, начиненного 
кассетами ракет с ядерными (нейтронными) головными частями. А вот для 
уничтожения спутников радиотехнической и фоторазведки на полярных 
орбитах достаточно будет осуществить серию высотных ядерных взрывов 
над территорией России, что лишит США возможности получать из кос-
моса информацию, необходимую для наведения крылатых ракет и другого 
ВТО.

Среди других возможных и посильных шагов необходимо упомя-
нуть инициативы, направленные на совершенствование международных 
политико-правовых аспектов возможного в будущем применения БГУ. 
В частности, следовало бы стремиться к тому, чтобы юридически узаконить 
условия и траектории пролета средств доставки ВТО к намеченной цели 
над территорией других стран, гарантировать оперативное и достоверное 
подтверждение неядерного оснащения летящих туда боезарядов, воспре-
пятствовать возможным неадекватным ответным действиям со стороны 
государств, обладающих ядерным оружием, не допустить милитаризации 
космоса, а также гонки неядерных стратегических вооружений и средств за-
щиты от ВТО.

В противном случае президент США, отдавая приказ о нанесении «бы-
строго глобального удара» по целям другого государства, фактически будет 
выступать в качестве обвинителя, судьи и судебного исполнителя в отно-
шении юрисдикции этого государства. И это так, ведь за все время пре-
зидентства миролюбивого Б. Обамы никаких заявлений об отходе от док-
трины «упреждающе-превентивных ударов» и концепции БГУ сделано не 
было, равно как и сомнений в законности соответствующих принципов. 
Это означает, что политико-правовое наследие американских неоконсер-
ваторов остается нетронутым, возможно, из-за нехватки смелости других 
политиков и игнорирования ими той большой ответственности, которую 
придется нести за ошибочно нанесенный глобальный удар и причиненный 
вследствие этого колоссальный ущерб.

Глобальный вызов массовой манипуляции сознанием
Глобальный информационно-психологический вызов порожден дав-

но функционирующей и хорошо скоординированной системой манипу-
ляции сознанием людей, обусловленным ею политическим и социально-
экономическим ущербом. Целью информационно-психологических 
операций является не уничтожение, а целенаправленное управление людь-
ми путем искажения их стереотипов и представлений, знаний и мотивов по-
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ведения. При этом главным условием является то, чтобы соответствующий 
объект не заметил, что на его сознание и принимаемые им решения оказано 
постороннее информационное воздействие.

По аналогии с «высокими технологиями» (high-tech) приемы подобной 
манипуляции людьми американские специалисты называют сегодня зомби-
рованием (high-hume), а также нейролингвистическим программировани-
ем, психологическими операциями или работой по связям с общественно-
стью. Для создания технологий массового информационного воздействия 
в США с 1922 г. действуют соответствующие научные институты, постоян-
но совершенствующие подобные методики, реализуемые в разных странах.

Одним из малоизвестных примеров целенаправленной американской 
информационной манипуляции является интерпретация прессой событий 
7 декабря 1941 г. в Перл-Харборе. Тогда командование США, осведомлен-
ное о дате нападения японцев, предоставило им возможность уничтожить 
часть устаревших судов, заблаговременно выведя из бухты свои новейшие 
авианосцы19. Цена операции — гибель 96 старых кораблей и 2403 человек, 
ее эффект — военная истерия, заставившая Конгресс проголосовать за объ-
явление войны Японии уже через час после речи Президента США в Палате 
представителей.

Другим примером дезинформации служит освещение пропагандой США 
их же провокации 1 августа 1964 г., когда два американских эсминца сна-
чала вторглись из Тонкинского залива в территориальные воды Демокра-
тической Республики Вьетнам, а затем обвинили эту страну в их обстреле. 
Впоследствии данный факт был использован США сначала в качестве пред-
лога, а затем и оправдания бомбардировок ими базы торпедных катеров во 
вьетнамском порту Винь.

Чудовищно тенденциозное и неверное представление американскими 
СМИ крупного террористического акта с небоскребами Нью-Йорка 11 сен-
тября 2001 г. — еще один пример целенаправленной манипуляции сознанием 
людей. Ведь уже спустя 6 часов американское телевидение, не имея никаких 
фактов, начало обвинять в этом нападении арабов и У. Бен Ладена, хотя ни 
последний, ни олигархи Саудовской Аравии в этом не были заинтересова-
ны, т. к. вложили свои 800–900 млрд долларов в инвестиции в США. На деле 
же эта атака была призвана убедить общественное мнение в необходимости 
начать войну по захвату Афганистана, являющегося «сердцем Азии».

Еще одним примером манипуляций стала агрессия против Ирака 
в 2003 г., которая была осуществлена США под предлогом якобы имею-
щегося там биологического и ядерного оружия. Подобная версия целена-
правленно и долго подавалось в качестве оправдания как бы вынужденного 
нападения на суверенное государство с целью «разоружить Ирак и ликви-

19 Репко С.И. Геополитика. Монография. М.: Центрполиграф, 2009.



3695

16.1. Глобальные вызовы и угрозы российской государственности

дировать ОМП». Однако многомесячные попытки американцев найти ОМП 
после оккупации Ирака так и не увенчались успехом.

Что касается России, то в основу информационно-психологической 
войны с ней положены результаты «Гарвардского проекта» 1946 г., полу-
ченные американскими психологами в ходе опроса около 10 тыс. русских 
эмигрантов20. Это позволило США разобраться с менталитетом советских 
людей и выявить уязвимые черты политических лидеров СССР, чтобы затем 
учитывать их при выборе эффективных способов подрывной пропаганды, 
дипломатического давления и устрашения гонкой вооружений. Теоретиче-
ское обоснование подобной (холодной) войны было реализовано в середи-
не 1947 г. под руководством Дж. Кеннана, бывшего посла США в Москве 
и ведущего специалиста по России, возглавившего тогда отдел планирова-
ния Госдепа США.

Очередной этап в совершенствовании информационно-психологических 
операций связан с «Концепцией психотропной войны» 1970 г., подготовлен-
ной американской аналитической корпорацией РЭНД. Затем в 1996 и 2004 гг. 
в США были приняты новые стратегии ведения соответствующих войн, от-
носящихся к так называемым четвертому и пятому поколениям. В отличие 
от предыдущих традиционных войн цель этих заключалась не в физическом 
уничтожении врага, а в сокрушении его разума, психики и воли, внушении 
мотивов поведения, связанных с идеей обогащения, национализма, инди-
видуализма.

Если точнее, то вот лишь некоторые из главных задач войны этого типа, 
предложенных только что упомянутой корпорацией в рамках ее проекта: 
MR–661-OSD «Strategic information warfare. A new face of war»:

создание атмосферы бездуховности, безнравственности и негативного  −
отношения к культурному наследию противника;
манипулирование общественным сознанием и политической ориента- −
цией граждан с целью создания хаоса и политической напряженности;
инспирация ошибочных управленческих решений путем снижения ка- −
чества информационного обеспечения властных структур;
дестабилизация отношений между политическими партиями, объеди- −
нениями и движениями для провокации конфликтов, разжигания не-
доверия, подозрительности и подстрекательства к репрессиям;
подрыв международного авторитета страны и государственных орга- −
нов, дезинформация населения об их работе;
провоцирование социальных, политических, межэтнических и рели- −
гиозных столкновений, забастовок и иных массовых беспорядков21.

20 Якунин В.И., Багдасарян В.Э., Сулакшин С.С. Новые технологии борьбы с российской 
государственностью. Монография. М.: Научный эксперт, 2009.

21 Чемекин Ю.В. Международное гуманитарное право и СМИ. Монография. Тюмень: Изд-во 
ТГУ, 2007.



3696

ЧАСТЬ III. Глава 16. Россия в мире

В качестве наиболее распространенных способов реализации орга-
низованного подобным образом хаоса или управляемого кризиса широ-
ко используются различные информационно-психологические операции 
с участием так называемых «аналитиков» и «журналистов». Нередко22 их 
сравнивают с наиболее активными полевыми командирами и бойцами са-
мой первой (а не пятой, действующей на подхвате, и не инсайдерской, т. е. 
скрытно функционирующей) колонны. Если закамуфлированные под жур-
налистов «бойцы» рассматриваемого фронта призваны наносить удары 
по сознанию граждан своими вроде бы беспристрастными сообщениями, 
то командиры-аналитики уже обязаны всесторонне обосновать подобные 
«информационные гвозди», создавая тем самым псевдонаучную объектив-
ность и выдавая мнение своих хозяев за общепринятое.

Их цель — ментально изменить граждан России и лишить их воли к со-
противлению, чтобы они воспринимали роль ныне «осваиваемого про-
странства или ресурса» страны с радостью и энтузиазмом. В нужный мо-
мент перед подобными деятелями может быть поставлена и более коварная 
задача23 — спровоцировать гражданскую войну в России и призвать внеш-
ние силы для наведения порядка в «этой» стране, обладающей не только не-
сколькими крупными АЭС с большим количеством радиоактивных мате-
риалов, но также химическим и ракетно-ядерным оружием.

Иначе говоря, главные задачи подобной деятельности США — разру-
шение традиционной культурной среды жителей России, низведение ее до 
уровня недоразвитого племени (nomad culture), преобразование русской ци-
вилизации в цивилизацию дикарей-кочевников (nomad civilization) и пони-
жение интеллекта подростков до уровня, заинтересованного только в ком-
пьютерных играх. Вторая по важности задача — дегуманизация, разложение 
морали молодежи, превращение ее в стадо животных, озабоченных только 
мыслями о свободном сексе и погоней за другими удовольствиями. Третья 
по важности задача — уничтожение системы образования России и замена 
ее системой отгадывания тестов с целью не допустить обучения детей думать 
и уничтожить традицию изложения своих мыслей в форме сочинения.

Успех США в планировании и решении подобных задач обеспечивается 
изучением почти всех российских радио — и телепрограмм, а также прове-
дением регулярных опросов общественного мнения. Анализируется также 
периодическая печать России, включая переводы текстов телевизионных 
программ, что совместно с РЭНД осуществляет специальное подразделение 
корпорации Агентства национальной безопасности США. Все это позволя-
ет их специалистам ежесуточно выдавать рекомендации об адекватных ме-

22 Крупнов Ю.В. Уроки Ирака. Статья // Национальная безопасность и геополитика Рос-
сии. 2003. № 3–4. С. 141–159.

23 Кара-Мурза С. Россия под ударом. Угрозы русской цивилизации. Монография. М.: 
Яуза — Пресс, 2010.
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рах воздействия на ситуацию в России, прогнозировать соответствующую 
реакцию различных групп населения и манипулировать благодаря этому их 
сознанием.

Что касается применяемых американцами аудиовизуальных средств по-
дачи нужной им информации, то основными из них являются следующие 
технические устройства и издаваемая с их помощью продукция: между-
народная сеть Интернет, порнографические журналы, никем не цензури-
руемые мультфильмы и видеофильмы, матерщинные панк-оперы типа 
«Аленький цветочек» и нецензурные песни, порнографические передачи 
по каналам космического телевидения, электронная музыка в стиле «рок» 
или «рэп», вносящая хаос в естественные биоритмы человеческого организ-
ма, электронные книги подрывного содержания.

В частности, США внедрили на телеэкраны России свои фильмы в нео-
граниченном количестве, не требуя оплаты налога за использование автор-
ских прав. Оттуда же поставляются самые пошлые картины и мультфильмы 
с пропагандой секса, долларов и сцен насилия. Такая продукция внушает 
в сознание комплекс вредных стереотипов, включающий свободу от нрав-
ственных запретов, прославление секса как беспорядочных половых свя-
зей, пропаганду вооруженного насилия, прожигание свободного времени 
в многочисленных зарубежных поездках, убеждение в необходимости до-
бывания большой суммы долларов любой ценой, внушение желания купить 
дорогую иностранную машину.

Примером подобной спецоперации 2007 г. является внедрение в Россию 
через интернет фильма «Секрет», утверждавшего, что с помощью концен-
трации мысли любой человек якобы сможет жить богато, обзаведясь ино-
странным автомобилем, золотыми украшениями и дорогими костюмами. 
При этом зрителям не объясняли, что концентрация мыслей только на по-
купке иностранного автомобиля сделает невозможным реализацию других 
желаний, например, завести ребенка, т. к. денег хватит лишь на достижение 
навязанного желания, а не на все вместе. Приняв на веру подобные инфор-
мационные постулаты США, молодые люди России вместо следования тра-
дициям, требующих завести семью и детей, стали отказывать себе во всем, 
чтобы заработать деньги на покупку иностранной машины и походить на 
героев данного фильма.

А вот демонстрация других американских роликов уже привела к тому, 
что у большинства российских женщин сформировался стереотип о норме 
поведения, включавший бездетность (child free), половую жизнь в граждан-
ском браке, покупку иномарки в кредит, прожигание жизни на иностран-
ных курортах и в других развлечениях. Вот почему подобная культурная 
агрессия Голливуда стала одной из важных причин того, что в мирное время 
рождаемость в России стала почти в два раза ниже, чем это требуется для 
естест венного воспроизводства нашего населения.
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Нельзя не упомянуть массированную пропаганду пива на телеэкранах 
в 1992–2006 гг., которая заметно изменила стереотипы населения, в резуль-
тате чего огромное число мужчин стали пивными алкоголиками. Напри-
мер, в 2006 г. потребление пива в среднем на одного жителя России достигло 
186 г в сутки, а по его суммарному использованию страна вышла на 3 место 
в мире. Более того, последующие научные исследования доказали, что пив-
ной алкоголизм опаснее водочного, поскольку сивушные масла в пиве силь-
нее разрушают печень как основу иммунной системы человека. К тому же 
абсолютное большинство производителей пива в России — иностранные 
компании, подрывающие таким образом здоровье и интеллект ее жителей.

Нейтрализация информационно-психологических вызовов и угроз Рос-
сии, которые сформированы по воле истинных хозяев российских СМИ, 
возможна путем принятия ряда федеральных законов и подзаконных ак-
тов. В частности речь идет об уже упоминаемом в тексте законе «О защи-
те нравственности, психического здоровья и психологического состояния 
потребителей продукции СМИ, интернета и издательской деятельности». 
Кроме того, представляется целесообразным ограничение количества ино-
странных теле — и радиопередач. Сделать последнее можно было бы, умень-
шив время их вещания, например, до 15% от общего времени трансляции 
либо ограничив объем иностранных программ на российском телевидении 
не более чем 10 минутами на каждый час вещания в эфире.

Так как целью демонстрации соответствующей продукции в России 
является в том числе целенаправленное внедрение в сознание населения 
идеологии преклонения перед Западом, а также внушение психологических 
установок на прекращение сопротивления и сдачи на милость победителя 
из-за обреченности страны, то оперативное внедрение предложенных выше 
и других мер оказалось бы довольно эффективным.

Угроза масштабного распространения 
опьяняюще-наркотических веществ

При идентификации ГВУ данного класса в качестве методологического 
принципа логично использовать известное изречение: «Безопасность — это 
когда знаешь, как увернуться от опасности». Из него видна не только важ-
ность соответствующей осведомленности людей, но и пагубность недооценки 
тех рисков, которые порождены употреблением алкоголя и наркотиков. Ведь 
в мире последние в немедицинских целях используют около 300 млн человек, 
из них марихуану употребляют примерно 190, опий и кокаин — порядка 20, 
синтетические наркотики — до 50 и экстази — почти 17 млн человек.

Наиболее серьезные проблемы испытывают практически все страны 
Америки, где потребляется примерно 40% всех наркотиков. В Европе ими 
пользуются около 50 млн человек, а в Африке и Азии — до 100 млн По ин-
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формации ООН и МВФ ежегодная сумма прибыли от незаконного оборота 
наркотиков в мире составляет около 600 млрд долларов. При этом почти 
70% финансовых средств крупнейших криминальных группировок полу-
чены от наркобизнеса, т. к. максимальная прибыль достигает 2000%. Еже-
дневные расходы американского наркомана равны 30–50 долларам, немец-
кого — в среднем 150 евро, а российского героинового — до 1500 рублей.

Есть основания утверждать, что на доходы от наркотиков финансируются 
беспорядки и волнения в различных точках мира, причем важная роль в этом 
принадлежит иностранным спецслужбам и американскому ведомству по борь-
бе с торговлей наркотиками в стране и за рубежом — DEA (Drug Enforcement 
Administration). Свидетельство тому — следующие слова одного компетент-
ного боливийского журналиста: «Борьба Соединенных Штатов с наркоторгов-
лей — это такой же спектакль для внешнего мира, как и мнимая атака терро-
ристов на башни Торгового центра в Нью-Йорке. Взрыв небоскребов развязал 
Вашингтону руки для ожесточенного преследования «врагов империи» по все-
му миру, а показная борьба с наркобизнесом позволила поставить его под пол-
ный американский контроль, по крайней мере в Латинской Америке».

Другим подтверждением подобной оценки стала резкая критика DEA 
вице-президентом Венесуэлы Р. Каррисалесом, которая подкреплялась при-
мерами того, как агенты этого ведомства препятствовали его стране при-
обрести специальные реактивы и радары, позволяющие выявлять наркове-
щества и самолеты с грузами наркотиков. Вот почему Р. Каррисалес сделал 
вывод, что главное американское ведомство по борьбе с торговлей нарко-
тиками «является частью мирового наркокартеля», необходимые же Вене-
суэле радары были все же поставлены китайцами в рамках двустороннего 
военно-технического сотрудничества.

В связи с этим напомним о судьбе одного из бывших президентов Па-
намы, оказавшего огромные услуги ЦРУ и DEA в период их борьбы с лево-
марксистскими повстанческими движениями в странах Центральной Аме-
рики. Речь идет о М. Норьеге, который содействовал тайным операциям 
США по переброске наркотиков и закупкам на полученные деньги оружия 
для «контрас». Присваивая часть доходов, он не прекратил заниматься этим 
бизнесом в личных целях после завершения операций США, несмотря на 
предостережения, за что и был арестован ими в ходе специальной крупно-
масштабной операции.

Однако в последние годы в Латинской Америке появились силы, пре-
пятствующие подобной деятельности США. Так, венесуэльский президент 
У. Чавес уже объявил о прекращении сотрудничества с DEA по прежним 
правилам, обосновав это так: «Американские агенты занимаются шпио-
нажем в нашей стране, дают прикрытие сотрудникам ЦРУ, ведут ничем не 
ограниченную оперативную работу на нашей территории, манипулируют 
с контролируемыми поставками». Сразу после этого заявления американ-
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цы вывезли из Венесуэлы весь свой архив и компьютерное оборудование 
и вскоре резко нарастили усилия по созданию на У. Чавеса «криминального 
досье», необходимого для наказания этого «диктатора» по всей строгости 
законов США, дабы его примеру не могли последовать другие южноамери-
канские президенты.

Что касается Азии, то Афганистан производит наркотиков вдвое боль-
ше, чем весь мир лет 10 назад. В 2010 г. эта страна вышла на 1 место по вы-
ращиванию гашиша, урожай которого составил 3 тыс. тонн. Каждый год от 
афганских опиатов погибает больше людей, чем от любого другого нарко-
тика — до 100 тыс. человек. Всего же афганский опий употребляют 15 млн 
человек, и две трети из них — героин. Основные потребители находятся 
в России, Иране и Европейском Союзе.

К сожалению, масштабы афганской наркоугрозы не до конца осознаны 
Западом. Равно как и то, что недавно обособившееся Косово ныне представ-
ляет классический образец наркогосударства, служащего генеральным дис-
трибьютором афганских наркотиков в мировом масштабе. Большая часть 
героинового потока из Афганистана идет на Балканы, в Центральной Азии 
задерживается всего 5% наркотрафика, в России — до 40%.

Установлено, что половина изымаемых в России наркотиков имеет ино-
странное происхождение, поступают они по 5 основным направлениям — 
прибалтийское, западное, кавказское, центрально-азиатское и дальневосточ-
ное. Главным производителем опиатов в последние годы стал Афганистан, 
поставляющий их, кроме России, также в Европу и Америку, в результате 
чего за 8 лет почти миллион молодых людей не дожил до 35 лет.

Вот почему глава российской службы по контролю оборота наркоти-
ков — В. Иванов убежден, что соответствующая программа ООН провале-
на, т. к. эта организация самоустранилась от ее реализации, передав задачи 
по уничтожению наркотиков в ведение НАТО, а последняя и не планирует 
этим заниматься. Поражают следующие цифры, показывающие, как НАТО 
«борется» с афганской наркоиндустрией. В период между 2007 и 2009 гг. 
количество арестов наркодилеров в Афганистане уменьшилось более чем 
в 13 раз, а число ликвидированных тогда же нарколабораторий — в 10 раз.

И наоборот, после оккупации Афганистана войсками США и их союзни-
ков против России развернулась настоящая опиумная война. Засеянные там 
опиумным маком площади достигли 145 тыс. км2, что почти равно террито-
рии Московской области, а полученный при этом героин стал целенаправ-
ленно поставляться в Россию. Результатом всего этого явилась ежегодная 
смерть от передозировки более 40 тыс. молодых мужчин, что втрое превы-
шает боевые потери, которые понесли Вооруженные силы СССР за 10 лет 
непрерывного ведения войны в Афганистане.

Сведения о динамике производства опиатов в этой стране за период 
с 1992 по 2007 гг. приведены в табл. 16.1.1.
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Таблица 16.1.1.
Изменение объема производства опиата (тыс. метрических тонн) 
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6

4,
2

4,
1

9,
0

15

Сокращение объема в 2001 г. вызвано приказом президента Омара рубить головы за по-
садку мака.

Что касается способов борьбы с распространением наркотиков, то их 
история насчитывает более 100 лет — с февраля 1909 г., когда Шанхайская 
опиумная комиссия, в работе которой приняли участие 13 стран, включая 
Россию, начала искать пути ограничения ввоза наркотиков из азиатских 
стран. Однако проблема не только не решена до сих пор, но и с каждым го-
дом становится лишь острее, хотя принимаются очень жестокие меры. На-
пример, иранские власти даже демонстрируют повешенных ими афганских 
наркокурьеров, высоко подняв их трупы с помощью выдвижных стрел ав-
токранов, размещенных вдоль границы с Афганистаном.

Не остается в стороне и Генеральная Ассамблея ООН, которая поста-
новила ежегодно отмечать 26 июня как Международный день борьбы 
с наркоманией и незаконным оборотом наркотиков. Сделано это в знак 
выражения решимости создать общество, свободное от употребления нар-
котиков. 9 и 10 июня 2010 г. в Москве прошел форум «Афганское наркопро-
изводство — вызов мировому сообществу», в работе которого участвова-
ли представители более 40 стран и делегаты от ООН, ШОС, ОДКБ, НАТО. 
Выступивший там президент Д. Медведев сообщил о том, что он утвердил 
Стратегию государственной антинаркотической политики РФ до 2020 г. 
и заявил о готовности приложить все усилия для создания международной 
антинаркотической коалиции.

 Наряду с этим Россия сочла необходимым призвать ООН официально 
придать проблеме афганских наркотиков статус «угрозы международному 
миру и безопасности», а также предложила план ликвидации производства 
наркотиков в Афганистане, получивший название «Радуга–2».

Вместе с тем следует признать недостаточность мер по парированию 
опьяняюще-наркотических ГВУ, которые принимаются ныне как в целом 
мире, так и в нашей стране. Одна из главных причин тому — особая позиция 
по этому вопросу США, которые, как это было показано выше, имеют свой ин-
терес, и не только чисто коммерческий. Ведь отстранившая их Венесуэла уже 
добилась того, что только в 2007 г. там было изъято 379 т наркотиков и сотни 
тонн химических компонентов, используемых для изготовления галлюцино-
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генов, а также арестовано значительное число наркоглаварей, которые затем 
были отправлены «по месту постоянного проживания», в том числе в США.

Вот почему нужны дальнейшие совместные международные и нацио-
нальные усилия по оценке критичности рассматриваемых здесь угроз и вы-
зовов, а также по оперативной разработке и реализации соответствующей 
радикальной программы. Представляется также очевидным, что упомяну-
тый выше опыт Венесуэлы достоин всестороннего изучения и скорейшего 
применения в России.

Глобальный вызов недооценки эффектов генной инженерии
Среди антропогенных вызовов, угрожающих человеческой цивилиза-

ции, важное место могут занять и те, которые порождены новейшими до-
стижениями современной науки. Не случайно, что профессор Кембридж-
ского университета М. Рис в своей книге «Наш последний час» привел 
список основных угроз человечеству, где наряду с ядерным терроризмом, 
вышедшими из под контроля машинами и смертельными вирусами указаны 
также негативные достижения генной инженерии. В частности — генети-
чески модифицированные организмы (ГМО), способные изменить челове-
ческую личность то ли вследствие безвинной ошибки ученых, то ли из-за 
злонамеренных действий.

Опасность масштабного применения ГМО связана с несколькими при-
чинами: вытеснение генетически модифицированными растениями других 
растений, что чревато значительным уменьшением биологического разноо-
бразия; нарушение (а в некоторых случаях и разрушение) трофических це-
почек, т. к. появление устойчивых к насекомым ГМ-растений может стать 
причиной исчезновения сначала многих видов насекомых, потом птиц 
и мелких млекопитающих, а затем и крупных млекопитающих, употре-
бляющих в пищу мелких животных; опасность встраивания «чужих» генов 
в геномы других организмов; применение ГМО в качестве биологического 
оружия, легко осуществляемое практически на любом этапе производства 
ГМ-продуктов питания.

Кроме того, опасность ГМО может проявляться крайне разнообраз-
но и зависеть от многих факторов. Во-первых, от того, какие именно гены 
встраиваются и какое новое свойство благодаря этому появится у имплан-
тата. Ведь в процессе внедрения чужеродные гены (трансгены) могут из-
меняться как сами, так и оказывать негативное воздействие из-за образова-
ния неизвестных токсичных белков, вызывающих токсикозы или аллергию 
у человека и животных. Сами же растения могут аккумулировать гербици-
ды или инсектициды, к которым они устойчивы, а использование растений 
в качестве пищи человеком и животными будет приводить к поглощению 
накопленных ими ядохимикатов.
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Первые трансгенные культуры были разработаны в конце 1980-х гг., 
а уже к 1996 г. их посевная площадь выросла в 70 раз, в 2009 г. она составила 
около 20% от общей площади. Наибольшие посевные площади этих культур 
сегодня имеются в США, Канаде, Бразилии, Аргентине и Китае. В общей 
сложности ныне допущено к производству более 140 линий генетически 
модифицированных растений, часть из них используется в пище.

Что касается пищевых продуктов, полученных с использованием ГМО, 
то в настоящее время их принято делить на следующие три категории.

1 — новый пищевой продукт, существенно эквивалентный уже имею-
щимся, а также продукты, которые столь же эквивалентны безопасному 
двойнику, а потому не требуют специального тестирования на предмет без-
опасности;

2 — новый пищевой продукт, существенно эквивалентный своему тра-
диционному двойнику, кроме четко определенных отличий, на которые за-
тем и должно быть сосредоточено внимание при оценке его безопасности;

3 — пищевой продукт, не являющийся эквивалентом уже известному 
из-за существенных отличий, которые не могут быть определены, или из-
за отсутствия двойника, с которым его можно сравнить, что затем требует 
особой проверки этого продукта на предмет питательной ценности и безо-
пасности.

Вместе с тем до сих пор неясно, как вновь созданные ГМО взаимодей-
ствуют с другими организмами и какое влияние оказывают на свое и их 
потомство. Экспериментальные исследования с добавлением в корм жи-
вотных разных ГМО выявили не только патологические изменения в их ор-
ганах, но и нарушение репродуктивных функций. Было обнаружено угнете-
ние иммунной системы крыс и уменьшение веса или разрушение таких их 
внутренних органов, как печень, зобная железа и селезенка.

Сегодня поступает все больше данных о токсичном влиянии ГМО, а так-
же о снижении репродуктивности и патологических изменениях в органах не 
только млекопитающих, но и других животных, поглощающих ГМ-растения.

Пытаясь защититься от ГМО, многие государства ввели маркировку со-
держащих их продуктов. В странах ЕЭС соответствующий предельный по-
рог наполнения такими организмами равен 0,9%, в Японии и Австралии — 
5%. Некоторые государства пошли на полный отказ от ГМ-продуктов, 
образовав свободные от них зоны. В настоящее время известно более 
1300 подобных зон в 35 странах мира, среди которых почти все европейские 
страны. Есть страны и полностью свободные от ГМО: Австрия, Швейцария, 
Польша, Греция, Венесуэла, недавно к ним присоединились также Германия 
и Франция.

Что касается России, то на ее рынке ГМ-продукция появилась в 1990-е годы. 
На сегодня уже 16 линий ГМ-культур разрешены для употребления в пищу 
людей: 7 — кукурузы, 3 — сои, 4 — картофеля, по одной — риса и свеклы, 
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а также 5 видов микроорганизмов. Казалось бы, разрешенных сортов мало, но 
вся беда в том, что добавляются они во многие хлебобулочные и мясомолоч-
ные продукты, включая детское питание. Наиболее распространенной в мире 
добавкой в настоящее время является ГМ-соя, которая оказалась устойчивой 
к такому эффективному гербициду, как «Раундап».

Вместе с тем комиссия Государственной экологической экспертизы 
по оценке безопасности ГМ-культур, членами которой были представители 
РАН, РАМН и РАСХН, работающие в рамках закона РФ «Об экологической 
экспертизе», не признала безопасной и пригодной для производства в на-
шей стране ни одну из представленных для утверждения линий. Благодаря 
этому в России официально запрещено выращивание ГМ-культур, хотя им-
порт ГМ-продуктов до сих пор разрешен. Сейчас в стране много подобных 
продуктов, к тому же не имеющих нужной маркировки, несмотря на соот-
ветствующее требование «Дополнения…» к Федеральному закону РФ о за-
щите прав потребителей.

Более детальные сведения об импортной продукции с добавками ГМО, 
представленные организацией «Greenpeace» и распространяемые торговой 
сетью России, приведены в табл. 16.1.2.

Таблица 16.1.2
Сведения о ввозимых в Россию продуктах с ГМО

Компания-производитель Продукция с добавлением ГМО

Kellog’s Хлопья — All-Bran, Apple Jacks, Corn Flakes, Corn Pops, Cracklin 
Oat Bran, Froot Loops, Frosted Flakes, Honey Crunch Corn Flakes, 
Just Right Fruit & Nut, Raisin Bran Crunch, Rice Krispies, Smacks, 
Smart Start

Отруби — All-bran Apple Cinnamon/Blueberry

Шоколадные чипсы — Chocolate Chip

Печенье с начинкой — Crispix, Pop Tarts

Тосты с наполнителем, все виды — Nutri-grain

Hershey’s Арахисовое масло — Reese’s Peanut Butter Cups

Клубничный сироп — Strawberry Syrup

Конфеты — Kisses, Mini Kisses

Печенье — Milk Chocolate Chips;
Semi-Sweet Baking Chips

Шоколады — Toblerone, Milk Chocolate, Special Dark

Шоколадный батончик — Kit-Kat

Шоколадный сироп — Chocolate Syrup

Special Dark Chocolate Syrup
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Компания-производитель Продукция с добавлением ГМО

Mars Батончики и конфеты — M & M’s

Snickers, Milky Way, Twix

Nestle Шоколад — Milk Chocolate Nestle

Шоколадный напиток — Nesquik

Шоколадно-рисовые хлопья — Crunch

Cadbury Шоколад — Cadbury/Hershey’s, Fruit & Nut

Heinz Кетчуп — Ketchup (regular & no salt)

Соус чили — Chili Sauce

Соус к мясу — Heinz 57 Steak Sauce

Coca-Cola Напитки — Coca-Cola, Sprite, Cherry Coca

Minute Maid Orange, Minute Maid Grape

PepsiCo Напитки — Pepsi, Pepsi Cherry, Mountain Dew

Frito-Lay/PepsiCo  Масло и другие ингредиенты — Cheetos (all),

 Lays Potato Chips (all) 

Cadbury/Schweppes Напитки — 7-Up, Dr Pepper

Pringles (Procter & Gambel) Чипсы со вкусом — Pringles: Original, Low Fat

Pizza-licious, Sour Cream & Onion, Salt & Vinegra, Cheezeums

Масштабное внедрение в России ГМО может привести не только к рез-
кому сокращению естественного биоразнообразия, но также к увеличению 
смертности и развитию бесплодия, всплеску онкологических заболеваний 
и генетических уродств. О подобных рисках неоднократно заявлял акаде-
мик А.С. Спирин, подчеркивая, что кризисное состояние с отечественными 
исследованиями в области превращения доброкачественных клеток в зло-
качественные не может гарантировать своевременное выявление заражен-
ных продуктов, особенно среди импортируемых Россией.

В некоторых СМИ указывалось также на возможность внедрения так 
называемых «этнических» генов, введение которых может приводить к соз-
данию организмов, специфически направленных против конкретной расы 
или нации, и даже против людей, живущих в определенной местности. В ка-
честве примера недопустимости употребления продуктов, созданных ме-
тодами генной инженерии и используемых в качестве биотропного оружия 
узконаправленного действия на геномы отдельных этнопопуляций, служит 
то обстоятельство24, что с помощью этнически нацеленного генетического 
оружия можно выбивать отдельные группы и целые популяции людей.

24 Бородин С. Биотропное оружие. Статья // Обозреватель. 2000. № 12. С. 36–47.

Продолжение таблица 16.1.2
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Ведь не зря на одном из заседаний Комитета НАТО в 2004 г., проходив-
шем в бельгийском городе Льеж (Liege), было заявлено, что ГМО могут при-
меняться как биологическое оружие, в том числе террористами. Отмечалась 
также возможность использования ГМ-растений в качестве химического 
оружия, имея в виду их способность постепенно накапливать пестициды 
и другие ядохимикаты. Кроме того, некоторые специалисты обращают вни-
мание на продовольственную зависимость многих стран от гигантов био-
технологии, что удобно как для управления, так и для уничтожения живу-
щих там людей.

Изложенные факты подтверждает актуальность рассмотренного класса 
ГВУ, а значит и необходимость оперативного принятия Россией соответ-
ствующих мер, несмотря на переживаемый ею системный кризис. Игнори-
рование данной проблемы станет еще одним подтверждением либо чьей-то 
явной злонамеренности, связанной с желанием дальнейшего усугубления 
российской ситуации, либо чрезвычайного ослабления того человеческого 
и национального чувства, которое иногда принято называть инстинктом са-
мосохранения.

Об утрате русской нацией данного инстинкта как раз и свидетельствуют 
многие достоверные факты аномальной российской смертности. Поскольку 
большинство породивших эту проблему причин уже подробно исследова-
но25, то обратим внимание лишь на два сравнительно малоизвестных факто-
ра. Первым из них, по мнению академика В.А. Черешнева, являются те мно-
гочисленные инфаркты, которые обусловлены длительными или резкими 
стрессовыми нагрузками. Именно они приводят к частичному разложению 
коры головного мозга человека и множественному атеросклерозу из-за по-
падания высвобождающегося при этом холестерина в кровеносную систему 
и последующего сужения или закупоривания ее сосудов.

Что касается второго фактора, то им служат искусственно создаваемые 
препятствия в выявлении и устранении причин демографического вызова. 
Среди причастных к этому персоналий особо выделим некоторых очень ак-
тивных и известных ученых в ранге директоров институтов и даже членов 
РАН, а также ряд интернет-порталов, фондов и организаций, специально 
созданных при поддержке ряда иностранных государств.

Глобальная угроза злоупотреблениями в сфере нанотехнологий
Этот класс антропогенных угроз стал порождением последнего време-

ни и еще не проявил себя в полной мере. Однако не исключено, что его 
исторически близкие последствия грозят драматическими изменениями 
в идеологической, социально-психологической, экономической и поли-

25 Якунин В.И., Сулакшин С.С., Багдасарян В.Э. Государственная политика вывода России 
из демографического кризиса. Монография. М.: Научный эксперт, 2007.
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тической областях. Чтобы убедиться в этом, ниже иллюстрируются мас-
штабы соответствующего риска на примере пока неочевидных, но вполне 
возможных и чрезвычайно опасных побочных эффектах ныне модных на-
нотехнологий.

Об успехах в данной сфере высоких технологий наиболее ярко свиде-
тельствует Нобелевская премия 2009 г., присужденная за «исследование 
структуры и процессов функционирования рибосомы». В результате соот-
ветствующей научной работы ее авторам удалось расшифровать содержи-
мое этого первого природного «наноробота» и показать, как по его «рабоче-
му чертежу» можно создавать белок, являющийся главным строительным 
материалом всякой биологической жизни.

Если точнее, то значение данного исследования состоит в эксперимен-
тальном подтверждении не только нанотехнологичности процессов есте-
ственной жизни, но также принципиальной возможности создания как 
соответствующих нанороботов, так и новой (нанотехнологической) ме-
дицины, способной удовлетворять естественную потребность в здоровье 
и даже ставить вопрос о «нестарении» или «неумирании» человеческого 
тела. Иначе говоря, все это открывает перспективу парировать механизм 
естественной постепенной деградации производимых рибосомами белков, 
внешне проявляющийся как старение и приводящий в конечном счете к ги-
бели каждого живого организма26.

Руководствуясь принципами общей теории систем, нетрудно пояснить 
причины старения и смерти отдельных биоособей. Дело в том, что беско-
нечное существование их организма возможно только при определенных 
внешних условиях, характеризуемых достаточно узким коридором важ-
ных для этого параметров. Но т. к. среда естественного жизнеобитания не-
прерывно меняется, то реагировать на это удалось лишь создав механизм 
эволюционно-видовой изменчивости, основанный на постоянной смене 
поколений. Поэтому неизбежность смерти — это накрепко «вшитый» прин-
цип, обеспечивающий изменчивость и приспособляемость биологических 
видов к меняющимся условиям.

Авторами упомянутого исследования, кажется, нащупан и механизм ста-
рения, заложенный в структуре дезоксирибонуклеиновой кислоты (ДНК). 
И поэтому сегодня не видно теоретических запретов тому, как с помощью 
тех же биологических нанотехнологий так подкорректировать «ошибку 
природы», чтобы обеспечить клетке и организму в целом бесконечное су-
ществование, т. е. технологическое бессмертие. Решение этой проблемы 
лежит в «модернизации организма» путем его всестороннего улучшения 
и укрепления.

26  Кишинец В.М. Конец цивилизации хомо и будущее сапиенс. Доклад // Футурологичес-
кий конгресс «Будущее России и мира». Сборник материалов. Москва, 4 июня 2010 г. М.: 
Научный эксперт, 2011.
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Нет сомнений, что подобные научные исследования и практические 
действия начнутся незамедлительно, как только это позволят быстроразви-
вающиеся нанотехнологии. В перспективе речь может идти даже о полной 
замене человеческого тела как существующего сегодня носителя разума на 
новый технологический носитель. Но как ни парадоксально это звучит, но-
вые технологии если и дадут ключ к бессмертию отдельной личности, то 
одновременно приведут к полному уходу с исторической сцены нашего био-
логического вида, т. е. эра человека завершится победой над смертью и… его 
исчезновением?!

Можно даже пояснить целесообразность столь радикальных изменений: 
ведь, как уже упоминалось выше, белковая жизнь способна существовать 
в очень узких физических условиях. Понимая это, многие специалисты еди-
нодушны во мнении, что гибель всего живого нашей планеты из-за косми-
ческой катастрофы, резкого изменения глобального климата или других 
опасных свойств Вселенной — только вопрос времени. Вот почему можно 
утверждать, что земной Разум способен обеспечить свое существование на 
достаточно длительную по космическим масштабам перспективу лишь от-
казавшись от своей белковой основы.

В этой связи нетрудно догадаться, что подобные проблемы должны 
иметь место и у внеземных цивилизаций. Другими словами, земная био-
логия «удобна» лишь для зарождения мыслящей жизни, но ее длительное 
существование возможно только в принципиально иной форме. Думается, 
что переход планетарного разума на технологическую основу — это доволь-
но рутинное событие в масштабах космоса, что объясняет, по-видимому, 
и молчание Вселенной, от которой мы пока так и не получили никаких 
антропо-биологических сигналов.

В последние годы идея технологического бессмертия все чаще обсуж-
дается на Западе (в том числе и нынешним понтификом Бенедиктом XVI), 
а потому она скоро может стать не только одной из актуальнейших исследо-
вательских проблем, но также экономических, социальных и политических 
вызовов. Скорее всего, это случится после первых успешных экспериментов 
с биологическим нанотехом, что существенно повлияет на общественное со-
знание и структуру человеческих ценностей, включая изменение приорите-
тов потребления, отношения к труду, накопления материальных благ и т. д.

Эффект будущих преобразований можно в определенной степени пред-
ставить, если предположить, например, что в какой-то момент ученые 
и правительства мира объявят о близкой дате Страшного Суда. Анализ по-
казывает, что осознание людьми возможности относительно близкого тех-
нологического бессмертия может оказать еще до его практической реализа-
ции самое катастрофическое влияние на мировую экономическую систему 
и привести к глобальной социально-экономической и политической ката-
строфе.
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Еще одним проявлением нанотехнологических ГВУ будут служить те, 
которые, как и предыдущие, также могут явиться причиной прекращения 
земной эры человечества27. Не так давно на это обратил внимание канад-
ский философ Дж. Лесли в своей книге «Конец света. Наука и этика челове-
ческого вымирания». В ней в перспективе ближайших 200 лет проанализи-
рованы побочные эффекты всех новейших открытий, включая различные 
гипотетические катастрофы, в том числе порожденные чрезвычайно опас-
ной автоактивностью искусственно созданных «нанороботов».

На другую глобальную угрозу подобного происхождения также указал 
В. Виндж28, в свое время выдвинувший гипотезу о наступлении в скором 
будущем опасной эры, названной им «Технологической сингулярностью». 
Ее появление станет следствием того, что еще до 2030 г. интеллект компью-
теров заметно превзойдет человеческий. При этом уровень развития этого 
искусственного интеллекта будет таким, что он сможет переиграть людей 
в любом виде деятельности, а потому и попытается уничтожить своих соз-
дателей.

Можно привести примеры других побочных и довольно опасных эффек-
тов, связанных с достижениями в области нанотехнологий. Например, те 
же нанороботы вскоре будут способны совершить радикальный переворот 
в области медицины и военного дела. Ведь эти порождения рук человече-
ских смогут автономно перемещаться чуть ли не по всем коммуникация на-
шего тела с целью как выявления и устранения там различных врожденных 
или приобретенных дефектов, так и их встраивания, но уже с неблаговид-
ной целью.

Кроме того, следует помнить о том, что основные этапы будущего раз-
вития нанотехнологий нельзя отменить или приостановить, т. к. подобный 
прогресс детерминирован всей логикой развития мира. Отсюда следует, что 
серьезность и неординарность грядущих нанотехнологических ГВУ делают 
задачу их углубленного системного анализа весьма актуальной. При этом 
основной целью исследователей должно быть не перечисление и оценка со-
ответствующих рисков, а выявление общих механизмов их возникновения 
и парирования.

Другими словами, человечеству необходимо минимизировать негатив-
ные проявления соответствующих глобальных рисков, а для этого следует 
приступить к синтезу соответствующих мероприятий уже сегодня, ведь цена 
недооценки и промедления в данном случае может оказаться невероятно 
высокой. К счастью, ситуация с данными антропогенными ГВУ несколько 
упрощается тем, что значительная часть из них порождена не умышленны-
ми, а ошибочными знаниями и неверными решениями людей. Поэтому од-

27 Турчин А.В. Глобальные риски, угрожающие существованию человеческой цивилиза-
ции. Доклад // Там же.

28 Виндж В. Технологическая сингулярность. Монография. М., 2008.
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ним из важных направлений должна быть заблаговременная и всесторон-
няя профилактика подобного.

Что касается России, то в последнее время у нас уделяется недостаточное 
внимание развитию науки и новых технологий, и почти никакое — изуче-
нию их гуманитарных последствий. Если причина первого связана с недоо-
ценкой пока что значимости будущих нанотехнологических угроз и финан-
совым дефицитом, то исправить положение со вторым вполне посильно. 
Тем более, и об этом уже говорилось выше, что русская профессура склонна 
к гуманитарным исследованиям больше, чем какая-то другая.

Впрочем, большой вклад в предотвращение глобального вызова, обуслов-
ленного принципиальной возможностью компьютерного разума переиграть 
когда-то разум человеческий, могут привнести математики и системные про-
граммисты. Их достижения общеизвестны, и поэтому главная задача в дан-
ном случае состоит в том, чтобы так запрограммировать компьютерный 
искусственный интеллект, чтобы он не захотел встать в конфронтацию по от-
ношению к людскому. Иными словами — основные усилия следует направить 
на создание так называемого дружественного искусственного интеллекта.

Именно в снижении риска рассматриваемых ГВУ двумя подобными спо-
собами и может проявить себя Россия, все еще обладающая большим ин-
теллектуальным и творческим потенциалом. Важной дополнительной пред-
посылкой, способствующей достижению соответствующего успеха, будет 
служить то обстоятельство, что русский человек всегда и в большей мере 
был занят осмыслением и решением глобальных гуманитарных проблем, 
нежели каких-то узко национальных и тем более — личных.

Вызов глобального паразитирования долларовой финансовой 
системы

Этот глобальный вызов порожден мировой финансовой долларовой 
системой США, обеспечивающей им не только длительное безбедное су-
ществование, но и подрыв такой критически важной сферы других госу-
дарств, как их валютная и кредитно-банковская система. Если первое пред-
назначение уже всем очевидно как доходы за счет специфического экспорта, 
а именно доллара, со сверхрентабельностью в сотни тысяч процентов, то 
второе долгое время замалчивалось, хотя издержки в области финансиро-
вания неблагоприятно сказываются на производстве, повседневной жизни 
и рождаемости людей, вызывая у них плохое самочувствие, недовольство 
и апатию.

Американские спецслужбы имеют большой опыт провоцирования за 
рубежом финансовых кризисов. В период между 1992 и 2007 гг. самыми 
успешными операциями США явились дефолты в Мексике (1992 г.), Рос-
сии (1998 г.) и Аргентине (2001 г.). Тогда же лишился собственной валюты 
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Эквадор, вынужденный много лет пользоваться долларом в качестве сво-
ей официальной валюты. В целом же, к концу 2008 г. Вашингтон подчинил 
и жестко привязал к доллару валюты 30 зарубежных стран.

Замена национальных денежных единиц долларом всегда повышала бла-
гополучие Америки и усиливала ее власть за рубежом. При помощи пере-
качки триллионов бумажных банкнот американские банкиры оплачивали 
все долги США, переводя за границу свою инфляцию. Лучшим способом 
для этого был «фиксированный обменный курс» национальных валют, а его 
мощнейшей подпоркой — китайский юань, соотношение которого с долла-
ром сохранялось почти неизменным в 1994–2003 гг. (8,3–8,2 юаня за доллар). 
Дополнительно к этому банкиры КНР хранили колоссальное количество 
бумажных денег США в своем банке, укрепляя тем самым доллар.

Важнейший секрет подобной американской финансовой геополитики 
заключается в том, что бумажный доллар имеет только иллюзию ценности, 
т. к. с 1971 г. банкноты США не обеспечиваются золотом. Это означает, что 
уже почти 40 лет американский бумажный доллар — это беспроцентная 
долговая расписка, печатаемая в гигантских количествах. Точное количе-
ство подобных денежных знаков является тайной Федеральной резервной 
системы, поэтому огромные суммы долговых расписок за границей позво-
ляют США иметь астрономический внутренний долг и колоссальную кре-
диторскую задолженность.

Иначе говоря, геополитика доллара зиждется на постулате: «Продавай 
мнимые ценности и получай реальные», т. е. обменивай бумажки с названи-
ем «доллар» на реальные ценности всего мира. Это удобно также междуна-
родной мафии, дельцам теневых экономик и торговцам наркотиками, кото-
рые ныне используются доллары в объеме около 9 трлн долларов в год (по 
паритету покупательной способности валют). Доллар подрывает стабиль-
ность зарубежных стран, разлагая там мораль и нравственность, стимули-
руя нарушение финансовой дисциплины и неуплату налогов. Вот почему 
в зарубежных странах со свободным хождением доллара так велик риск 
кризисов с последующим хаосом.

Для достижения подобных целей американцы последовательно и целе-
направленно ухудшают финансовое положение будущей жертвы, заставляя 
банки стран-союзников отказывать стране врага в представлении кредита 
и не соглашаться на просьбу отстрочить выплату долгов. Кроме того, США 
одновременно требуют от противника оплатить заранее скупленные разны-
ми подставными лицами казначейские обязательства и долговые расписки 
на огромную сумму. Для еще большего ухудшения экономической обста-
новки американские держатели иностранных акций продают акции зару-
бежных компаний с целью вызвать обвал биржевых котировок.

Спровоцировав таким образом финансовый кризис, представители 
США затем обычно приступают к скупке за бесценок иностранных про-
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мышленных предприятий и фирм, культурных и исторических ценностей, 
а также стратегических запасов выбранного ими государства-противника. 
Более того, они заставляют затем иностранное правительство подписывать 
кабальные соглашения об обязательном поддержании обменного курса на-
циональной валюты, что выгодно только американской стороне. Именно 
все это США уже давно и успешно реализуют во многих зарубежных стра-
нах, включая и Россию.

Если точнее, то первая крупная финансовая операция против России 
была осуществлена в день начала русско-японской войны 1905 года. Банков-
ский кризис был спровоцирован тогда с помощью рукописных писем вклад-
чикам и десятков тысяч размноженных на гектографе призывов «Спасайте 
ваши деньги!». Вызванная этим паника с изъятием денежных вкладов была 
особенно массовой в 5 западных губерниях России, жителям которых таким 
способом удалось внушить, что их деньги будут изъяты для ведения войны 
с Японией. Нечто подобное предпринималось США и 8 августа 2008 г. — 
в первые дни начала агрессии Грузии.

Однако самую разрушительную и не имеющую аналогов финансо-
вую операцию американцы провели в обновленной России, и сделано это 
было с помощью заблаговременно подготовленных агентов влияния, вклю-
чая Е. Гайдара и А. Чубайса. Всех их трижды вывозили в Австрию, где на 
специально организованных конференциях обучали, как реформировать 
финансово-экономическую систему прежнего СССР. В частности, там ре-
комендовалось следующее: отказаться от государственного регулирования 
цен, прекратить вмешательство российского правительства в финансы, со-
кратить бюджет России в несколько раз, отказаться компенсировать финан-
совые потери населению, ввести налог с продаж и налог на добавленную 
стоимость, распродать крупные и средние предприятия за акции, ввести 
в России свободный обмен рубля на доллар по плавающему курсу.

Последняя из перечисленных мер давала возможность американским 
спецслужбам сначала скупить за доллары все наличные российские деньги, 
а затем полностью подорвать и практически захватить всю финансовую си-
стему страны. Реализация этого и всех остальных мероприятий такой «ре-
формы» означала провоцирование неизбежного скачка розничных цен с од-
новременной гиперинфляцией, а также постепенную скупку предприятий 
иностранцами и введение внешнего управления страной по американскому 
плану, предусматривавшему принудительное и резкое сокращение россий-
ского населения.

Все эти годы финансовое удушение России осуществлялось США в виде 
операций по провоцированию очередного дефолта, передачи огромных 
долларовых взяток чиновникам и вынуждения нашего Центробанка ску-
пать доллары в резерв. Кроме того, на территорию России долгое время до-
ставляли и внедряли в национальное денежное обращение крупные суммы 
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долларов. Для этого использовались следующие три способа: денежные пе-
реводы из США в Москву через банковские счета, нелегальный провоз бу-
мажных долларов через границы, предоставление кредитов коммерческим 
банкам и компаниям.

Пожалуй, первыми двумя эффективными финансовыми операциями 
против нашей страны был отказ в 1990 г. банков Парижского клуба предо-
ставить СССР новый кредит, а также спровоцированный извне обвал об-
менного курса рубля в 1994 г. (за сутки на 40%). Однако наиболее эффектив-
ной операцией подобной финансовой войны стало предъявление к оплате 
государственных казначейских обязательств на 70 млрд долларов, вызвав-
шее дефолт 18 августа 1998 г. — тогда обменный курс за сутки упал на 300% 
и правительство России объявило о невозможности платить по финансо-
вым обязательствам.

Подобное финансовое положение усугублялось тем, что Центробанк РФ 
под предлогом создания «золотовалютного резерва» долгое время скупал дол-
ларовые банкноты у населения. В 1995–1998 гг. это делалось якобы для удер-
жания «валютного коридора», а после 2004 — уже «бивалютной корзины». 
Реальная же цель подобных действий заключалась в поддержании обменного 
курса доллара путем многолетней скупки бумажных банкнот. В итоге оказа-
лось, что в начале 2008 г., например, среди финансовых резервов России доля 
зеленых бумажек составила 96%, тогда как у США — всего 21%.

Создавалась парадоксальная ситуация: имея крошечные торговые связи 
с Америкой, Российская Федерация превратилась в хранителя 375 млрд дол-
ларовых банкнот.

Если добавить к изложенному издержки, которые понес весь мир от раз-
разившегося в 2008 г. по вине США финансового кризиса, то пагубность 
их дальнейшего паразитирования на долларовой пирамиде представляет-
ся очевидной. Угроза продолжения зависимой от доллара финансовой по-
литики и провоцируемая американцами гонка вооружений могут вызвать 
очередной мировой экономический кризис.

Глобальные угрозы астероидно-кометного происхождения
Катастрофический риск ГВУ, порожденных другими планетными система-

ми, преимущественно связан с возможными столкновениями с Землей асте-
роидов и ядер комет. Согласно современным данным, существует свыше 2 тыс. 
астероидов, приближающихся к Земле и имеющих диаметр более 1 км, а также 
около 300 тыс., диаметры которых превышают 100 м 29. Столкновение с Землей 
каждого из них — это реальная катастрофа, способная уничтожить если не 
всю человеческую цивилизацию, то отдельные континенты или страны.

29 h e Role of Science in Physical Natural Hazard Assessment. Report to the UK Government by 
the Natural Hazard Working Group. June 2005.
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Минимальная масса астероида, способного вызвать глобальные ка-
тастрофические изменения климата, фауны и флоры Земли, составля-
ет десятки миллиардов тонн, что соответствует его диаметру примерно 
в 1 км. Выделяемая при этом энергия имеет тротиловый эквивалент около 
3 тыс. мега тонн, примерно равный 150 тыс. хиросимских атомных бомб. Вот 
почему его столкновение с Землей способно вызвать катастрофы глобаль-
ного масштаба, последствия которых будут усиливаться разрушением опас-
ных производственных объектов.

Среди так называемых «светлых» астероидов уже обнаружены все, имею-
щие размер более 6 км, а среди темных астероидов — только крупнее 12 км. 
К тому же известны около 7% орбит тел диаметром больше 1 км и пример-
но 0,2% — свыше 100 м. Вероятность столкновения любого из подобных 
астероидов с Землей пренебрежимо мала, но в силу их большого числа ее 
значение становится вполне осязаемым. В частности, вероятность гибели 
человека вследствие столкновения Земли с астероидом или ядром кометы 
равна (4–5) × 10–3, что сопоставимо с таким же ущербом от авиационной 
катастрофы, и только в 4 раза меньше гибели человека от укуса змеи.

В ХХ в. крупные астероиды неоднократно сближались с Землей. Так, 
в 1937 г. астероид Гермес размером в 1,5 км пролетел на расстоянии 790 тыс. 
км от нашей планеты, затем был потерян и переоткрыт только в 2003 г. 
В 1989 г. он пересек орбиту Земли всего за 6 часов до того, как Земля во-
шла в эту область. В 1996 г. один из астероидов прошел на расстоянии около 
470 тыс. км и был обнаружен только за 4 дня до его наибольшего сближения 
с Землей, а в 2002 г. на этом же расстоянии от Земли прошел другой асте-
роид, но он был замечен только после того, как стал удаляться от нашей 
планеты.

Если говорить о других известных науке астероидах (рис. 16.1.9), то это 
например, Адонис размером в 300–400 м, открытый в 2004 г. В апреле 2029 г. 
он приблизится к нам на расстояние в 36 тыс. км и будет виден невоору-
женным глазом. Затем этот астероид подойдет к Земле в 2032 г. на безопас-
ное расстояние, но только при условии, что гравитационное поле Земли при 
первом сближении не сильно изменит его траекторию. Из других астероидов 
довольно высокую вероятность столкнуться с Землей в 2045 и 2065 гг. имеет 
объект с номером 2006 HZ 5116, а в 2102–2104 — астероид 2004 VD17.

Что касается исследований угрожающих земле космических тел, то пер-
вое совещание по теме «Столкновение астероидов и комет с Землей: физи-
ческие последствия и человечество» было проведено в июле 1981 г. в США 
и данная проблема получила «официальный статус». В сентябре 1994 г. 
в России прошла Международная конференция «Проблемы защиты Земли 
от столкновения с опасными космическими объектами», в работе которой 
участвовал создатель водородной бомбы Э. Теллер и другие известные за-
рубежные ученые. Тогда же был образован Российский научно-технический 
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фонд «Космический щит» и сделан вывод о необходимости мер по защите 
от угрозы столкновения с кометами и астероидами.

В настоящее время наибольшую активность в этой работе проявляют 
США, которые осуществляют программу «Space Guard». Данный американ-
ский план спасения Земли от смертоносного столкновения с астероидами 
предусматривает в том числе и высадку на них людей. Заблаговременно ока-
завшиеся там астронавты должны будут исследовать астероид, грозящий 
гибелью жизни на Земле, а затем предложить оптимальные меры по изме-
нению его траектории.

Европейское космическое агентство также готовит проект «Дон Кихот» 
для отклонения опасного астероида в случае его обнаружения. Привлекае-
мый для этого российский носитель должен запустить два аппарата, которые 
прибудут к своей цели с интервалом времени в 6–7 месяцев. Первый будет 
наблюдать, вращаясь вокруг нее, а второй врежется прямо с подлета на ско-
рости 10 км/с. После подобного столкновения астероид вновь будет обсле-
дован для выяснения масштаба повреждения и величины его отклонения от 
первоначальной траектории. Если будет принято соответствующее решение, 
то осуществление данного проекта может начаться между 2010 и 2015 гг.

Что касается России, то парирование астероидных опасностей предла-
гается реализовать с помощью эшелона оперативного реагирования «Ци-

Рис. 16.1.9. Траектории некоторых планет и крупных астероидов
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тадель», концепция которого была отработана еще в середине 80-х гг. XX в. 
при подготовке полета к комете Галлея. В эшелон должны войти постоянно 
находящиеся на орбитах космические аппараты наблюдения, а после обна-
ружения опасного тела могут запускаться аппараты-разведчики с задачей 
формирования целеуказаний для ударных средств. Последние могут нести 
ядерные боеприпасы либо наносить по астероиду кинетический удар.

Запуски всех космических аппаратов можно осуществлять с помощью 
украинско-российских ракет-носителей «Днепр» или «Зенит», особенно-
стью которых является большой забрасываемый вес и малое время под-
готовки к пуску. Для надежного уничтожения одного астероида или от-
клонения его орбиты потребуется до двух перехватчиков. Если они будут 
действовать против астероида размером до 100 м, то необходим ядерный 
заряд в несколько десятков килотонн, а для диаметров до 1 км — боеприпас 
мегатонного класса.

Кроме того, российские ученые предложили использовать для ликвида-
ции астероидов их собственную кинетическую энергию. Для этого на пути 
движения астероида должно создаваться пылевое образование, способное 
создавать на нем кратеры с размерами, которые будут пропорциональны ки-
нетической энергии соударяющихся тел. Эффективность подобного метода 
уже продемонстрирована американцами в эксперименте с ядром кометы Тем-
пел–1. Кинетическим ударным элементом был медный шар диаметром 0,65 м, 
а его столкновение образовало в ядре кометы кратер диаметром почти 200 м.

В российском «НПО им. Лавочкина» также разработан демонстрацион-
ный проект «Космический патруль» и сформирован «Центр планетарной за-
щиты», объединивший лучшие силы оборонно-промышленного комплекса 
страны прежде всего аэрокосмической отрасли, и науки — академической 
и отраслевой30. В Санкт-Петербурге прошла международная конференция 
«Астероидно-кометная опасность–2009» с участием более 150 специалистов 
из 20 стран, где была подтверждена актуальность данной проблемы и необ-
ходимость в дополнительных мерах по снижению соответствующего риска.

В целом сегодня принципиально возможны следующие методы борьбы 
с этой угрозой: отклонение астероида путем ударного воздействия специ-
альным космическим аппаратом; сведение с первоначальной орбиты с по-
мощью космического тральщика или солнечного паруса; установка на 
траектории большого астероида малого астероида или размещение пыле-
видного облака; разрушение или отклонение опасного астероида термо-
ядерным взрывом.

Вместе с тем следует признать, что все эти методы пока далеки от реальной 
инженерной проработки и теоретически представляют собою проектные ре-
шения по борьбе с объектами разных размеров, находящихся на разных рас-

30 Зайцев А.В. Система планетарной защиты «Цитадель». Концептуальный проект. М.: 
НПО им. С.А. Лавочкина, 2000.
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стояниях от Земли и с разными прогнозируемыми датами столкновения с ней. 
Для того чтобы они стали реальными средствами борьбы, необходимо реше-
ние множества сложнейших научных и инженерных задач, а также согласова-
ние ряда международных юридических вопросов, касающихся прежде всего 
возможности и условий использования ядерного оружия в дальнем космосе.

Приведенные сведения подтверждают возможность занятия Россией ли-
дирующей роли в парировании ГВУ рассматриваемого класса, что обуслов-
лено наличием не только современных ракет-носителей, но и потенциала 
в их дальнейшем совершенствовании благодаря самому передовому в мире 
жидкостно-топливному ракетостроению. Создавать ракетные средства до-
ставки оборудования для борьбы с астероидами лучше в тесном сотрудниче-
стве с Украиной, специалисты которой все еще обладают соответствующим 
опытом проектирования и отчасти сохранившейся производственной базой.

Глобальный вызов со стороны иных цивилизаций
Несмотря на определенную экзотичность, связанную с неустойчивостью 

и необъяснимостью наблюдаемых эффектов, специальные службы вполне 
серьезно относятся к еще одному классу ГВУ внеземного происхождения. 
К нему относятся так называемые НЛО, под которыми подразумеваются 
аномальные атмосферные и космические явления неизвестной природы31. 
Неясность с ними, возможно, обусловлена непознанностью в должной мере 
таких понятий, как «пространство» и «время». Под ними подразумевают 
четырехмерный континуум, в котором первому выделены три координаты, 
а второму — одна. При этом многие физики высказывались о теоретиче-
ской возможности существования дополнительных координат и изменении 
во времени постоянной тяготения. В частности, Х. Эверетт предположил 
многомерность миров, другие — возможность создания машины времени.

Что касается этих гипотез, то для их прояснения иногда32 вводят два па-
раллельно сопряженных мира, один из которых (наш) прогрессирует, а дру-
гой регрессирует. В прогрессирующем мире события развиваются в «прямом» 
времени: от настоящего к будущему, а в другом — от будущего к настояще-
му. Конструирование подобного замкнутого цикла с инверсией причинно-
следственных отношений объясняет возможность предвидения будущего за 
счет способности психики проникать из одного мира в другой через портал 
бессознательного, существующего одновременно в двух мирах.

Если идти далее, то можно предположить также существование закона 
соблюдения порядка в мироздании, частным случаем которого является 

31 Попович М. Неопознанные летающие объекты над планетой Земля. Монография. М.: 
Олимп, 2010.

32 Понуклин А.А. Ясновидение как научная проблема. Доклад // Футурологический кон-
гресс «Будущее России и мира».
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принцип сохранения жизни как явления природы. Из подобных постулатов 
следуют различные конструкты, которые должны быть положены в основу 
построения субъективных моделей мира и бытия. Сущность одного из ва-
риантов подобных построений может состоять в следующем: человек в его 
физическом обличье как бы специально «посеян» на Землю и выращивает-
ся с какими-то целями, удовлетворяя некую нужду той инстанции, которая 
способна строить и осуществлять планы подобного земного бытия.

При этом человек выращивается не только как любое другое биологи-
ческое существо, но выращивается также его душа, а тело человека служит 
всего лишь ее носителем. Сформированность души определяется закончен-
ностью развития психики личности, когда она способна привнести свой 
определенный вклад в ноосферу Земли.

Известны различные классификации внеземных цивилизаций. Уровень 
научной обоснованности подобных предположений находится на грани на-
учности, но, тем не менее, определенную мысль они порождают. Например, 
можно делить их по уровню уже освоенной энергии33:

I — цивилизация, использующая энергию падающего на Землю солнеч-
ного света и энергию ее вулканической деятельности, что позволят ее пред-
ставителям управлять погодой и обитать в глубине океана;

II — цивилизация, уже освоившая всю солнечную энергию и обеспечив-
шая этим свое бессмертное существование на других звездах этой системы;

III — цивилизация, способная использовать энергию всей Галактики, 
включая энергию темной материи и черных дыр.

При этом есть основания считать, что человеческая цивилизация отно-
сится пока к нулевому типу, а ее переход к типу I чреват катастрофическими 
рисками из-за морально-этической неготовности к этому людей, т. к. каж-
дый более высокий тип цивилизации увеличивает ее энерговооруженность 
в миллиарды раз.

Что же касается собственно НЛО, то с ними связано множество реаль-
ных наблюдений и еще большее число мифов, порожденных людским вооб-
ражением. Один из них даже инициировал в 1977 г. обращение президента 
АН СССР к заместителю председателя союзного Совета Министров с прось-
бой начать комплексные исследования аномальных атмосферных и косми-
ческих явлений, в результате чего были реализованы две НИР: «Сетка-АН» 
и «Сетка-МО». Первая касалась изучения физической природы аномальных 
явлений, а вторая выполнялась советским министерством обороны с целью 
оценки влияния НЛО на работу военной техники. В частности, соответ-
ствующие систематические наблюдения велись на всей территории бывше-
го СССР вплоть до 1990 г.

Академия наук рассматривала тогда три версии происхождения НЛО. 
Следствие природных процессов в атмосфере и ближнем космосе, продук-

33 Каку М. Физика невозможного. Монография. М.: Альпина нон фикшн, 2010.
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ты человеческой деятельности, результат проявления внеземных цивилиза-
ций. По данной научной программе было получено более 300 сообщений, 
которые идентифицировались как наблюдения аномальных явлений, и по-
давляющее большинство из которых были объяснены запуском шаров-
зондов, искусственных спутников Земли и ракет, либо другими эффектами, 
связанными с различными оборонными исследованиями атмосферы Земли. 
На этом основании директор российского Института прикладной астроно-
мии А.М. Финкельштейн34 позднее сделал вывод, что реальность НЛО хоро-
шо доказана и документирована.

Что касается динамики соответствующих наблюдений, то в известных 
литературных источниках имеется много свидетельств о НЛО, а первое из 
них, названное «колеса внутри небес», упоминалось еще библейским про-
роком Иезекилем. А вот в фиксирующей подобные явления «Синей книге» 
ВВС США в период между 1952 и 1967 гг. зарегистрировано 12618 различных 
НЛО, из которых около 6% не получили никакого объяснения. Подобная 
картина получена во Франции, где из 1600 различных аномальных явлений 
лишь 42% сопровождались сколь-нибудь убедительными комментариями35.

В качестве другого подтверждения актуальности проблемы НЛО можно 
привести доклад профессора Калифорнийского университета Р. Мюллера на 
тему «Военные секреты океана, атмосферы и НЛО». Сделан он был в июле 
2001 г. на ежегодном заседании наиболее влиятельной в мире фабрики мысли, 
имеющей название «Секвойевая роща» (Bohemian Grove) и расположенной 
в штате Калифорния, США36. Попутно заметим, что данный мозговой центр 
является одним из главных звеньев информационно-координационной сети 
мировой элиты наряду с Бильдербергским клубом, Советом по междуна-
родным отношениям и Трехсторонней комиссией. Пояснить подобную оза-
боченность столь серьезной организации можно теми, по-видимому, доста-
точно достоверными и многочисленными наблюдениями НЛО, в которых 
фиксировалось внезапное и многократное их появление либо исчезновение 
над одними и теми же районами океанской поверхности.

Общие рекомендации по парированию ГВУ
Сложившаяся ситуация действительно свидетельствует об угрозах 

устойчивому развитию человечества. Вместо подобной надежды если не все 
нации, то подавляющая их часть ожидает новых катаклизмов.

34 Стригин А. Ученые объединяются для борьбы с астероидной опасностью. Статья // Рос-
сийская газета. 2009. 14 окт. № 5018 (194).

35 Хайленд Г. Никола Тесла и утерянные секреты нацистских технологий. Монография. М.: 
Яуза — пресс, 2009.

36 Виноградов И. Глобальные планы: заказчики и исполнители. Статья // Знание — власть. 
2006. № 271.
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В первой трети ХХI в. правомерно ожидать ужесточения борьбы госу-
дарств промышленно развитого Запада и интенсивно развивающихся стран 
Востока за ресурсосодержащие и экологически чистые территории.

Обратим внимание, что среди рассмотренных ГВУ нет таких, которые 
не могут быть парированы в принципе. Что касается России, то наиболее 
опасны депопуляция нашей страны (1.2) и утрата ею обороноспособности 
(1.3), ведь для решения этих проблем нужны десятилетия. Непринятие опе-
ративных мер способно усугубить угрозы с кодами 1.5–1.7 и лишить Рос-
сию шансов преодолеть две предыдущие. ГВУ внешнего происхождения 2.1 
и 2.2 следует парировать совместно с другими государствами, но под руко-
водством России, а вызовы 1.4 и 1.8 — совместными усилиями тех стран, 
которые больше других страдают от злоупотреблений СМИ и долларом.

При этом следует особо помнить, что потенциальным объектом будуще-
го передела мира с высокой вероятностью станет Россия. Не нужно уповать 
на величие территории нашей страны, которое делало прежде непосильным 
ее захват одним агрессором. Способы и средства ведения военных действий 
ныне качественно изменились.

Учитывая перечисленные обстоятельства, отсрочить или смягчить по-
следствия этого сценария можно лишь с помощью заблаговременного стра-
тегического программно-целевого планирования и оперативного управле-
ния процессом обеспечения национальной безопасности России.

Рекомендуемые для этого управленческие решения поделим на следую-
щие две группы: реализуемые Россией в союзе с другими заинтересованны-
ми государствами, осуществляемые ею единолично с целью парирования 
внешнего управления со стороны Запада во главе с США.

При обосновании предложений первой группы, т. е. коллективных стра-
тегических ответов, следует исходить из надрегионального статуса России 
(Евразия). Если точнее, то наибольший эффект в смысле противодействия 
политике западного «паразитизма», губительной для большинства населе-
ния мира, могло бы дать более тесное и целенаправленное сотрудничество 
России в рамках так называемой» шанхайской организации сотрудниче-
ства» (ШОС). Тем более, если бы оно было расширено включением других 
стран, близких по мировоззрению и расположению.

Например, в случае вступления Индии, Пакистана и Ирана в ШОС на ев-
разийском континенте был бы создан колоссальный блок, который кое-кто 
на Западе уже видит как «антиНАТО». По этому поводу влиятельная аме-
риканская газета «Christian Science Monitor» заявила, что вся Центральная 
Азия может в этом случае остаться для американцев недосягаемой мечтой, 
т. к. Иран, Пакистан, Индия, Китай и Россия будут обладать внушительным 
совокупным военным потенциалом. Подобную принципиальную возмож-
ность подтверждают совместные учения вооруженных сил трех последних 
стран-членов ШОС, которые проводились в 2007 г., охватив почти половину 
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Восточного полушария и придав совершенно иной оттенок мероприятиям, 
проводившимся до сих пор37:

ШОС распространит свое влияние практически на весь исламский  −
мир, поскольку у американцев нет в Центральной Азии карманного 
исламского режима с безупречной репутацией;
вследствие этого США придется уйти из данного региона, т. к. он ста- −
нет уже как бы «внутренним двором» ШОС;
страны ЕС и все восточноевропейские «демократии», верные своему  −
врожденному прагматизму, немедленно отойдут от США и начнут 
дрейф в сторону более богатых восточных соседей;
учитывая все это, Западная Европа наверняка пересмотрит свое преж- −
нее отношение к идеалам атлантизма.

Не менее важен экономический и военный эффект сценария: страны 
ШОС постараются исключить США из системы распределения ресурсов 
Центральной Азии, т. к. под влияние шиитского Ирана попадет также шиит-
ская часть Ирака со своими ресурсами. ШОС станет практически неуязви-
мой для США и НАТО в целом, поскольку, опираясь на российские военные 
технологии и евразийские пространства вместе с природными и людскими 
ресурсами, этот союз станет абсолютной доминирующей силой в Восточ-
ном полушарии и примером для самостоятельных латиноамериканских ли-
деров наподобие президента Венесуэлы У. Чавеса.

При обосновании предложений второй группы, на сей раз касающихся 
единоличных усилий нашей страны, будем исходить из отсутствия в Рос-
сии эффективной стратегии противодействия всевозможным западным 
инициативам. Реактивное реагирование на них в режиме «пожарной ко-
манды» всегда принимает форму неадекватных, т. е. затратных и потен-
циально неэффективных ответов. Вот почему сегодня особенно велика 
необходимость в научно обоснованной контрстратегии, т. к. страна если 
и готова дать Западу адекватный системный ответ, то лишь военный — 
ракетно-ядерный.

Однако это предельный возможный ответ, и поэтому вероятность его 
практического применения в настоящее время крайне низка. Более того, 
при нынешнем использовании против России консциентального38 оружия 
мировое общественное мнение сочтет абсолютно недопустимым даже шан-
таж подобным военным ответом.

Поэтому необходимо иное, отечественное «концептуальное» оружие, 
скорее даже стратегия политики повышения и обеспечения жизнеспособ-
ности страны во всех ее сегментах, как адекватный системный ответ.

37 Дроздов Ю.И. Геополитические шахматы. Статья // Военно-промышленный курьер. 
2007. № 47.

38 Термин образован от латинского слова «scio» (знание, умение) и означает противодей-
ствие в сфере идей, смыслов, ценностей и иногда переводится как «концептуальное».
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В рамках эффективной отечественной контрстратегии следует иметь за-
благовременно подготовленный комплекс адекватных системных стратеги-
ческих ответов на всевозможные инициативы Запада. Подобный комплекс 
должен иметь развитую структуру, высокую оперативность и гибкость ис-
пользования с учетом определенных ресурсных преимуществ. В его основу 
может быть положен не только предложенный выше традиционный спо-
соб формирования политических блоков и союзов, но также различные 
упреж дающие и внешне правдоподобные инициативы, подкрепленные по-
стоянно модернизируемыми научными, технологическими, экономически-
ми, ресурсными, организационно-управленческими, информационными 
и военно-стратегическими возможностями.

Современные отечественные достижения в сфере прогнозирования стра-
те гических угроз39 позволят также расширить комплекс адекватных сис-
темных ответов путем включения в него ранжированной системы компро-
миссов, предназначенных для блокирования стратегических атак противника 
с использованием концептуального оружия. Благодаря этому резко снизится 
вероятность односторонних стратегических выигрышей в деятельности За-
пада, что приведет к значительному повышению роли и востребованности 
России другими союзными ей странами, повысит эффективность политичес-
кого лидерства России.

После разработки системы ранжированных компромиссов и их исполь-
зования в качестве концептуального оружия страна получит существенные 
стратегические преимущества, в том числе из-за более качественной струк-
туры соответствующих выигрышей. Кроме того, используя возможности по-
тенциалов и ресурсов страны, может быть поставлена специальная оптими-
зационная задача. Ее суть должна состоять в том, чтобы сделать суммарный 
стратегический выигрыш от реализации специального комплекса компро-
миссов не только стратегически равноценным, т. е. парирующим возможные 
военно-политические вызовы Запада, но и экономически малозатратным.

Еще одним преимуществом системы симметричных стратегических от-
ветов следует считать ее самозащищенность. По своей эффективности она 
может быть приравнена ракетно-ядерному симметричному ответу с его 
сверхвысокими поражающими свойствами, но крайне низкой вероятно-
стью реализации в нынешних условиях. Парадоксально, но это частное 
свойство (сверхвысокие поражающие возможности) трансформируется 
в универсальное свойство надежной системной защищенности всей стра-
ны, комплиментарно дополняющее ракетно-ядерный паритет, который ста-
билизирует ситуацию в мире уже в течение нескольких десятилетий.

Разработке и реализации подобной контрстратегии должны предшество-
вать детальные обоснования, учитывающие закономерности и специфику 

39 В данном случае имеется в виду практика О.Н. Тыняновой, особенности и возможности 
которой будут кратко охарактеризованы ниже.
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сложных организационных систем, включая основные процессы и взаимо-
действия между ними. Подмена подобной генеральной программы актив-
ного противодействия Западу совокупностью отдельных целевых проектов 
имеет опасный характер, чреватый подменой государственной стратегии 
разными тактиками, отражающими сущность негосударственных целей тех 
структур, которым обычно доверена их реализация. Естественно, что при 
разработке данной стратегической программы и формировании концепции 
долгосрочного развития страны крайне важна определяющая роль систем-
ного прогноза, учитывающего все наиболее существенные среднесрочные 
и долгосрочные факторы.

Благодаря этому представится возможным определять важные для на-
шей страны:

уровни и виды угроз конкретным государствам, являющиеся как бы  −
специфической проекцией различных трансформаций общественного 
интереса на национальный;
периоды максимальной неустойчивости отдельных государств и раз- −
личных сфер управления с учетом соответствующих рисков, вызван-
ных подобными изменениями;
перспективные для определенного государства направления развития,  −
его основные «реперные точки» и моменты выработки там рациональ-
ных стратегий или управленческих решений 40.

При этом не исключается также априорная экспертная оценка и ранжи-
рование системных геополитических рисков, основанные на учете и соот-
несении соответствующих циклов в отношении не только России, но также 
сопредельных с нею государств и цивилизаций в целом.

Таким образом, государственная политика страны не может не содер-
жать оценки глобальных вызовов и угроз и планирования ответов на них. 
Несмотря на свою глобалистичность, они чаще всего проецируются на впол-
не конкретные государственные задачи развития, имеющие двойное значе-
ние, важное и в локальном смысле тоже. Все это при системном и осмыслен-
ном государственном действии в конечном итоге направлено на повышение 
жизнеспособности страны.

40 Тынянова О.Н. К вопросу об использовании преднаучного знания в экспертной оценке 
некоторых политических рисков. Доклад // Футурологический конгресс «Будущее России 
и мира».
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Судьба России в XXI в. будет определяться в качестве внешнесредового 
фактора, прежде всего, процессами глобализации.

Глобализация: вызовы и ответы
Глобализацию можно определить как процесс формирования единства 

мирового информационного, экономического, политического, правового, 
социокультурного и экологического пространства. Глобализация имеет не-
сколько аспектов: экономический, политический и социокультурный, кото-
рые тесно взаимосвязаны и взаимодополняют друг друга.

Экономический аспект глобализации раскрывается во все более тесном 
взаимодействии экономик национальных государств, конвергенции рынков 
посредством действия новой формы предприятий — так называемых «гло-
бальных фирм», транснационализации капиталов и интернационализации 
хозяйственной жизни.

Следование рыночной модели либеральной глобализации нарушает 
равновесие и иерархичность современной мировой системы. «Если оценить 
действующую в настоящее время «рыночную модель» глобального мира 
по ряду классических либеральных критериев, мы сразу обнаружим ее пара-
доксы. Вместо того чтобы порождать на экономическом, политическом и со-
циокультурном уровнях ситуацию беспрепятственного вхождения новых 
субъектов в конкретное мировое поле, оно, напротив, драматически сужает 
число участников этого поля, превращая пространство… глобального мира 
в зону привилегированной активности элитарного «клуба избранных»1.

Развитые страны, в которых расположены центры управления миро-
выми глобальными процессами, все чаще направляют потоки своих капи-
талов, ноу-хау, управленческие модели за пределы своих стран на прямое 
подчинение экономических систем в других частях света. При этом субъек-
ты экономической глобализации, управляя мировым движением капитала 
и биржевыми спекуляциями, не финансируют процессы развития, и, следо-
вательно, массивные финансовые потоки изъяты из сферы решения острых 
социальных проблем современности, таких как неравное распределение 
производимого богатства, мировая нищета.

Вызов со стороны экономических глобализационных процессов России 
заключается в том, что включение ее национальной экономики в мировые 
рыночные отношения и, соответственно, проникновение все большего числа 
иностранных инвестиций в экономику нашей страны ведут к тому, что глоба-
лизация угрожает самим возможностям государственной системы управления 

1 Панарин А.С. Глобальное политическое прогнозирование. Монография. М.: Универси-
тет, 2000. С. 327
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защищать национальные интересы, угрожает подорвать легитимность полити-
ческих властных структур, избранных законным и демократическим путем.

Мировыми акторами экономической глобализации России определен ста-
тус сырьевого придатка, а место России в глобальной экономике определяется 
ее участием в работе таких сегментов, как торговля оружием и энергоносите-
лями, при этом на условиях, диктуемых не ее национальными интересами.

Ответом на данные вызовы глобализации является поиск оптималь-
ных путей модернизации страны и вектора дальнейших социально-
экономических и политических реформ.

Малоудовлетворительные итоги реформ в России объясняются неэф-
фективностью чисто экономического подхода к преобразованиям, когда 
вне поля зрения остались важнейшие для жизнедеятельности социума ци-
вилизационные параметры. Дилемма «применимости — неприменимости» 
западного опыта в России была решена в пользу модели западного пути 
трансформации без адаптации его к национальным традициям в социально-
экономической сфере.

Поэтому сегодня актуальной задачей является поиск резервов эндо-
генного развития России, который был бы основан на собственном опыте, 
собственных силах, с адаптацией зарубежного экономического, научно-
технического, управленческого опыта, но не имплантацией на национальную 
почву готовых моделей социально-экономического и культурного развития.

В политическом аспекте глобализация характеризуется усилением 
военно-политического, геополитического превосходства США и их союз-
ников над всем остальным миром, что нарушает баланс сил и геополитиче-
ский паритет. Характерными чертами политического аспекта глобализации 
также является стремление политических сообществ к установлению нуж-
ного им миропорядка. Происходит усиление сепаратистских тенденций, 
миграционных потоков в более развитые страны, обострение проблемы 
международной преступности и терроризма.

Если существует своеобразное их «планирование», то возможной наце-
ленностью процессов глобализации в политической сфере является конвер-
генция многообразного спектра политико-идеологических систем в некую 
единую целостность и установление всемирного «государства», в частности 
«правительства». По крайней мере мировая финансовая система уже име-
ет прообраз в виде паразитической долларовой системы. Геополитическое 
обозначение данного варианта развития человеческой цивилизации нашло 
свое выражение в доктрине «нового мирового порядка».

Не очень-то и скрывается то, что подлинной сущностью такого «мирового 
порядка» является создание финансовой, политической и информационной 
систем с целью долгосрочного перераспределения ресурсов планеты в интере-
сах США и их ближайшего окружения. Глобализация сопровождается ограни-
чением национальных суверенитетов, за исключением суверенитета США.
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Глобальный универсальный мир будет существовать не как сообщество 
равноправных наций, но как система подчинения, как жесткая иерархия 
миропорядка, в которой наверху стремится оказаться численно небольшая 
группа людей.

В целом вызовы глобализации в политической сфере несут угрозы на-
циональной безопасности страны и потери национального суверенитета. 
Глобализация в своем политическом аспекте ведет также к эрозии или к за-
метному ослаблению национально-государственных институтов.

Россия имеет реальную перспективу стать пресловутым «слабым зве-
ном» мировой системы государств. С юга на нее давит пассионарная му-
сульманская цивилизация, с запада — развитые в научно-техническом 
отношении страны, нуждающиеся в энергоресурсах. С востока буквально 
«выплескивается» из своих границ бурно развивающийся Китай. Демогра-
фический «взрыв» в исламских странах и демографическое давление Китая 
на восточные регионы российского государства представляет тревожный 
геополитический вызов для России2. Это создает особое поле напряжения, 
которое может быть губительным для России, но может стать и стимулом, 
толкающим ее на поиск выхода.

Еще совсем недавно казалось, что таким выходом может быть демокра-
тическая трансформация страны и «импорт» западных демократических 
институтов в Россию. Однако дальнейшая практика показала, что «импорт» 
оказался неэффективным в российских условиях в силу несоответствия 
данных институтов традициям политической культуры и менталитету на-
селения. Образно говоря, цивилизационный иммунитет восстал против по-
пыток трансплантации чужеродных национальному политическому орга-
низму органов и инструментов демократии.

Ответ на данные вызовы, т. е. обеспечение национальной безопасности 
и устойчивого развития, требует объединения всех ресурсов — экономичес-
ких, политических, духовных и т. д. — национального государства. Государ-
ство, отстаивая свою независимость и проводя жесткий курс на сохране-
ние своего суверенитета, должно поставить заслон политическому диктату 
со стороны геополитических лидеров, а также политических инноваций, 
преодолевающих национальные рамки. Поэтому и возврат к традициям де-
мократии национального типа, обусловленной особенностями социокуль-
турного кода страны, нужно рассматривать в качестве варианта ответа на 
глобальные вызовы.

В результате современный этап развития государственности в России 
есть этап развития именно национального государства.

2 Кефели И.Ф., Миронов А.В., Пуляев В.Т., Шеляпин Н.В. Идеологические ориентиры в со-
циокультурном пространстве России. Монография. М.: Академия гуманитарного знания, 
2001. С. 108.
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Дальнейшее развитие Российского государства может происходить на 
основе адаптированных к цивилизационным параметрам России научно-
технических и административно-организационных заимствований с Запа-
да, с Востока, откуда угодно, но на условиях актуализированного и устойчи-
вого национального самосознания.

Социокультурный аспект глобализации наиболее сложен для анализа, 
поскольку взаимодействие так называемой «глобалистской культуры» с на-
циональными культурами, которое наблюдается в последние десятилетия, 
достаточно динамично.

Основной чертой глобалистской культуры является транснациональ-
ность. В силу этого глобалистская культура сближает людей, живущих 
в разных странах, исповедующих различные политические, религиозные 
и иные взгляды и убеждения, что способствует усилению взаимопонима-
ния и обогащению национальных культур достижениями других цивили-
заций. Однако при этом глобалистская культура лишена всего того, чем об-
ладали культуры прошлых эпох: исторической памяти, мифов, символов, 
ценностей и идентичности. Основания исторических культур строились 
веками, этнонациональными и религиозными общностями, государства-
ми, городами, передавались в поколениях, отвечая потребностям людей, 
наполняя их бытие конкретным смыслом. Ничем подобным глобальная 
культура не обладает, более того, ей чужда всякая укорененность в тради-
циях, местных культурах, национальных или этнических идентичностях, 
у нее иные задачи.

Однако насильственное насаждение данной идеологии вследствие ее чу-
жеродности для большинства азиатских, латиноамериканских и африкан-
ских стран ведет к усилению недовольства и выражается в росте антиглоба-
листских настроений.

Новый миропорядок в социокультурной сфере строится по единой си-
стеме принципов и координат и безжалостно отсекает историко-культурное 
многообразие, которое народы мира формировали тысячелетиями и исчез-
новение которых означало бы утрату материальных, культурных, социально-
психологических и духовных оснований их существования на земле.

Результатом данного вызова глобализации является угроза потери на-
циональной идентичности страны, а также потеря собственной культуры 
и цивилизационного наследия.

Ответом на совокупность данных вызовов глобализации является по-
иск и вновь обретение Россией в геополитическом пространстве глобально-
го мира статуса, определенной идейной позиции, осознание и реализация 
свой миссии.

Чтобы определить геополитический статус региона мира, в том числе 
России, вектор его потенциального развития, необходимо определить его 
место в геополитической классификации.
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Полюс, центр силы и центры влияния как категории 
многополярного мира

Анализ геополитического пространства современного глобального мира 
позволяет выделить такие категории геополитических регионов, как центры 
влияния, полюса и центры силы.

В современном мире сложилась ситуация, когда отдельным наиболее 
высокоразвитым территориям — относительно небольшим по размерам 
внутренним регионам постиндустриальных стран — стало взаимовы-
годно поддерживать трансграничные отношения друг с другом. Иногда 
такие отношения между зонами высокого развития, расположенными на 
разных континентах, оказываются более интенсивными, чем с находящи-
мися рядом соседними внутренними, но менее «продвинутыми» терри-
ториями.

В международном сообществе начали формироваться «центры влияния».
Центры влияния — это компактные, относительно небольшие высоко-

развитые внутренние регионы, в которых сосредоточилось большое коли-
чество ресурсов: финансовые центры, источники новейших технологий, 
передовые образовательные структуры. Такие зоны высокого развития в со-
временной глобалистике называются еще «ворота в глобальный мир».

Они формируют транснациональную и надгосударственную сеть гло-
бального масштаба, которая все больше влияет на эволюцию мирового со-
общества и его отдельных составных частей. В настоящее время насчитыва-
ется более трех десятков подобных «глобальных ворот».

Это три самые большие конгломерации развитого мира: Нью-Йорк, 
Лондон и Токио — центры мирового значения, чье влияние на современное 
глобальное развитие очень велико.

Это зоны высокого развития, но не всемирного, а регионального уровня. 
В Северной Америке это Южная Калифорния, Вашингтон, Майами, Ванку-
вер. В Азии особое положение во всемирных сетях глобального развития 
занимают Гонконг, Сингапур, Тайвань, регион Камсай в Японии. Их роль 
в глобальных процессах тоже весьма велика. На европейском континенте 
среди ворот в глобальный мир выделяются Большой Франкфурт, регион 
Раншдадт, Милано-Венецианский коридор, Стокгольм — ворота соответ-
ствующих стран в глобальное сообщество.

На данный статус могла бы претендовать и Москва, как крупнейший ме-
гаполис, финансовый и деловой центр Европы.

Данные регионы оказывают большое влияние на принятие политических 
решений по вопросам как регионального, так и глобального уровней. Они 
представляют собой наиболее высокоразвитые экспортно-ориентированные 
зоны и одновременно центры знаний, включающие финансовые услуги. Для 
них характерными чертами являются высокотехнологические инновации, 



3729

16.2. Россия в глобальном мире и перспективе

высокая инфраструктура, высокая концентрация финансовых услуг, разви-
тая интеллектуальная инфраструктура.

Полюс и центр силы являются основными категориями современной 
глобалистики, которые, однако, не получили официальной институализа-
ции и не имеют своего четкого определения.

В энциклопедии «Глобалистика» в весьма краткой одноименной статье 
дается следующее определение: «Многополярный мир — воображаемая ге-
ополитическая конструкция мира, равновесно управляемого несколькими 
полюсами силы и могущества…»3.

Данные категории «полюс» и «центр силы» используются по умолчанию, 
когда речь идет о многополярном мире, иногда эти понятия совмещаются 
и выступают как синонимы, что порождает некоторую неясность теорети-
ческих построений и концептуальную неточность футуристических моде-
лей глобального мира.

Выделяются следующие виды полюсов: военный, экономический, поли-
тический, цивилизационный.

Военный полюс. Таковым принято считать державу, обладающую ядер-
ным оружием. Наличие ядерного потенциала гарантирует возможность 
интенсивного воздействия государства на другие страны и систему между-
народных отношений самим фактом его существования, угрозой исполь-
зования средств вооруженного насилия, демонстрацией политической 
воли и решительности руководства вести в случае необходимости воору-
женную борьбу. Однако сам факт наличия даже столь мощного оружия не 
исчерпывает содержание понятия «военный полюс». Только совокупность 
установлений (военная доктрина, доктрина национальной безопасности, 
концепция государственной внешней политики, официальные заявления 
и поведение политических лидеров государства, отношение общественно-
го мнения к возможности применения силы и др.), институтов и средств, 
определяющих военную силу как главное орудие политики данного госу-
дарства, формирует статус державы как военного полюса.

Экономический полюс. Его статус определяет совокупность следующих 
факторов: высокие темпы роста ВВП и промышленного производства, эф-
фективность экономической политики, развитие рыночных отношений, 
а также малого и среднего бизнеса, высокая инвестиционная активность 
внутри страны и инвестиционная привлекательность региона в целом, 
развитая социально-экономическая инфраструктура, достижение опти-
мального в данных условиях уровня и качества жизни, инновационная 
направленность политики и ориентация на высокие технологии, баланс 
социо-эколого-экономической системы страны, обеспечение устойчивого 
и сбалансированного воспроизводства социального, хозяйственного, ре-

3 Глобалистика. Энциклопедия / Гл. ред. И.И. Мазур, А.Н. Чумаков. М.: Радуга, 2003. 
С. 632.
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сурсного и экологического потенциалов региона, его высокая конкуренто-
способность в глобальном мире.

Политический полюс. Определяющей характеристикой державы, пре-
тендующей на статус политического полюса, является:

ее способность контролировать (в смысле влияния) обширное геопо- −
литическое пространство;
наличие достаточных возможностей для удержания в перспективе этой  −
территории под своим влиянием;
обладание явными признаками политической самодостаточности. −

Важным условием формирования политического полюса является соб-
ственная политическая стабильность и устойчивость развития данного го-
сударства, что гарантируется оптимумом контролируемого пространства, 
включающего в себя определенные ключевые (геостратегические) точки. 
Характеристикой статуса политического полюса являются политические 
ориентации и векторы государственного строительства данной страны.

Размерами территории государства и численностью его населения ак-
центируется статус страны как державы глобального или регионального 
значения.

Обширная территория с богатыми природными ресурсами и многочис-
ленное население являются необходимыми условиями для превращения госу-
дарства в политический полюс, к которому будут тяготеть и вокруг которого 
будут группироваться другие народы и страны и в силу экономического рас-
чета или политической конъюнктуры следовать в фарватере его политики.

Военный, экономический и политический полюса не обязательно совпа-
дают по размерам с конкретным государством.

Это может быть группа сопредельных стран с гомогенными характери-
стиками или целый регион, как, например, АТР, являющийся по ряду при-
знаков динамично развивающимся экономическим полюсом.

Цивилизационный полюс. Это страна с явно выраженной цивилизаци-
онной идентичностью и мощным потенциалом социокультурного влияния 
на страны-сателлиты и не только на них.

Социокультурному весу страны на мировой арене придают нацио-
нальные черты и особенности народов, ее населяющих, актуализация на-
циональных традиций, ценностей и обрядов, ярко выраженная специфика 
национального менталитета, наличие распознаваемых цивилизационных 
алгоритмов, цивилизационных фильтров и барьеров в процессе социокуль-
турной интеграции стран глобализирующегося мира.

Кроме того, консолидация на основе разделяемой всеми гражданами 
объединяющей национальной идеи, защита национальных интересов, цен-
ностей и идеалов, обеспечение национальной безопасности, наконец, нали-
чие внятного национального проекта выступают важными характеристика-
ми цивилизационного полюса.
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Цивилизационным полюсом может выступать группа стран, имеющих 
общие культурно-генетические коды и в основе которых лежит единая ци-
вилизационная матрица.

Все перечисленные выше факторы в своей совокупности оказывают раз-
ностороннее и существенное влияние на положение, рейтинг, авторитет 
и силу государства в многополярном мире.

Совокупность (аккумуляция) в едином локальном геопространстве всех 
видов полюсов образует центр силы многополярного мира.

Сила, так же как порождаемая ею власть, всегда многолика. Есть воен-
ная, политическая, экономическая, моральная и пр. силы. Поэтому центр 
силы, в отличие от полюса, обладает определенной полисемантичностью, 
это многомерное и объемное понятие, объединяющее совокупность локаль-
ных характеристик существующих полюсов многополярного мира.

Таким образом, центр силы можно определить как совокупность воен-
ных, экономических, политических, социокультурных (цивилизационных) 
ресурсов государства, наличие которых определяет его геостратегический, 
геоэкономический, геополитический и социокультурный потенциал и по-
зволяет активно участвовать в управлении процессами глобального мира.

Каково место России в данной иерархии? Каков шанс России стать од-
ним из полюсов складывающегося многополярного мира?

Россия в геополитическом пространстве многополярного мира
В последние годы произошли значительные изменения в Вестфальской 

системе мира, складываются новые контуры геополитического простран-
ства и новая система глобального мира.

Происходит размежевание глобального геополитического пространства 
на несколько центров силы. На лидерство в глобальном мире претендуют 
два главных из них. Один — «атлантический», объединяющий США и За-
падную Европу, второй — «тихоокеанский», основными акторами которого 
выступают Япония и Китай. В ближайшие годы, очевидно, основным со-
держанием мировой политики будет нарастание конфликтного потенциала 
и соперничества между этими двумя глобальными центрами силы.

Кроме того, геополитический театр действий характеризуется усилени-
ем соперничества между полюсами глобального мира за создание преиму-
щественных условий для собственного развития.

На основании фактических данных и стратегических расчетов прогно-
зируется, что к 2025 г. мир станет многополярным, на мировую арену вый-
дут новые державы, а экономическая мощь и политическое влияние пере-
местятся с Запада на Восток.

Нетрудно предположить, что к этому времени в мире возникнут но-
вые полюса и центры силы, которые станут главными международными 
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акторами и авторами сценария, по которому будет развиваться мировое 
сообщество.

Будет ли Россия в их числе? Насколько оправданы ее надежды на вли-
ятельную мировую роль в качестве одного из полюсов или центров силы 
многополярного мира?

Для того чтобы стране стать экономическим полюсом, необходимо иметь 
соответствующий геоэкономический потенциал.

Новая глобальная постиндустриальная экономика пока не отводит Рос-
сии какой-либо существенной роли в современном международном разде-
лении труда в сфере новейших, высоких технологий. В стране доминируют 
отрасли, сформировавшиеся еще в индустриальную эпоху (добыча и пер-
вичная переработка сырья). К несчастью, эта особенность усиливается соб-
ственной экономической политикой государства.

Геоэкономический потенциал России как страны с экспортно-сырьевой 
моделью экономики недостаточно велик, а в условиях кризиса может еще 
более сократиться, т. к. по прогнозам Всемирного банка кризис для России 
окажется более тяжелым по своим последствиям, чем дефолт 1998 г. Про-
гнозируемое 10%-ное снижение численности населения страны усугубит 
экономические трудности и приведет к снижению боеспособности россий-
ских вооруженных сил.

Россия по-прежнему остается поставщиком ресурсов на мировой ры-
нок. За годы благоприятной внешнеэкономической конъюнктуры и высо-
кой цены на нефть экономика страны так и не была диверсифицирована, не 
осуществлено переоснащение промышленности. Итогом стала консервация 
экспортно-сырьевой модели экономики.

Выручка от экспорта нефти и газа инвестировалась не в экономику стра-
ны, а в бумаги американского казначейства. Вместо вкладывания денег в ре-
альный сектор экономики российские банки и промышленные компании 
занимали огромные деньги на Западе. В условиях кризиса большая часть 
Стабфонда пошла на покрытие долгов, что вызвало новый виток оттока ка-
питала на Запад, но не дало стимула экономическому развитию.

Рост внутреннего спроса мог бы дать стимул развитию экономики, од-
нако такая возможность ограничена низким уровнем зарплаты населения, 
особенно в бюджетном секторе. Так, в США зарплата составляет 60% ВВП, 
в России около 30%4.

Еще одни фактор, значимый для страны, претендующей на роль полю-
са в многополярном мире, — развитие человеческого фактора, который 
в свою очередь зависит от вложений в человеческий капитал. Именно чело-
веческий капитал определяет конкурентоспособность страны на мировом 
рынке. Однако в России доля гуманитарных соцрасходов по-прежнему не-

4 Аргументы и факты. 2009. № 15. С. 8.
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велика и проигрывает по сравнению с ведущими державами мира как по ко-
личеству средств, так и по структуре их расходования.

Например, если счет вести в рублях, то на борьбу с безработицей в США 
отпущено 1398 млрд рублей, в России — 77,7 млрд руб. На образование 
в США выделено 2140 млрд руб., в России на образование отпущено 394,8. 
Из них только 0,27 — субсидии на образовательные кредиты. Расходы на 
здравоохранение в США составят 867 млрд руб., в России подобные расходы 
составят 334,6 руб., включая расходы на физкультуру и спорт5. Итогом по-
добной политики стала нарастающая деградация человеческого капитала.

Россия сможет реально претендовать на роль мирового полюса, только 
если начнет инвестировать в свой человеческий капитал и диверсифициро-
вать экономику.

Чтобы стать военным полюсом многополярного мира, необходимо 
иметь соответствующий геостратегический потенциал. Однако в условиях 
начавшейся во время экономического кризиса военной реформы возмож-
ность укрепления такого потенциала вызывает сомнения.

Чтобы стать политическим полюсом многополярного мира, необходи-
мо иметь соответствующий геополитический потенциал. Геополитическая 
ситуация сегодня складывается для России не совсем благоприятно, что за-
трудняет обретение статуса политического полюса.

Среди неблагоприятных геополитических факторов можно назвать сле-
дующие. Страна оказалась в границах XVII–XVIII вв., потеряв четвертую 
часть территории и более 20 млн этнически русских, потеряна значительная 
часть портов на Балтике и Черном море, утрачены в пользу вновь образо-
ванных сопредельных государств районы гарантированного сельскохозяй-
ственного производства, геополитические зоны влияния либо утрачены 
(в Центральной Азии и Закавказье), либо находятся в неустойчивом положе-
нии (Калининградский анклав), в пограничных зонах России имеются зоны 
тлеющих конфликтов и «горячие точки», интенсивная миграция из районов 
Сибири и Дальнего Востока в Центральную Россию является симптомом 
ухудшения на данных рубежах геостратегической ситуации, продвижение 
НАТО на Восток сужает геополитическое пространство Евразии, присут-
ствие США в Афганистане, рост влияния Америки на постсоветском про-
странстве (в Киргизии, Таджикистане и Узбекистане) — все это может при-
вести к окончательной потере российского контроля над «Хартлендом».

Зарубежные СМИ отмечают, что Россия представляет собой униженную, 
но еще огромную страну. Проведенная в 90-х гг. «вестернизация» политиче-
ского курса не создала в мировом общественном мнении положительного 
образа России. Ее не перестали бояться, но перестали уважать6.

5 Аргументы и факты. 2009. № 15
6 Жуков В.И. Россия в глобальной системе координат: социологический анализ и прогноз. 

Статья // Социально-гуманитарные знания. 2009. № 2. С. 3–18.
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Российское общество за годы преобразований не приблизилось к циви-
лизованным и процветающим странам ни по типу социального прогресса, 
ни по идеологии реформ. С распадом СССР изменилась геополитическая 
карта мира, исчезли два полвека существовавших полюса, которые оказы-
вали решающее влияние на мировое сообщество. Россия сжалась в разме-
рах, утратила положение одной из «сверхдержав», не воспринимается как 
великое государство и не имеет стратегических союзников7.

Можно сделать вывод, что в сложных условиях экономической неста-
бильности, являющейся следствием мирового финансово-экономического 
кризиса, нежизнеспоспособной реформы, включая военную реформу, уси-
ления центробежных тенденций на постсоветском пространстве достиже-
ние статуса военного, экономического или политического полюса требует 
огромных финансовых затрат, а также мобилизации мощных политических 
ресурсов, что в настоящих экономических и геополитических условиях 
практически нереально.

Таким образом, экономический, политический и военный потенци-
ал России недостаточен, чтобы претендовать на роль полюса глобального 
мира.

Поэтому наиболее вероятным вариантом является статус России как 
цивилизационного полюса. Цивилизационный ресурс государства — это 
достаточно устойчивый, практически неуничтожимый и постоянно возоб-
новляющийся ресурс. Цивилизационный ресурс — единственно возобнов-
ляемый и восполняемый, достижимый, независимый от воли политической 
элиты и внешнеполитической конъюнктуры ресурс, которым располагает 
на данный момент Россия.

Позиционирование России в геополитическом пространстве 
глобального мира

В условиях глобализации для эффективного встраивания в систему ко-
ординат глобального мира необходимо четкое позиционирование страны.

Способами позиционирования может быть либо идеология, либо наци-
ональная идея, акцентирующая систему национальных ценностей данной 
страны.

Однако идеология — это достаточно неустойчивое явление. Не сущест-
вовало практически ни одной идеологии, которая распространяла бы свое 
влияние, даже опираясь на мощный государственный аппарат, больше чем 
на три-четыре поколения людей. Идеология в условиях глобального мира 
приобретает и такую особенность, как лукавство, прикрывающее узкий 
эгоцентрический интерес, например, золотого миллиарда. Отсюда тоталь-
ное неприятие большинством народов и цивилизаций незападного мира 

7 Там же.
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идеологии либерализма. Но отсюда же и ожидание, и востребование иной 
идеологии как системы универсальных для всего человечества ценностей, 
в рамках которых происходит общественное развитие не только данной 
лидирующей страны, завоевание и удержание ею определенных статусных 
позиций в глобальном мире, но и мира в целом. Здесь мы выходим на проб-
лему универсального критерия прогресса человечества, ответ по которой 
еще в должной мере не сформулирован.

Пока что Россия находится в инокультурном, иноцивилизационном 
окружении. Для того чтобы в рамках свободного и открытого общества диа-
лог с партнерами был бы достаточно эффективен и убедителен, чтобы стра-
на не растворилась в процессе глобализации и не потеряла государственный 
суверенитет и идентичность, необходимо опираться на некий ценностный 
концепт, аутентичный собственному генетическому коду, своей истории 
и миссии в глобальном мире. Без явно артикулированной собственной сис-
темы ценностей не может быть плана стратегического развития страны 
и четкого позиционирования в системе координат глобального мира.

Но одних духовно-нравственных, мировоззренческих ценностей недос-
таточно, чтобы эффективно позиционировать страну в глобальном мире. 
Позиционирование и претензия на определенную нишу и статусную пози-
цию должны также подразумевать, помимо социокультурного, еще и доста-
точно ясно «читаемые» политические и экономические компоненты.

В контексте проблемы позиционирования страны в глобальном мире 
можно обозначить такую систему как позиционный концепт.

Позиционный концепт должен отвечать следующим требованиям:
иметь позитивный и конструктивный характер; −
отражать духовно-нравственные ценности, исторические и культурные  −
коды страны, специфику ее политической и экономической системы;
быть понятным, содержательно простым и одновременно емким; −
привлекательным, чтобы его могли принять и поддержать предста- −
вители всех наций, всех народов поликультурной и многоконфессио-
нальной страны;
обладать мобилизационной силой и побудительным содержанием, вы- −
зывать желание людей участвовать в его реализации;
способствовать самоидентификации страны и нации, давать ответ на  −
вопросы: кто мы, зачем мы, чем мы отличается от других?

Такое позиционирование должно опираться на следующие принципы.
Во-первых, принцип аутентичности цививилизационной матрице, алго-

ритмам и генетическим кодам. Без этого декларируемая страной позиция 
и лежащая в ее основании идея будут являться суррогатом, искусственным 
кабинетным конструктом и не будут отвечать функциям сплочения и мо-
билизации общества для совместного решения проблем исторического раз-
вития в условиях глобального мира.



3736

ЧАСТЬ III. Глава 16. Россия в мире

Во-вторых, принцип «исторической динамики», т. е. должен быть обо-
значен вектор движения, который позволяет видеть и четко формулировать 
стратегические цели и тактические задачи развития, давать ответ на вопрос: 
куда идет и устремлена страна.

В-третьих, принцип «особости», чтобы подчеркнуть и сохранить суве-
ренность развития, право идти по собственному историческому пути и не 
повторять, и не имплантировать экономические, политические и социо-
культурные модели, чуждые данной стране.

В-четвертых, глобально-стратегический принцип, что подразумевает 
определение места и роли данной страны в системе координат глобального 
мира.

Сказать, что у современной России определены указанные координаты 
позиционирования, нельзя. Этого попросту нет. Россия следует как сател-
лит в фарватере западных моделей.

Исходя из этих принципов, можно перечислить следующие возможные 
варианты позиционирования или позиционные концепты.

Либеральный концепт. Данная модель, как показала практика либераль-
ных реформ в России, является неаутентичной для России и не находит под-
держки и сочувствия у широких масс населения нашей станы. Хотя данная 
модель, как показывает опыт западных стран, обладает определенной дина-
микой и вектором, устремленным в будущее, но в силу ее неаутентичности 
для России этот принцип реализован быть не может. Для России это про-
вальный нежизнеспособный проект. Не обладает данная модель и принци-
пом «особости» для России, т. к. даже при всех попытках адаптировать ее 
к нашим специфическим условиям она навсегда останется лишь слабой ко-
пией западной (англосаксонской) системы.

Коммунистический концепт. В силу специфического архетипа нацио-
нального менталитета, который зачастую называют термином «соборность», 
данная модель не является чуждой для России и несет в себе специфику, 
которая соответствует принципу «особости». Однако в силу своей истори-
ческой дискредитации в нашей стране, особенно для молодого и среднего 
поколения, а также для глобального сообщества в целом эта модель лишена 
принципа исторической динамики.

Национал-социалистический концепт в силу полной своей исторической 
дискредитации не может рассматриваться как вариант позиционирования 
России в глобальном мире.

Определенный интерес представляет собой социал-демократический 
концепт. Эта модель несомненно обладает должной исторической динами-
кой, потенциалом развития, особенно в западных странах. Она имеет эф-
фект «узнаваемости» в мировом глобальном сообществе. Однако для Рос-
сии данная модель так и осталось достаточно чуждой и непонятой, начиная 
с РСДРП и кончая многочисленными попытками создать на данной или 
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близкой к ней идеологической основе политическую партию или движение. 
Ни горбачевский проект, ни другие постперестроечные проекты не остави-
ли заметного следа в политической истории современной России.

Евразийский концепт. В современности наблюдаются активные попыт-
ки популяризировать евразийскую идею, которые находят свою поддерж-
ку не только в России, но и на постсоветском пространстве (например, 
предложения президента Казахстана Н. Назарбаева). Правда, в России по-
пытки создать аналогичную партию или общественное движение пока не 
увенчались успехом и не нашли массовой поддержки населения. Евразий-
ский концепт отвечает принципу исторической динамики, при определен-
ных условиях у этой идеи есть перспективы не только в России, но и в бли-
жайшем геополитическом пространстве. Евразийская идея обосновывает 
необходимость государственного объединения территорий Евразии не 
только историческими, но и физико-географическими причинами. Она 
способна занять пустующую нишу на глобальном рынке идей и идеоло-
гий, она достаточно легко позиционируется в системе глобальных коор-
динат. Но при одном условии — четком определении своего содержания. 
А здесь возникает определенная сложность и имеются по крайней мере 
две проблемы.

Во-первых, эта идея содержит жесткое противопоставление Западу. 
Главный идеолог современного евразийства А.Г. Дугин пишет: «Евразийская 
цивилизация представляет собой совершенно уникальную, многомерную, 
развивающуюся исторически общественную систему, сохранившую в себе 
особый тип отношений, представляющую особый тип традиционного об-
щества, основанного на устоях, жестко противоположных тем ценностным 
системам, в парадигмах которых развивался и развивается Запад».8 Такое 
противопоставление России как евразийской страны Западу закладывает 
определенную стратегическую уязвимость. Действительно, Россия имеет 
довольно большие отличия от англосаксонской модели по целому ряду се-
рьезных параметров (см. ниже), однако при этом она имеет и признаки ев-
ропейской цивилизации.

Во-вторых, евразийская идея характеризуется сложностью «прочтения», 
полисемантикой смысла, наличием семи уровней понимания. «Все извест-
ные дефиниции евразийства либо чересчур поверхностны, либо узки, а то 
и просто расплывчаты», отмечает А.Г. Дугин9. Сам автор говорит, что «не-
обходимо точно определить нашу евразийскую идею, всю сложнейшую 
внутреннюю, аксиологическую концептуальную и семантическую поли-
валентность этого термина»10. Есть и важная семантическая и сущностная 

8 Дугин А. Геополитика постмодерна. Времена новых империй. Очерки геополитики 
XXI ве ка. Монография. СПб.: Амфора, 2007. С. 359.

9 Там же. С. 148–159.
10 Там же. С. 162.
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слабость этой идеи, вытекающая из ее несамоопределенности, некой вто-
ричности, гибридизации. Азия. Европа. А евразийство — как нечто подчи-
ненное, перемешанное из базовых ингредиентов…

Поэтому несомненно заслуживающая внимания идея остается доста-
точно чуждой широким массам населения и не обладает для них нужной 
степенью аутентичности и аттрактивности. Трудно представить, чтобы рус-
ский человек, или татарин, или чуваш, или якут предпочел бы идентифици-
ровать себя не как «русский», «татарин», «чуваш», «якут», не как россиянин, 
а как «евразиец». Да и непонятно, зачем этот эвфемизм, когда есть очевид-
ная и идентифицируемая (глава 3) русская (российская) цивилизация.

Конфессиональный концепт является актуальным в период собирания 
земель в условиях территориально-политической раздробленности госу-
дарства, как это было в России после феодальной раздробленности в XIV–
XVI вв. или в условиях угрозы распада страны и протекания стихийных 
процессов регионализации в 90-х гг. ХХ в.

Однако в многоконфессиональной стране, какой является Россия, при аб-
солютном цивилизационном доминировании православия, росте численно-
сти населения, исповедующего ислам, использование такого концепта долж-
но быть взвешенным, тактичным и осторожным. Оно возможно только при 
условии активного творческого диалога и уважения права свободы совести.

Национальный позиционный концепт был в свое время популярной 
идеей, сплотившей многие государства в прошлом. В современных условиях 
в своем чистом виде такой концепт в России сталкивается с главной пробле-
мой: эрозией в цивилизационном смысле русскости и одновременной эро-
зией этнического содержания русскости, делигитимации доминирующего 
русского народа. Он еще должен исторически «проснуться». Цивилизаци-
онный концепт, пожалуй, единственный, который отвечает необходимым 
требованиям и принципам. Он соответствует принципу аутентичности, 
т. к. имеет в виду уникальную, самобытную цивилизацию великой держа-
вы, акцентирует особость, неповторимость и суверенность исторического 
пути и миссии России, позволяет четко позиционировать страну в условиях 
многополярного мира. При наличии этих характеристик было бы неспра-
ведливо отрицать принцип исторической динамики, присущий данному 
концепту.

Кроме того, цивилизационный концепт включает в себя конфессиональ-
ный и национальный факторы, а также подразумевает некую консерватив-
ность, являющуюся архетипической чертой национального менталитета 
народов нашей страны. Сравнительный качественный анализ выглядит на 
основании введенных критериев вполне убедительным (табл. 16.2.1).

Итак: Россия в мире — это цивилизация в ряду мировых цивилизаций. 
Почему позиционирование страны по цивилизационному признаку являет-
ся наиболее эффективным именно в условиях глобализации?



3739

16.2. Россия в глобальном мире и перспективе

Таблица 16.2.1
Сопоставление потенциалов вариантов позиционирования

России в мире

Вариант позицио-
нирования

Принцип 
аутентич-

ности

Принцип 
динамики

Принцип 
«особости»

Глобально-
стратегический 

принцип
Оценка

Коммунистический 
концепт

+ — + — 2

Либеральный кон-
цепт

— — — + 1

Национал-
социалистический 
концепт

— — + — 1

Социал-
демократический 
концепт

— + — + 2

Евразийский кон-
цепт

— — — — 0

Конфессиональный
концепт

?* — + — 1

Национальный
концепт

?* — + + 2

Цивилизационный 
концепт

+ + + + 4

* В поликонфессиональной и многонациональной стране такая постановка вопроса будет 
некорректной

В сложный период экономической нестабильности, являющейся след-
ствием мирового финансово-экономического кризиса, проведения в стране 
нежизнеспособной реформы, усиления центробежных тенденций на пост-
советском пространстве достижение статуса военного, экономического 
или политического полюса требует огромных финансовых затрат, а также 
мобилизации мощных политических ресурсов, что в существующих эконо-
мических и геополитических условиях пока недоступно. Экономический, 
политический и военный потенциалы России недостаточны, чтобы стать 
полюсом, чтобы претендовать на роль полюса глобального мира. Вместе 
с тем смена неадекватной социально-экономической модели страны в сред-
несрочной перспективе может существенно изменить эту ситуацию.

Поэтому наиболее вероятным вариантом является позиционирование 
России как цивилизационного полюса с учетом указанной возможности 
реабилитации и всех иных потенциалов страны.
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Но каковы у современной инвалидизированной России шансы стать ци-
вилизационным полюсом мира? Что для этого необходимо?

Во-первых, для этого необходимо в складывающейся новой структуре мира 
восстановить и предъявить мировому сообществу собственные геополитичес-
кие и цивилизационные коды. Основой геополитического кода для России мо-
жет быть установка на сохранение своего самостоятельного пути в мировой 
истории — не склоняясь ни в сторону Запада, ни в сторону Востока.

Во-вторых, необходим решительный отказ от навязываемого космопо-
литического мышления.

В-третьих, восстановление и актуализация цивилизационной идентич-
ности.

Цивилизационная идентичность в современной России еще не потеряна, 
она находится в латентном состоянии. Россия еще не успела настолько глу-
боко интегрироваться в мировое сообщество, чтобы потерять свою идентич-
ность. Кроме того, как известно, генетические коды дремлют, но не умирают.

«Память генетическая… продолжает жить в людях даже тогда, когда 
о ней не помышляют, незримо влияя на слова и поступки, порой вопреки 
здравому смыслу и безупречной логике»11.

В-четвертых, сохранение и поддержание социокультурной стабильности. 
В эпоху глобализации размываются физические и виртуальные границы меж-
ду странами и цивилизациями, возрастает интенсивность экспансии чуждых 
социокультурных потоков. Поэтому важнейшей задачей становится защита 
собственной цивилизационной идентичности, духовно-культурного наследия 
и реализация собственной цивилизационной миссии в глобальном мире.

Социокультурная стабильность общества во многом зависит от устойчи-
вого функционирования цивилизационных алгоритмов, а это, в свою оче-
редь, определяется степенью сохранности (степенью консервации) циви-
лизационного генетического кода нации. Именно он определяет сущность, 
задает направление, определяет историческую преемственность в развитии 
«локальных» цивилизаций.

Цивилизационный генетический код включает время рождения циви-
лизации, ее исторические корни, их древность и направленность в даль-
нейшем развитии, культурную и ментальную идентичность, традиции 
и особенности труда, общежития, иерархий и типов управления, включая 
государственное.

Российская цивилизация несет в себе культурные коды античной, визан-
тийской цивилизаций и восточнославянских, финско-угорских, скифско-
сарматских, степных племен и общностей, объединившихся в государ-
ственное образование — Киевскую Русь. Именно оно играло огромную роль 
в формировании матрицы российской цивилизации.

11 Ирзабеков В. Тайна русского слова. М.: Даниловский благовестник, 2008. С. 154.
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Матрично-образующее ядро зародившейся цивилизации составило Пра-
вославие. На протяжении 1000 лет народ жил в сфере духовно-нрав ственных 
ценностей, ориентиров и целей, определяемых Православием. Именно Пра-
вославие помогло русскому этносу сохранить свою самостоятельность и це-
лостность, развить свои этнокультурные, психологические, ценностные мо-
тивации и ориентиры, утвердить присущий только ему образ жизни.

Цивилизационные генетические коды обеспечивают устойчивое функ-
ционирование цивилизационных алгоритмов. Представим цивилизацион-
ную матрицу как некое зеркало, в котором отражаются все сущностные чер-
ты бытия (жизнедеятельности) данной цивилизации.

Сбой генетических кодов цивилизационной матрицы влечет за собой 
«эффект разбитого зеркала», который чреват:

сбоем цивилизационных алгоритмов; −
потерей цивилизационной идентичности; −
потерей аутентичных стратегических целей развития; −
забвением миссии страны (государства, народа) в глобальном мире. −

Сбой генетических кодов происходит в условиях столкновения культуры 
данной цивилизации с так называемой the alien culture (civilization). (В дан-
ном случае иностранный термин вполне уместен для обозначения данного 
понятия, т. к. слово «alien» обладает полисемантикой, а термином the aliens 
называют еще и инопланетян).

Для традиционных обществ, восточных стран и государств евразийско-
го пространства в качестве такой the alien culture выступает так называемая 
«глобалистская культура» в основном западного происхождения.

Для западных стран такой the alien culture выступает культура мусуль-
манских стран, экспансия которой усиливается по мере возрастания мигра-
ционных потоков с Востока в европейские страны.

h e alien culture основана на единой системе принципов и координат, 
неаутентичных цивилизационным алгоритмам и генетическим кодам боль-
шинства цивилизаций современного мира. Она стремится упразднить то 
историко-культурное своеобразие, которое народы мира формировали ты-
сячелетиями и исчезновение которых означало бы утрату материальных, 
культурных, социально-психологических и духовных оснований их суще-
ствования на земле.

В современном мире наблюдается все возрастающее сопротивление экс-
пансии the alien culture в разных странах мира (Запада и Востока), которое 
является зримым воплощением функционирования цивилизационных филь-
тров и барьеров. Важно понимать, что это сопротивление не есть возражение 
против мегаисторического мейнстрима развития человечества. Это протест 
против лукавой экспансии Запада, производимой им в своих интересах.

Упомянутые цивилизационные барьеры производят отбор, «отбраков-
ку» экономических, политических и социокультурных феноменов, наиболее 
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неаутентичных для цивилизационной матрицы данной страны. Цивилиза-
ционные барьеры могут быть естественными, это те, которые действуют на 
уровне архетипов национального сознания и решительно отвергают явле-
ния экономической, политической или культурной жизни, которые осу-
ществляют экспансию извне.

Примерами действия таких цивилизационных барьеров является не-
приятие российским обществом навязываемого ему культа «сильной лич-
ности» и «героя-одиночки», «сексуальной революции» (в мусульманских 
республиках), насаждаемых ориентиров «карьера, деньги, успех» (как по-
казывают данные социологических исследований, молодежь предпочитает 
семью). Негативную реакцию вызывают доктрины «свободного рынка», 
«монетаристские походы», позиционирование таких сфер, как образование 
и здравоохранение как сфер услуг и проч.

Барьеры могут быть искусственными или управляемыми политической 
элитой. Так, консервация низкого уровня жизни ведет к неприятию культа без-
удержного потребления, отрицательное отношение к предпринимательской де-
ятельности, таким качествам, как предприимчивость, деловая энергия и проч.

Цивилизационные фильтры — это механизмы интерпретации и адапта-
ции экспортируемых извне экономических, политических и социокультурных 
феноменов, которые являются неаутентичными для данной цивилизацион-
ной матрицы, однако отдельные элементы могут совпадать с цивилизацион-
ными алгоритмами, и, значит, могут быть адаптированы к ним.

Примерами действия таких цивилизационных фильтров является спец-
ифическая российская интерпретация теории и практики западного парла-
ментаризма, демократии, института президентства, системы выборов, пар-
тийной системы, банковской системы и др.

Как работают такие фильтры? Рассмотрим это на примере политической 
сферы жизнедеятельности общества.

Анализ политического алгоритма российской цивилизационной матри-
цы показывает, что дореволюционной, послереволюционной и современной 
России в большой степени присущ один и тот же тип политической власти 
и политической организации общества. В силу своей историко-генетической 
обусловленности он представляет собой сильную централизованную власть, 
олицетворением которой выступает верховный правитель-самодержец 
(Царь, Генсек или Президент). Для нее характерна жесткая вертикаль власти, 
четкая иерархия, регулируемая центром, и приоритет исполнительной вла-
сти над законодательной. Как революция 1917 г., так и перестройка 1990-х гг. 
затронула символы политической системы и государственной власти, прин-
ципы ее легитимности, структуры и традиции. Вместе с тем сохранилась 
большая степень преемственности по отношению к ее базовым формам.

Специфической формой социальной интеграции цивилизационной ма-
трицы России выступает государственность, задающая для российского 
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общества единый символический универсум и нормативно-ценностный 
порядок. Основными структурами этого универсума выступают этатизм 
и патернализм, которые и в настоящее время являются доминирующими 
культурными архетипами русского этноса.

Еще совсем недавно казалось, что главным способом политической мо-
дернизации страны и переходом к постиндустриальному обществу может 
быть демократическая трансформация страны и «импорт» западных демо-
кратических институтов в Россию. Однако дальнейшая практика показала, 
что такой «импорт» оказался неэффективным в российских условиях в силу 
несоответствия данных институтов традициям политической культуры 
и менталитету населения. Образно говоря, цивилизационный иммунитет 
восстал против попыток трансплантации чужеродных национальному по-
литическому организму органов и инструментов демократии.

В результате вместо развития доверия к новым демократическим ин-
ститутам и практикам, общего роста социальной базы демократии проис-
ходят обратные процессы, выражающиеся, в частности, в падении дове-
рия к институтам демократии, в снижении политической и электоральной 
активности граждан. Результаты социологических опросов показывают, 
что большинство российских граждан связывают выход из социально-
политического кризиса не с демократией, а с усилением режима «сильной 
руки». Таким образом, принцип демократии в России переживает кризис, 
обусловленный вызовами глобализации.

Ответом на данные вызовы может быть возврат к традициям демокра-
тии национального типа, обусловленной особенностями социокультурного 
кода страны.

Наиболее активно цивилизационные фильтры и барьеры проявляют 
себя в социокультурной сфере жизнедеятельности общества.

Для традиционных обществ, восточных стран и государств евразийско-
го пространства такой the alien culture выступает так называемая «глоба-
листская культура».

Массовая культура в ряде случаев оказалась сильнее национального 
культурного ядра многих успешных в экономическом отношении стран. 
Размывая и подавляя культурное ядро цивилизации, глобалистская культу-
ра оставляет национальной культуре лишь нишу культуры фольклорной.

В социокультурном аспекте глобализация предполагает стремление 
к некоей общей идее, согласно которой в современном взаимозависимом 
мире должны главенствовать единые общемировые ценности, что означа-
ет на деле обязательность для национальных государств воплощения этих 
ценностей в своей внутренней и внешней политике.

Внедрение глобальной идеологии и культуры происходит методами эко-
номического и политического давления, а также методами sot  power. Дан-
ная культура может быть привлекательна для многих граждан данной стра-
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ны, особенно для молодого поколения. Однако она остается неаутентичной 
для большинства стран, особенно вне культурного поля цивилизации Древ-
него Рима, ведет к социокультурной дестабилизации общества и влияет на 
устойчивое развитие его экономической и политической сфер. (Нарушает 
функционирование цивилизационных алгоритмов).

При этом многие традиции и духовные ценности незападных стран 
разрушаются в ходе вестернизации без замещения их западной культуры. 
Вестернизация разрушила традиционность этих обществ, но не сделала их 
западными. И наоборот. Для западных стран такой the alien culture выступа-
ет культура мусульманских стран, экспансия которой усиливается по мере 
возрастания миграционных потоков с Востока в европейские страны. Такая 
культура является неаутентичной для стран, развивающихся на базе запад-
норимской матрицы культуры античной цивилизации. h e alien culture для 
такой локальной цивилизации является искусственным образованием, по-
скольку не имеет исторической памяти и, как показывает практика, может 
вступать в конфликт с национальными и религиозными культурами данной 
страны.

Ее экспансия в социокультурную (и не только) сферу западного демокра-
тического общества ведет к сбою цивилизационных алгоритмов и порожда-
ет условия для социокультурного кризиса.

Результатом данного вызова the alien culture является угроза потери на-
циональной идентичности страны, а также потеря собственной культуры 
и цивилизационного наследия. Проблема сохранения цивилизационной 
идентичности и цивилизационной стабильности приобрела такие формы 
и масштабы, что ее положительное решение для многих стран означает вы-
бор адекватной конкурентоспособной стратегии развития и, более того, 
является вопросом выживания. Глобальные информационные потоки объ-
ективно ведут к размыванию цивилизационной идентичности. Современ-
ные информационные технологии взламывают барьеры между различными 
культурами, вовлекая их в водоворот глобальной нивелировки.

В глобальном мире в стремительном потоке социокультурных взаимо-
действий и агрессивной культурной экспансии выживают лишь те культу-
ры, которые оказываются способными к адаптации к стремительно меняю-
щемуся миру, при этом не теряя своей самобытности.

Очевидно, что отторжение чужих культурных стандартов или их интер-
претация и адаптация стимулируют процесс собственной культурной иден-
тификации.

Россия, как и Китай или Индия, не гарантирована от угрозы культурной 
стандартизации, хотя эти страны и обладают надежными иммунными сис-
темами, способными противостоять вызову культурной стандартизации. 
Самым уязвимым звеном из этой «тройки» является Россия12.

12 Ирзабеков В. Тайна русского слова. С. 112.
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Условием социокультурной стабильности общества и поддержания его 
цивилизационных алгоритмов является не имплантация, а адаптация и ин-
терпретация важнейших элементов, апробированных практикой и доказав-
ших свою эффективность, the alien culture в ее экономической, политичес-
кой и социокультурной сферах.

Не имплантация, а адаптация + интерпретация = формула успеха.
Дальнейшее развитие государства, общества в условиях «тесной встре-

чи» в тесном пространстве глобального мира с the alien culture может проис-
ходить на основе адаптированных к цивилизационным параметрам данной 
страны научно-технических, административно-организационных, социо-
культурных заимствований на условиях устойчивого функционирования 
цивилизационных алгоритмов.

Поэтому сегодня актуальной задачей является поиск резервов эндо-
генного развития России, который был бы основан на собственном опыте, 
собственных силах, с адаптацией зарубежного экономического, научно-
технического, управленческого опыта, но не имплантацией на националь-
ную почву готовых моделей социально-экономического и культурного 
развития. В целом сохранение цивилизационной идентичности и цивили-
зационной стабильности зависит от того, сможет ли культура данной стра-
ны противопоставить глобализации более мощный и убедительный нацио-
нальный проект.

Многополярный мир: прогноз конфигурации
Итак, Россия может реально претендовать на статус цивилизационно-

го полюса и имеет шанс отстоять свою цивилизационную идентичность 
в условиях экспансии глобальной культуры.

Но каково ее положение в конфигурации многополярного мира?
Взяв в качестве критериев характеристики отдельных видов полюсов, 

оценив с данных позиций потенциал отдельных стран и регионов мира, 
можно спрогнозировать вероятную конфигурацию многополярного мира 
(табл. 16.2.2).

Таким образом, в современности только одна страна может претендо-
вать на статус центра силы — США, если вспомнить, что центр силы — это 
геополитический ареал, объединяющий параметры всех четырех видов по-
люсов.

Китай имеет все основания, чтобы открывать претензию на центр 
силы.

Европейские страны выступают центром силы в составе ЕС (коллектив-
ный военный, экономический, политический и цивилизационный полюса 
и центр силы). Условием поддержания данной позиции является дальней-
шее углубление интеграции, устойчивое развитие.
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Япония имеет шансы стать центром силы при соблюдении двух условий: 
во-первых, при дальнейшем значительном укреплении своего военного по-
тенциала, во-вторых, при проведении независимой от США политики в мире 
и принятии на себя функции главного интегрирующего субъекта в АТР.

Россия, обладая ядерным оружием, еще остается военным полюсом, та-
ким образом набирая четыре очка из четырех возможных. Для получения 
статуса центра силы ей необходимо реализовать мощный мобилизацион-
ный экономический проект.

Ни одна другая страна, какими бы мощным полюсом она не являлась, 
не обладает всем набором характеристик центра силы глобального мира. 
Однако в составе глобальных структур и организаций такие страны могут 
коллективно аккумулировать необходимую мощь, позволяющую им пре-
тендовать на статус центра силы.

Можно оценить потенциал будущих центров силы глобального мира 
(табл. 16.2.3).

Центром силы был и остается США.
МЕРКОСУР может стать экономическим и политическим полюсом при 

условии дальнейшего поступательного экономического развития входящих 
в него стран и укрепления интеграции между ними, акцентировании общих 
политических целей и амбиций. Однако военная составляющая в данной 

Таблица 16.2.2
Многополярный мир: прогноз конфигурации

Страна
Военный 

полюс
Экономический 

полюс
Политический 

полюс 
Цивилизаци-
онный полюс

Балл

США + + + + 4

Япония — + ? + 2

Германия — + ? +* 2 

Франция — — ? +* 1 

Великобритания — — ? +* 1

Испания — — — +* 1

Италия — — — +* 1

Китай + + + + 4

Россия + — + + 3

Индия + + — + 3

Бразилия — + — — 1

* только в составе ЕС
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организации является слабой и не позволяет в ближайшее время реализо-
вать шансы на статус центра силы.

Подобный прогноз справедлив и для АСЕАН. Странам АСЕАН необхо-
димо осознание общих политический интересов и целей, чтобы добиться 
ярко выраженной политической идентичности.

БРИК формально имеет значительный потенциал (военный, политиче-
ский и экономический) для того, чтобы стать центром силы многополярно-
го мира.

Его шансы на статус центра силы возрастают за счет участия в нем Рос-
сии, Китая и Индии, которые обладают ядерным оружием, за счет чего он 
может претендовать на статус военного полюса. Объединенная быстро раз-
вивающаяся экономика Китая, Индии, Бразилии дает ему статус экономи-
ческого полюса.

Однако формализм при его конфигурировании ставит под большой во-
прос его интегративный потенциал.

Будущая конфигурация глобального мира, вероятнее всего, будет много-
полярной со значительным количеством полюсов (экономических, военных, 
цивилизационных, в меньшей степени политических, поскольку политиче-
ская самостоятельность и самодостаточность в глобальном полицентрич-
ном мире трудно достижимы) и полицентричной. В ней будет несколько 
центров силы, минимум два, но вероятнее, что и более.

Будущая структура многополярного мира предстает как конфигурация 
следующих центров силы: США, Китай (первый иерархический уровень) 
как центры силы многополярного мира.

Таблица 16.2.3
Полицентричный мир: прогноз конфигурации

Структуры 
глобального 

мира

Экономический 
полюс

Военный 
полюс1

Политический 
полюс

Цивилизацион-
ный полюс2 Балл

США3 +++ +++ +++ +++ 12

ЕС +++ +++ ++4 +++ 11

АСЕАН ++ — +5 ++ 5

МЕРКОСУР + + ++ ++ 6

БРИК ++ +++ ++ +++ 10

1 В том числе наличие ядерного оружия.
2 В том числе привлекательность культуры и агрессивность культурной экспансии.
3 НАФТА отдельно от США не имеет смысла рассматривать.
4 Часто идет в фарватере политики США.
5 Совместные политические интересы не выражены. Политическая составляющая слабая.
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ЕС, АСЕАН, МЕРКОСУР — организации с сильно развитой экономичес-
кой интеграцией, но и с достаточно выраженной политической составляю-
щей — образуют второй иерархический уровень и претендуют в будущем 
на центры силы многополярного мира.

Япония, Россия, Индия, Бразилия — третий иерархический уровень. Эти 
страны могут стать мощными полюсами многополярного мира.

Миссия России в глобальном мире
В связи с изменившейся геополитической и социокультурной ситуаци-

ей возникает вопрос: какова миссия России в глобальном мире? Понимая 
в данном контексте под миссией совокупность обстоятельств, от целей до 
идей и основных функций.

В отсутствии границ между странами и цивилизациями возрастает 
интенсивность экспансии чуждых социокультурных потоков. Поэтому 
важнейшей задачей становится защита собственной цивилизационной 
идентичности, культурного и духовного наследия и реализация цивилиза-
ционной миссии России в глобальном мире.

Этот вопрос был поставлен в частности Русской православной Церко-
вью еще в «Основах социальной концепции РПЦ» (глава XVI «Международ-
ные отношения. Проблемы глобализации и секуляризма»)13. «Мы находим-
ся в инокультурном, иноцивилизационном окружении, и для того чтобы 
в рамках свободного и открытого общества наш диалог с соседями и с миром 
был не обречен на поражение в результате во многом оскорбительных заим-
ствований ценностей, что сейчас, к сожалению, происходит, для того чтобы 
мы оставались самими собой в условиях этого открытого общества и диа-
лога с другими, мы должны быть очень сильными. И эта сила — в первую 
очередь сила нашего духа, нашей веры, наших нравственных убеждений, на 
которых и должны выстраиваться некая общая психология и стереотипы 
поведения»14. Стратегическое развитие страны может происходить только 
в определенной и четко обозначенной системе координат. А такая система 
координат невозможна без аутентичной для страны системы ценностей15.

В условиях духовно-нравственного распада глобальной системы однопо-
лярного мира усилия «заключаются в том, чтобы постараться затормозить 
те опасные процессы, которые сегодня идут в мире. Есть некая тенденция — 
самораспад. Это особенно зримо на примере благополучных обществ в дру-

13 Основы социальной концепции РПЦ. М.: Изд-во Московской Патриархии, 2000. 
С. 148–158.

14 Из выступления на встрече с членами правительства Калининградской области, депута-
тами областной думы и общественностью региона 23 марта 2009 г. // <http://www. patriarchia.
ru/db/text/595712.html>.

15 Там же. 
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гих странах… То, что происходит внутри многих благополучных обществ, 
является признаком невероятной слабости и угрозой существования само-
го общества»16. «Безрелигиозное общество обречено. У него нет шансов на 
выживание. При всей развитости экономики, социальных и политических 
институций люди способны жить вместе только на основании нравствен-
ного закона»17.

Сегодня мировое сообщество переживает финансово-экономический 
кризис. «Всякий кризис в жизни есть Суд Божий… И если сегодня мир 
переживает экономический кризис, значит, этот суд обнаруживает некую 
глобальную человеческую неправду… Это Суд Божий над человеческой не-
правдой, над алчностью, непомерным желанием иметь как можно больше, 
потерей контроля над своим потреблением, суд над стремлением богатеть 
любыми средствами, забывая подлинные ценности и идеи»18.

«Необходима коррекция этого цивилизационного развития. В наших 
условиях эта коррекция может быть достигнута только через сохранение на-
ших базисных ценностей, через формирование личности, способной крити-
чески воспринимать и оценивать происходящее и достигать тех целей, кото-
рые стоят перед этой личностью, а также и перед всем обществом»19. Сегодня 
стоит вопрос о соотношения «нравственности и человеческого выживания 
в эпоху индустриального общества…» «Нравственность связана с самим 
выживанием человеческой цивилизации». Патриарх Кирилл рассматривает 
«нравственность как условие выживания человеческой цивилизации»20.

Коррекция цивилизационного развития предполагает решение четырех 
взаимосвязанных задач, которые призваны решить данную проблему.

«Нужно оказывать такое влияние на мировоззрение, на политическую 
философию, на реальную политику, на экономическую и социальную си-
стему, чтобы менялись сами принципы человеческой цивилизации… Че-
ловеческая цивилизация нежизнеспособна, если не останавливает зло»21. 
«Иначе наша цивилизация превратится в цивилизацию инстинкта, а люди, 
живущие по голосу страсти, разрушат свое нравственное начало»22.

16 Выступление Святейшего Патриарха Кирилла на встрече со студентами калининград-
ских вузов // <http://www. patriarchia.ru/db/text/595733.html>.

17 Неизвестный Патриарх Кирилл. Cборник материалов. М.: Даниловский благовестник, 
2009. С. 78.

18 Из интервью «Комсомольской правде». 2009. 27 янв.
19 Выступление Святейшего Патриарха Кирилла на встрече со студентами калининград-

ских вузов.
20 Из выступления перед участниками IX съезда Российского союза ректоров // <http://

www. cdrm-conf.ru/publ/2–1–0–8>.
21 Из выступления на встрече с мэром Москвы Ю.М. Лужковым // «Неизвестный» Патри-

арх Кирилл. С. 128.
22 Из Патриаршего слова за утреней в субботу пятой седьмицы Великого поста 3 апреля 

2009 г. в храме святого апостола Иоанна Богослова Санкт-Петербургских Духовных школ // 
Там же. С. 138–139.
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«Человеческая цивилизация, живущая по закону инстинкта, нежиз-
неспособна. Никакая правовая культура, никакое мощное правовое поле 
и развитое законодательство не способны регулировать человеческое пове-
дение ежечасно — лишь голос совести… В современной либеральной фило-
софии отсутствует понятие греха, есть лишь плюрализм поведенческой мо-
дели, а нравственность — не более чем условное понятие»23.

«Государство, положив либеральную идею в основу государственно-
общественной модели развития страны, должно противопоставить ей 
утверждение в сфере воспитания, образования и межличностных отноше-
ний традиционные для России ценности… образ жизни»24.

«Россия — уникальная страна, колоссальное евразийское пространство, 
где соприкасаются и взаимодействуют разные цивилизации, культуры и тра-
диции». Данный уникальный опыт межрелигиозного общения можно предста-
вить всему мировому сообществу, с тем чтобы «совместно с другими серьезно 
поразмышлять о том, как должен быть устроен мир в эпоху глобализации»25.

Что же предстоит?
Выдающийся российский философ А.С. Панарин, размышляя о будущей 

миссии России в глобальном мире, предвидел, что законы эффекта буме-
ранга и программно заложенных парадоксов указывают на то, что грядущая 
Россия неизбежно выберет антизападный курс и, весьма вероятно, займет 
роль лидера мировой антизападной коалиции. Скорее всего, Россия в следу-
ющем поколении вообще уйдет из сферы влияния европейской идеологии. 
Специфика традиционной культуры российского общества, уникальность 
ее исторического и политического опыта смогут противостоять насиль-
ственному нивелированию, деградации и превращению в унифицирован-
ную вестернизацией культуру глобального мира.

России предстоит сформулировать свой «восточный ответ» на «запад-
ный вызов», а это означает реабилитацию идентичности. Выходя из сферы 
идеологии западного либерализма в ходе постперестроечных катастроф, 
развязанных «реформаторами», она встанет перед необходимостью вновь 
осознать себя и утвердить свой геополитический выбор.

Очевидно, что Россия завершила свой западный цикл, открытый пре-
дательствами своей элиты 1985–1991 гг. Теперь ей предстоит вступить в но-
вую, самоориентированную фазу развития, где ее духовные и геополитичес-
кие устремления переплетаются в едином фокусе. В западной перспективе 
ей прописан сценарий распада, ослабления и упадка. Шансы своего возрож-
дения она может обрести только в самостоятельной перспективе.

23 Выступление Святейшего Патриарха Кирилла на встрече со студентами калининград-
ских вузов.

24 Там же.
25 Из выступления в прямом эфире радиостанции «Маяк» 6 июля 2006 г. // «Неизвестный» 

Патриарх Кирилл. С. 104.
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Основное содержание такого российского ответа лежит в культурологи-
ческой плоскости. Вестернизации и заимствованию западных эталонов мы 
сможем противопоставить возрождение собственных великих традиций: 
православной, мусульманской, буддистской.

Речь идет о необходимости поставить заслон процессу, развязанному 
Западом, и формированию качественного иной морали в отличие от мора-
ли успеха любой ценой. Задача состоит в том, чтобы, опираясь на защитные 
силы национальных культур народов России, их историко-культурное са-
мосознание, воссоздать идентичную российскую цивилизацию.

Для российской культуры выступать конкурентом Запада на банальной 
товарно-рыночной основе значит сделать шаг назад, а не вперед. Ее призва-
ние — вновь наполнить сакральным смыслом предстоящий этап истории.

Запад подчинил людей экономике и превратил экономико-технические 
критерии в главное мерило людей, национальных культур, стран. Народам 
России предстоит создать иные критерии оценки людей, иную шкалу ие-
рархии ценностей. Речь идет о перспективе революции сознания, которая 
утвердит новую шкалу оценок и приоритетов развития и прогресса.

России неизбежно предстоит обратиться к резервам глубинной цивили-
зационной памяти, когда технически и экономически «неэффективные», как 
их считают на Западе, народы России откроют свою новую роль в качестве 
духовно имущих и имеющих — тех, кто может предложить свою духовно-
нравственную альтернативу миру, находящемуся в поисках глобальной ре-
волюции сознания.

В истории не всегда побеждала сила силы: побеждает, как мы убеждены, 
сила духа, что почти синонимично идее цивилизационной уникальности 
народов и государств, которую в обозримой исторической перспективе ни-
кому списать в небытие не удастся.
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В первой и второй части авторы выделили основные факторы, влияющие 
на эффективность внешней политики страны, и проблемы, препятствую-
щие повышению последней. Прежде чем перейти к перечню конкретных 
управленческих решений по приведению факторов-управляемых параме-
тров к оптимуму и тексту новелл, которые следует вписать в Конституцию 
страны, рассмотрим основные концепты максимизации эффективности 
внешней политики в связи с четырьмя факторами первого уровня.

Эффективность стратегического планирования
В первую очередь для максимизации эффективности внешней политики 

российское руководство должно заняться действительным стратегическим 
планированием своей внешней политики на значительные отрезки време-
ни — 30, 20, 10 и 5 лет. В ходе краткосрочного (1–5 лет) оперативного пла-
нирования и выстраивания тактической модели поведения Кремль должен 
стремиться к доминированию российской инициативы по ключевым узлам 
геополитики. Должен произойти решительный отказ от существующей 
практики реагирования на события и замыслы «партнеров». Лучше неудач-
ная инициатива, чем постоянная реакция. Никакие отговорки про незначи-
тельность ВВП и зависимость от сильных экономик не могут быть оправда-
нием беззубости и приспособленчества России в мировой политике рубежа 
веков. Только инициативная, настойчивая, смелая, принципиальная линия 
способна привести к успеху и привлечь новых союзников.

Важнейшим шагом на пути к повышению качества стратегического пла-
нирования является принятие управленческого документа высшего уровня 
по внешней политике, в котором необходимо зафиксировать национальные 
интересы России и ее внешнеполитические приоритеты, указать иерархию 
внешнеполитических целей, оговорить основные проблемы и разбить их на 
технологически выполнимые задачи, определив сроки реализации и объем 
требуемых ресурсов.

При этом необходимо закрепить градацию внешнеполитических инте-
ресов страны. Как вариант можно использовать три уровня1.

Глобальный. Активное и полноправное участие в построении такой си-
стемы международных отношений, в которой России отводилось бы место, 
в наибольшей степени соответствующее ее политическому, экономическо-
му и интеллектуальному потенциалу, военно-политическим и внешнеэко-
номическим возможностям и потребностям.

1 Кортунов С.В. Современная внешняя политика России: стратегия избирательной 
вовлеченности. Монография. М.: ГУ–ВШЭ, 2009. Монография. C. 154.
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Региональный. Обеспечение стабильного и безопасного международно-
го окружения, а также продвижение и закрепление военно-политических 
и экономических позиций страны на мировой арене на основе использова-
ния механизмов регионального сотрудничества.

 Субрегиональный (постсоветское пространство). Развитие всесторон-
них взаимовыгодных связей с СНГ и участие в развитии интеграционных 
процессов между ними на взаимной основе.

При этом следует напомнить, что стратегическое (и даже тактическое) пла-
нирование внешней политики нуждается в опоре на глубокую аналитику и экс-
пертизу правительственных и неправительственных научно-исследовательских 
центров. Более того, в условиях, когда «геополитическая ситуация для России 
складывается не лучшим образом», возрастает необходимость в создании «на-
учных систем прогнозирования и планирования»2. Без них невозможны раз-
работка и внедрение оптимальной стратегии развития. При этом, как подчер-
кивает группа исследователей из РАГС, «системы прогнозирования не должны 
сосредоточиваться в одном центре, поскольку в этом случае воздействие со 
стороны властных и корпоративных структур будет максимальным, хотя 
с точки зрения экономии средств это может быть оптимальным решением».3 
Иными словами, перед государством стоит задача создания не одного или 
двух крупных центров, а целой структуры научно-экспертных организаций, 
способных обеспечить потребности МИД в выработке научно обоснованных 
предложений по вопросам внешней политики Российской Федерации.

Для усиления интеллектуального обеспечения принимаемых решений, 
укрепления связей с научными и экспертными кругами целесообразно было 
бы предусмотреть создание научно-экспертных комиссий, состоящих из не-
зависимых экспертов4.

Помимо принятия долгосрочной стратегии (Доктрины внешней полити-
ки) необходимо обеспечить ее постоянное сопряжение с быстроменяющейся 
ситуацией в стране и мире. Для этого следует обязать планирующий орган (на-
пример, Департамент стратегического планирования МИД), исходя из нацио-
нальных интересов России, на регулярной основе вырабатывать внешнеполи-
тические стратегии страны на различную перспективу с учетом конкретных 
задач. Возможен вариант, успешно используемый некоторыми президентами 
США, который предусматривает с самого начала работы планирующего ор-
гана подготовку двух, трех и более альтернативных вариантов действий с де-
тальным просчетом требуемых ресурсов и всех возможных последствий.

2 Лукьянович Н.В. Прогнозирование геополитических процессов и вероятные сценарии 
геополитики России // Геополитика. Учебное пособие / Под общ. ред. В.А. Михайлова. М.: 
Изд-во РАГС, 2007. C. 357.

3 Там же.
4 Кортунов C. О механизме принятия внешнеполитических решений. Статья // Вестник 

аналитики. Вып. 3 (17). М., 2004. C. 38–39.
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Повышение эффективности внешней политики требует принятия спе-
циального закона о механизме разработки, принятия и реализации внеш-
неполитических решений, который обеспечивал бы четкую координацию 
деятельности министерств и ведомств в этой области под руководством 
Президента РФ в целях проведения единой линии со стороны России в от-
ношениях с другими государствами и международными организациями. За-
кон должен касаться только ключевых решений (координацию, связанную 
с принятием оперативных решений, следует оставить за МИД).

Иными словами, во-первых, необходимо обеспечить коллегиальность 
при принятии основных решений стратегического характера. Как указы-
валось в разделе 7.4, нет сомнений, что принятие политических решений 
в соответствии с Конституцией РФ по принципиальным вопросам внеш-
ней политики должно осуществляться Президентом страны. Однако для 
представления Президенту РФ предложений по этим вопросам требуется 
их согласование между должностными лицами, имеющими непосредствен-
ное отношение к внешней политике. К этим лицам следует отнести Пред-
седателя правительства, секретаря СБ, руководителей МИД, Минобороны, 
ФСБ и СВР. Возможно, следует предусмотреть участие представителей зако-
нодательной власти — председателей Совета Федерации и Государственной 
Думы Федерального собрания РФ. Следует подчеркнуть, что данная мера 
необходима для обеспечения единой позиции высших представителей двух 
ветвей власти по важнейшим внешнеполитическим вопросам.

Во-вторых, необходимо составить алгоритм принятия решений в сфе-
ре внешней политики. Этот алгоритм должен состоять из ряда блоков: по-
становки стратегических и тактических задач; экономических расчетов; 
выработки политического курса; оценки программ, концепций; организа-
ции сбора данных; оценки данных; выбора вариантов решения; контроля 
промежуточных результатов; переоценки, переформулировки, уточнения 
решений на основании данных промежуточного контроля; оценки резуль-
татов; ответственности. Возможно, потребуются различные алгоритмы для 
долгосрочных, среднесрочных и краткосрочных решений.

Должен быть не один универсальный алгоритм выработки внешней по-
литики, а целый пакет алгоритмов. В него, в частности, следует включить ал-
горитм выработки концептуальных стратегических планов, алгоритм дости-
жения тактических целей, алгоритм оперативного, срочного реагирования на 
изменение ситуации, алгоритм политических действий в чрезвычайных си-
туациях, алгоритм финансового планирования, алгоритм контроля, алгоритм 
подведения итогов и возложения ответственности и т. д. Такая модель функ-
ционирования координационного механизма, в частности через выработку 
обновляемых директив, принята и апробирована в международной практике.

Кроме того, требуется обеспечить сопряжение внешнеполитических ре-
шений с имеющимися возможностями (ресурсами), в первую очередь эко-
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номическими. Для этого следует пересмотреть процесс бюджетирования 
внешней политики, обеспечив выделение достаточного объема средств на 
конкретные программы.

И наконец, следует решить проблему отчетности за реализацию внешне-
политического курса страны. Возможен вариант создания нового формата 
доктринального оформления внешнеполитической деятельности. Иными 
словами, при сохранении долгосрочных концепций и последовательной 
внешнеполитической стратегии в масштабах каждого шестилетнего срока 
президентской администрации ввести практику ежегодных посланий Пре-
зидента по внешней политике, в которых могли бы обозначаться более крат-
косрочные тактические задачи и проводиться адаптация внешнеполитиче-
ской стратегии к меняющимся политическим реалиям. При этом, начиная 
со второго года президентства, каждый руководитель страны будет обязан 
давать отчет в установленной форме о ходе реализации поставленных им 
внешнеполитических задач. Возможно также установление специальной 
формы отчета для Министерства иностранных дел вместо довольно декла-
ративных ежегодных обзоров внешней политики.

Состояние кадрового потенциала
Внешнюю политику должны осуществлять креативные, неутомимые, 

нравственные и патриотически озаренные люди.
Для улучшения качества кадрового потенциала внешнеполитических 

ведомств, наряду с мерами, предложенными в разделе 17.1, следовало бы 
также предусмотреть повышение оплаты труда сотрудникам МИД. Наряду 
с этим необходимо ужесточение требований к кандидатам. Особенно кан-
дидатам на высокие посты.

Как вариант следует рассмотреть возможность разработки регламента, 
определяющего, кто может занимать должности послов, консулов и т. д. 
При этом в качестве обязательных требований должны быть указаны не 
только профессионализм и опыт дипломатической службы (от стольких-то 
лет), но и наличие высоких гражданский качеств (в первую очередь, патрио-
тизма). Если кажется, что регламентировать это качество трудно, то надо 
вспомнить про психологическое и иное тестирование, которое применяется 
в спецслужбах и в ответственно относящихся к кадрам корпорациях.

Независимость при принятии внешнеполитических решений
Помимо мер, связанных с кадровым потенциалом внешнеполитических 

ведомств, обеспечения независимости при принятии внешнеполитических 
решений необходимо по возможности минимизировать влияние иностран-
ных спецслужб на внешнеполитическую элиту страны. Для этого следует 
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принять закон, запрещающий без ведома или разрешения Президента РФ 
как руководителя внешней политики России или без полномочий Минис-
терства иностранных дел Российской Федерации должностным лицам, 
состоящим на федеральной государственной службе, выступать с офици-
альными заявлениями по внешнеполитическим вопросам; совершать офи-
циальные визиты в другие государства и встречаться с представителями 
международных организаций; принимать в Российской Федерации офици-
альные делегации других государств или международных организаций; ве-
сти переговоры с представителями других государств или международных 
организаций по вопросам, относящимся к внешней политике. Кроме того, 
на уровне Конституции следует ограничить чиновникам и их ближайшим 
родственникам владение значительным имуществом за рубежом, откры-
вать счета в иностранных банках и т. д.

За нарушение названных выше ограничений должностные лица го-
сударственных органов исполнительной власти Российской Федерации 
и субъектов Российской Федерации, а также сотрудники Администрации 
Президента РФ будут подлежать освобождению от занимаемой должности; 
должностные лица, представляющие государственные органы законода-
тельной власти Российской Федерации и субъектов Российской Федерации, 
будут отстраняться Президентом РФ от участия в процессе подготовки 
и принятия решений в сфере внешней политики и международной деятель-
ности страны.

Геополитическая специфика страны
Что касается геополитической специфики страны, то в первую очередь 

необходимо обратить внимание на отношения России со своими соседями, 
т. к. превращение постсоветского пространства в «санитарный кордон» во-
круг страны может воспрепятствовать распространению какого-либо влия-
ния за границы страны.

Для этого во внешней политике необходимо уделить первостепенное 
внимание обозначенному региону. Следует на уровне Конституции акцен-
тировать его как «особую зону национальных интересов России», указав, 
что это влечет приоритетное положение постсоветских государств в рамках 
экономического, торгового, политического, научного, культурного и проче-
го сотрудничества.

Россия не должна отдавать США, Китаю, Европе инициативу в примы-
кающих к нам странах. Для этого следует контролировать все процессы, 
происходящие там, и относиться к ним столь же скрупулезно, как и к внут-
рироссийским событиям.

Геополитическая адресация внешней политики России не должна огра-
ничиваться соседними государствами. По возможности ее следует распро-
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странять на весь мир, для чего потребуется разработка полноценной внеш-
неполитической идеологии. Последняя должна базироваться на высших 
ценностях Российского государства, берущих свою основу от цивилизаци-
онной специфики России.

Вопросы нравственности, противостояния греху (особенно таким во-
пиющим его проявлениям, как гомофобия, пропаганда эвтаназии, насаж-
дение примата свободы личности как свободы, в том числе и греха) надо 
переместить из душеспасительных конференций в область реальной поли-
тики и государственной пропаганды. В естественной тяге человека к добру 
и семейным ценностям заложен колоссальный потенциал, который почти 
не используется во внешней политике.

Отношения со всеми регионами следует осуществлять сообразно с целя-
ми, указанными во внешнеполитической доктрине (стратегии) России (воз-
можно, в специальных — по каждому региону — закрытых разделах).

При этом следует диверсифицировать российскую внешнюю политику 
только с Запада еще и на Восток. Арабские страны испытывают искреннюю 
и глубинную симпатию к России и нуждаются в ее покровительстве и под-
держке. Россия обладает уникальными связями со всеми участниками арабо-
израильского конфликта и способна взять в свои руки его урегулирование. 
В том числе надо подобрать «ключи» к мировым сионистским кругам и всту-
пить с ними в тонкую и жесткую игру вместо следования их инициативам.

Приоритетное внимание необходимо уделять отношениям с Ираном 
и Турцией. Иран имеет все шансы, чтобы стать стратегическим партнером 
России в силу совпадения подходов к большинству международных про-
блем и отсутствия серьезного столкновения интересов. Иранская цивили-
зация переживает этап подъема и способна на большие свершения. Турция 
всегда представляла потенциальную угрозу интересам России, поэтому сле-
дует всемерно вовлекать ее в совместные взаимовыгодные проекты, с одной 
стороны, а с другой — держать про запас эффективные механизмы давле-
ния на Турцию. Например, курдский вопрос.

Европе же следует демонстрировать дружелюбие и готовность к сотруд-
ничеству, но при этом не спускать ей ни одной попытки заявить о своем пре-
восходстве. Лучше всего, чтобы европейцы нас уважали и побаивались. Исто-
рия учит, что никакой искренней дружбы у России с ними не получится.

С США подобает вести откровенный прагматичный диалог, избегая 
лишних сентенций и надежд на порядочность. В связи с объективным про-
цессом ослабления экономической и особенно идеологической мощи США 
задачей является избегать прямых столкновений с этим гигантом и по воз-
можности завоевывать очки за счет умелого лавирования.

В отношениях с Китаем нужно действовать максимально осторожно. 
Китай способен в недалеком будущем совершить действия по аннексии зна-
чительных кусков российской территории и ресурсов. Следует прекратить 
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практику продажи и сдачи в аренду Китаю пограничных с ним анклавов. 
Противостоять экспансии Китаю Россия сможет только обладая превосхо-
дящим военно-техническим потенциалом, создавая мощные международ-
ные альянсы, вступая в тактические союзы с Китаем против третьих сил.

Исходя из цивилизационной специфики России следует формировать стра-
тегию улучшения имиджа страны за рубежом. Россия сегодня повсеместно про-
игрывает информационную войну за пределами своей территории. Давно пора 
провести глубокое проникновение в мировые СМИ и центры управления ими. 
Нужно найти нетривиальные схемы взаимодействия с ними и захватить там 
хотя бы миноритарные позиции. Параллельно необходимо наращивать объем 
и качество пропаганды положительного имиджа России за рубежом и внутри.

При этом для распространения своего влияния в мире России следует 
более активно прибегать к современным методам публичной дипломатии, 
а именно к сотрудничеству с российскими НПО, имеющими филиалы (или 
базирующимися) за границей.

В качестве примера можно использовать опыт США, где с начала 1950-х гг. 
при Агентстве международного развития США (АМР США) существует офи-
циальный консультативный совет по добровольной иностранной помощи. 
Он дает частным организациям и отдельным гражданам возможность больше 
узнавать о программах помощи, реализуемых правительством США, и давать 
рекомендации по их направленности. Возможно, нечто подобное можно соз-
дать в России.

Особое внимание следует уделить экономической экспансии России 
в мире. Для этого следует использовать не только механизмы внешней 
торговли (в рамках которых следует осуществить переход от экспорта сы-
рья к экспорту готовой продукции и услуг), но и финансовые механизмы, 
в частности, прямые иностранные инвестиции (ПИИ).

В стране следует создать полноценную систему государственного по-
ощрения и страхования отечественных ПИИ. Большое внимание должно 
уделяться и характеру ПИИ крупнейших компаний, подконтрольных го-
сударству и тесно сотрудничающих с ним. Их экспансия в первую очередь 
должна быть нацелена на создание вклада в переход отечественной эконо-
мики к инновационному развитию5.

В качестве отправной точки поддержки российского бизнеса при осу-
ществлении инвестиций на внешних рынках следует использовать систему 
торговых представительств РФ, но с учетом современных задач и междуна-
родного опыта. До распада Советского Союза по всему миру существовала 
разветвленная сеть торгпредств СССР, она осталась и по сей день, но играет 
больше пассивную роль в помощи по выходу отечественных предприятий 
на мировой рынок.

5 Кузнецов А.В. Движущие силы интернализации российского бизнеса. Статья // Россия 
в мировой политике и международных отношениях. Мировое развитие. Вып. 5. C. 13.
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Хотя нынешние масштабы привлечения прямых иностранных инве-
стиций в экономики стран СНГ не отвечают современным потребностям, 
при разработке и проведении инвестиционной политики основное внима-
ние следовало бы сосредоточить не только и не столько на «простом» (экс-
тенсивном) их наращивании, т. е. количественных параметрах, сколько на 
оптимизации структуры и качестве ПИИ с точки зрения их адекватности 
потребностям национальных экономик в структурной перестройке6.

В целом же следует более активно привлекать русский бизнес к экономи-
ческой экспансии за рубеж. Для этого следует не только разработать систе-
му мер по компенсации и страхованию рисков, но и обеспечить предпола-
гаемых участников необходимой им информацией. Возможно, по примеру 
Государственного Департамента США организовать выпуск в свет специ-
ального журнала, в котором должны будут содержаться написанные работ-
никами МИД обзоры, в которых они изложат политику страны в соответ-
ствующих регионах.

Особенно активно следует наращивать усилия по проникновению и за-
креплению в регионах, богатых полезными ископаемыми (Африка, Латин-
ская Америка). Мировой кризис открыл беспрецедентные возможности 
по скупке кладовых мира за зеленые бумажки, обреченные обесцениться 
в скором времени.

В то же время Россия должна стать провозвестником нравственного 
и умного подхода к мировой экономике, отстаивая принципы справедли-
вости и противостоя паразитизму отдельных стран. Это способно привлечь 
к ней немало идеологических союзников.

Что касается культурной, научной, религиозной или военной экспансии, 
то она более подробно рассмотрена в соответствующих разделах моногра-
фии. Отметим лишь, что России следует укреплять взаимодействие между 
МИД и РПЦ, наращивать проникновение нравственных христианских ка-
тегорий в оценку международных и внутристрановых событий. Удобный 
повод для этого возник в связи с началом мирового финансового кризиса, 
природа которого при пристальном анализе лежит, в первую очередь, не 
в экономических, а нравственных категориях. При этом пора прекратить 
прикрываться принципом невмешательства во внутренние дела. С Россией 
никто давно не деликатничает, и пора называть вещи своими именами. Это 
вызовет стремительный рост пророссийских настроений по всему миру.

В табл. 16.3.1–16.3.2 в структурированном виде содержатся предложения 
по оптимизации факторов-управляемых параметров с целью повышения 
эффективности внешней политики страны для повышения жизнеспособ-
ности России.

6 Комаров В.В. Инвестиции и лизинг в СНГ. Монография. М.: Финансы и статистика, 2001. 
C. 118.
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Таблица 16.3.1
Предложения по повышению жизнеспособности России в сегменте «внешняя политика»

№ 
Концепт, идея управлен-
ческого решения пробле-
мы в программу действий

Управленческое решение 
по приведению в соответ-

ствие фактора — управляе-
мого параметра

График приве-
дения в соответ-
ствие фактора — 

управляемого 
параметра

Ответственный 
орган

Нормативно-правовой 
акт и ОУР

1 Вместо Концепции внеш-
ней политики, представ-
ляющей собой не более 
чем «систему взглядов на 
содержание, принципы 
и основные направления 
внешнеполитической дея-
тельности России», при-
нять стратегический до-
кумент высшего уровня, 
на основе которого мож-
но будет реализовывать 
внешнеполитический курс 
страны

Принять внешнеполитиче-
скую стратегию (доктрину), 
зафиксировав в ней ценности 
внешней политики (согласо-
ванность с национальными 
интересами страны), иерар-
хию целей, определить основ-
ные проблемы и свести их до 
уровня технологически раз-
решимых задач. Определить 
сроки реализации каждой из 
задач и объемы необходи-
мых ресурсов. Определить 
основные зоны национальных 
интересов России, в первую 
очередь постсоветское про-
странство

2-е полугодие Минис тер с тв о 
иностранных дел

Принятие Доктрины 
(стратегии) внешней 
политики России

2 Сделать стратегическое 
планирование внешнепо-
литических действий Рос-
сии регулярно осуществля-
емой функцией в рамках 
МИД

Обязать департамент внеш-
неполитического планиро-
вания МИД РФ, исходя из 
национальных интересов Рос-
сии вырабатывать внешнепо-
литические стратегии России 
на различную перспективу 
с учетом конкретных задач. 
Возможен вариант, который 
предусматривает с самого

3-е полугодие Президент России Внесение изменений 
в «Положение о Мини-
стерстве иностранных 
дел Российской Федера-
ции» от 11 июля 2004 г. 
№ 865
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Продолжение таблицы 16.3.1

№ 
Концепт, идея управлен-
ческого решения пробле-
мы в программу действий

Управленческое решение 
по приведению в соответ-

ствие фактора — управляе-
мого параметра

График приве-
дения в соответ-
ствие фактора — 

управляемого 
параметра

Ответственный 
орган

Нормативно-правовой 
акт и ОУР

начала работы планирующего 
органа подготовку двух, трех 
и более альтернативных вари-
антов действий с детальным 
просчетом требуемых ресур-
сов и всех их возможных по-
следствий

3 Обеспечить наличие дей-
ствующей структуры 
научно-экспертных орга-
низаций, способных обе-
спечить потребности МИД 
в выработке научно обо-
снованных предложений 
по вопросам внешней по-
литики Российской Феде-
рации

Создать при МИД РФ сеть 
научно-конс ультативных, 
методических и экспертных 
советов (состоящих из неза-
висимых экспертов), активно 
привлекаемых к разработке 
и внедрению оптимальных 
стратегий внешнеполитиче-
ской деятельности страны. 
Специальным указом обязать 
МИД РФ прибегать к сотруд-
ничеству с этими организаци-
ями (по оговоренному переч-
ню вопросов) 

1-е полугодие Президент Рос-
сии

Принятие ФЗ «О соз-
дании сети научно-
консультативных, мето-
дических и экспертных 
советов при МИД Рос-
сии».
Внесение изменений 
в «Положение о Мини-
стерстве иностранных 
дел Российской Федера-
ции» от 11 июля 2004 г. 
№ 865

4 Обеспечить наличие коор-
динационного органа (или 
механизма), обеспечиваю-
щего единый (согласован-
ный) внешнеполитический 
курс при коллегиаль-
ном характере принятия

Принятие специального за-
кона о механизме разработки, 
принятия и реализации внеш-
неполитических решений, 
который обеспечивал бы чет-
кую координацию деятельно-
сти министерств и ведомств

1-е полугодие Президент Рос-
сии

Принятие ФЗ «О ме-
ханизме разработки, 
принятия и реализации 
внешнеполитических 
решений»
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Продолжение таблицы 16.3.1

№ 
Концепт, идея управлен-
ческого решения пробле-
мы в программу действий

Управленческое решение 
по приведению в соответ-

ствие фактора — управляе-
мого параметра

График приве-
дения в соответ-
ствие фактора — 

управляемого 
параметра

Ответственный 
орган

Нормативно-правовой 
акт и ОУР

важнейших стратегиче-
ских решений.
Необходимо составить ал-
горитм принятия решений 
в сфере внешней полити-
ки. Этот алгоритм должен 
состоять из ряда блоков: 
постановки стратегиче-
ских и тактических задач; 
экономических расчетов; 
выработки политического 
курса; оценки программ, 
концепций; организации 
сбора данных; оценки дан-
ных; выбора вариантов 
решения; контроля про-
межуточных результатов; 
переоценки, переформули-
ровки, уточнения решений 
на основании данных про-
межуточного контроля; 
оценки результатов; ответ-
ственности. Возможно, по-
требуются различные алго-
ритмы для долгосрочных, 
среднесрочных и краткос-
рочных решений

в этой области под руковод-
ством Президента РФ в целях 
проведения единой линии 
Российской Федерации в от-
ношениях с другими государ-
ствами и международными 
организациями. Закон должен 
касаться только ключевых ре-
шений (обеспечение согласо-
ванности оперативных реше-
ний останется за МИД)
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Продолжение таблицы 16.3.1

№ 
Концепт, идея управлен-
ческого решения пробле-
мы в программу действий

Управленческое решение 
по приведению в соответ-

ствие фактора — управляе-
мого параметра

График приве-
дения в соответ-
ствие фактора — 

управляемого 
параметра

Ответственный 
орган

Нормативно-правовой 
акт и ОУР

5 Обеспечить сопряжение 
внешнеполитических ре-
шений с имеющимися воз-
можностями (ресурсами), 
в первую очередь экономи-
ческими, при условии до-
статочности (в том числе 
в сопоставлении с другими 
международными актора-
ми) финансовых средств, 
выделяемых на реализа-
цию конкретных внешне-
политических задач

Перейти к программно-
целевому методу бюджети-
рования внешней политики 
при сопряжении процесса 
распределения бюджетных 
средств с внешнеполитиче-
ской доктриной страны. При 
этом должна быть просчита-
на стоимость реализации как 
долгосрочных, так и операци-
онных целей

1-е полугодие Минис тер с тв о 
финансов, Ми-
нистерство ино-
странных дел

Внесение изменений 
в Бюджетный кодекс 
Российской Федерации

6 Поднять уровень профиль-
ной науки, чтобы обеспе-
чить потребности внеш-
неполитических ведомств 
в хорошо подготовленных 
специалистах в различных 
сферах

Решения в рамках направле-
ний «Наука»

1-е полугодие Минис тер с тв о 
о б р а з о в а н и я 
и науки

Решения в рамках на-
правлений «Наука»

7 Добиться того, чтобы люди, 
допущенные к проведению 
внешней политики, пред-
ставляли собой не только 
профессионалов своего 
дела, но и высокопатрио-
тичных граждан, радеющих 
за интересы своей Родины

Закрепить предъявление 
к российским дипломатам 
не только повышенных про-
фессиональных требований, 
но и необходимости наличия 
высокой гражданской моти-
вации. Особенно ужесточение 
требований должно коснуться 

1-е полугодие Минис тер с тв о 
иностранных дел

Внесение изменений 
в Статью 4 ФЗ № 79 
«О государственной 
гражданской службе 
Российской Федера-
ции».
Внесение изменений 
в «Положение о Мини-
стерстве иностранных
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Продолжение таблицы 16.3.1

№ 
Концепт, идея управлен-
ческого решения пробле-
мы в программу действий

Управленческое решение 
по приведению в соответ-

ствие фактора — управляе-
мого параметра

График приве-
дения в соответ-
ствие фактора — 

управляемого 
параметра

Ответственный 
орган

Нормативно-правовой 
акт и ОУР

кандидатов на высокие по-
сты. Требуется разработка 
регламента, определяющего, 
кто может занимать долж-
ности послов, консулов и т. д. 
(обязательные требования — 
необходимый уровень обра-
зования, достаточный опыт 
дипломатической службы, 
высокая гражданская мотива-
ция) 

дел Российской Федера-
ции» от 11 июля 2004 г. 
№ 865

8 Обеспечить, чтобы зарпла-
та сотрудника МИД была 
выше или равна среднему 
уровню оплаты труда в г. 
Москве

Требуется предусмотреть по-
вышение оплаты труда сотруд-
никам МИД, наряду с этим 
ужесточив требования к кан-
дидатам (особенно на высокие 
посты) 

1-е полугодие Минис тер с тв о 
иностранных дел

Внесение изменений 
в Указ Президента Рос-
сийской Федерации от 
11 июля 2004 г. № 865 
«Вопросы Министер-
ства иностранных дел 
Российской Федерации» 
и в Положение, утверж-
денное этим Указом»

9 Реализовать системные 
меры по повышению пре-
стижности государствен-
ной службы, которая 
должна, в первую очередь, 
основываться на реальном 
повышении качества рабо-
ты чиновников

Решения в рамках направле-
ния «Кадровый рекрутинг»

1-е полугодие Внесение изменений 
в Статью 4 ФЗ № 79 
«О государственной 
гражданской службе 
Российской Федерации»
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№ 
Концепт, идея управлен-
ческого решения пробле-
мы в программу действий

Управленческое решение 
по приведению в соответ-

ствие фактора — управляе-
мого параметра

График приве-
дения в соответ-
ствие фактора — 

управляемого 
параметра

Ответственный 
орган

Нормативно-правовой 
акт и ОУР

10 Обеспечить независи-
мость принятия внешне-
политических решений 
от других международ-
ных акторов, ограничив 
вовлеченность страны 
в мировую финансово-
экономическую систему

Установить на уровне ФЗ пре-
дельный уровень совокупного 
внешнего долга страны. Ввести 
действенные механизмы ре-
гулирования объемов задол-
женности государственных 
предприятий и банков, на ко-
торые приходится более чет-
верти всех обязательств перед 
зарубежными кредиторами. 
Реализовать систему экономи-
ческих мер, направленных на 
повышение уровня монетиза-
ции экономики страны

2-е полугодие Минис тер с тв о 
экономического 
развития России

Решения в рамках на-
правлений «Экономи-
ка»

11 Обеспечить независи-
мость принятия внешне-
политических решений 
от других международ-
ных акторов, ограничив 
вовлеченность страны 
в мировую финансово-
экономическую систему

Установить на уровне ФЗ пре-
дельно допустимый уровень 
коэффициента автаркии. Нео-
протекционизм, ужесточение 
таможенно-тарифной полити-
ки. Диверсифицировать внеш-
неэкономические отношения, 
чтобы минимизировать риски 
чрезмерного влияния одной 
(или нескольких действующих 
заодно) стран. Усилить госу-
дарственное регулирование 
в сфере внешнеэкономиче-
ской деятельности. Закрепить 
принципы торговой политики

2-е полугодие Минис тер с тв о 
экономического 
развития России

Принятие Указа Прези-
дента РФ «Об утверж-
дении Концепции раз-
вития внешнеторговых 
связей и торговой по-
литики». Принятие ФЗ 
«О Внесении изменений 
в Закон РФ «О таможен-
ном тарифе».
Решения в рамках на-
правлений «Экономика»

Продолжение таблицы 16.3.1
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Продолжение таблицы 16.3.1

№ 
Концепт, идея управлен-
ческого решения пробле-
мы в программу действий

Управленческое решение 
по приведению в соответ-

ствие фактора — управляе-
мого параметра

График приве-
дения в соответ-
ствие фактора — 

управляемого 
параметра

Ответственный 
орган

Нормативно-правовой 
акт и ОУР

12 Обеспечить независимость 
принятия внешнеполити-
ческих решений от других 
международных акторов, 
ограничив максимально 
допустимый% доходов от 
внешней торговли в кон-
солидированных доходах 
бюджета страны

Установить на уровне ФЗ 
предельно допустимую долю 
доходов от внешней торговли 
в консолидированных доходах 
бюджета. Реализовать систему 
мер в рамках экономического 
направления. Усилить госу-
дарственное регулирование 
в сфере внешнеэкономиче-
ской деятельности. Закрепить 
принципы торговой политики. 
Неопротекционизм, ужесто-
чение таможенно-тарифной 
политики. Реализовать систе-
му экономических мер

2-е полугодие Минис тер с тв о 
экономического 
развития России

Принятие Указа Прези-
дента РФ «Об утверж-
дении Концепции раз-
вития внешнеторговых 
связей и торговой по-
литики». Принятие ФЗ 
«О Внесении изменений 
в Закон РФ «О таможен-
ном тарифе».
Решения в рамках на-
правлений «Экономи-
ка»

13 Ограничить долю ино-
странных продуктов на 
российском рынке, чтобы 
предотвратить угрозу кри-
тического подрыва жизне-
способности страны в слу-
чае продовольственной 
блокады в условиях пре-
вращения России в страну-
«изгоя»

Увеличить ввозные пошли-
ны на сельскохозяйственную 
продукцию для защиты вну-
треннего продовольственного 
рынка. Усилить государствен-
ное регулирование в сфере 
внешнеэкономической дея-
тельности. Закрепить принци-
пы торговой политики. Нео-
протекционизм, ужесточение 
таможенно-тарифной полити-
ки. Реализовать систему мер 
по сельскому хозяйству (блок 
сельское хозяйство) 

1-е полугодие Принятие ФЗ «О внесе-
нии изменений в Закон 
Российской Федерации 
«О таможенном тарифе».
Решения в рамках на-
правления «Сельское 
хозяйство»
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№ 
Концепт, идея управлен-
ческого решения пробле-
мы в программу действий

Управленческое решение 
по приведению в соответ-

ствие фактора — управляе-
мого параметра

График приве-
дения в соответ-
ствие фактора — 

управляемого 
параметра

Ответственный 
орган

Нормативно-правовой 
акт и ОУР

14 Диверсифицировать внеш-
нюю торговлю России, 
в первую очередь сделав 
упор на взаимовыгодное 
торговое сотрудничество 
с цивилизационными со-
юзниками России

Определить основные на-
правления внешнеторговых 
связей с выделением приори-
тетных партнеров, отраслей, 
методов поддержки нацио-
нальных экспортеров. Устано-
вить торговые преференции 
цивилизационным союзникам 
России. Активизировать про-
цессы создания интеграци-
онных форм регионального 
взаимодействия — зон сво-
бодой торговли, таможенных 
союзов, предоставление пре-
ференций союзникам. Создать 
специальный государствен-
ный орган с функцией разра-
ботки внешнеэкономической 
политики государства и осу-
ществляющий стратегическое 
планирование и контроль по-
казателей в данной сфере

2-е полугодие Правительство 
России, Прези-
дент России

Принятие Указа Прези-
дента РФ «Об утверж-
дении Концепции раз-
вития внешнеторговых 
связей и торговой по-
литики». Принятие ФЗ 
«О внесении измене-
ний в Закон Российской 
Федерации «О тамо-
женном тарифе». При-
нятие Постановление 
Правительства РФ «Об 
утверждении Положе-
ния о Министерстве 
торговли России»

15 Обеспечить максимальную 
независимость внешнепо-
литической элиты страны 
от влияния других стран 
при принятии внешнепо-
литических решений

По возможности минимизи-
ровать влияние иностранных 
спецслужб на руководство 
страны. Следует на уровне 
ФЗ запретить без ведома или 
разрешения Президента РФ

1-е полугодие Внесение изменений 
в ФЗ № 79 «О государ-
ственной гражданской 
службе Российской Фе-
дерации»

Продолжение таблицы 16.3.1
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№ 
Концепт, идея управлен-
ческого решения пробле-
мы в программу действий

Управленческое решение 
по приведению в соответ-

ствие фактора — управляе-
мого параметра

График приве-
дения в соответ-
ствие фактора — 

управляемого 
параметра

Ответственный 
орган

Нормативно-правовой 
акт и ОУР

как руководителя внешней 
политики России или без 
полномочий Министерства 
иностранных дел Российской 
Федерации должностным ли-
цам, состоящим на федераль-
ной государственной службе, 
выступать с официальными 
заявлениями по внешнепо-
литическим вопросам; совер-
шать официальные визиты 
в другие государства и встре-
чаться с представителями 
международных организаций; 
принимать в Российской Фе-
дерации официальные деле-
гации других государств или 
международных организаций; 
вести переговоры с предста-
вителями других государств 
или международных органи-
заций по вопросам, относя-
щимся к внешней политике

16 Во избежание изолирован-
ности России в мировом 
пространстве и реализа-
ции угрозы превращения 
Российского государства

В Доктрине (стратегии) внеш-
ней политики (в том числе 
закрытой и открытой частях) 
обозначить механизмы внеш-
неполитической 

3-е полугодие Минис тер с тв о 
иностранных дел

Принятие Доктрины 
(стратегии) внешней 
политики России
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№ 
Концепт, идея управлен-
ческого решения пробле-
мы в программу действий

Управленческое решение 
по приведению в соответ-

ствие фактора — управляе-
мого параметра

График приве-
дения в соответ-
ствие фактора — 

управляемого 
параметра

Ответственный 
орган

Нормативно-правовой 
акт и ОУР

в страну-«изгоя» по воз-
можности максимально 
расширить территорию 
геополитической субъект-
ности страны

и внешнеэкономической экс-
пансии России, в том числе 
научной, культурной, инфор-
мационной, экономической 
и т. п., используя которые 
страна намерена наращивать 
свое влияние в мире. Со-
ставить отдельные страте-
гические планы для каждого 
региона (с выделением отдель-
ных стран, наращивание рос-
сийского влияния в которых 
в условиях недостаточного 
объема внешнеполитических 
ресурсов наиболее актуально) 

17 Максимально расширить 
геополитическую адреса-
цию внешней политики 
России (апелляция ко все-
му миру) 

Принять Доктрину (страте-
гию) внешней политики Рос-
сии, в которой подчеркнуть 
особую роль страны в мире 
(ее миссию). Сделать упор на 
нравственных (христианских) 
основаниях политики и про-
тивостоянии гегемонизму 
и паразитизму

3-е полугодие Минис тер с тв о 
иностранных дел

Принятие Доктрины 
(стратегии) внешней 
политики России

18 Перестроить внешнюю по-
литику на основе высших 
ценностей Российского го-
сударства, которые

Принять Доктрину (стратегию) 
внешней политики России, 
в которой уделить основное 
внимание цивилизационной

3-е полугодие Минис тер с тв о 
иностранных дел

Принятие Доктрины 
(стратегии) внешней 
политики России

Продолжение таблицы 16.3.1
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Продолжение таблицы 16.3.1

№ 
Концепт, идея управлен-
ческого решения пробле-
мы в программу действий

Управленческое решение 
по приведению в соответ-

ствие фактора — управляе-
мого параметра

График приве-
дения в соответ-
ствие фактора — 

управляемого 
параметра

Ответственный 
орган

Нормативно-правовой 
акт и ОУР

отражают его специфику 
как самостоятельной ци-
вилизации

идентичности внешней по-
литики. Сделать упор на пост-
советское пространство как 
зону национальных интересов 
России

19 Сделать военно-
стратегическое сотрудни-
чество и борьбу с общими 
угрозами (в том числе гло-
бальными) основой для 
строительства тактических 
союзов (подразумевающих 
нахождение и практиче-
скую реализацию совпа-
дающих интересов)

Следует развивать сотрудни-
чество (в первую очередь со 
странами СНГ) по линии без-
опасности, предполагающее 
постепенное вовлечение пост-
советских государств в еди-
ную систему безопасности. 
Использовать накопленный 
опыт антитеррористической 
и миротворческой деятельно-
сти в регионе.
Обозначить в Доктрине (стра-
тегии) внешней политики РФ, 
что международная повестка, 
связанная с борьбой с гло-
бальными вызовами, может 
служить полем и для более ши-
рокого сотрудничества между 
Россией и другими странами, 
не входящими в постсовет-
ское пространство
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№ 
Концепт, идея управлен-
ческого решения пробле-
мы в программу действий

Управленческое решение 
по приведению в соответ-

ствие фактора — управляе-
мого параметра

График приве-
дения в соответ-
ствие фактора — 

управляемого 
параметра

Ответственный 
орган

Нормативно-правовой 
акт и ОУР

20 Довести долю цивилизаци-
онных союзников России 
(в первую очередь стран 
постсоветского простран-
ства) до более чем 50% от 
внешнеторгового оборота 
страны

Отношения между Росси-
ей и странами-членами СНГ 
следует переводить в более 
устойчивую экономическую 
плоскость, развивая там, 
где это возможно, «здоро-
вые» формы сотрудничества. 
В условиях ограниченности 
внешнеполитического потен-
циала именно эти страны сле-
дует сделать главным приори-
тетом внешнеполитического 
курса страны. Прописать 
в доктрине (стратегии) внеш-
ней торговли преимуществен-
ную позицию стран и СНГ как 
торговых партнеров России. 
Определить основные на-
правления внешнеторговых 
связей с выделением приори-
тетных партнеров, отраслей, 
методов поддержки нацио-
нальных экспортеров. Устано-
вить торговые преференции 
цивилизационным союзникам 
России. Активизировать про-
цессы создания интеграци-
онных форм регионального

Правительство 
России, Прези-
дент России

Принятие Доктрины 
(стратегии) внешней 
политики России. При-
нятие Указа Президента 
РФ «Об утверждении 
Концепции развития 
внешнеторговых свя-
зей и торговой поли-
тики». Принятие ФЗ 
«О внесении измене-
ний в Закон Российской 
Федерации «О тамо-
женном та ри фе». При-
нятие Постановления 
Правительства РФ «Об 
утверждении Положе-
ния о Министерстве 
торговли России»

Продолжение таблицы 16.3.1
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№ 
Концепт, идея управлен-
ческого решения пробле-
мы в программу действий

Управленческое решение 
по приведению в соответ-

ствие фактора — управляе-
мого параметра

График приве-
дения в соответ-
ствие фактора — 

управляемого 
параметра

Ответственный 
орган

Нормативно-правовой 
акт и ОУР

взаимодействия — зон сво-
бодой торговли, таможенных 
союзов, предоставление пре-
ференций союзникам. Создать 
специальный государствен-
ный орган с функцией разра-
ботки внешнеэкономической 
политики государства и осу-
ществляющий стратегическое 
планирование и контроль по-
казателей в данной сфере

21 Уйти от сырьевой доми-
нанты в российском экс-
порте. Довести долю сырья 
в российском экспорте до 
максимум ___% и ниже*

Диверсифицировать экспорт. 
Снизить количество экспор-
тируемого сырья за счет обра-
ботки сырья на национальной 
территории и увеличения экс-
портных пошлин, в том чис-
ле в случае недостаточности 
в стране современных пере-
рабатывающих производств. 
Расширить практику финан-
совой поддержки экспортеров 
высокотехнологичной про-
дукции

Правительство 
России, Прези-
дент России

Принятие Указа Прези-
дента РФ «Об утверж-
дении Концепции 
ра зви тия внешнеторго-
вых связей и торговой 
политики». Принятие 
ФЗ «О внесении из-
менений в Закон Рос-
сийской Федерации «О 
таможенном тарифе». 
Принятие Постанов-
ления Правительства 
РФ «Об утверждении

* Конкретные значения определяются на момент принятия соответствующих стратегических решений, поскольку зависят от 
общего состояния экономики
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№ 
Концепт, идея управлен-
ческого решения пробле-
мы в программу действий

Управленческое решение 
по приведению в соответ-

ствие фактора — управляе-
мого параметра

График приве-
дения в соответ-
ствие фактора — 

управляемого 
параметра

Ответственный 
орган

Нормативно-правовой 
акт и ОУР

Федеральной целевой 
программы «Развитие 
экспорта в России на 
2011–2020 годы»

22 Обеспечить сбалансиро-
ванную структуру экспорта 
и импорта России. Довести 
долю продукции обрабаты-
вающей промышленности 
в экспорте до не менее чем 
___%. Долю оборудования 
и транспортных средств 
(в экспорте) — не менее 
____%. Долю высокотехно-
логичной продукции — не 
менее ____%

Учредить специальный госу-
дарственный орган с функцией 
разработки внешнеэкономи-
ческой политики государства 
и осуществляющий стратеги-
ческое планирование и кон-
троль показателей в данной 
сфере. Прейти к политике 
неопротекционизма — уже-
сточить таможенно-тарифную 
политику. Расширить прак-
тику финансовой поддержки 
экспортеров высокотехноло-
гичной продукции. Сократить 
экспорт нефти посредством 
увеличения экспортных по-
шлин, в том числе в случае не-
достаточности в стране совре-
менных перерабатывающих 
производств

Правительство 
России, Прези-
дент России

Принятие Постановле-
ния Правительства РФ 
«Об утверждении По-
ложения о Министер-
стве торговли России». 
Принятие Указа Прези-
дента РФ «Об утверж-
дении Концепции раз-
вития внешнеторговых 
связей и торговой по-
литики». Принятие ФЗ 
«О вне сении изменений 
в Закон Российской Фе-
дерации «О таможен-
ном тарифе». Принятие 
Поста новления Прави-
тельства РФ «Об утверж-
дении Федеральной 
це ле вой программы «Раз-
витие экспорта в России 
на 2011–2020 годы»

Продолжение таблицы 16.3.1
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№ 
Концепт, идея управлен-
ческого решения пробле-
мы в программу действий

Управленческое решение 
по приведению в соответ-

ствие фактора — управляе-
мого параметра

График приве-
дения в соответ-
ствие фактора — 

управляемого 
параметра

Ответственный 
орган

Нормативно-правовой 
акт и ОУР

23 Довести долю России в ми-
ровом аккумулированном 
объеме экспортированных 
прямых капиталовложе-
ний до не менее чем ___%

Необходима реализация пол-
ноценной государственной 
политики стимулирования 
экспорта отечественных ПИИ.
Создать специальное государ-
ственное агентство по про-
движению российскихинве-
стиций, которое должно будет 
совместно с правительством 
осуществлять ПИИ, консуль-
тационную поддержку отече-
ственных компаний и, если 
необходимо, лоббирование их 
интересов на внешних рынках.
В качестве отправной точки 
поддержки российского бизне-
са при осуществлении инвести-
ций на внешних рынках следует 
использовать систему торговых 
представительств РФ.
Необходима полноценная 
стратегия внешнего инвести-
рования (с указанием приори-
тетных стран, отраслей и т. п.), 
в которой не последняя роль 
должна уделяться странам 
постсоветского пространства.
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№ 
Концепт, идея управлен-
ческого решения пробле-
мы в программу действий

Управленческое решение 
по приведению в соответ-

ствие фактора — управляе-
мого параметра

График приве-
дения в соответ-
ствие фактора — 

управляемого 
параметра

Ответственный 
орган

Нормативно-правовой 
акт и ОУР

Следует учредить государ-
ственный печатный орган 
(журнал), содержащий напи-
санные сотрудниками МИД 
(агентства по поддержке инве-
стиций) материалы, в которых 
будет изложена информация 
о внешней политике России 
в различных регионах

24 Сделать постсоветское 
пространство приоритет-
ным направлением инве-
стирования (не менее 50% 
ПИИ) 

Обеспечить государственную 
поддержку процесса перелива 
капитала между странами Со-
дружества. Для этого следует:
— сформировать систему го-
сударственных гарантий для 
финансирования инвестици-
онных проектов между стра-
нами СНГ, в частности, пред-
усмотреть компенсационные 
меры в случае материального 
ущерба, связанного с измене-
нием законодательной базы;
— использовать часть бюд-
жетных ресурсов (возможно, 
из государственных фондов) 
для совместного с негосудар-
ственными инвесторами фи-
нансирования перспективных

Продолжение таблицы 16.3.1
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№ 
Концепт, идея управлен-
ческого решения пробле-
мы в программу действий

Управленческое решение 
по приведению в соответ-

ствие фактора — управляе-
мого параметра

График приве-
дения в соответ-
ствие фактора — 

управляемого 
параметра

Ответственный 
орган

Нормативно-правовой 
акт и ОУР

и общественно значимых 
инвестиционных проектов 
(в сельском хозяйстве, дорож-
ном и жилищном строитель-
стве, НИОКР и др.) 

25 Обеспечить максимально 
активное участие в ООН, 
т. к. эта организация в том 
виде, в котором она
существует на сегодня, 
обеспечивает России ста-
тус сверхдержавы

Закрепить в Доктрине (стра-
тегии) внешней политики по-
следовательное отстаивание 
Россией уставных прерогатив 
Совбеза и попытки вернуть 
организации de jure принад-
лежащий ей статус, гаран-
та безопасности в мире, как 
единственную возможность 
противостоять тенденции 
разложения ООН, сопрово-
ждаемого переходом части 
функций Совбеза к НАТО

2-е полугодие Минис тер с тв о 
иностранных дел

Принятие Доктрины 
(стратегии) внешней 
политики России

26 Сделать имидж страны 
в мире механизмом, обе-
спечивающим увеличение 
авторитета страны за ру-
бежом и повышение эф-
фективности внешней по-
литики, выстроив его на 
прочной базе культурного 
и научно-технического на-
следия Россия

Разработать стратегию улуч-
шению имиджа страны на 
основании цивилизационно 
идентичных характеристик 
страны, в которой долж-
ны учитываться основные 
факторы, влияющие на вос-
приятиестраны за рубежом, 
особенности целевой аудито-
рии российской пропаганды

2 полугодие Минис тер с тв о 
иностранных дел

Принятие «Стратегии 
улучшения имиджа Рос-
сии за рубежом до 2020 
года»
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№ 
Концепт, идея управлен-
ческого решения пробле-
мы в программу действий

Управленческое решение 
по приведению в соответ-

ствие фактора — управляе-
мого параметра

График приве-
дения в соответ-
ствие фактора — 

управляемого 
параметра

Ответственный 
орган

Нормативно-правовой 
акт и ОУР

(этнические, возрастные, куль-
турные) и т. п. Для нейтрали-
зации негативного влияния 
международных рейтингов 
на мировую общественность, 
возможно, следовало бы про-
думать иную (в отличие от 
ныне распространенной на 
Западе) методологию и соз-
дать рейтинги, учитывающие 
цивилизационную идентич-
ность России и иных стран. 
Продумать создание интернет-
ресурса с информацией о Рос-
сии и официальные сайты 
регионов и отдельных россий-
ских городов (переведенные на 
английский и другие языки) 

27 Сделать публичную ди-
пломатию механизмом, 
обеспечивающим увели-
чение авторитета страны 
за рубежом и повышение 
эффективности внешней 
политики, наладив сотруд-
ничество с НПО, базирую-
щимися (или имеющими 
филиалы) за границей

Создать в структуре МИД спе-
циальный орган (консульта-
тивный совет), в состав кото-
рого должны быть включены 
представители крупнейших 
российских НПО, чтобы под-
держивать постоянный диа-
лог между МИД и НПО

2-е полугодие Минис тер с тв о 
иностранных дел

Принятие Указа Прези-
дента РФ «Об учрежде-
нии консультативного 
совета по взаимодей-
ствию с российскими 
НПО за границей»

Продолжение таблицы 16.3.1
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Таблица 16.3.2.
Предложения конституционного уровня

№ Проблема, требующая вторжения в Конституцию
Концепт, идея управленческого 

решения проблемы в Конституции 
страны

Текст поправок (новелл) 

1 В Конституции отсутствует сколько-нибудь внят-
ный раздел, посвященный международной дея-
тельности страны. Будучи неопределенными, не 
защищаются сферы национальных интересов стра-
ны. Внешнеполитические задачи, реализуемые на 
практике, становятся все более нероссийскими. 
В отсутствии четко обозначенных целей, сведенных 
к проблемам и технологически разрешимым зада-
чам, размывается потенциал и неэффективно рас-
ходуются ресурсы 

Ввести в Конституцию России специ-
альный раздел, посвященный между-
народной деятельности России (ана-
логично Конституции СССР 1977 г.). 
Закрепить на уровне Конституции по-
нятие национальных интересов стра-
ны. Определить «зоны национальных 
интересов» России.
При сохранении долгосрочных кон-
цепций и последовательной внешне-
политической стратегии в масштабах 
каждого шестилетнего срока пре-
зидентской администрации ввести 
практику ежегодных посланий Пре-
зидента по внешней политике, в ко-
торых могли бы обозначаться более 
краткосрочные тактические задачи 
и проводиться адаптация внешнепо-
литической стратегии к меняющимся 
политическим реалиям.
Закрепить необходимость использо-
вания сроков и специальных форм от-
четности для Президента РФ и МИД 
РФ (включающих закрытую и откры-
тую части) по вопросам внешней по-
литики страны

2 Решения, вырабатываемые субъектами внешнепо-
литического планирования России, не будучи доста-
точно научно обоснованными, нередко расходятся

Закрепить в Конституции идею науч-
ной обеспеченности государственно-
го управления (в частности, решений, 
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№ Проблема, требующая вторжения в Конституцию
Концепт, идея управленческого 

решения проблемы в Конституции 
страны

Текст поправок (новелл) 

с объективно существующими национальными ин-
тересами страны

предлагаемых субъектами внешнепо-
литического планирования) 

3 Сложившийся «конгломерат» органов, допущенных 
к решению вопросов внешней политики России, 
и существующий порядок их взаимоотношений 
никак не нацелены на формирование стержневой 
внешнеполитической линии Российского государ-
ства, рассчитанной на длительную перспективу 
и свободной от внутриполитической конъюнктуры 
сегодняшнего дня, связанной с личностью очеред-
ного главы государства, предпочтениями, личными 
и корпоративными интересами его ближайшего 
окружения или иных близких к нему сил и фигур из 
числа политической и бизнес элиты

Зафиксировать на конституционном 
уровне, что Президент РФ определя-
ет основные направления внешней 
политики страны на основании пред-
ложений и по согласованию со всеми 
заинтересованными субъектами

Предлагается ч. 3 ст. 80 из-
ложить в следующей редак-
ции: «Президент Российской 
Федерации по согласованию 
(на основании предложений) 
с Правительством, заинтере-
сованными министерствами 
и ведомствами разрабаты-
вает основные направления 
внутренней и внешней поли-
тики государства»

4 Часть чиновников, ответственных за стратегиче-
ское планирование внешней политики, обладают 
убеждениями, которые в случае их практической 
реализации могут привести к падению эффектив-
ности внешней политики и жизнеспособности 
страны в целом. Угроза утраты независимости при 
принятии внешнеполитических решений

Ввести в Конституцию раздел о госу-
дарственных служащих, закрепляю-
щий расширенный набор требова-
ний к ним (а не только гражданство 
и возраст) как к людям, на которых 
возложена ответственная миссия 
управления страной. Сделать упор на 
гражданскую мотивацию и патрио-
тизм государственных служащих

5 В условиях, когда в российском и международном 
бизнесе существует спрос на кадры, имеющие опыт 
работы во внешних делах и хорошо знающие по два 
и более иностранных языка, лучшие специалисты 
отказываются от работы в МИД в пользу высоких 
заработков в сфере бизнеса, в результате Россию на 
мировом уровне нередко представляют те, кто не

Подчеркнуть в разделе о государствен-
ных служащих (см. выше) значение 
возложенных на чиновников функций, 
с тем чтобы повысить престижность 
государственной службы в глазах рос-
сийских граждан. Обозначить основ-
ные права и обязанности чиновников

Продолжение таблицы 16.3.2
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Продолжение таблицы 16.3.2

№ Проблема, требующая вторжения в Конституцию
Концепт, идея управленческого 

решения проблемы в Конституции 
страны

Текст поправок (новелл) 

смог во время «устроиться» в международные ком-
пании. Угроза падения качества кадрового потен-
циала внешнеполитических ведомств

6 В условиях преимущественной ориентации внеш-
ней торговли России на Европу Евросоюз, выступа-
ющий «единым голосом» и формирующий единую 
внешнюю политику, обладает рычагом давления на 
Россию как главный торговый партнер страны (при 
этом совершенно очевидно, что усиление России не 
входит в его национальные интересы). Угроза утра-
ты независимости при принятии внешнеполитиче-
ских решений

Объявить постсоветское простран-
ство зоной национальных интересов 
России, пояснив, какие преференции 
это дает государствам, входящим 
в данный регион (в том числе приори-
тетность внешнеторговых отноше-
ний) 

7 Личные интересы представителей российской эли-
ты не связаны с повышением жизнеспособности 
собственной страны. Поэтому при принятии внеш-
неполитических решений они могут руководство-
ваться неприемлемыми в данном случае ориенти-
рами. Угроза утраты независимости при принятии 
внешнеполитических решений

В разделе, посвященном госслужа-
щим, ввести параграф, запрещающий 
чиновникам и их ближайшим род-
ственникам владеть имуществом за 
рубежом (на сумму более ___ мини-
мальных окладов), открывать счета 
в иностранных банках (на сумму бо-
лее ___ минимальных окладов) и т. д.

8 После развала СССР Россия оказалась территори-
ально отброшена к границам XVII в. Несмотря на 
это, российские власти продолжают практику про-
дажи и передачи в аренду территории России сосед-
ним государствам (в частности, договор с Китаем от 
2005 г.). По мере уменьшения территории Россий-
ского государства уменьшается жизнеспособность 
страны. Натовским самолетам сейчас требуется 
1 мин, чтобы достичь Калининграда, 4 мин — Мин-
ска, 12–15 мин — Москвы

Объявить территорию России неот-
ъемлемым достоянием российского 
народа и определить единственно 
возможный порядок передачи тер-
ритории в собственность или аренду 
иностранным государствам, который 
должен включать обязательный рефе-
рендум

Территория России является 
неотъемлемым достоянием 
российского народа. Любая 
уступка, обмен, присоедине-
ние территории недействи-
тельны без согласия населе-
ния



3781

№ Проблема, требующая вторжения в Конституцию
Концепт, идея управленческого 

решения проблемы в Конституции 
страны

Текст поправок (новелл) 

9 На сегодняшний день у российской внешней по-
литики отсутствует геополитическая адресация. 
Угроза мировой изолированности страны и невоз-
можности выстраивания союзнических отношений. 
Падение авторитета страны для населения других 
стран

В Преамбуле к Конституции подчер-
кнуть наличие у России особой мис-
сии в мире. Особое внимание уделить 
ее цивилизационным союзникам. За-
фиксировать на уровне Конституции 
основные идейные постулаты рос-
сийской внешней политики. Вопро-
сы нравственности, противостояния 
греху (особенно таким вопиющим его 
проявлениям, как борьба с гомофоби-
ей, пропаганда эвтаназии, насаждение 
примата свободы личности как свобо-
ды, в том числе и греха, паразитизм во 
внешнеэкономической деятельности 
отдельных стран) надо переместить 
из душеспасительных конференций 
в область реальной политики и госу-
дарственной пропаганды

(По примеру Конституции 
Китая 1993 г.): «[Россия] по-
следовательно противостоит 
империализму, гегемонизму 
и колониализму, проводит ра-
боту, направленную на укре-
пление единства с народами 
других стран, поддерживает 
угнетенные народы и развива-
ющиеся страны в их справед-
ливой борьбе за завоевание 
и сохранение национальной 
независимости и развитие 
национальной экономики, 
борется за укрепление мира 
во всем мире и поддержи-
вает движение человечества 
по пути прогресса»

10 Простое ознакомление с выступлениями руководи-
телей страны последних лет свидетельствует о том, 
что они сводят исторический выбор России только 
к созданию правового государства, демократиче-
ского общества и социально ориентированной ры-
ночной экономики, а внешнюю политику подчиня-
ют сугубо этим целям. Более того, они подрывают 
национально идентичную ценностную основу, на 
которой должны базироваться долгосрочные внеш-
неполитические цели, регулярно апеллируя к об-
щим ценностям и мировоззрению с Западной ци-
вилизацией

Закрепить в Конституции высшие 
ценности России. Запретить чиновни-
кам высказывать суждения, противо-
речащие высшим ценностям страны. 
Подчеркнуть в Преамбуле к Конститу-
ции, а также в разделе о международ-
ных отношениях миссию России как 
особой цивилизации, ее историческое 
наследие, роль в становлении и разви-
тии мировой цивилизации, традици-
онно активное участие в международ-
ных делах и особую ответственность

Продолжение таблицы 16.3.2
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Продолжение таблицы 16.3.2

№ Проблема, требующая вторжения в Конституцию
Концепт, идея управленческого 

решения проблемы в Конституции 
страны

Текст поправок (новелл) 

нашей страны как на пространстве 
бывшего СССР, так и в более широ-
ком планетарном контексте

11 Создание взамен утраченных после развала СССР 
объектов оборонительной инфраструктуры новых 
крайне обременительно или вообще невозможно 
для России в нынешней экономической ситуации. 
Декларативный характер отношений между Росси-
ей и странами СНГ по вопросу о военном сотруд-
ничестве создает реальную угрозу безопасности 
России и всего постсоветского пространства. Угро-
за военной изоляции России в мировом масштабе. 
Невозможность наладить военно-стратегические 
отношения с другими странами

Подчеркнуть (в части, посвященной 
международным отношениям) роль 
России в борьбе с глобальными вызо-
вами (имея в виду, что идея совмест-
ной борьбы с общими угрозами мо-
жет стать объединяющим фактором, 
что очень важно в условиях утраты 
единой идеологии, скреплявшей отно-
шения между странами в биполярный 
период) 

12 В отсутствии здоровых экономических отношений 
как среди россиян, так и среди населения СНГ интерес 
к Содружеству падает, а отношения между бывшими 
союзниками ухудшаются. Это грозит превращением 
постсоветского пространства в «санитарный кордон» 
вокруг России и последующей изоляцией страны

Обозначить постсоветское простран-
ство как зону национальных интере-
сов России, пояснив, какие преферен-
ции это дает государствам, входящим 
в данный регион (в том числе приори-
тетность внешнеторговых отношений) 

13 Внешнеэкономическое влияние России в мире све-
дено практически к нулю. В этом случае возникает 
угроза пересмотра ее политического статуса. Со-
гласно опросам населения ЕС, абсолютное боль-
шинство респондентов считают, что российское 
влияние и статус в мире не сопоставимы с объемом 
российской экономики.
Постсоветское пространство, представляющее со-
бой зону национальных интересов России, осваива-
ется другими международными акторами.

Объявить постсоветское простран-
ство зоной национальных интересов 
России, пояснив, какие преференции 
это дает государствам, входящим 
в данный регион (в том числе его при-
оритетность в инвестиционной поли-
тике) 
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№ Проблема, требующая вторжения в Конституцию
Концепт, идея управленческого 

решения проблемы в Конституции 
страны

Текст поправок (новелл) 

Практически для всех бывших советских республик 
характерно то, что подавляющая часть притока ино-
странных инвестиций в них осуществляется из стран 
дальнего зарубежья. Даже в Белоруссии Россия уже 
не занимает место первого инвестора. С большим 
отрывом там лидирует Великобритания — 37,5% 
от общей суммы привлеченных инвестиций, затем 
идут Швейцария — 13,1%, Германия — 10% и только 
на четвертом месте Россия — 9,9%

14 В условиях падения активности участия России 
в системообразующих международных организаци-
ях возрастает угроза превращения России в страну-
«изгоя»

В международном разделе закрепить 
основные принципы, которые Россия 
отстаивает на международной арене 
(в том числе отстаивание уставных 
прерогатив Совета <езопасности и Ге-
неральной Ассамблеи ООН). Идея со-
хранения принципов коллективной 
безопасности и противостояния геге-
монизму отдельных государств 

Россия последовательно от-
стаивает указанные принци-
пы

15 Проблема формирования позитивного имиджа 
страны вопреки ожиданиям деятелей Перестройки 
никуда не исчезла с окончанием холодной войны. 
В 90-е гг. в своем новом состоянии ельцинская Рос-
сия, в первую очередь, перестала пользоваться тем 
уважением в мире, которым пользовался СССР, что 
нашло отражение в иностранных СМИ. Политиче-
ская демократизация и переход экономики на ры-
ночные рельсы — в том виде, в котором это проис-
ходило в России, — вызывали на Западе не столько 
удовольствие, сколько напряжение и большую тре-
вогу. Утратив ореол былого величия, Россия тем

Заложить в Конституции прочную 
базу (ценностную, культурную и пр.), 
отталкиваясь от которой можно будет 
разрабатывать эффективную имидже-
вую стратегию

Продолжение таблицы 16.3.2
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Продолжение таблицы 16.3.2

№ Проблема, требующая вторжения в Конституцию
Концепт, идея управленческого 

решения проблемы в Конституции 
страны

Текст поправок (новелл) 

не менее так и осталась частью «оси зла». Опросы 
общественного мнения в различных государствах 
свидетельствуют, что на сегодня по оценкам жела-
тельности/нежелательности влияния страны в мире 
Россия находится примерно в одной группе с Ира-
ном, Пакистаном, Северной Кореей и Израилем
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По данным Стокгольмского института исследований проблем мира 
(СИПРИ)1 через 15 лет после окончания конфронтации между Востоком 
и Западом объемы военных бюджетов во всем мире вновь достигли уровня 
времен холодной войны. Объемы военных бюджетов в 2006 г. уже возросли 
на 3,5% и составили 1,2 трлн долларов. Это уровень 1988 г.

Это означает, что вопреки многим оценкам, господствовавшим в первой 
половине 1990-х гг., значение военной силы в постбиполярном мире не умень-
шилось. Более того, в начале XXI в. обозначились процессы повышения роли 
военной силы для обеспечения политических и экономических интересов го-
сударств мира, тогда как целый ряд политических институтов в сфере между-
народной безопасности вступил в полосу жесткого кризиса. Это ставит на по-
вестку дня задачу переосмысления всего комплекса вопросов, связанных как 
с основными аспектами международной безопасности, так и с принципами 
обеспечения национальной безопасности Российской Федерации.

Сильные российские Вооруженные Силы имеют не только националь-
ное, но еще и геополитическое значение. В условиях ослабления целого ряда 
международных институтов в сфере безопасности именно укрепление по-
тенциала ВС РФ будет являться фактором, предотвращающим окончатель-
ный распад системы международных отношений, основанной на принципах 
международного права. При адекватной внешней политике России ее воо-
руженные силы могут быть фактором глобальной стабильности в широком 
понимании данного термина. Исходя в том числе из этого, вытекает ответ 
на вопрос: какого типа армию необходимо иметь России не сегодня, а через 
5–10–20 лет для гарантированного обеспечения военной безопасности?

При ответе на этот вопрос обществу (не партиям, а именно обществу) 
следует исходить из констатации простой истины: политической целью 
России как суверенного государства является обеспечение если не приемле-
мых условий развития народа, то по меньшей мере условий для его мирного 
существования.

Вопрос этот далеко не праздный. Из последних 650 лет Россия и Со-
ветский Союз более половины этого срока провели в войнах. Всегда целью 
агрессоров были территория, национальные богатства страны и ее между-
народная факторная мощь. И сегодня для многих «друзей» Россия с ее при-
родными ресурсами остается «лакомым кусочком», поскольку, составляя 
3% населения мира, располагает 12% территории суши планеты, 22% всех 
лесов, 20% мировых запасов пресной воды, 16% разведанных минеральных 
ресурсов, 32% мировых запасов газа, 12% мировых запасов нефти, 28% ми-
ровых запасов угля, 36% мировых запасов никеля, 40% мировых запасов ме-
таллов платиновой группы.

1 По материалам сайта <http://www.sipri.org/>.
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Совершенно очевидно, что в таких условиях России нужна современная, 
хорошо вооруженная, боеспособная армия, способная защитить страну 
и быть фактором стабильности международной обстановки. Но очевидно, 
что сегодняшняя армия этим критериям абсолютно не соответствует. На 
одном из заседаний коллегии Министерства обороны РФ (конечно же, в ку-
луарах) было заявлено: «Военную реформу провели — Вооруженных Сил, 
способных защитить Россию от внешнего агрессора, фактически нет». Нуж-
но коренным образом изменить отношение к ВС страны. Надо помнить: 
государство — это, прежде всего, армия, а армия — это государство. Нет 
армии — нет государства, нет страны.

Одна из причин этого кроется в том, что ни один законодательный акт 
не определяет в должной профессиональной степени масштабы военного 
конфликта, в которых Вооруженные Силы будут решать стоящие перед 
ними задачи (даже Военная доктрина Российской Федерации). Во все вре-
мена боевой состав, структура, численность ВС, их техническое оснащение, 
боевая подготовка и др. определялись объективными условиями существо-
вания государства, его местом и ролью в мировом сообществе, в системе 
международных отношений.

Исходя из этого, военные специалисты должны по-новому оценивать 
условия возникновения, характер и способы ведения возможных войн и во-
оруженных конфликтов. Имеется в виду, что страна и Вооруженные Силы 
должны быть готовы к предупреждению и ведению более разнообразного 
набора войн и вооруженных конфликтов различного уровня.

Судя по мировому опыту, для победы в военном конфликте нужна груп-
пировка войск численностью от 40 до 100 тыс. человек. Локальная война 
требует создания группировки от 500 тыс. до 1 млн человек. Как правило, 
развитым странам для ведения вооруженного конфликта резервистов при-
зывать не приходится. А вот для локальных войн практически всегда не-
обходимо проводить частичное мобилизационное развертывание воору-
женных сил. Например, для войны против Ирака (классическая локальная 
война) США пришлось призвать более 300 тыс. резервистов.

Соответственно, и Вооруженные Силы РФ, с учетом высокой вероятности 
втягивания России в военный конфликт или локальную войну, должны быть 
способны быстро создавать такие группировки, оснащенные вооружением 
и военной техникой, имеющие достаточное материальное обеспечение.

Однако текущие военные реформы не приняли во внимание существу-
ющие реалии в планах формирования нового облика армии. Сначала все 
Вооруженные Силы были брошены под каток тотального реформирования, 
на которое ушли десятки миллиардов долларов, а потом, когда старая армия 
была демонтирована, а новые бригады сформированы, наконец взялись за 
изучение боевых возможностей того, что у них получилось. И вот тут авто-
ров реформы ждали очень неприятные открытия.
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Оказалось, что «оптимизированные» бригады по своей боеспособности 
не дотягивают даже до полков старого штата. Обвешанные всяческим во-
оружениями, разрекламированными как «новейшие» и «уникальные», они 
в ходе всех прошедших учений с грустным постоянством показывают недо-
пустимо низкую боеспособность.

Надо признать, что Российская армия утратила самое главное, что, соб-
ственно, и составляет сущность потенциала любой армии — воинский дух, 
внутреннее единство. А без них достичь победы невозможно даже в отдель-
но взятом бою, не говоря уже о вооруженном конфликте (войне).

Опыт текущих вооруженных конфликтов
Прежняя концепция обычных войн, как ограниченных, так и широко-

масштабных, претерпевает значительные изменения. Анализ опыта войн 
и вооруженных конфликтов конца ХХ — начала ХХI вв. (табл. 16.4.1) позво-
ляет выделить ряд важнейших тенденций изменения характера вооружен-
ной борьбы на современном этапе.

Во-первых, в войнах и вооруженных конфликтах последних двух деся-
тилетий наблюдается все более широкое применение оружия, созданного 
на основе «искусственного интеллекта», а также роботизированных ком-
плексов и оружия на новых физических принципах. Следует ожидать, что 
в перспективе возможности такого оружия будут неуклонно повышаться, 
а их массированное применение позволит добиваться результатов, сопоста-
вимых с показателями боевой эффективности ядерного оружия. Во-вторых, 
существенно возрастают роль и значение войск, сил и средств, действую-
щих в воздушно-космической сфере.

Увеличение размаха вооруженной борьбы обусловливается постоянным 
ростом досягаемости всех средств поражения и, в первую очередь, средств 
воздушно-космического нападения. Наличие их позволяет наносить мощ-
ные и высокоточные удары на всю глубину территории воюющих госу-
дарств, осуществляя не только последовательное, но и одновременное по-
ражение наиболее важных объектов, т. е. театром военных действий может 
стать любая страна, а в глобальном масштабе — вся планета.

Соответственно, важнейшую роль в войнах будущего будет играть хо-
рошо защищенная от ударов средств воздушно-космического нападения 
противника помехоустойчивая система обороны. Даже в условиях обычной 
войны она должна быть комплексной: противосамолетной, противоракет-
ной и противокосмической.

В-третьих, все большее значение в будущих войнах будет придаваться 
информационной составляющей вооруженной борьбы. Это обусловлено 
оснащением войск системами вооружения, основанными на широком ис-
пользовании информационных технологий, а также быстродействующими 
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Таблица 16.4.1
Характер вооруженных столкновений

№ Страна, год
Численность 

войск враждующих 
сторон, тыс. чел.

Особенности вооруженной борьбы

1 Египет — Сирия;
Израиль;
1973

Египет — 400
Сирия — 130
Израиль — 115

Вооруженная борьба носила воздушный, наземный и морской характер. Прове-
дение воздушной операции, широкое использование крылатых ракет. Морское 
ракетное сражение. Военные действия с применением новейшего оружия. Коали-
ционный характер

2 Аргентина;
1982

Великобритания — 8
Аргентина — 11

Вооруженная борьба носила в основном морской и наземный характер. При-
менение морских десантов, широкое использование непрямых, неконтактных 
и других (в т.ч. нетрадиционных) форм и способов действий, дальнего огневого 
и электронного поражения. Активное информационное противоборство, дезори-
ентация общественного мнения в отдельных государствах и мирового сообще-
ства в целом

3 Ирак;
1991

Силы коалиции во 
главе с США — 410
Ирак — 545

Вооруженная борьба носила в основном воздушный характер, управление вой-
сками осуществлялось в основном через космос. Высокое влияние информацион-
ного противоборства в военных действиях. Коалиционный характер, дезориен-
тация общественного мнения в отдельных государствах и мирового сообщества 
в целом

4 Индия — Паки-
стан;
1996

Индия — 1175
Пакистан — 590

Вооруженная борьба носила в основном наземный характер. Маневренные дей-
ствия войск (сил) на разрозненных направлениях с широким применением аэро-
мобильных сил, десантов и войск специального назначения.

5 Югославия;
1999

Югославия –110
Силы НАТО –30–40

Вооруженная борьба носила в основном воздушный характер, управление войсками 
осуществлялось через космос. Высокое влияние информационного противоборства 
в военных действиях. Широкое использование непрямых, неконтактных и других 
(в т.ч. нетрадиционных) форм и способов действий, дальнего огневого и электрон-
ного поражения; активное информационное противоборство, дезориентация обще-
ственного мнения в отдельных государствах и мирового сообщества в целом.
Стремление к дезорганизации системы государственного и военного управления; 
применение новейших высокоэффективных (в т.ч. основанных на новых физиче-
ских принципах) систем вооружения и военной техники. Возрастание роли кос-
мической разведки
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№ Страна, год
Численность 

войск враждующих 
сторон, тыс. чел.

Особенности вооруженной борьбы

6 Афганистан;
2002

Силы коалиции во 
главе с
США — 30–40
Афганистан — 12

Вооруженная борьба носила наземный и воздушный характер с широким приме-
нением сил специальных операций. Высокое влияние информационного противо-
борства в военных действиях. Коалиционный характер. Управление войсками осу-
ществлялось в основном через космос. Возрастание роли космической разведки

7 Ирак;
2003

Силы коалиции во 
главе с США — 300–
400
Ирак — 450

Вооруженная борьба носила в основном воздушно-наземный характер, управле-
ние войсками осуществлялось через космос. Высокое влияние информационно-
го противоборства в военных действиях. Коалиционный характер. Возрастание 
роли космической разведки. Широкое использование непрямых, неконтактных 
и других (в т.ч. нетрадиционных) форм и способов ведения военных действий, 
дальнего огневого и электронного поражения. Активное информационное про-
тивоборство, дезориентация общественного мнения в отдельных государствах 
и мирового сообщества в целом. Маневренные действия войск (сил) на разроз-
ненных направлениях с широким применением аэромобильных сил, десантов 
и войск специального назначения

Продолжение таблицы 16.4.1
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и высокоэффективными системами разведки, связи, автоматизированного 
управления, радиоэлектронной борьбы и др., объединенных в единую авто-
матизированную систему.

В этой связи стремление к достижению информационного превосход-
ства над противником станет одним из основных условий успешного веде-
ния военных действий.

В-четвертых, сокращаются временные параметры вооруженной борьбы. 
Это проявляется в ускорении практической подготовки первых операций 
(боевых действий) благодаря использованию мобильных сил и сил немед-
ленного (быстрого) реагирования, не требующих предварительного отмо-
билизования, а также в возрастании быстротечности боевых действий, что 
обусловлено сокращением времени на сбор, обработку и доведение инфор-
мации о противнике и своих войсках, а также применением высокотехноло-
гичных средств и систем вооружения.

В-пятых, ведение войсками активных высокомобильных действий прак-
тически во всех сферах вооруженной борьбы и связанная с этим необхо-
димость упреждения противника в действиях обусловливают переход от 
строго вертикальных связей управления к глобальным сетевым автомати-
зированным системам управления войсками и оружием.

Таким образом, в вооруженной борьбе происходят, главным образом, ка-
чественные изменения ее содержания, она становится все более технологиче-
ски насыщенной и разнообразной. Она уже представляет собой масштабное, 
осуществляемое с нарастающей интенсивностью вооруженное столкновение 
многородовых и многофункциональных боевых систем с охватом наземного 
(морского), воздушного, космического и эфирного пространства.

Поэтому необходимо готовиться и к боевым действиям в их классиче-
ской форме, и к борьбе с терроризмом, и к войнам будущего.

С этой точки зрения, по мнению многих экспертов, процесс реформиро-
вания российских вооруженных сил требует серьезной корректировки. Чем 
дальше, тем более задача физического уничтожения живой силы и боевой 
техники противника будет отходить на второй план. Кроме этой, в противо-
стояниях преследуется и иная цель — нейтрализовать (поразить сознание, 
обездвижить) противника путем использования интеллектуального ору-
жия преимущественно нелетального действия.

Обороноспособность во все времена определялась, с одной стороны, 
возможностями потенциального агрессора, а с другой — способностью 
противостоять агрессивным устремлениям противника.

Возможности потенциального агрессора определяются материально-
технической базой ведения войны, в XXI в. основу которой составляют вы-
сокие наукоемкие технологии и информационные системы, а также формы 
и способы их применения. Сегодня создаются не имеющие аналогов виды 
оружия, способные не только заменить старые, но и полностью изменить 
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характер вооруженной борьбы и войны в целом. Передовые технологии по-
зволяют создать новые возможности для эффективного ведения вооружен-
ной борьбы.

В войнах шестого поколения решающая роль будет отводиться высо-
коточному обычному ударному и оборонительному оружию, а не только 
количеству сухопутных войск. Вся мощь агрессора будет направлена на 
безусловное поражение объектов экономики противника путем нанесения 
мощных авиационных ударов и массированных ударов непилотируемого 
высокоточного оружия различного базирования в условиях глобального 
или регионального информационного противоборства.

Следовательно, обороноспособность можно обеспечить, найдя способы 
противодействия применяемым и перспективным видам оружия.

Требуется практически заново решать проблемы не только обороны, но 
и адресной защиты важных объектов экономики от прицельного избиратель-
ного дистантного воздействия по ним высокоточными средствами поражения 
по всей территории страны. Достичь этого можно созданием многоэшелони-
рованной системы воздушно-космической (противовоздушной, противокос-
мической, противоракетной) обороны всей системы государственной эконо-
мики, городов и отдельных гражданских и военных объектов.

Существенным элементом противодействия является система управле-
ния видами и способами ведения военных действий и информационным 
противоборством в условиях радиоэлектронной борьбы. Необходимы но-
вые методы сбора и анализа разведывательной информации, применение 
новых методов обработки отображения и передачи информации, навига-
ции, управления и контроля.

Возникла необходимость разработки новых мобильных средств нанесе-
ния незамедлительного ответного удара, носящего точный, интенсивный 
и скоротечный характер, и создание единой оборонной инфраструктуры 
с наземной и космической составляющими. Новые типы войн заставляют 
кардинально пересмотреть основы современного военного дела и поста-
вить во главу угла новый комплексный профессионализм.

Обоснование целесообразной (минимально допустимой) 
численности Вооруженных Сил Российской Федерации

Вооруженные Силы Российской Федерации должны быть способны ре-
шать задачи обеспечения военной безопасности России в любых войнах 
и вооруженных конфликтах, которые могут быть развязаны против нашей 
Родины или в которые она может быть втянута в силу негативного развития 
международной обстановки.

Войны и вооруженные конфликты, в которых может участвовать Россия 
и ее Вооруженные Силы, можно классифицировать по масштабу.
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Пограничный конфликт. Может охватывать по пространству отдельный 
оперативно-важный район, по продолжительности — от нескольких дней 
до 1–2 месяцев. Для его ведения каждой из сторон придется привлечь груп-
пировку войск (сил) численностью от 2–3 до 5–10 тыс. человек. Период не-
посредственной подготовки к конфликту может составить от 1 до 5 дней. 
Часто пограничный конфликт выступает инцидентом для развязывания 
более крупномасштабной военной акции.

Вооруженный конфликт. Может охватывать по пространству одно опе-
рационное направление, по продолжительности — от нескольких дней или 
месяцев до нескольких лет. Для его ведения каждой из сторон придется при-
влечь группировку войск (сил) численностью от 30–40 до 100–120 тыс. че-
ловек. Период непосредственной подготовки к конфликту может составить 
несколько недель. В рамках вооруженного конфликта стороны ставят перед 
собой, как правило, ограниченные политические цели.

В качестве отдельного вида вооруженных конфликтов выделяют вну-
тренние вооруженные конфликты, которые представляют собой наиболее 
острую форму внутриполитического противостояния.

Локальная война. Может охватывать по пространству одно стратегиче-
ское направление, по продолжительности — от нескольких месяцев до не-
скольких лет. Для ее ведения каждой из сторон придется привлечь группи-
ровку войск (сил) численностью от 500 тыс. до 1 млн человек и более. Период 
непосредственной подготовки к такой войне, как правило, составляет не-
сколько месяцев. В рамках локальной войны стороны ставят перед собой, 
как правило, достаточно масштабные политические цели, такие, например, 
как реализация крупных территориальных претензий (аннексия части тер-
ритории противника).

Региональная война. По пространству она охватывает несколько страте-
гических направлений, по продолжительности — несколько лет и более. Для 
ее ведения каждой из сторон придется привлечь группировку войск (сил) 
численностью от 4–5 до 10 млн человек и более. Период непосредственной 
подготовки к такой войне, как правило, составляет от 1 года до нескольких 
лет. В рамках региональной войны достигаются исключительно решитель-
ные политические цели, такие, например, как аннексия целых стран, смена 
политического строя или властной элиты в крупных странах мира, установ-
ление военно-политического контроля над важными регионами мира.

Мировая война. По пространству она охватит все основные регионы 
мира. Ее продолжительность может составить от нескольких лет до несколь-
ких десятилетий. Она будет безусловно коалиционной с участием в проти-
воборствующих коалициях всех ведущих стран мира. Каждая из участвую-
щих сторон в этой войне будет использовать весь располагаемый военный, 
экономический и духовный потенциалы. Структурно мировая война будет 
представлять собой систему региональных и локальных войн на различных 
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театрах военных действий. Общий состав противостоящих группировок 
войск (сил) может достигнуть десятков миллионов человек. Период непо-
средственной подготовки к такой войне может составить несколько лет. 
Вхождение в мировую войну будет происходить в виде эскалации перво-
начально возникших нескольких вооруженных конфликтов и локальных 
войн в региональные войны, которые и образуют в совокупности мировую 
войну. В мировой войне будут решаться геополитические цели, имеющие 
глобальное значение, прежде всего, это будет построение нового мирового 
порядка.

Анализ текущей экономической и военно-политической ситуации, тен-
денций ее развития показывает, что России в той или иной степени угрожа-
ют все перечисленные виды вооруженных конфликтов и войн.

Пограничные конфликты могут иметь место в связи с территориальными 
спорами на западе (в отношениях со странами Балтии), северо-западе (в от-
ношениях с Норвегией) в связи с разделом исключительных экономических 
зон в Баренцевом и Норвежском морях, на юге в связи с возможной экс-
пансией со стороны исламских фундаменталистов (в частности, талибов). 
Во всех этих районах вероятность возникновения пограничного конфликта 
сегодня оценивается как низкая, с возможным нарастанием в перспективе. 
Сохраняется возможность пограничного конфликта с Грузией, а также втя-
гивания группировки российских Вооруженных Сил в пограничные кон-
фликты Грузия — Абхазия и Грузия — Южная Осетия. Вероятность возник-
новения такого конфликта в этом регионе оценивается как средняя.

Вооруженные конфликты могут стать следствием эскалации погранич-
ных конфликтов или попыток решить территориальные споры военным 
путем. Средняя вероятность возникновения вооруженного конфликта со-
храняется в Северо-Кавказском регионе в связи с претензиями Грузии на 
«восстановление территориальной целостности». Существует (правда, ис-
ключительно низкая) вероятность возникновения вооруженного конфлик-
та между Россией и Японией за Курильские острова. Сохраняющаяся неста-
бильность ситуации в Центрально-азиатском регионе поддерживает низкую 
вероятность возникновения вооруженного конфликта на юге России.

В связи с нарастанием социально-политической напряженности в Рос-
сии и углублением глобального кризиса и активизацией деятельности спец-
служб США по отрыву от России прикаспийского региона путем дестабили-
зации ситуации в российских республиках Северного Кавказа существенно 
возрастает вероятность возникновения внутренних вооруженных конфлик-
тов в Северо-Кавказском регионе (вероятность возникновения оценивает-
ся как высокая), а также в депрессивных регионах России (вероятность воз-
никновения средняя).

Локальная война наиболее вероятно может возникнуть в Северо-
Кавказском регионе России в результате эскалации серии внутренних во-
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оруженных конфликтов в республиках Северного Кавказа и вооруженных 
конфликтов Грузия — Абхазия и Грузия — Южная Осетия с втягиванием 
в них России при возможной их интернационализации за счет возможного 
вмешательства в них (прямого или скрытого) отдельных стран НАТО. Воз-
можность возникновения такой войны оценивается как средняя.

Возникновение региональной войны против России возможно только на 
фоне развития мировой войны. При этом, если Россия будет входить в коа-
лицию государств, противостоящую странам Западной цивилизации, то это 
будет региональная война в Западном регионе, а если Россия окажется в со-
юзе со странами Запада, то вероятнее всего следует ожидать региональной 
войны на Востоке, где главным противником России станет Китай.

Возможность возникновения мировой войны сегодня непрерывно на-
растает в связи с углублением глобального кризиса, разрешение которого 
возможно только изменением всей системы мирового устройства. Такие 
кризисы в ХХ в. вызвали уже две мировые войны и предполагать, что этот, 
еще более глубокий, кризис может быть разрешен бескровно, не является 
абсолютно обоснованным. Поэтому сегодня можно оценивать возможность 
возникновения мировой войны пока еще как низкую, однако в перспективе 
она будет нарастать и втягивание в нее России практически неизбежно.

Исходя из этого следует, что российские Вооруженные Силы должны 
быть построены с ориентацией на следующие потенциалы.

В составе мирного времени:
группировками войск (сил) прикрытия границы — успешно разрешать  −
пограничные конфликты на любом операционном направлении с соз-
данием для этого группировок численностью до 10 тыс. человек;
с наращиванием войск (сил) прикрытия границы с других направлений  −
и из центра — успешно разрешать 1–2 вооруженных или внутренних 
вооруженных конфликта с созданием для этого группировок общей 
численностью до 100–200 тыс. человек;
осуществлять поддержку международной политической и экономиче- −
ской деятельности России и ее граждан, защиту ее жизненноважных 
интересов за пределами страны.

При полном или частичном мобилизационном развертывании:
успешно завершать 1–2 локальных войны (без применения оружия  −
массового поражения) с созданием для этого группировок общей чис-
ленностью до 1 млн человек и более;
предотвращать эскалацию локальной войны в региональную угрозой  −
применения (и применением) тактического и оперативно-тактического 
ядерного оружия;
принудить противника к отказу от дальнейшей военной агрессии в ре- −
гиональной войне при ее возникновении за счет применения всех ви-
дов ядерного оружия (включая стратегическое).
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Стратегическими ядерными силами осуществлять гарантированное 
сдерживание ядерной угрозы со стороны других стран, обладающих ядер-
ным оружием.

Исходя из перечисленных требований при полном мобилизационном 
развертывании в составе Вооруженных Сил России должно быть не менее 
2,5–3,5 млн человек, в том числе 0,6–1,5 млн в составе группировок, решаю-
щих задачи в 1–2 локальных войнах на 1–2 стратегических направлениях, 
остальные — силы прикрытия границы на других направлениях, систем 
всестороннего обеспечения и управления.

Опираясь на требуемую численность ВС РФ военного времени в 3,5 млн 
человек и средний коэффициент мобилизационного развертывания в 2,3–
2,7 (по опыту СССР и других стран мира во Второй мировой войне, а также 
конфликтов второй половины ХХ и начала ХХI вв.), можно определить ми-
нимально необходимый состав Вооруженных Сил РФ мирного времени — 
1,3–1,5 млн человек.

Демографическая (половозрастная) структура населения
Современная демографическая ситуация в России характеризуется убы-

лью населения. Депопуляция отражается на многих сферах жизнедеятель-
ности страны, в том числе и военной. Важно понимать, что ближайшее буду-
щее с точки зрения мобилизационных (людских) ресурсов, по крайней мере 
до 2025 г., уже предопределено. На основе метода компонент (передвижки 
возрастов) была определена численность населения призывного возраста 
до 2025 г. (табл. 16.4.2).

Таблица 16.4.2
Прогнозируемая численность населения мужчин в возрасте 18–26 лет 

до 2025 г., (млн человек) 
Год 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Численность 
мужчин

18–26 лет
11 10,8 10,3 9,7 9,2 8,7 8 7,4 7 

Год 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Численность 
мужчин

18–26 лет
6,5 6,2 6 5,9 5,8 5,9 6 6 6 

Таблица позволяет констатировать, что к 2025 г. при сохранении суще-
ствующих показателей смертности численность мужчин призывного воз-
раста сократится в стране почти в 1,5 раза, с нынешних 9,7 млн человек до 
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6 млн человек. Однако следует учитывать, что в таблице указан суммар-
ный объем мужчин призывного возраста. Некоторые из них к 2025 г. уже 
пройдут службу по призыву, другие будут проходить службу по контракту 
и обучаться в военных учебных заведениях. Поэтому для оценки влияния 
депопуляции на объем призывников целесообразно проанализировать ко-
личество молодых людей 18–19 лет, т. к. данная категория составляет около 
70% каждого призыва. Метод возрастных передвижек позволил определить, 
что к 2025 г. число призывников указанного возраста сократится с 2,2 млн 
в 2008 г. до 1,4 млн в 2025 г. В рамках прогнозируемого периода будут и более 
тяжелые годы. Так, в 2019 г. численность призывников 18–19 лет сократится 
относительно 2008 г. почти на 1 млн или на 43% (до 1,3 млн).

Кроме снижения численности призывников, смертности среди мужско-
го населения, существует ряд дополнительных причин, снижающих долю 
призывного потенциала страны. К основным факторам уменьшения чис-
ленности призывников относятся отсрочки по различным основаниям, не-
соответствующий уровень здоровья (около 30% из числа людей призывного 
возраста не могут проходить службу по состоянию здоровья), уклонение 
граждан от призыва на военную службу (в 2010 г. число уклоняющихся со-
ставило 13 тыс.), альтернативная гражданская служба и др.

В табл. 16.4.3 приведен прогноз численности и половозрастной структу-
ры населения России до 2027 г. методом возрастной передвижки.

Таблица 16.4.3
Иллюстративный прогноз численности и половозрастной структуры 

населения России до 2027 г. методом возрастной передвижки

Возрастные группы 
(лет) 

Численность населения на начало года, млн человек 

1997 2007 2017 2027 

Мужчины

0–9 9,1 8,6 8,1 6,2 

10–19 11,7 9 8,5 8

20–29 10,3 11,6 8,9 8,4 

30–39 11,8 10,1 11,3 8,7 

40–49 10,9 10,2 9,7 10,9

50–59 6,6 10 9,4 8,9 

60–69 5,8 5,4 8,2 7,7

70–79 2,1 3,5 3,3 5,1 

80–89 0,6 0,7 1,2 1,1 

90–99 0,05 0,04 0,05 0,09
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Возрастные группы 
(лет) 

Численность населения на начало года, млн человек 

1997 2007 2017 2027 

100 и ст. 0 0 0 0 

Всего 69 69,2 68,7 65,1 

Женщины 

0–9 8,7 8,5 8 6,2 

10–19 11,4 8,7 8,5 8

20–29 9,8 11,4 8,7 8,5 

30–39 11,8 9,7 11,3 8,6 

40–49 11,5 11,7 9,6 11,2 

50–59 8,2 11,2 11,4 9,4 

60–69 8,6 7,5 10,3 10,5

70–79 5,5 6,6 5,8 7,9 

80–89 2,3 2,8 3,4 3

90–99 0,03 0,03 0,04 0,05

100 и ст. 0,005 0,002 0,003 0,003 

Всего 78,1 78,6 77,5 73,8 

Итого 147,1 147,9 146,3 138,9 

Хотя представленный в табл. 16.4.3 прогноз носит иллюстративный ха-
рактер, его результаты не лишены практического интереса. При сохранении 
нынешнего уровня рождаемости и значительного снижения смертности об-
щая численность населения России к 2027 г. сократится со 147,1 млн в 1997 г. 
до 138,9 млн человек, или на 8,2 млн человек (на 5,6%). При этом за первое 
десятилетие численность населения даже возрастет на 0,5%, а затем в сле-
дующие 20 лет сократится на 6,1%.

Обращает на себя внимание то, что депопуляционный процесс в стране 
заметно ускоряется (при принятом предположении о сохранении неизмен-
ной нынешней демографической ситуации и даже ее некотором улучшении 
за счет снижения смертности). Это можно видеть и при анализе будущей 
возрастной структуры населения. Но, скорее всего, действительность ока-
жется значительно хуже. Средняя ожидаемая продолжительность жизни 
вряд ли достигнет величины, заложенной в прогноз, а рождаемость, наобо-
рот, скорее всего, еще понизится.

Продолжение таблицы 16.4.3
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Таким образом, существенное снижение численности призывного кон-
тингента в течении двух ближайших десятилетий ставят политическое и во-
енное руководство страны перед решением новых, ранее не существовав-
ших задач в области военного строительства. В ближайшие годы придется 
искать дополнительные источники комплектования Вооруженных Сил РФ. 
Основной выход в сложившейся ситуации видится в развитии контрактной 
формы комплектования армии (при сохранении в качестве основы обяза-
тельного призыва), которая должна обеспечить возможность компенсиро-
вать снижение численности призывников за счет более длительного про-
хождения службы по сравнению с военнослужащими по призыву.

В целом перед российским военным строительством встали несколько 
серьезнейших задач:

несоответствие выбранных форм реформирования Вооруженных сил  −
РФ требованиям безопасности страны;
соответствующая массовая психологическая фрустрация военнослу- −
жащих;
сокращение мужского призывного контингента; −
отставание по технологическому и фактическому новейшему оснаще- −
нию;
старение вооружений и военной техники; −
сокращение потенциала военно-промышленного комплекса; −
неадекватная политика мирового силового присутствия российского  −
флага;
и, наконец, свертывание интегрального боевого потенциала. −

Все это требует изменения неадекватной политики военного строитель-
ства, начиная с конституционного закрепления ее принципов. В частности, 
отказ от мобилизационно-призывного принципа является стратегически 
ошибочным и противоречащим цивилизационной традиции страны.
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Как показано в главе 15, оптимизация многих факторов-потенциалов 
жизнеспособности страны в значительной степени зависит от ее экономи-
ческого развития. Экономика, понимаемая в ее первичном, наиболее точ-
ном смысле как ведение хозяйства, с одной стороны, создает материальные 
предпосылки и условия не только для самой жизни и развития человека, 
сообщества, страны, но, с другой стороны, во многом определяет возмож-
ности реализации и ценностей, и качественного содержания жизни и раз-
вития указанных субъектов.

В контексте взаимоотношений России и мира экономика России играет 
большую роль в формировании конфигурации и контекста взаимоотноше-
ний России с другими странами.

Рассматриваемый вопрос не статичен, изменчива как сама Россия, так 
и мировая экономика. С другой стороны, исходя из выявленных факторов-
потенциалов жизнеспособности страны, их оптимальных значений и кон-
фигурации, для России важной задачей является сохранение такого профиля 
и развитие таких тенденций собственной экономики, которые наилучшим 
образом будут влиять на жизнеспособность страны в мировом экономиче-
ском контексте. Существует ряд определенных базовых принципов, кото-
рые должны соблюдаться во взаимоотношении экономики России и мира 
при любых вариантах и моделях российского и мирового экономического 
развития.

Исходные данные для описания взаимодействия российской 
и мировой экономики

Допущения, которые подтверждаются анализом исторически характер-
ных для России типов развития и взаимоотношений с мировой экономикой 
в тех или иных сферах хозяйственной деятельности, позволяют сформули-
ровать основные исходные данные для прогноза развития мировой и рос-
сийской экономики:

1) в краткосрочном периоде развитие российской экономики будет во 
многом определяться развитием мировой экономики, т. к. Россия сейчас 
жестко включена в мировую экономическую и финансовую систему;

2) современный уровень и формат включения России в мировую эконо-
мику, характеризуемый как поставщик сырья (в основном энергоресур-
сов), без самостоятельной финансовой политики неприемлем с позиции 
жизнеспособности страны и может привести к угрозе существованию 
страны уже в среднесрочной перспективе (5–15 лет);

3) попытки изменения уровня и формата включения России в совре-
менную мировую экономику потребуют больших усилий в условиях 
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жесткой конкуренции с зарубежными государствами и транснацио-
нальными корпорациями, которых устраивает статус-кво и которые 
объективно могут многое потерять в случае выстраивания Россией 
иной экономической политики, к тому же такие попытки могут вы-
звать жесткое противостояние внутри российской элиты и общества;

4) существуют относительно устойчивые экспертные мнения по поводу 
глубокого системного кризиса всей современной экономической моде-
ли. Для России это означает, что даже если она сможет изменить свой 
нынешний статус в современной экономической модели, это не гаран-
тирует ей высокой жизнеспособности — относительные экономические 
успехи могут быть «похоронены» под обломками мировой экономичес-
кой системы;

5) существуют отдельные экспертные мнения относительно возможности 
«фазового» перехода человечества к новой экономической модели — 
так называемой «когнитивной экономике»1, основанной на знаниях 
и использовании человеческого потенциала, правда, контуры «новой 
фазы» более-менее подробно определить не удается. В основном пред-
положения строятся на том, что за кризисом нынешнего экономическо-
го мироустройства неизбежно должна прийти новая, более совершен-
ная модель;

6) с учетом этих прогнозов для России важно осмыслить эти возможности, 
попытаться предвидеть эту модель и успешно встроиться, а может быть, 
и возглавить ее;

7) реалистичным вариантом в современных условиях является попытка 
восстановления финансовой самостоятельности России — в этом клю-
че находятся такие решения, как восстановление монетизации и созда-
ние мирового финансового центра в России;

8) с учетом пространственно-климатических и демографических особен-
ностей и тенденций развития России ставка на развитие всех видов 
инфраструктур (транспортных, связи, коммунальных и других) может 
оказаться для России едва ли не решающей с точки зрения сохранения 
жизнеспособности, политической и экономической субъектности и са-
мостоятельности;

9) не очень реалистичным и обоснованным с точки зрения жизнеспо-
собности страны представляется вариант построения сугубо изоля-
ционной модели экономического развития: это чревато серьезными 
внешне — и внутриполитическими проблемами, необходимостью 
очередной мобилизации общества, скорее всего, политическим наси-
лием, а в среднесрочной перспективе может привести к застою и от-

1 Переслегин С. Новые карты будущего, или Анти-Рэнд. Соч. М.: АСТ; СПб.: Terra Fantas-
tica, 2009; Малинецкий Г.Г. Инновации – последняя надежда России. Статья // <http://www.
nanonewsnet.ru/articles/2009/georgii-malinetskii-doklad-o-perspektivakh-rf>.
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ставанию2 — речь должна идти об оптимизации степени включенно-
сти в мирохозяйственные связи;

10) при этом необходимо признать важность построения в качестве целе-
вой самодостаточной в хозяйственном плане экономической модели 
в России, при которой обеспечиваются финансовая самостоятель-
ность, продовольственная, энергетическая и экологическая безопас-
ность и самодостаточность, возможность развития человеческого 
потенциала в соответствии с принятыми (установленными) в стране 
стандартами.

Сформулируем основные проблемы современного состояния экономи-
ческого развития России и ее включенности в мировую экономику:

1) критически низкий уровень монетизации экономики и финансовая не-
самостоятельность, что приводит к стагнации экономики, искусствен-
ному сужению платежеспособного спроса, зависимости от внешних ин-
вестиций; в совокупности с отрицательной природно-климатической 
и транспортной (пространственной) рентой, несоответствием рос-
сийского государственного и экономического администрирования 
западным стандартам это приводит к низкой конкурентоспособно-
сти российской экономики за зарубежные инвестиции по сравнению 
с другими странами3;

2) сырьевой характер экономики и высокий уровень экспортизации как 
следствие низкой эффективности в конкурентной борьбе за чужие ин-
вестиционные ресурсы;

3) высокий уровень социально-экономического расслоения и заниженная 
доля оплаты труда в ВВП как следствие рентного характера экономики;

4) рост социально-экономического неравенства между регионами Рос-
сии как следствие снижения регулятивных возможностей государства, 
рентного характера экономики, неравномерного перераспределения до-
ходов;

5) консервация и рост интенсивности сырьевизации экономики вслед-
ствие утраты механизмов регулирования экономики: снижение сово-
купных расходов на науку, образование, технологическое и военное 
развитие по причине их экономической неэффективности в краткос-
рочном периоде и несуверенности источников финансовых ресурсов; 
нехватка конкретных инструментов управления экономикой в совре-

2 Кузык Б.Н. Россия и мир в XXI веке. Монография. М.: Институт экономических стратегий, 
2006. С. 514–570.

3 Перспектив выхода из этой ситуации несколько: 1) принять предложенные правила 
игры, занять достойное место в конкурентной схватке за чужие финансы (пойти в наем 
к западному капиталу, модель Александра II и Николая II); 2) проиграть в конкурентной 
схватке и быть уничтоженной; 3) поменять правила игры, восстановить финансовую само-
стоятельность (открыть свое дело) и начать развивать собственную экономику.
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менных условиях: мотивационного управления, градиентного управ-
ления;

6) общая деградация производственных мощностей и инфраструктур 
как следствие выбранного типа экономики и проигрыша в мировой 
конкуренции за финансовый ресурс (рис. 16.5.1).

Мировой спектр инвестиций
Российский спектр инвестиций

Мировой спектр (по выпуску)
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Рис. 16.5.1. Сравнение характеристик российской экономики с современными 
мировыми «канонами»

Основные предложения по программе действий
Исходя из перечисленных проблем и на основании анализа, проведенного 

в главе 15, можно сделать обоснованный вывод по поводу пагубности сложив-
шейся модели включения экономики России в мировую экономику с точки 
зрения жизнеспособности страны. Представляется возможным сформулиро-
вать параметры целевого состояния российской экономики в долгосрочной 
перспективе — долгосрочные цели экономического развития:

1) полная финансовая независимость, проведение суверенной денежно-
кредитной и банковской политики;

2) формирование собственного финансового центра на региональном 
уровне;

3) развитие опережающих военных технологий и военной промышленно-
сти с целью обеспечения приоритета или превосходства над любым по-
тенциальным агрессором; развитие военного производства с целью пол-
ного обеспечения потребностей вооруженных сил страны и союзников;
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4) полная продовольственная обеспеченность собственного народона-
селения в соответствии с установленными стандартами потребления 
при соблюдении экологических требований и с обеспечением возмож-
ностей сдержанного экспорта;

5) обеспечение энергетической независимости и достаточности для раз-
вития внутреннего производства и жизни граждан в соответствии 
с установленными стандартами при соблюдении экологических тре-
бований (национальных и глобальных) и с обеспечением сдержанного 
экспорта энергоносителей, энергии и технологий ее получения;

6) обеспечение потребностей общества продуктами материального про-
изводства, преимущественно произведенными в России в режиме 
полного технологического цикла при соблюдении установленных эко-
логических требований;

7) разработка и внедрение национального стандарта потребления (ци ви-
ли зационно-идентичного), ориентированного прежде всего на реали-
зацию стандарта развития человеческого потенциала; распростране-
ние его на ЕЭП, СНГ и прочие страны, особенно сопредельные;

8) ориентация экономики на сбалансированное и конструктивное с об-
щественно-государственной точки зрения развитие человека и чело-
веческих сообществ, внедрение национального стандарта развития 
человеческого потенциала (физического, интеллектуального, духов-
ного) и распространение его в мире; создание и развитие специаль-
ных отраслей знаний и экономики (объединяющих здравоохранение, 
культуру, физическую культуру и спорт, различные отрасли гумани-
тарного знания), направленных на комплексное и сбалансированное 
развитие человеческого потенциала; увязка стандарта развития чело-
веческого потенциала со стандартом потребления;

9) разработка и внедрение стандарта транспортной доступности в пре-
делах территории России на уровне европейских и лучше китайских 
образцов, как следствие — опережающий рост внутреннего пассажир-
ского и грузооборота по сравнению с транспортными издержками;

10) обеспечение сбалансированного экономического развития регионов 
России через обеспечение реализации в любом регионе России на-
ционального стандарта потребления и национального стандарта раз-
вития человеческого потенциала;

11) обеспечение устойчивого транспортного транзита через территорию 
России в направлении «Запад-Восток» и «Север-Юг», успешная кон-
куренция за мировые грузо — и пассажиропотоки с иными транзит-
ными путями; опережающее развитие и экспорт транспортных техно-
логий и услуг по сравнению с сопредельными странами;

12) опережающее развитие технологий рачительного освоения неосвоен-
ных и незаселенных земных (Мировой океан, Арктика и Антаркти-
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да, высокогорье, полярные территории) и околоземных (земная ор-
бита, Луна и ближайшие планеты) пространств в научных, военных 
и превентивно-экологических целях;

13) развитие технологий, обеспечивающих высокий уровень любой без-
опасности (технологической, антитеррористической, экологической 
и т. п.), реализация этих технологий в стране и за рубежом;

14) рачительное природопользование, развитие национального и миро-
вого интереса к российской рекреации; внедрение национального 
рекреационного стандарта («альтернатива пляжному отдыху») и рас-
пространение его в мире.

Таким образом, целевая модель экономического развития России ха-
рактеризуется, с одной стороны, высоким и оптимальным уровнем само-
стоятельности и самодостаточности, с другой стороны — высоким уровнем 
открытости для внедрения в других странах российского опыта. При этом 
основной задачей целевой модели является обеспечение жизнедеятельно-
сти и сбалансированного развития человека и человеческих сообществ, 
обеспечивающего баланс физического, интеллектуального и духовного раз-
вития, материального и нематериального потребления, гармоничного сосу-
ществования с окружающей средой и ее развития. Реализация этой задачи 
естественным образом приведет к снижению социально-экономических 
диспропорций по различным группам населения и по регионам, к перерас-
пределению инвестиционных потоков по отраслям экономики и видам эко-
номической деятельности.

В то же время реализация целевой модели может привести к риску при-
чинения ущерба интересам зарубежных государств и транснациональных 
корпораций. В связи с этим важной задачей является, с одной стороны, 
минимизация этого риска и создание приемлемых для соответствующих 
субъектов альтернатив компенсации ущерба интересам, с другой сторо-
ны — обеспечение суверенности реализуемой экономической политики 
и предотвращение попыток оказания любого рода воздействия на страну 
в ущерб реализации ее национальных интересов. В связи с этим непремен-
ным условием целевой модели экономического развития является обеспе-
чение безопасности, в том числе развитие сдерживающих и опережающих 
военных технологий с целью обеспечения приоритета или превосходства 
над любым потенциальным агрессором. При этом, исходя из современных 
условий и имеющегося прогноза, перечень военных технологий будет не-
уклонно расширяться в связи с возникновением значительного разнообра-
зия в методах ведения войн (информационные войны как пример такого 
рода методов). Таким образом, военная сфера традиционно будет являться 
одним из основных двигателей фундаментального и прикладного иннова-
ционного развития, создавая преимущества и возможности их использова-
ния в иных видах хозяйственной деятельности.
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16.5. Мир-экономика России ХХI века

Учитывая изложенное, целевая модель экономического развития России 
в мире может быть кратко описана в следующем виде:

— независимость от мировых центров силы, но активное участие в ре-
шении мировых проблем в качестве самостоятельного центра силы: воен-
ной, политической, экономической, готовность брать на себя часть ответ-
ственности за развитие всего человечества;

оптимальный уровень самодостаточности в экономическом плане; −
высокий уровень развития и достатка для каждого человека и челове- −
ческого сообщества в соответствии с установленными стандартами;
развитые технологии бережного освоения человеком любого про- −
странства — земного и околоземного.

Целевую модель представляется возможным описать более конкретно 
через параметры соответствующих факторов-потенциалов (см. раздел 15.3). 
Выявление основных характеристик целевой модели экономического раз-
вития дает возможность описать основные направления и субъекты между-
народного экономического сотрудничества России (табл. 16.5.1).

Таблица 16.5.1
Основные направления и субъекты международного сотрудничества 

России в экономической сфере
Стратегическая цель 

(долгосрочный период) 
Субъекты сотрудничества 

(партнеры) 
Субъекты сотрудни-
чества (конкуренты) 

1. Полная финансовая независи-
мость, проведение суверенной 
денежно-кредитной и банковской 
политики

ЕЭП, СНГ, страны — экс-
портеры нефти и газа, Китай, 
Индия, Япония

США, ЕЭС, Китай

2. Формирование собственного фи-
нансового центра на региональном 
уровне

ЕЭП, СНГ США, ЕЭС, Китай

3. Развитие сдерживающих и опере-
жающих военных технологий и во-
енной промышленности

ЕЭП, СНГ, Китай, Индия, 
Иран, арабские страны, Бра-
зилия, Латинская Америка

США, ЕЭС, Китай

4. Полная продовольственная обе-
спеченность

ЕЭП, СНГ, ЕЭС, Китай, Ин-
дия, Африка

США, ЕЭС, Китай

5. Обеспечение энергетической не-
зависимости и достаточности

ЕЭП, СНГ, ЕЭС, Китай, Иран, 
Индия, Япония

США, ЕЭС, Китай

6. Обеспечение потребностей об-
щества продуктами материального 
производства, преимущественно 
произведенными в России

ЕЭП, СНГ США, ЕЭС, Китай

7. Разработка и внедрение нацио-
нального стандарта потребления 
(цивилизационно-идентичного) 

ЕЭП, СНГ, Китай, Бразилия, 
Индия, иные развивающиеся 
страны

США, ЕЭС, Япония
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ЧАСТЬ III. Глава 16. Россия в мире

Стратегическая цель 
(долгосрочный период) 

Субъекты сотрудничества 
(партнеры) 

Субъекты сотрудни-
чества (конкуренты) 

8. Ориентация экономики на сба-
лансированное и конструктивное 
с общественно-государственной 
точки зрения развитие человека 
и человеческих сообществ, внедре-
ние национального стандарта раз-
вития человеческого потенциала

ЕЭП, СНГ, Китай, Бразилия, 
Индия, Иран, иные развива-
ющиеся страны

США, ЕЭС, Япония

9. Разработка и внедрение стан-
дарта транспортной доступности 
в пределах территории России на 
уровне европейских и лучше китай-
ских образцов

ЕЭП, СНГ, ЕЭС, Япония Китай, США, страны 
Юго-восточной Азии, 
Великобритания, Ин-
дия, арабские страны

10. Обеспечение сбалансированно-
го экономического развития регио-
нов России

ЕЭП, СНГ Китай, США, Япония, 
ЕЭС

11. Обеспечение устойчивого 
транспортного транзита через тер-
риторию России в направлении 
«Запад-Восток» и «Север-Юг»

ЕЭП, СНГ, ЕЭС, Япония, 
Иран

Китай, США, страны 
Юго-восточной Азии, 
Великобритания, Ин-
дия, арабские страны

12. Опережающее развитие техно-
логий рачительного освоения нео-
своенных и незаселенных земных

ЕЭП, СНГ, Китай, Бразилия, 
Индия, Иран, иные развива-
ющиеся страны

США, ЕЭС, Китай, 
Япония

13. Развитие технологий, обеспе-
чивающих высокий уровень любой 
безопасности

ЕЭП, СНГ Китай, Бразилия, 
Индия, Иран, иные развива-
ющиеся страны

Китай, США, страны 
Юго-восточной Азии, 
Великобритания, Ин-
дия, арабские страны

14. Рачительное природопользо-
вание, внедрение национального 
рекреационного стандарта («аль-
тернатива пляжному отдыху») 
и распространение его в мире

ЕЭП, СНГ Китай, США, страны 
Юго-восточной Азии, 
Великобритания, Ин-
дия, арабские страны

Ключевым моментом с точки зрения достижения целевого состояния 
является технология перехода. Она может быть описана для каждой харак-
теристики целевого состояния в виде определенного алгоритма (последо-
вательности) действий в кратко-, средне — и долгосрочном периодах с уче-
том возможного воздействия негативных внешних и внутренних факторов 
(табл. 16.5.2).

Важно при этом отдавать себе отчет и в генерируемых в переходном про-
цессе рисках и угрозах (табл. 16.5.3)

Продолжение таблицы 16.5.1
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Таблица 16.5.2
Кратко-, средне- и долгосрочные цели экономического развития России и риски их достижения

Стратегическая цель 
(долгосрочный период) 

Цель в среднесроч-
ном периоде

Риски в среднесроч-
ном периоде

Цель в краткосрочном 
периоде

Риски в краткосроч-
ном периоде

Полная финансовая не-
зависимость, проведение 
суверенной денежно-
кредитной и банковской 
политики

1. Создание меха-
низма управляемой 
эмиссии в инвести-
ционных целях.
2. Увеличение объема 
государственных ин-
вестиций через спе-
циальный институт 
развития (трансфор-
мация Банка разви-
тия в ГВИКФ).
3. Создание целевой 
структуры ЗВР

1. Рост инфляции.
2. Возникновение но-
вых коррупционных 
схем.
3. Противодействие со 
стороны США

1. Переход на рубли во 
внешнеэкономических 
расчетах.
2. Восстановление доли зо-
лотого запаса в ЗВР.
3. Создание эффективного 
механизма государствен-
ного инвестиционного 
кредитования (эффектив-
ное администрирование 
ГК «Банк развития»).
3. Постепенное увеличение 
доли зарплаты в ВВП.
4. Снижение ставки рефи-
нансирования

1. Противодействие 
со стороны США в ча-
сти отказа от доллара 
как расчетной валюты 
и американских ценных 
бумаг как средства на-
копления ЗВР.
Способ купирования 
риска.
2. Коррупция при рас-
пределении государ-
ственных инвестицион-
ных средств.
3. Риск инфляции.
4. Противодействие 
российских экономиче-
ских элит росту доли за-
работной платы.
5. Слабость рубля 
по сравнению с другими 
региональными валюта-
ми (евро, юань, йена) 

Формирование соб-
ственного финансового 
центра на региональном 
уровне

Создание единой ва-
люты ЕЭП (безналич-
ной, для взаиморас-
четов) 

1. Сложность достиже-
ния консенсуса россий-
ских, белорусских и ка-
захстанских элит.
2. Противодействие 
иных региональных 
центров (ЕЭС, Китай).
3. Противодействие со 
стороны США

Переход на рубли во внеш-
неэкономических расче-
тах.

1. Политическое давле-
ние со стороны США.
2. Противодействие рос-
сийских элит и транс-
национальных корпора-
ций.
3. Слабость рубля 
по сравнению с другими 
региональными валюта-
ми (евро, юань, йена) 
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Стратегическая цель 
(долгосрочный период) 

Цель в среднесроч-
ном периоде

Риски в среднесроч-
ном периоде

Цель в краткосрочном 
периоде

Риски в краткосроч-
ном периоде

Развитие сдерживающих 
и опережающих воен-
ных технологий и воен-
ной промышленности 
с целью обеспечения 
приоритета или превос-
ходства над любым по-
тенциальным агрессо-
ром; развитие военного 
производства с целью 
полного обеспечения 
потребностей воору-
женных сил страны и со-
юзников, с потенциалом 
сдержанного экспорта 
отдельных образцов

1. Создание новых об-
разцов ВВТ в косми-
ческой и информаци-
онной сферах.
2. Создание новых 
образцов стратегиче-
ских вооружений.
3. Массовое внедре-
ние новых образцов 
вооружений в войска.
4. Создание новых 
подходов к современ-
ной военной страте-
гии и тактике.
5. Запрет экспорта 
новых образцов ВВТ 
за исключением слу-
чаев стратегического 
союзничества.
6. Активная и опере-
жающая разведыва-
тельная деятельность 
в отношении потен-
циальных агрессоров

1. Опасность новой 
«холодной войны» — 
осложнения отноше-
ний с ведущими в во-
енном плане державами 
вследствие возрастания 
потенциальной воен-
ной угрозы для них.
2. Сложность в опре-
делении стратеги-
ческих союзников 
( с т р а т е г и ч е с к о е 
военно-промышленное 
сотрудничество с силь-
ным союзником может 
нести новые угрозы).
3. «Военный» перекос 
экономики, как след-
ствие — чрезмерное 
влияние партии воен-
ных внутри, рост чис-
ленности «лоббистов 
войны»

1. Увеличение закупок 
обычных и стратегических 
вооружений нового поко-
ления для ВС РФ взамен 
экспорта.
2. Начало финансирования 
фундаментальных иссле-
дований в области новых 
методов ведения войны.
3. Активное проведение 
испытаний новых образ-
цов ВВТ.
4. Активизация разведыва-
тельной и контрразведы-
вательной деятельности.
5. Возвращение россий-
ских специалистов из-за 
рубежа

1. Политико-
дипломатическое дав-
ление со стороны США, 
активизация «оранже-
вых» технологий.
2. Активизация воору-
женных провокаций 
против России.
3. Попытки втянуть 
в серьезный затяжной 
военный конфликт.
4. Экономические санк-
ции против России.
5. Экономические санк-
ции против российской 
элиты и российских 
компаний за рубежом.
6. «Военный» перекос 
экономики

Полная продовольствен-
ная обеспеченность 
собственного народона-
селения в соответствии 
с установленными стан-
дартами потребления 
при соблюдении

1. Создание защитных 
мер по рынку сельхоз-
продукции.
2. Реализация про-
граммы импортоза-
мещения

1. Политические и эко-
номические санкции 
против России со сторо-
ны крупных экспортеров 
сельскохозяйственной 
продукции и междуна-
родных организаций

1. Усиление санитарного 
контроля на продоволь-
ственном рынке.
2. Создание эффективного 
механизма ценообразова-
ния на внутреннем продо-
вольственном рынке

1. Внешнеполитическое 
и внутреннее теневое 
давление.
2. Возникновение дефи-
цита продовольствия на 
внутреннем рынке.

Продолжение таблицы 16.5.2
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Продолжение таблицы 16.5.2

Стратегическая цель 
(долгосрочный период) 

Цель в среднесроч-
ном периоде

Риски в среднесроч-
ном периоде

Цель в краткосрочном 
периоде

Риски в краткосроч-
ном периоде

экологических требова-
ний и с обеспечением 
возможностей сдержан-
ного экспорта

3. Внедрение высоких 
экологических стан-
дартов и требований 
к пищевой продук-
ции.
4. Внедрение нацио-
нального стандарта 
потребления

2. Возникновение дефи-
цита продовольствия 
на внутреннем рынке.

3. Разработка националь-
ных стандартов продо-
вольственной продукции.
4. Разработка новой 
сельско-поселенческой 
программы.
5. Активные инвестиции 
в сельскохозяйственное 
машиностроение и смеж-
ные с сельским хозяйством 
отрасли.
6. Разработка концепции 
построения агропред-
приятий и сбыта продо-
вольствия на федеральном 
и региональном уровнях

3. Рост коррупции и те-
невого рынка в агро-
промышленной сфере

Обеспечение энергети-
ческой независимости 
и достаточности для 
развития внутреннего 
производства и жизни 
граждан в соответствии 
с установленными стан-
дартами при соблюде-
нии экологических тре-
бований (национальных 
и глобальных) и с обе-
спечением сдержанного 
экспорта энергоносите-
лей, энергии и техноло-
гий ее получения

1. Преобладание по-
ставок энергоресур-
сов на внутренний 
рынок над экспорт-
ными поставками.
2. Активная геолого-
разведка и консерва-
ция месторождений 
энергоресурсов.
3. Увеличение цен на 
невозобновляемые 
энергоносители на 
внутреннем рынке.

1. Политические и эко-
номические санкции со 
стороны ведущих зару-
бежных потребителей 
энергоресурсов.
2. Обострение кон-
фликтов за Арктиче-
ский шельф.
3. Закрытие доступа на 
обмен технологиями 
в сфере возобновляе-
мых ресурсов со сторо-
ны зарубежных стран 
и компаний

1. Реализация программ 
энергоэффективности.
2. Разработка и внедрение 
механизмов изъятия при-
родной ренты при любой 
реализации углеводород-
ного сырья.
3. Сокращение контракт-
ных обязательств по экс-
порту энергоресурсов 
в будущие периоды.
4. Использование нацио-
нальных инвестиций толь-
ко на развитие внутренней 
трубопроводной системы

1. Резкое сопротивление 
и внутренний раскол 
элит по вопросу изъя-
тия природной ренты.
2. Политические, право-
вые и экономические 
санкции в отношении 
России и российских 
компаний при сокраще-
нии экспорта.
3. Эмбарго на поставку 
высокотехнологичного 
оборудования в дан-
ной сфере со сторо-
ны зарубежных стран
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Стратегическая цель 
(долгосрочный период) 

Цель в среднесроч-
ном периоде

Риски в среднесроч-
ном периоде

Цель в краткосрочном 
периоде

Риски в краткосроч-
ном периоде

4. Развитие техно-
логий и машино-
строения в сфере 
в о з о б н о в л я е м ы х 
энергоресурсов.
5. Развитие проектов 
по экспорту электро-
энергии и технологий

5. Фундаментальные и при-
кладные исследования 
в сфере возобновляемых 
энергоресурсов; реализа-
ция пилотных проектов 
и активный трансфер тех-
нологий

и транснациональных 
компаний.
4. Рост террористиче-
ской активности против 
российских уг ле во до-
род ных месторождений.
5. Политическое и воен-
ное обострение споров 
вокруг Арктики.
6. Рост внутренних цен 
на энергоносители

Обеспечение потреб-
ностей общества про-
дуктами материального 
производства, преиму-
щественно произведен-
ными в России в режиме 
полного технологическо-
го цикла при соблюдении 
установленных экологи-
ческих требований

1. Доведение уровня 
оплаты в ВВП до при-
емлемого уровня.
2. Резкое сокращение 
потребления импорт-
ных промышленных 
товаров.
3. Завершение реали-
зации программы им-
портозамещения.
4. Перенесение пол-
ного цикла промыш-
ленного производства 
основных товаров на 
территорию России

1. Политические и эко-
номические санкции со 
стороны иностранных 
государств, компаний 
и международных ор-
ганизаций.
2. Внутренний дефицит 
продуктов материаль-
ного производства.
3. Стагнация россий-
ской промышленности 
без конкуренции.
4. Раскол российской 
деловой элиты.
5. Недовольство среди 
населения (потребите-
лей) 

1. Повышение доли оплаты 
труда в ВВП.
2. Установление прогрес-
сивного и высокого нало-
гообложения предметов 
роскоши.
3. Резкое увеличение вво-
зных таможенных пошлин 
на предметы роскоши.
4. Разработка национально-
го стандарта потребления.
5. Реализация программы 
импортозамещения в соот-
ветствии с национальным 
стандартом потребления.
6. Увеличение ввозных та-
моженных пошлин на про-
дукцию в соответствии 
с программой импортоза-
мещения.

1. Внутренний раскол 
элит по поводу пере-
распределения доходов 
вплоть до инициирова-
ния чрезвычайных мер 
или иностранного вме-
шательства.
2. Активное лоббирова-
ние и иное воздействие 
со стороны зарубежных 
производителей и сети 
их распространения.
3. Рост коррупции и те-
невой экономики

Продолжение таблицы 16.5.2
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Продолжение таблицы 16.5.2

Стратегическая цель 
(долгосрочный период) 

Цель в среднесроч-
ном периоде

Риски в среднесроч-
ном периоде

Цель в краткосрочном 
периоде

Риски в краткосроч-
ном периоде

7. Стимулирование импор-
та технологий, активные 
инвестиции в машино-
строение.
8. Стимулирование при-
обретения производствен-
ных активов за рубежом

Разработка и внедре-
ние национального 
стандарта потребле-
ния (цивилизационно-
идентичного), ориенти-
рованного прежде всего 
на реализацию стандарта 
развития человеческого 
потенциала; распростра-
нение его на ЕЭП, СНГ 
и прочие страны, осо-
бенно сопредельные

Формирование ново-
го предложения то-
варов и услуг в целях 
реализации стандар-
та развития человече-
ского потенциала

Цивилизационное про-
тивостояние вплоть до 
холодной войны

1. Разработка националь-
ного стандарта потребле-
ния и стандарта развития 
человеческого потенциала.
2. Пропаганда националь-
ного стандарта потребле-
ния.
3. Ограничение рекламы 
и потребления предметов 
роскоши

1. Активная политиче-
ская контрпропаганда.
2. Раскол общества.
3. Противодействие со 
стороны российской 
и транснациональной 
бизнес-элиты, кон-
тролирующей бизнес-
сегменты, спекули-
рующие на слабостях 
и потреблении

Ориентация экономи-
ки на сбалансирован-
ное и конструктивное 
с об щест вен но-го су дар-
ствен ной точки зрения 
раз витие человека и че-
ловеческих сообществ, 
внед рение националь-
ного стандарта развития 
человеческого потенциа-
ла (физического, интел-
лектуального, духовного) 

1. Активная пропа-
ганда национального 
стандарта потребле-
ния и стандарта раз-
вития человеческого 
потенциала в России 
и за рубежом.
2. Инвестиции в обу-
чение кадров и созда-
ние предприятий, чья 
деятельность направ-
лена на реализацию

Цивилизационное про-
тивостояние вплоть до 
холодной войны

1. Разработка националь-
ного стандарта потребле-
ния и стандарта развития 
человеческого потенциала.
2. Создание системы мо-
тивации, в том числе це-
новой, производства и по-
требления товаров и услуг 
в соответствии со стандар-
том потребления и стан-
дартом развития человече-
ского потенциала.

1. Активная политиче-
ская контрпропаганда.
2. Раскол общества.
3. Противодействие со 
стороны российской 
и транснациональной 
бизнес-элиты, кон-
тролирующей бизнес-
сегменты, спекули-
рующие на слабостях 
и потреблении
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Продолжение таблицы 16.5.2

Стратегическая цель 
(долгосрочный период) 

Цель в среднесроч-
ном периоде

Риски в среднесроч-
ном периоде

Цель в краткосрочном 
периоде

Риски в краткосроч-
ном периоде

и распространение его 
в мире; создание и раз-
витие специальных от-
раслей знаний и эконо-
мики (объединяющих 
здравоохранение, куль-
туру, физическую куль-
туру и спорт, различные 
отрасли гуманитарного 
знания), направленных 
на комплексное и сба-
лансированное развитие 
человеческого потенциа-
ла; увязка стандарта раз-
вития человеческого по-
тенциала со стандартом 
потребления

российских стандар-
тов за рубежом

3. Резкая демотивация со-
циально вредных видов 
экономической деятельно-
сти («индустрии порока»), 
полный запрет импорта 
продукции и услуг такого 
рода деятельности

Разработка и внедрение 
стандарта транспортной 
доступности в преде-
лах территории России 
на уровне европейских 
и лучше китайских об-
разцов, как следствие — 
опережающий рост вну-
треннего пассажирского 
и грузооборота по срав-
нению с транспортными 
издержками

1. Внедрение стандар-
та транспортной до-
ступности.
2. Обновление парка 
подвижного состава 
всех видов транспор-
та за счет образцов 
отечественного про-
изводства.
3. Развитие внутри-
российского туризма.
4. Государственное 
льготирование тран-
зитных перевозок.

1. Потеря доходов рос-
сийских и транснацио-
нальных перевозчиков 
и туроператоров.
2. Политическое и эко-
номическое давле-
ние иностранных 
государств и трансна-
циональных корпора-
ций, заинтересованных 
в альтернативных тран-
зитных коридорах

1. Стимулирование опере-
жающего роста внутренне-
го пассажиро — и грузоо-
борота (включение оплаты 
внутренних транспортных 
услуг в социальные паке-
ты работодателя и госу-
дарства, государственные 
компенсации за перевозки 
высокоэкологичным под-
вижным составом и т. п.).
2. Разработка стандарта 
транспортной доступности.

1. Потеря доходов рос-
сийских и транснацио-
нальных перевозчиков 
и туроператоров.
2. Нехватка инвестиций 
на инфраструктуру.
3. Технологическое от-
ставание, ограничение 
на доступ к технологи-
ям со стороны зарубеж-
ных стран.
4. Потеря доходов рос-
сийских экспортеров
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Продолжение таблицы 16.5.2

Стратегическая цель 
(долгосрочный период) 

Цель в среднесроч-
ном периоде

Риски в среднесроч-
ном периоде

Цель в краткосрочном 
периоде

Риски в краткосроч-
ном периоде

5. Создание крупных 
логистических цен-
тров для мультимо-
дальных внутренних 
и транзитных пере-
возок

3. Разработка программы 
развития транспортного 
машиностроения.
4. Интенсивное создание 
объектов транспортной 
инфраструктуры.
5. Избирательное введение 
повышенных транспорт-
ных тарифов на экспорт-
ные перевозки

Обеспечение сбалансиро-
ванного экономического 
развития регионов Рос-
сии через обеспечение 
реализации в любом ре-
гионе России националь-
ного стандарта потре-
бления и национального 
стандарта развития чело-
веческого потенциала

Выравнивающая ин-
вестиционная поли-
тика в регионах

1. Противоречия меж-
ду федеральными, ре-
гиональными и бизнес-
элитами, конкуренция 
элит за ресурсы.
2. Коррупция.
3. Неконтролируемая 
миграция во вновь 
осваиваемые регионы

1. Разработка националь-
ного стандарта потребле-
ния и стандарта развития 
человеческого потенциала.
2. Разработка стандарта 
транспортной доступности.
3. Интенсивное создание 
объектов транспортной 
инфраструктуры, особен-
но в удаленных регионах.
4. Внедрение механизма 
градиентного управления 
развитием регионов

1. Противоречия между 
федеральными, регио-
нальными и бизнес-
элитами, конкуренция 
элит за ресурсы.
2. Коррупция.
3. Неконтролируемая 
миграция во вновь 
осваиваемые регионы

Обеспечение устой-
чивого транспортного 
транзита через терри-
торию России в направ-
лении «Запад-Восток» 
и «Север-Юг», успешная 
конкуренция за мировые

1. Государственное 
льготирование тран-
зитных перевозок.
2. Создание крупных 
логистических цен-
тров для мультимо-
дальных внутренних 

Противодействие гло-
бальных геополитиче-
ских и геоэкономиче-
ских конкурентов

1. Разработка стандарта 
транс портной доступ-
ности.
2. Поиск зарубежных пар-
тнеров, заинтересованных 
в развитии транзитных 
перевозок.

Противодействие гло-
бальных геополитичес-
ких и геоэкономичес ких 
конкурентов
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Продолжение таблицы 16.5.2

Стратегическая цель 
(долгосрочный период) 

Цель в среднесроч-
ном периоде

Риски в среднесроч-
ном периоде

Цель в краткосрочном 
периоде

Риски в краткосроч-
ном периоде

грузо- и пассажиропото-
ки с иными транзитны-
ми путями; опережаю-
щее развитие и экспорт 
транспортных техноло-
гий и услуг по сравне-
нию с сопредельными 
странами

и транзитных пере-
возок.
3. Разработка альтер-
нативных схем тран-
зитных перевозок 
(разными маршрутами 
и разным видом рос-
сийского транспорта), 
повышение уровня 
сервиса и сокращение 
сроков перевозок

3. Создание нормативной 
базы транзитных пере-
возок.
4. Реализация пилотных 
проектов в сфере транзит-
ных перевозок.
5. Реконструкция и созда-
ние новых объектов транс-
портной инфраструктуры 
всех видов транспорта для 
транзита

Опережающее развитие 
технологий рачитель-
ного освоения неосво-
енных и незаселенных 
земных (мировой океан, 
Арктика и Антарктида, 
высокогорье, полярные 
территории) и околозем-
ных (земная орбита, Луна 
и ближайшие планеты) 
пространств в научных, 
военных и превентивно-
экологических целях

1. Активизация бес-
перебойной работы 
Северного морского 
пути.
2. Начало реализации 
российского лунного 
проекта и новой рос-
сийской космической 
станции.
3. Восстановление 
присутствия России 
в мировом океане 
в научном, торговом 
и военном планах

Политическое и эконо-
мическое давление на 
Россию со стороны гло-
бальных конкурентов.

1. Реконструкция и созда-
ние новых объектов транс-
портной инфраструктуры 
всех видов транспорта для 
транзита на Дальнем Вос-
токе, в Сибири, на аркти-
ческом побережье.
2. Активное освоение ар-
ктического шельфа.
3. Наращивание россий-
ского военно-морского 
присутствия вдоль Север-
ного морского пути.
4. Начало разработки рос-
сийского лунного проекта.
5. Восстановление полно-
ценного российского при-
сутствия в Антарктиде.
6. Начало разработки про-
екта новой российской 
космической станции

Политическое и эконо-
мическое давление на 
Россию со стороны гло-
бальных конкурентов.
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Стратегическая цель 
(долгосрочный период) 

Цель в среднесроч-
ном периоде

Риски в среднесроч-
ном периоде

Цель в краткосрочном 
периоде

Риски в краткосроч-
ном периоде

Развитие технологий, 
обеспечивающих вы-
сокий уровень любой 
безопасности (техноло-
гической, антитеррори-
стической, экологиче-
ской и т. п.), реализация 
этих технологий в стране 
и за рубежом

1. Разработка нацио-
нальных (или в рам-
ках ЕЭП) требований 
по всем направления 
хозяйственной дея-
тельности, обеспечи-
вающих устойчивое 
развитие националь-
ной экономики.
2. Формирование 
единых подходов 
по тех ническому ре-
гулированию на про-
странстве СНГ

Нет значительных рис-
ков

1. Сохранение российских 
преимуществ в ходе ре-
формы технического регу-
лирования.
2. Формирование систем-
ного целостного подхода 
к обеспечению технологи-
ческой безопасности.
3. Систематизация опыта 
обеспечения антитеррори-
стической безопасности во 
всех видах деятельности

1. Политическое и эко-
номическое давление на 
Россию со стороны гло-
бальных конкурентов.
2. Внутреннее противо-
действие части россий-
ской бизнес-элиты при 
поддержке транснацио-
нальных корпораций.
3. Рост террористиче-
ской активности.
4. Коррупция.

Рачительное природо-
пользование, развитие 
национального и ми-
рового интереса к рос-
сийской рекреации; 
внедрение националь-
ного рекреационного 
стандарта («альтернати-
ва пляжному отдыху») 
и распространение его 
в мире

1. Стимулирование 
иностранного туриз-
ма в Россию, особен-
но Северный морской 
путь, Камчатка, Даль-
ний Восток, Сибирь.
2. Развитие эколо-
гического и охото-
промыслового ту-
ризма.
3. Реализация новой 
концепции природо-
пользования

Цивилизационное про-
тивостояние вплоть до 
холодной войны

1. Разработка националь-
ного рекреационного стан-
дарта.
2. Создание и реконструк-
ция объектов рекреацион-
ного назначения и транс-
портной инфраструктуры.
3. Стимулирование спроса.
4. Формирование новой 
идеологии природополь-
зования.
5. Внедрение механизмов 
изъятия природной ренты

1. Потеря доходов рос-
сийских и транснацио-
нальных перевозчиков 
и туроператоров.
2. Нехватка инвестиций 
на инфраструктуру.
3. Раскол внутри элит 
по поводу изъятия при-
родной ренты.
4. Политическое и эко-
номическое давление 
извне.
5. Активизация терро-
ристической деятель-
ности на территории 
России

Продолжение таблицы 16.5.2
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Таблица 16.5.3
Риски и способы их минимизации в краткосрочном и долгосрочном переходных периодах

Стратегическая цель 
(долгосрочный период) 

Риски в среднесроч-
ном периоде

Способы минимиза-
ции рисков

Риски в краткосроч-
ном периоде

Способы минимизации 
рисков

Полная финансовая не-
зависимость, проведение 
суверенной денежно-
кредитной и банковской 
политики

1. Рост инфляции.
2. Возникновение но-
вых коррупционных 
схем.
3. Противодействие со 
стороны США

1. Рост инфляции ми-
нимален.
2. Введение принципа 
ответственности за ре-
зультат, в т.ч. для биз-
неса; невозможность 
выезда за границу для 
сокрытия от ответ-
ственности.
3. Заблаговременный 
вывод российских акти-
вов с территорий и фи-
нансовых институтов, 
подконтрольных США; 
возобновление разра-
боток в сфере страте-
гических вооружений; 
отказ от выполнения 
любой помощи в отно-
шении США в рамках 
антитеррористической 
деятельности (Афгани-
стан) 

1. Противодействие 
со стороны США в ча-
сти отказа от доллара 
как расчетной валюты 
и американских ценных 
бумаг как средства на-
копления ЗВР.
2. Коррупция при рас-
пределении государ-
ственных инвестицион-
ных средств.
3. Риск инфляции.
4. Противодействие 
российских экономиче-
ских элит росту доли за-
работной платы.
5. Слабость рубля 
по сравнению с другими 
региональными валюта-
ми (евро, юань, йена) 

1. Политическая воля 
и готовность элиты по-
терять накопления за ру-
бежом; устранение влия-
ния наиболее активной 
проамериканской части 
российской элиты; кон-
солидация с другими 
странами (ЕЭП, Китай).
2. Введение политиче-
ской ответственности 
и юридической ответ-
ственности за результат, 
невозможность выезда 
за границу.
3. Риск инфляции мини-
мален (научно обосно-
вано).
4. Консолидация рос-
сийской бизнес-элиты 
по принципу миними-
зации ущерба (ущерб от 
роста заработной платы 
минимален по сравне-
нию с возможностью по-
тери бизнеса).
5. Активная экономи-
ческая интеграция: Бе-
лоруссия, Казахстан, 
Украина
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Продолжение таблицы 16.5.3

Стратегическая цель 
(долгосрочный период) 

Риски в среднесроч-
ном периоде

Способы минимиза-
ции рисков

Риски в краткосроч-
ном периоде

Способы минимизации 
рисков

Формирование собствен-
ного финансового центра 
на региональном уровне

1. Сложность достиже-
ния консенсуса россий-
ских, белорусских и ка-
захстанских элит.
2. Противодействие 
иных региональных 
центров (ЕЭС, Китай).
3. Противодействие со 
стороны США

1. Предоставление зна-
чительных экономи-
ческих преференций 
элитам Белоруссии, 
Казахстана, Украины 
(этим достигается за-
дача как подавления 
внутренней оппозиции, 
так и необратимости 
интеграционных про-
цессов); реализация 
сетевого принципа 
управления на основе 
единства экономиче-
ских и политических 
интересов.
2. Заблаговременная 
диверсификация то-
варооборота в рамках 
ЕЭП с ЕЭС и Китаем 
для возможности лави-
рования между ними

1. Политическое давле-
ние со стороны США.
2. Противодействие рос-
сийских элит и транс-
на циональных кор по-
раций.
3. Слабость рубля 
по сравнению с другими 
региональными валюта-
ми (евро, юань, йена) 

1. Внутренняя амнистия 
капиталов для консоли-
дации элиты, заблаговре-
менный вывод личных 
капиталов российской 
элиты из территорий 
и финансовых инсти-
тутов, подконтрольных 
США; активизация стра-
тегического партнерства 
с Китаем, Индией и Ев-
росоюзом.
2. Внутренняя амнистия 
капиталов для консоли-
дации элиты, заблаговре-
менный вывод личных 
капиталов российской 
элиты из территорий 
и финансовых инсти-
тутов, подконтрольных 
США; переориентация 
российских элит на бо-
лее лояльные ТНК.
3. Предоставление зна-
чительных экономи-
ческих преференций 
элитам Белоруссии, 
Казахстана, Украины 
(этим достигается зада-
ча как подавления вну-
тренней оппозиции, так 
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Продолжение таблицы 16.5.3

Стратегическая цель 
(долгосрочный период) 

Риски в среднесроч-
ном периоде

Способы минимиза-
ции рисков

Риски в краткосроч-
ном периоде

Способы минимизации 
рисков

и необратимости инте-
грационных процессов) 

Развитие сдерживающих 
и опережающих воен-
ных технологий и воен-
ной промышленности 
с целью обеспечения 
приоритета или превос-
ходства над любым по-
тенциальным агрессо-
ром; развитие военного 
производства с целью 
полного обеспечения по-
требностей вооруженных 
сил страны и союзников, 
с потенциалом сдержан-
ного экспорта отдельных 
образцов

1. Опасность новой 
«холодной войны» — 
осложнения отноше-
ний с ведущими в во-
енном плане державами 
вследствие возрастания 
потенциальной воен-
ной угрозы для них.
2. Сложность в опре-
делении стратеги-
ческих союзников 
(стратегическое во ен-
но-промышленное со-
трудничество с силь-
ным союзником может 
нести новые угрозы).
3. «Военный» перекос 
экономики, как след-
ствие — чрезмерное 
влияние партии воен-
ных внутри, рост чис-
ленности «лоббистов 
войны»

1. Активная диплома-
тическая политика, 
формирование нового 
образа России в мире.
2. Диверсификация 
стратегического сотруд-
ничества: ЕЭП, Европа, 
Китай, Иран, Япония.
3. Усложнение процеду-
ры применения россий-
ских войск, активная 
гражданская нагрузка 
на военный блок

1. Политико-
дипломатическое дав-
ление со стороны США, 
активизация «оранже-
вых» технологий.
2. Активизация воору-
женных провокаций 
против России.
3. Попытки втянуть 
в серьезный затяжной 
военный конфликт.
4. Экономические санк-
ции против России.
5. Экономические санк-
ции против российской 
элиты и российских 
компаний за рубежом.
6. «Военный» перекос 
экономики

1. Мощная консолидация 
российской элиты и сни-
жение ее зависимости от 
США, тотальное и одно-
моментное снижение 
террористической угро-
зы, размывание россий-
ской оппозиции за счет 
привлечения элит со-
предельных государств.
2. Тотальное и одномо-
ментное снижение тер-
рористической угрозы: 
опережающее социально-
экономическое раз-
витие Кавказа как по-
лигона для испытания 
новой экономической 
модели, изменение ми-
грационных потоков (из 
Центра — на Кавказ) за 
счет инвестиций; спе-
циальная экономико-
гуманитарная политика 
в отношении Грузии.
3. Отказ от сотрудниче-
ства с США по Афганис-
тану.
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Продолжение таблицы 16.5.3

Стратегическая цель 
(долгосрочный период) 

Риски в среднесроч-
ном периоде

Способы минимиза-
ции рисков

Риски в краткосроч-
ном периоде

Способы минимизации 
рисков

4. Диверсификация эко-
номического сотрудни-
чества: Япония, Китай, 
ЕЭС.
5. Заблаговременный 
вывод активов.
6. Обязательное попут-
ное развитие и рекон-
струкция гражданской 
инфраструктуры

Полная продовольствен-
ная обеспеченность 
собственного народона-
селения в соответствии 
с установленными стан-
дартами потребления 
при соблюдении эколо-
гических требований 
и с обеспечением воз-
можностей сдержанного 
экспорта

1. Политические и эко-
номические санкции 
против России со сто-
роны крупных экспор-
теров сельскохозяй-
ственной продукции 
и международных ор-
ганизаций.
2. Возникновение дефи-
цита продовольствия 
на внутреннем рынке.

1. Создание системы 
компенсации в двух-
сторонних отношениях 
(замещение импорта 
сельхозпродукции им-
портом высоких техно-
логий и т. п.).
2. Внедрение нового 
стандарта потребления

1. Внешнеполитическое 
и внутреннее теневое 
давление.
2. Возникновение дефи-
цита продовольствия на 
внутреннем рынке.
3. Рост коррупции и те-
невого рынка в агро-
промышленной сфере

1, 3. См. выше, а также 
передача представите-
лям консолидирован-
ной элиты контроля 
над продовольственной 
сферой в компенсацию 
за утраченные позиции 
с условием наведения 
порядка.
2. Ценовое регулирова-
ние в целях ограничения 
неразумного и сверхпо-
требления, создание ре-
гиональных продоволь-
ственных резервных 
фондов

Обеспечение энергети-
ческой независимости 
и достаточности для раз-
вития внутреннего про-
изводства и жизни

1. Политические и эко-
номические санкции 
со стороны ведущих 
зарубежных потреби-
телей энергоресурсов.

1. Совместная реа-
лизация программ 
энерг о э ф ф ек тивно-
сти и энергосбере-
жения; эффективная

1. Резкое сопротивление 
и внутренний раскол 
элит по вопросу изъя-
тия природной ренты.

1. Устранение персона-
лизации распределения 
природной ренты, жест-
кое исключение из эли-
ты несогласных.
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Стратегическая цель 
(долгосрочный период) 

Риски в среднесроч-
ном периоде

Способы минимиза-
ции рисков

Риски в краткосроч-
ном периоде

Способы минимизации 
рисков

граждан в соответствии 
с установленными стан-
дартами при соблюде-
нии экологических тре-
бований (национальных 
и глобальных) и с обе-
спечением сдержанного 
экспорта энергоносите-
лей, энергии и техноло-
гий ее получения

2. Обострение кон-
фликтов за Арктиче-
ский шельф.
3. Закрытие доступа на 
обмен технологиями 
в сфере возобновляе-
мых ресурсов со сторо-
ны зарубежных стран 
и компаний

дипломатическая ра-
бота со странами-
экспортерами, которым 
выгодна эта ситуация 
и рост цен на энергоре-
сурсы.
2. Опережающее созда-
ние транспортной и во-
енной инфраструктуры 
в Арктике.
3. Инвестирование 
в собственные раз-
работки, кооперация 
с производителями 
энергоресурсов и соб-
ственными крупными 
потребителями

2. Политические, право-
вые и экономические 
санкции в отношении 
России и российских 
компаний при сокраще-
нии экспорта.
3. Эмбарго на поставку 
высокотехнологичного 
оборудования в данной 
сфере со стороны зару-
бежных стран и транс-
национальных компа-
ний.
4. Рост террористи-
ческой активности 
против российских 
углеводородных место-
рождений.
5. Политическое и воен-
ное обострение споров 
вокруг Арктики.
6. Рост внутренних цен 
на энергоносители

2. Работа с поставщи-
ками энергоресурсов 
по замещению россий-
ского экспорта.
3. Превентивные масси-
рованные инвестиции 
в создание собственной 
производственной базы, 
кооперация с устойчи-
выми потребителями 
российских энергоре-
сурсов.
4. Превентивное внедре-
ние более высоких стан-
дартов антитеррористи-
ческой защищенности.
5. Предварительное соз-
дание и реконструкция 
транспортной и военной 
инфраструктуры в райо-
не российской Арктики, 
создание устойчивых 
консорциумов с Китаем, 
европейскими странами, 
Японией.
6. Диверсификация ро-
ста цен

Обеспечение потреб-
ностей общества про-
дуктами материаль-
ного производства, 

1. Политические и эко-
номические санкции со 
стороны иностранных 
государств, компаний 

1. Создание мощного 
«клуба поддержки» со 
стороны части ино-
странных государств

1. Внутренний рас-
кол элит по поводу 
п е р е р а с п р е д е л е н и я 
доходов вплоть до

1. Внутренняя амнистия 
капиталов для консо-
лидации элиты; устра-
нение персонализации
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Стратегическая цель 
(долгосрочный период) 

Риски в среднесроч-
ном периоде

Способы минимиза-
ции рисков

Риски в краткосроч-
ном периоде

Способы минимизации 
рисков

преимущественно про-
изведенными в России 
в режиме полного техно-
логического цикла при 
соблюдении установлен-
ных экологических тре-
бований

и международных ор-
ганизаций.
2. Внутренний дефицит 
продуктов материаль-
ного производства.
3. стагнация россий-
ской промышленности 
без конкуренции.
4. Раскол российской 
деловой элиты.
5. Недовольство среди 
населения (потребите-
лей) 

и компаний, используя 
противоречия между 
ними.
2. Гармонизация потре-
бления со стандартом, 
ограничение сверхпо-
требления.
3. Конкуренция с из-
бранными иностран-
ными компаниями, соз-
дание принципиально 
новых экономических 
ниш и видов деятель-
ности.
4. Жесткое исключение 
недовольных, амнистия 
и компенсация поне-
сенного ущерба участ-
никам консолидиро-
ванной части элиты.
5. Пропаганда, актив-
ное внедрение нового 
стандарта потребления

инициирования чрез-
вычайных мер или ино-
странного вмешатель-
ства.
2. Активное лоббирова-
ние и иное воздействие 
со стороны зарубежных 
производителей и сети 
их распространения.
3. Рост коррупции и те-
невой экономики

распределения при-
родной ренты, жесткое 
исключение из элиты 
несогласных; передача 
представителям консо-
лидированной элиты 
контроля над новыми 
секторами промышлен-
ности в компенсацию 
за утраченные позиции 
с условием наведения 
порядка;.
2. Переключение эффек-
тивных лоббистов на 
другие источники; пере-
ориентация инвестиций 
с учетом определенных 
гарантий.
3. Амнистия капиталов 
при условии дальнейшей 
законопослушности

Разработка и внедре-
ние национального 
стандарта потребле-
ния (цивилизационно-
идентичного), ориенти-
рованного прежде всего 
на реализацию стандарта 
развития человеческого 
потенциала;

Цивилизационное про-
тивостояние вплоть до 
холодной войны

Позиционировать не 
как противостояние на 
уничтожение, а как про-
тивостояние разумных 
с неразумными, всегда 
оставляя возможность 
неразумным образу-
миться не теряя лица

1. Активная политиче-
ская контрпропаганда.
2. Раскол общества.
3. Противодействие со 
стороны российской 
и транснациональ ной 
бизнес-элиты, кон тро-
ли рую щей бизнес-сег-
мен ты, спекулирующие

1–3. Хорошо подготов-
ленная информационная 
война, демонстрирую-
щая ущербность пози-
ции нападающего и даю-
щая ему возможность 
признать свои ошибки: 
война не насмерть, а до 
капитуляции
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Стратегическая цель 
(долгосрочный период) 

Риски в среднесроч-
ном периоде

Способы минимиза-
ции рисков

Риски в краткосроч-
ном периоде

Способы минимизации 
рисков

распространение его на 
ЕЭП, СНГ и прочие стра-
ны, особенно сопредель-
ные

на слабостях и потреб-
лении

Ориентация экономи-
ки на сбалансирован-
ное и конструктивное 
с общественно-го су дар-
ственной точки зрения 
развитие человека и че-
ловеческих сообществ, 
внедрение националь-
ного стандарта развития 
человеческого потенциа-
ла (физического, интел-
лектуального, духовно-
го) и распространение 
его в мире; создание 
и развитие специальных 
отраслей знаний и эко-
номики (объединяющих 
здравоохранение, куль-
туру, физическую куль-
туру и спорт, различные 
отрасли гуманитарного 
знания), направленных 
на комплексное и сба-
лансированное развитие 
человеческого потен-
циала; увязка стандарта 
развития человеческого

Цивилизационное про-
тивостояние вплоть до 
холодной войны

Позиционировать не 
как противостояние 
на уничтожение, а как 
противостояние разу-
мных с неразумными, 
всегда оставляя воз-
можность неразумным 
образумиться не теряя 
лица

1. Активная политиче-
ская контрпропаганда.
2. Раскол общества.
3. Противодействие со 
стороны российской 
и транснациональной 
бизнес-элиты, кон-
тролирующей бизнес-
сегменты, спекули-
рующие на слабостях 
и потреблении

1–3. Хорошо подготов-
ленная информационная 
война, демонстрирую-
щая ущербность пози-
ции нападающего и даю-
щая ему возможность 
признать свои ошибки: 
война не насмерть, а до 
капитуляции
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Продолжение таблицы 16.5.3

Стратегическая цель 
(долгосрочный период) 

Риски в среднесроч-
ном периоде

Способы минимиза-
ции рисков

Риски в краткосроч-
ном периоде

Способы минимизации 
рисков

потенциала со стандар-
том потребления
Разработка и внедрение 
стандарта транспортной 
доступности в преде-
лах территории России 
на уровне европейских 
и лучше китайских об-
разцов, как следствие — 
опережающий рост вну-
треннего пассажирского 
и грузооборота по срав-
нению с транспортными 
издержками

1. Потеря доходов рос-
сийских и транснацио-
нальных перевозчиков 
и туроператоров.
2. Политическое и эко-
номическое давле-
ние иностранных 
государств и трансна-
циональных корпора-
ций, заинтересованных 
в альтернативных тран-
зитных коридорах

1. Переориентация на 
внутренний рынок (за-
ранее оговоренная).
2. Создание мощного 
«клуба поддержки» со 
стороны части ино-
странных государств 
и компаний, используя 
противоречия между 
ними.

1. Потеря доходов рос-
сийских и транснацио-
нальных перевозчиков 
и туроператоров.
2. Нехватка инвестиций 
на инфраструктуру.
3. Технологическое от-
ставание, ограничение 
на доступ к технологи-
ям со стороны зарубеж-
ных стран.
4. Потеря доходов рос-
сийских экспортеров

1. Переориентация на 
внутренний рынок (за-
ранее оговоренная).
2. Привлечение инвести-
ций российских и транс-
национальных пере-
возчиков, привлечение 
инвестиций иного рос-
сийского бизнеса.
3. Создание мощно-
го «клуба поддержки» 
со стороны части ино-
странных государств 
и компаний, используя 
противоречия между 
ними.
4. Компенсация за счет 
внутреннего рынка

Обеспечение сбалансиро-
ванного экономического 
развития регионов Рос-
сии через обеспечение 
реализации в любом ре-
гионе России националь-
ного стандарта потре-
бления и национального 
стандарта развития чело-
веческого потенциала

1. Противоречия меж-
ду федеральными, ре-
гиональными и бизнес-
элитами, конкуренция 
элит за ресурсы.
2. Коррупция.
3. Неконтролируемая 
миграция во вновь 
осваиваемые регионы

1. Перекрещивание ин-
тересов региональных 
и деловых элит: регион 
отвечает за реализацию 
стандарта по терри-
ториальному принци-
пу, бизнес-субъект — 
по сетевому.
2. Персонализация от-
ветственности за ре-
зультат.

1. Противоречия между 
федеральными, регио-
нальными и бизнес-
элитами, конкуренция 
элит за ресурсы.
2. Коррупция.
3. Неконтролируемая 
миграция во вновь 
осваиваемые регионы

1. Перекрещивание ин-
тересов региональных 
и деловых элит: регион 
отвечает за реализацию 
стандарта по террито-
риальному принципу, 
бизнес-субъект — по се-
тевому.
2. Персонализация от-
ветственности за ре-
зультат.
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Продолжение таблицы 16.5.3

Стратегическая цель 
(долгосрочный период) 

Риски в среднесроч-
ном периоде

Способы минимиза-
ции рисков

Риски в краткосроч-
ном периоде

Способы минимизации 
рисков

3. Ограничение внеш-
ней миграции.

3. Ограничение внешней 
миграции.

Обеспечение устойчивого 
транспортного транзита 
через территорию России 
в направлении «Запад-
Восток» и «Север-Юг», 
успешная конкуренция за 
мировые грузо — и пас-
сажиропотоки с иными 
транзитными путями; 
опережающее развитие 
и экспорт транспорт-
ных технологий и услуг 
по сравнению с сопре-
дельными странами

Противодействие гло-
бальных геополитиче-
ских и геоэкономиче-
ских конкурентов

Создание мощного 
«клуба поддержки» со 
стороны части ино-
странных государств 
и компаний, используя 
противоречия между 
ними; привлекать мак-
симальное количество 
конкурентов на свою 
сторону (за счет вхож-
дения в их транзитные 
контуры и допущения 
их в наши)

Противодействие гло-
бальных геополитиче-
ских и геоэкономиче-
ских конкурентов

Создание мощного «клу-
ба поддержки» со сторо-
ны части иностранных 
государств и компаний, 
используя противоре-
чия между ними; при-
влекать максимальное 
количество конкурентов 
на свою сторону (за счет 
вхождения в их транзит-
ные контуры и допуще-
ния их в наши)

Опережающее развитие 
технологий рачительного 
освоения неосвоенных 
и незаселенных земных 
(мировой океан, Арктика 
и Антарктида, высоко-
горье, полярные терри-
тории) и околоземных 
(земная орбита, Луна 
и ближайшие планеты) 
пространств в научных, 
военных и превентивно-
экологических целях

Политическое и эконо-
мическое давление на 
Россию со стороны гло-
бальных конкурентов.

Создание мощного 
«клуба поддержки» со 
стороны части ино-
странных государств 
и компаний, используя 
противоречия между 
ними; привлекать мак-
симальное количество 
конкурентов на свою 
сторону

Политическое и эконо-
мическое давление на 
Россию со стороны гло-
бальных конкурентов.

Создание мощного «клу-
ба поддержки» со сторо-
ны части иностранных 
государств и компаний, 
используя противоре-
чия между ними; при-
влекать максимальное 
количество конкурентов 
на свою сторону
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Продолжение таблицы 16.5.3

Стратегическая цель 
(долгосрочный период) 

Риски в среднесроч-
ном периоде

Способы минимиза-
ции рисков

Риски в краткосроч-
ном периоде

Способы минимизации 
рисков

Развитие технологий, 
обеспечивающих вы-
сокий уровень любой 
безопасности (техноло-
гической, антитеррори-
стической, экологиче-
ской и т. п.), реализация 
этих технологий в стране 
и за рубежом;

Нет значительных рис-
ков

1. Свободное распро-
странение технологий 
среди потенциальных 
«жертв» такого давле-
ния, демонстрация их 
преимуществ.
2. Устранение противо-
речий выше описанны-
ми способами.
3. Свободное распро-
странение технологий 
среди потенциальных 
«жертв» такого давле-
ния, демонстрация их 
преимуществ.
4. Персональная ответ-
ственность за резуль-
тат; невозможность вы-
езда за пределы страны 
для сокрытия от ответ-
ственности

1. Политическое и эко-
номическое давление на 
Россию со стороны гло-
бальных конкурентов.
2. Внутреннее противо-
действие части россий-
ской бизнес-элиты при 
поддержке транснацио-
нальных корпораций.
3. Рост террористиче-
ской активности.
4. Коррупция

1. Свободное распро-
странение технологий 
среди потенциальных 
«жертв» такого давле-
ния, демонстрация их 
преимуществ.
2. Устранение противо-
речий выше описанны-
ми способами.
3. Свободное распро-
странение технологий 
среди потенциальных 
«жертв» такого давле-
ния, демонстрация их 
преимуществ.
4. Персональная ответ-
ственность за результат; 
невозможность выезда 
за пределы страны для 
сокрытия от ответствен-
ности

Рачительное природо-
пользование, развитие 
национального и миро-
вого интереса к россий-
ской рекреации; вне-
дрение национального 
рекреационного стандар-
та («альтернатива пляж-
ному отдыху») и распро-
странение его в мире

Цивилизационное про-
тивостояние вплоть до 
холодной войны

Позиционировать не 
как противостояние 
на уничтожение, а как 
противостояние разу-
мных с неразумными, 
всегда оставляя воз-
можность неразумным 
образумиться не теряя 
лица

1. Потеря доходов рос-
сийских и транснацио-
нальных перевозчиков 
и туроператоров.
2. Нехватка инвестиций 
на инфраструктуру.
3. Раскол внутри элит 
по поводу изъятия при-
родной ренты.

1. Переориентация их 
доходов на новые сег-
менты экономики.
2. Управляемая эмиссия.
3. Способы описаны 
выше.
4. Создание «клуба под-
держки».
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Продолжение таблицы 16.5.3

Стратегическая цель 
(долгосрочный период) 

Риски в среднесроч-
ном периоде

Способы минимиза-
ции рисков

Риски в краткосроч-
ном периоде

Способы минимизации 
рисков

4. Политическое и эко-
номическое давление 
извне.
5. Активизация терро-
ристической деятель-
ности на территории 
России

5. Развитие высоких стан-
дартов антитеррорис-
тической безопасности



3827

16.5. Мир-экономика России ХХI века

 Таким образом, несмотря на всю тяжесть современного экономического 
состояния России, оно, во-первых, не является предопределенным или есте-
ственным для России, во-вторых, несет риски жизнеспособности страны, 
в-третьих — преодолимо.

Исходя из результатов диагностики, сформулированы основные страте-
гические цели экономического развития и роли России в мире (желаемый 
облик). Он сформулирован с учетом возможных изменений мировой эконо-
мики и с учетом реального состояния российской экономики.

Достижение основных стратегических целей экономического разви-
тия России дает возможность сформулировать российскую модель эконо-
мического развития, обеспечивающую новые возможности развития че-
ловечества с учетом существующих и новых вызовов. При этом проведен 
подробный анализ, сформулированы кратко- и среднесрочные цели, обе-
спечивающие достижение основных стратегических целей экономического 
развития, для каждой из групп целей рассмотрены риски их недостижения 
и способы минимизации этих рисков.

Предлагаемая экономическая модель может рассматриваться в качестве 
глобальной альтернативы модели западной цивилизации, которая может 
быть адаптирована с учетом различной цивилизационной специфики и ис-
пользована для мирного сосуществования различных цивилизационных 
систем и совместного развития человечества.
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16.6. Миссия России: исторические воплощения 
и современный шанс

Мировая система
Теоретическим вызовом для авторского подхода в настоящем иссле-

довании выступает концепт школы И. Валлерстайна, связанный с мир-
системным моделированием мира1. Согласно ему, в «длинный XVI век» 
была сформирована единая планетарная мир-система. В ней имеются центр 
(страны Запада), полупериферия (к которой относится, в частности, Рос-
сия) и периферия (рис. 16.6.1). Изменить местоположение страны в этой 
структуре (переместиться, например, из полупериферийной ниши в центр) 
фактически невозможно. Следовательно, Россия исторически обречена на 
полупериферийность. Этот «приговор» сомнителен.

Периферия

Центр
(золотой

миллиард)

Полупериферия

Рис. 16.6.1. Современная мировая система

Как возникла валлерстайновская мир-система? До складывания едино-
го мир-системного пространства существовал ряд локальных мир-систем 
(рис. 16.6.2). Они соотносились с существованием цивилизаций. При объ-
единении цивилизационного очага с цивилизационной периферией соз-
давались «мировые империи». Фактически каждая из цивилизаций, вклю-
чая российскую, исторически выдвинула собственную имперскую модель. 

1 Валлерстайн И. Анализ мировых систем и ситуация в современном мире. Соч. СПб.: 
Университетская книга, 2001; Валлерстайн И. Миросистемный анализ: Введение. Соч. М.: 
Издательский дом «Территория будущего», 2006; Валлерстайн И. Миросистемный анализ. 
Статья // Время мира. Альманах современных исследований по теоретической истории, 
макросоциологии, геополитике, анализу мировых систем и цивилизаций. Новосибирск, 
1998. Вып. 1. C. 105–123; Валлерстайн И. Изобретения реальностей Времени-Пространства: 
к пониманию наших исторических систем. Статья // Там же. Новосибирск, 2001. Вып. 2.
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16.6. Миссия России: исторические воплощения и современный шанс

Расширение эйкумены региональных мир-систем неизбежно приводило 
их к конфронтационным столкновениям. Победителем в этой глобальной 
борьбе за гегемонию вышла на определенном этапе цивилизация Запада.

Зоны конфликтов

Цивилизационный
очаг

Границы
империи

Границы
эйкумены

Рис. 16.6.2. Мировые системы в доглобализационную эпоху

Сложилась модель единого планетарного мироустройства. Запад в ней 
как победитель и архитектор нового миропорядка занял роль эксплуати-
рующего остальной мир центра. Все остальные страны структурируются 
вокруг него сообразно с функциональной задачей эксплуатации. В соот-
ветствии с эксплуатационным предназначением государства регионального 
статуса при «Новом мировом порядке» можно разделить на 4 группы: 

1) «нефтяные республики», снабжающие Запад нефтью и иным сырьем; 
2) «банановые республики», обеспечивающие Запад продовольствием;
3) «республики контрастов», финансирующие Запад за счет ограбления 

своего народа через покупку с большой долей добавочной стоимости 
западных товаров;

4) «страны сборочного цеха», выполняющие по отношению к Западу 
функцию промышленного обеспечения.

Таким образом, существующая на сегодня валлерстайновская мир-
система имеет на деле квазиколониальную природу. Мировой колониа-
лизм не исчез с распадом английской и французской колониальных систем, 
а принял новую форму. Основным механизмом его поддержания становит-
ся теперь не военная сила, а включенность в единую финансовую систему 
(рис.  16.6.3)2.

2 Багдасарян В.Э. Россия в XXI веке: альтернативный сценарий развития. Доклад // Россия 
в условиях трансформации. Историко-политологический семинар. № 21. М.: РОССПЭН, 
2002.
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ЧАСТЬ III. Глава 16. Россия в мире

Рис. 16.6.3. Квазиколониально-эксплуатационная модель современного мира

Что может быть противопоставлено такой модели мироустройства? 
Вернуться к положению локальных мир-систем в условиях современного 
коммуникационного единства человечества практически невозможно. Сле-
довательно, речь должна идти об изменении существующего формата пла-
нетарной мир-системы.

Какая роль может принадлежать в постановке этой задачи России? Для 
оценки потенциала России определялась доля России по ряду параметров 
сопоставления в мире и то же самое по отношению к Западу. Сравнивались 
между собой на предмет успешности три модели исторических воплощений 
российской цивилизации. 1. Российская империя. 2. СССР. 3. Российская 
Федерация.

Оценка российских исторических воплощений в мире
Индикатор экономики

Доля России в мировом ВВП рассматривается как показатель значимости 
российской экономики в мире. Наиболее эффективной оказывается советская 
модель государственности. Худший показатель демонстрирует современная 
Россия. Причем произошедшее падение не объясняется территориальным со-
кращением, а представляет собой именно ухудшение экономической эффек-
тивности новой системы. Существенное снижение показателей по сравнению 
с СССР обнаруживается также при интегральном расчете внутреннего вало-
вого продукта по всем постсоветским республикам (рис. 16.6.4 и 16.6.5)3.

3 Болотин Б. Мировая экономика за 100 лет. Статья // Мировая экономика и международ-
ные отношения. 2001. № 9; Мировая экономика: прогноз до 2020 года / Под ред. А.А. Дын-
кина. Монография. М.: ИМЭМО РАН, 2007; Mitchell B.R. International Historical Statistics: 
Europe, 1750–2000. New York, 2003.

Запад

Сырьевые
республики

Страны
сборочного

цеха

Банановые
республики
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Рис. 16.6.4. Доля России в мировом ВВП

Рис. 16.6.5. Отношение ВВП России к ВВП США
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Индикатор населения
По доле численности населения уровень исторического максимума для 

России приходится на период Российской империи. В демографическом от-
ношении дореволюционная имперская система была наиболее успешной. 
Траекторный надлом роста удельного веса численности российского насе-
ления в мире приходится на времена СССР. Повышение значимости эко-
номики находилось, таким образом, в антикорреляции с демографически-
ми показателями. Для общей успешности государственной модели одной, 
измеряемой в ВВП материальной стороны вопроса оказалось недостаточ-
но. Плавный тренд снижения численности российского населении в мире 
сменился в период РФ резким обвалом. Причина современной депопуля-
ции России не является, таким образом, следствием мировых трендов или 
инерцией советских явлений, а, проявляясь асинхронной по отношению 
к миру динамикой, представляет собой историческую аномалию (рис. 16.6.6 
и 16.6.7)4.
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Рис. 16.6.6. Доля России в численности населения мира

4 Россия в цифрах (862–1855 годы). Сборник. Новосибирск: Изд-во НГУ, 2006; Мясни-
ков А.Л. Хроника человечества. Россия. Монография. М.: АСТ, 2003; Миронов Б.Н. Исто-
рия в цифрах. Математика в исторических исследованиях. Монография. Л.: Наука, 1991. 
C. 131–132; Рубакин Н.А. Россия в цифрах. Страна. Народ. Сословия. Классы. Сборник. М.: 
Изд-во РАГС, 2009. C. 42–48.
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Рис. 16.6.7. Отношение численности населения России к численности населения 
США

Индикатор трудовых ресурсов
Показатель удельного веса России в численности занятых в мировой эко-

номике рассматривается как индикатор значимости российских трудовых 
ресурсов. Наблюдаемая на графике траектория падения условного индика-
тора имеет не только демографическую природу. Другой причиной является 
изменение географии размещения мировых квалификационных ресурсов. 
Квалифицированные рабочие кадры формируются сегодня во многих стра-
нах третьего мира. Объективной заинтересованности Запада в промышлен-
но производящей России, имевшей место на определенных исторических 
этапах, более не существует. На роль основного индустриального центра 
мира выдвинулся сегодня Китай (рис. 16.6.8 и 16.6.9)5.

Индикатор производительности труда
За счет внедрения передовых научных технологий и использования 

идейно-психологических мотиваторов исторический максимум по пока-
зателю производительности труда был достигнут в период существования 

5 Болотин Б. Мировая экономика за 100 лет; Россия и страны мира — 2008.: Статисти-
ческий сборник. М.: Росстат, 2008. C. 68–69; Страны — члены Содружества Независимых 
Государств в 1991 г.; Статистический сборник. М., 1992. C. 9; Белоусов Р.А. Экономическая 
история России: XX век. В 5 кн. Кн. 5. М.: Владос, 2006. C. 387; Российский статистический 
ежегодник — 2008: М.: Росстат, 2008. C. 132.
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Рис. 16.6.8. Доля России в численности занятых в мировой экономике

Рис. 16.6.9. Отношение численности занятых в экономике России к численности 
занятых в экономике США
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Советского Союза. Сегодня Российская Федерация снизила свое положение 
по этому индикатору до уровня Российской империи. Если путь советского 
прорыва состоял в инноватизации и социальном мотивировании, то совре-
менная инволюция связана с прямо противоположными тенденциями — 
сырьевизацией и сведением мотивационных механизмов исключительно 
к стимулам материального характера (рис. 16.6.10 и 16.6.11)6.
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Рис. 16.6.10. Отношение производительности труда в России 
к производительности труда в мире
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Рис. 16.6.11. Отношение производительности труда в России 
к производительности труда в США

6 Болотин Б. Мировая экономика за 100 лет; Мировая экономика: прогноз до 2020 года.
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Индикатор промышленности
Апогей успешности России в мировом промышленном производстве 

также приходится на советский период истории. СССР объективно достиг 
статуса второй (а по многим параметрам — первой) по значимости инду-
стриальной державы мира. В этом смысле политика советской индустриа-
лизации была в сопоставлении с другими странами максимально эффектив-
ной. Современная Россия свела достижения советского индустриального 
прорыва на нет, опустившись по удельному весу в мировом промышленном 
производстве ниже доиндустриальной Российской империи (рис. 16.6.12 
и 16.6.13)7.
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Рис. 16.6.12. Доля России в мировом промышленном производстве

Индикатор сельского хозяйства
В противоположность СССР Российская империя была максимально 

успешна в мировом сопоставлении по валовому сельскохозяйственному 
производству. Переориентировавшись на индустриальные рельсы, Совет-
ский Союз пропорционально снизил соответствующие показатели в аграр-
ном секторе. Обвальное падение периода РФ — другой природы. Оно не 

7 Болотин Б. Мировая экономика за 100 лет; Мировая экономика: прогноз до 2020 года; 
Динамика российской и советской промышленности. Статистический сборник. М., 1929; 
Народное хозяйство СССР за 70 лет. Статистический сборник. М.: Госкомстат, 1987; Про-
мышленность России. Статистический сборник. М.: Госкомстат, 2000; Симчера В.М. Разви-
тие экономики России за 100 лет: 1900–2000. Исторические ряды, вековые тренды, институ-
циональные циклы. Монография. М.: Наука, 2006. C. 134–136.
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объясняется отраслевой переориентацией. Одновременной деградации 
подверглись и сельское хозяйство, и промышленность, и сфера производ-
ства высокоемких научных технологий (рис. 16.6.14 и 16.6.15)8.
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Рис. 16.6.14. Доля России в мировом сельскохозяйственном производстве

8 Болотин Б. Мировая экономика за 100 лет; Симчера В.М. Развитие экономики России 
за 100 лет: 1900–2000. Исторические ряды, вековые тренды, институциональные циклы. 
C. 174–178; Сельскохозяйственное производство России: динамика и эффективность 
(1970–1996 годы). Статистический сборник. М.: ЦЭК при Правительстве РФ, 1997; Сель-
ское хозяйство России — 2000. Статистический сборник. М., 2000.

Рис. 16.6.13. Отношение объемов промышленного производства в России к США

1900 1910 1920 1930 1940 1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010
0

20

60

80

100

%

Российская
империя

СССР РФ

год

120

40



3838

ЧАСТЬ III. Глава 16. Россия в мире

Рис. 16.6.15. Отношение объемов сельскохозяйственного производства в России 
к США

Индикатор торговли
Один из парадоксов периода постсоветской истории России состоит 

в том, что при общем падении производства резко возросла активность 
в сфере торговли. Подъем торговой деятельности соотносится парадок-
сальным образом с разрушением товарно-производственной базы. Сле-
довательно, речь в данном случае идет не о сбалансированном развитии, 
а о распродаже государственного имущества. Долгосрочной перспективы 
такая политика не может иметь (рис. 16.6.16 и 16.6.17)9.
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Рис. 16.6.16. Доля России в мировом товарном экспорте

9 Болотин Б. Мировая экономика за 100 лет. C. 111–114; Mitchell B.R. International Historical 
Statistics: Europe, 1750–2000.
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Рис. 16.6.17. Отношение объемов российского товарного экспорта к товарному 
экспорту США

Индикатор геополитики
Территориального максимума Россия достигла в ХIХ столетии. Но геопо-

литический апогей ее влияния в мире пришелся на советский период. Расчет 
в данном случае велся по территории, находящейся под реальным политиче-
ским влиянием СССР. В постсоветский период не только резко сократилась 
зона государственной суверенности, но и фактически было сведено к нулю 
внешнее геополитическое влияние России (рис. 16.6.18–16.6.20)10.
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Рис. 16.6.18. Удельный вес зоны геополитической субъектности России в мире

10 Россия в цифрах (862–1855 годы); Мясников А.Л. Хроника человечества. Россия; Миро-
нов Б.Н. История в цифрах. Математика в исторических исследованиях. C. 132; Рубакин Н.А. 
Россия в цифрах. Страна. Народ. Сословия. Классы. C. 39–42.
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Рис. 16.6.19. Территория, находящаяся под политическим контролем российской 
цивилизации в мире
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Рис. 16.6.20. Отношение территории, находящейся под политическим контролем 
российской цивилизации, к территории западной цивилизации

Индикатор вооруженных сил
Слова Александра III о том, что Россия имеет только двух союзников — 

армию и флот, подтверждаются фактически при анализе динамики зна-
чимости российских вооруженных сил в мире. Геополитическое позицио-
нирование СССР в значительной степени опиралось на наличие мощного 
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военного кулака. Снижение удельного веса российской армии в мире со-
относится с таким же падением значимости России как субъекта мировой 
геополитики (рис. 16.6.21–16.6.23)11.
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Рис. 16.6.21. Доля вооруженных сил «православной цивилизации» в мире
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Рис. 16.6.22. Отношение территории, находящейся под политическим контролем 
российской цивилизации, к территории западной цивилизации

11 Хантингтон C. Столкновение цивилизаций. М.: АСТ, 2006. C. 125; Миронов Б.Н. Исто-
рия в цифрах. Математика в исторических исследованиях. C. 147; Macintosh J.M. h e Red 
Army 1918–1945; the Soviet Army — 1946 to Present. New York, 1956; Mitchell B.R. International 
Historical Statistics: Europe, 1750–2000.
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Рис. 16.6.23. Отношение численности вооруженных сил России к совокупной чис-
ленности вооруженных сил США, Великобритании, Германии, Франции

Индикатор совокупного военного потенциала
Снижение удельного веса численности российских вооруженных сил 

в мире еще не выглядит столь катастрофично, как падение показателей со-
вокупного военного потенциала. Советскому Союзу по уровню готовности 
к вероятной войне удалось в 1960-е гг. достичь паритета с США. По многим 
составным параметрам он даже вырвался вперед. Но произошедший далее 
сброс военных расходов в РФ сделал само российско-американское сравнение 
ввиду разнопорядковости величин несостоятельным (рис. 16.6.24 и 16.6.25)12.
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Рис. 16.6.24. Военные расходы России по отношению к военным расходам США

12 h e Military Balance 2000–2001 // h e International Institute for Strategic Studies. London, 
2001; Singer J.D. h e Correlates of War. Testing some Realpolitik Models. New York, 1980; За-
рубежное военное обозрение. 2001. № 3; Армия России: состояние и перспективы. Моно-
графия / Под ред. Р.Г. Яновского, Ю.И. Дерюгина. М.: РИЦ ИСПИ РАН, 1999; Миронов Б.Н. 
История в цифрах. Математика в исторических исследованиях. C. 147.
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Рис. 16.6.25. Соотношение индекса способности России к войне к усредненному 
индексу способности к войне ведущих западных стран (США, Великобритании, 

Германии, Франции)

Индикатор науки
Измерение состояния российской науки проводилось по доле, занимае-

мой Россией в перечне крупнейших научных открытий мира за соответству-
ющие исторические интервалы. Как Российская империя, так и СССР зани-
мали в этом отношении ведущие в мировом масштабе позиции. В периоды 
наибольшей успешности они заметно опережали страны Запада. Сегодня 
это соотношение принципиально изменилось. Вклад РФ в мировую науку 
измеряется несопоставимыми с прежними позициями России величинами 
(рис. 16.6.26 и 16.6.27)13.

Индикатор религии
Царская Россия позиционировалась, как известно, в качестве право-

славной империи. Для внутренней жизни государственности религия имела 
принципиальное значение. Однако как проект, обращенный к миру, весо-
мость православия была геополитически ограничена зоной распростране-
ния восточно-христианских церквей. Доля православных среди христиан-
ской паствы не была доминирующей. Тем не менее, на имперский период 

13 Мировой альманах фактов — 2008. М.: Рипол классик, 2008. C. 312–326; Симчера В.М. 
Развитие экономики России за 100 лет: 1900–2000. Исторические ряды, вековые тренды, 
институциональные циклы. C. 419–432; Кириллин В.А. Страницы истории науки и техники. 
Монография. М.: Наука, 1986.
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приходится соответствующий максимум адептов православия в мире. Со-
ветское наступление на Церковь привело к резкому снижению данного 
показателя. И это было понятно — место религии заняла идеология ком-

Рис. 16.6.26. Соотношение крупнейших научных открытий в России и мире
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Рис. 16.6.27. Соотношение крупнейших научных открытий в России и в стране — 
научном лидере в западном мире (Германия, США)
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мунизма. Однако при переходе к современной модели государственности, 
вопреки предположению о новом религиозном подъеме, падение удельного 
веса православных в мире продолжилось (рис. 16.6.28 и 16.6.29)14.
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Рис. 16.6.28. Доля православных христиан в мире
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Рис. 16.6.29. Отношение численности православных к западным христианам 
в мире

14 Хантингтон C. Столкновение цивилизаций. C. 87; World Christianity Encyclopedia: Com-
parative Study of Modern Churches and Religions. 1900–2000. Oxford, 1982; Кабузан В.М. Рас-
пространение православия и других конфессий в России в XVIII в. — начале XX в. Моно-
графия. М.: ИРИ РАН, 2008.
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Индикатор сырьевых ресурсов
В качестве индикатора значимости российских сырьевых ресурсов рас-

сматривался показатель доли России в мировой нефтедобыче. Характерно, 
что дважды, непосредственно перед гибелью имперской и советской моде-
лей государственности, под влиянием мировой конъюнктуры цен проис-
ходило резкое падение российского удельного веса нефтедобычи. Данный 
опыт есть прямое предупреждение об опасности превышения оптимума сы-
рьевой зависимости. Но, судя по приводимым графикам, эти исторические 
уроки сегодня совершенно игнорируются. Россия вновь целенаправленно 
поднимается в горку своего нефтяного позиционирования. Остается лишь 
прогнозировать, насколько разрушительными для российского государства 
будут последствия от очередного изменения ценовой конъюнктуры на энер-
гоносители (рис. 16.6.30 и 16.6.31)15.
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Рис. 16.6.30. Отношение добычи нефти в России к мировой добыче

Индикатор спорта
Рассмотрение успешности российского спорта проводилось по показа-

телю доли полученных Россией золотых медалей на летних олимпийских 
играх. Проведенный анализ позволяет констатировать сверхэффектив-

15 Щелкачев В.Н. Отечественная и мировая нефтедобыча. Монография. М.: Нефть и Газ, 
2002; Страна Советов за 50 лет. Статистический сборник. М., 1967; РСФСР за 50 лет. Ста-
тистический сборник. М.: Статистика, 1967; Народное хозяйство СССР. 1922–1982. Ста-
тистический сборник. М.: Финансы и статистика, 1982; Народное хозяйство РСФСР за 
60 лет. Статистический сборник. М.: Статистика, 1977; Народное хозяйство СССР за 70 лет. 
1917–1987 гг. Статистический сборник. М., 1987; Народное хозяйство РСФСР за 70 лет. 
1917–1987 гг. М.: Финансы и статистика, 1987; Симчера В.М. Развитие экономики России 
за 100 лет: 1900–2000. Исторические ряды, вековые тренды, институциональные циклы. 
C. 353–358; Российский статистический ежегодник — 2008; Миронов Б.Н. История в циф-
рах. Математика в исторических исследованиях.
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ность советской спортивной системы. В РФ все совершенно иначе. И дело 
не в плохой подготовке олимпийцев в рамках одного олимпийского цикла. 
Устойчиво, от года к году, судя по динамике показателей, деградирует вся 
система российского спорта (рис. 16.6.32 и 16.6.33).

Рис. 16.6.31. Отношение добычи нефти в России к добыче нефти в США
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Рис. 16.6.32. Удельный вес России в распределении комплекта золотых медалей 
на летних Олимпийских играх

19601910 1920 19701930 1950 20001940 1980 1990 2010

0

20

5

10

%

Российская
империя

СССР РФ

год

25

40

15

30

35

45

1900



3848

ЧАСТЬ III. Глава 16. Россия в мире

Рис. 16.6.33. Отношение золотых олимпийских медалей, полученных Россией, 
к золотым олимпийским медалям США

Индикатор культуры и образования
Одним из индикаторов состояния культурно-образовательных потен-

циалов России может служить показатель численности издаваемых наи-
менований книг. И Российская империя, и Советский Союз доминировали 
в этом отношении при сравнении с соответствующим уровнем США. Толь-
ко на современном этапе впервые за всю историю американцы стали больше 
получать наименований книжной продукции, чем россияне. Имидж самой 
читающей нации мира оказался утрачен (рис. 16.6.34)16.
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Рис. 16.6.34. Отношение количества книг (наименований), ежегодно выпускаемых 
в России, к количеству книг в США

16 Миронов Б.Н. История в цифрах. Математика в исторических исследованиях. C. 138; 
Россия и страны мира — 2008.: Статистический сборник. М.: Росстат, 2008; Страна Сове-
тов за 50 лет; РСФСР за 50 лет; Народное хозяйство СССР. 1922–1982; Народное хозяйство 
РСФСР за 60 лет; Народное хозяйство СССР за 70 лет. 1917–1987 гг.; Народное хозяйство 
РСФСР за 70 лет. 1917–1987 гг.; Симчера В.М. Развитие экономики России за 100 лет: 1900–
2000. Исторические ряды, вековые тренды, институциональные циклы. C. 258–260, 267, 
278–280; Российский статистический ежегодник — 2008.
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Индикатор доходов населения
Соотношение со странами Запада по показателю размеров заработной 

платы российского населения находится в длительной динамике пони-
жения. Определенная стабильность соотношения сохранялась только на 
первой фазе советской истории. Траектория отражает в данном случае не 
столько историческое падение России, сколько логику формирования «зо-
лотого миллиарда». Включение соответствующих финансовых механизмов 
управления миром позволило установить на Западе соответствующий уро-
вень зарплат. Их величина прямо проистекает из пропорционально увели-
чиваемой эксплуатации труда в остальном мире (рис. 16.6.35)17.
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Рис. 16.6.35. Отношение заработной платы наемных рабочих в России 
к заработной плате рабочих стран Запада (усредненный показатель 

Великобритании, США, Германии, Франции)

Индикатор комфортности жизни
В качестве индикатора комфортности жизни индивидуума может быть 

рассмотрен показатель количества автомобилей в отношении к условной 
группе населения. При общем системном падении в данном случае Россий-
ская Федерация демонстрирует в сравнении с уровнем США высокую дина-
мику подъема. Ценность индивидуальной комфортности жизни оказалась 
в антикорреляции с большинством других государственно созидательных 
ценностных ориентиров (рис. 16.6.36).

Индикатор психологического тонуса общества
Некоторые из рассматриваемых показателей, таких как, например, суи-

цид, преступность, разводы, имеют отрицательное по отношению к жизне-
способности страны значение. Для них чем ниже итоговая величина, тем бо-

17 Миронов Б.Н. История в цифрах. Математика в исторических исследованиях. C. 141; 
Российский статистический ежегодник — 2008.
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лее высокий уровень успешности соответствующего государства. Поэтому 
определение их весомости проводилось через расчет не доли России к США, 
а доли США к России.

Показатель уровня суицида рассматривался как индикатор психологи-
ческого тонуса общества. Наиболее благополучной ситуация в этом плане, 
в сравнении с Западом, была на этапе существования Российской империи. 
Традиционная российская система имела наибольший уровень адаптивно-
сти к внутреннему миру человека. Другие исторические модели российской 
государственности действовали в личностно ориентированном плане (сфе-
ра души) более деструктивно (рис. 16.6.37)18.

Индикатор социализированности
Индикатор уровня социализированности рассчитывался косвенно, на 

основании сравнительных данных по коэффициенту преступности. Исто-
рически Россия на всех этапах своего существования была гораздо более 
социализирована, чем страны Запада. Ориентиры коллективистского бы-
тия всегда имели для нее парадигмальное значение. Наивысший уровень 
социализированности был достигнут на советском этапе развития. Сегодня 

18 Bertolote J.M. Suicide in the world: an epidemiological overview, 1959–2000 // Wasserman D 
(ed). Suicide — an unnecessary death. London, 2001; Wasserman D (ed). Suicide — an unneces-
sary death. London, 2001; Mittendorfer Rutz E, Wasserman D. Trends in adolescent suicide mortal-
ity in the WHO European Region. Eur Child Adolesc Psychiatry 2004; Показатели самоубийств 
среди молодых людей в возрасте 15–19 в странах мира. Статья // Обзор современной пси-
хиатрии. 2005. Вып. 26; Миронов Б.Н. История в цифрах. Математика в исторических ис-
следованиях. C. 159.

Рис. 16.6.36. Отношение численности легковых автомобилей, приходящихся на 
равные группы населения в России и США
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этот показатель резко пошел вниз. Однако и теперь, в своем современном 
состоянии, Россия по-прежнему еще опережает Запад по значимости кол-
лективистских потенциалов (рис. 16.6.38)19.
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Рис. 16.6.38. Общий коэффициент преступности в России в сравнении 
с развитыми государствами мира (усредненный показатель Великобритании, 

США, Германии, Франции)

19 Миронов Б.Н. История в цифрах. Математика в исторических исследованиях. C. 156–
159; Лунеев В.В. Преступность XX века: мировые, региональные и российские тенденции. 
Монография. М.: Волтерс Клувер, 2005; Российский статистический ежегодник — 2001. М.: 
Росстат, 2001; Российский статистический ежегодник — 2008.

Рис. 16.6.37. Отношение числа самоубийств в США к числу самоубийств в России
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Индикатор семьи
Российская империя по показателю крепости семьи имела принципи-

ально лучшие показатели как при сравнении с Западом, так и с другими 
российскими историческими системами государственности. Разрушение 
традиционной трехпоколенной модели семьи привело в итоге к девальва-
ции и эрозии самого института семейной организации. Вектор падения был 
лишь временно изменен на интервале сталинского периода истории как ре-
зультат соответствующей государственной политики. На сегодня, несмотря 
на значимость института семьи для россиян по различным социологиче-
ским опросам, граждане РФ гораздо менее семейственны, чем представите-
ли западных наций (рис. 16.6.39)20.
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Рис. 16.6.39. Коэффициент разводимости в ведущих странах Запада (усредненный 
показатель Австрии, Великобритании, США, Германии, Франции) в соотношении 

с Россией

Успешность моделей российского позиционирования в мире
Из проведенного рассмотрения исторических динамических рядов сле-

дует принципиальный вывод. Положение, занимаемое в современности 
страной в мировой системе, может быть изменено. Оно не является систем-
ным или цивилизационным «приговором». Валлерстайновский концепт 
для России не подтверждается. Ни по одному из проводимых сравнений не 
наблюдается постоянного соотношения России с мировым центром и ми-
ром в целом. При смене исторических моделей ее местоположение менялось 
принципиальным образом. Следовательно, интегрированный параметр — 
место России в мире — является рукотворным и управляемым целевым об-
разом.

Насколько исторически успешны в масштабе единой мир-системы были 
представленные модели? Значение их для сравнения между собой брались 

20 Миронов Б.Н. История в цифрах. Математика в исторических исследованиях. C. 133; 
Россия и страны мира — 2008. C. 50–51.
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по уровню достигнутого системного апогея: для Российской империи ко-
нец XIX — начало XX вв., для СССР конец 1960-х — начало 1970-х гг., для 
Российской Федерации — докризисный (2008 г.) временной интервал. По 
совокупному расчету индикаторов положения в мире максимальные по-
казатели приходятся по 6 раз — как на Российскую империю, так и СССР. 
Напротив, Российская Федерация имеет нулевое значение случаев истори-
ческого максимума. По минимальному уровню состояния индикатора на-
блюдается прямо противоположная картина. Российская империя и СССР 
имеют по одному показателю исторического минимума, тогда как РФ — 10 
(рис. 16.6.40 и 16.6.41).

Рис. 16.6.40. Общий рейтинг успешности государственных моделей России 
в отношении к миру (количество индикаторов, имеющих максимальное значение)

Рис. 16.6.41. Общий рейтинг неуспешности государственных моделей России 
в отношении к миру (количество индикаторов, имеющих минимальное значение)

При выявлении соотношения состояния России с мировым центром 
(США) общий результат оценки успешности моделей не изменяется. По по-
казателю достижения исторического равенства между Российской империей 
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и СССР опять-таки фиксируется примерное равенство — соответственно, 
11 и 10 индикаторов. Российская Федерация максимально успешна толь-
ко по двум показателям — сырьевые ресурсы и комфортность жизни. Имея 
в виду преимущество РФ перед СССР еще и по торговому компоненту, новые 
ценностные ориентиры развития России окажутся налицо. «Три кита» совре-
менной российской государственности — сырье, торговля и материальный 
комфорт. Исторический минимум в соотношении с США Российская империя 
имеет по 5 показателям, СССР — по 2, РФ — по 15 (рис. 16.6.42 и 16.6.43).

Рис. 16.6.42. Общий рейтинг успешности государственных моделей России 
в отношении к США (количество индикаторов, имеющих максимальное 

значение)

Рис. 16.6.43. Общий рейтинг неуспешности государственных моделей России 
в отношении к США (количество индикаторов, имеющих минимальное значение)

Таким образом, две из рассматриваемых моделей исторических вопло-
щений России — «имперская» и «советская» — могут быть признаны успеш-
ными, современная «федералистско-демократическая» — проигрышной. 
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Очевидно, что она должна быть сменена и что будущая система российской 
государственности должна конструироваться на основе синтеза компонен-
тов моделей Российской империи и СССР с учетом провального «экспери-
мента» 1991–2010 гг.

Россия — миру
Что Россия исторически несла миру? Представление об этом можно по-

лучить на основании соотнесения между собой значимости различных фак-
торов (индикаторов) определения ее долевой весомости в мировой системе.

Положение Российской империи в мире диагностируется как противо-
речивое. На первых позициях наиболее значимых для мировой системы 
факторов находятся одновременно сырьевые ресурсы и наука, территория 
и индустрия. Об этих внутренних противоречиях царской России доста-
точно хорошо известно. Советские историки раскрывали их через дефи-
ницию «военно-феодального капитализма». Именно эти неразрешенные 
противоречия привели в конечном итоге Российскую империю к гибели 
(рис. 16.6.44).
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Рис. 16.6.44. Российская империя в мировой системе

Советский Союз, судя по значимости для мира его факторного профи-
ля, определенно переходит на инновационные рельсы развития. На первое 
место среди всех индикаторов выходит наука. Сырьевые ресурсы в сравни-
тельном соотношении с Российской империей резко понижаются в иерар-
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хии значимости. Увеличивается роль компонента индустрии, что соотно-
сится с советским феноменом форсированной индустриализации. Вместе 
с тем резко падает значение факторов сельского хозяйства и религии. Эти 
изменения также совпадают с классическими историографическими харак-
теристиками советской исторической модели, подтверждая, со своей сторо-
ны, правильность избранной методики исследования (рис. 16.6.45).
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Рис. 16.6.45. СССР в мировой системе

При общем снижении абсолютных показателей по большинству инди-
каторов положения в мире в Российской Федерации принципиально изме-
нилась еще и их иерархия. На первом месте оказался фактор армии. Воору-
женные силы — это главное на сегодня, чем еще пока измеряется статус 
России как значимой в мировом масштабе державы. Однако затеваемый 
процесс реформирования по переходу к армии контрактного типа может 
в ближайшей перспективе принципиально снизить весомость данного 
фактора. На втором месте в иерархии факторов, с которыми Россия выхо-
дит сегодня к миру, оказались, как и следовало ожидать, сырьевые ресурсы. 
Принципиально снизилось положение науки. На последних местах значи-
мости оказались индикаторы сельского хозяйства и населения. Пропаган-
дируемые успехи последних лет в сферах аграрного развития и преодоле-
ния кризиса депопуляции на фоне мировых трендов никаким образом не 
фиксируются. Зато существенно повысилась в факторной иерархии новой 
российской модели обращенности к миру значимость индикатора торгов-
ли (рис. 16.6.46).
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Рис. 16.6.46. Современная Россия в мировой системе

Дополнительные аспекты трансформации мирового местоположения 
России прослеживаются в динамике соотношения с показателями мирово-
го лидера — США. Наиболее сильные позиции Российской империи связы-
вались с несиловыми факторами развития. Первые позиции в факторной 
иерархии занимал следующий перечень индикаторов: 1) семья; 2) психоло-
гический тонус; 3) культура, образование; 4) социализированность. На по-
следнем месте в перечне Российской империи оказался фактор комфортно-
сти жизни (рис. 16.6.47).

В соответствии с целевой установкой планетарного коммунистического 
проекта повысилась геополитическая весомость СССР. Как и в общемировой 
проекции, фиксируется прорыв в сфере индустрии. Резким статусным повы-
шением отличается система советского спорта. Вместе с тем обнаруживается 
тенденция понижения значимости несиловых факторов. Их максимальное 
значение на интервале советского периода приходится на период 1930–1940 гг., 
тогда как рассматриваемое время общего системного апогея (конец 1960-х — 
начало 1970-х гг.) характеризуется уже траекторией спада. Последние места 
в факторной иерархии СССР занимают комфортность жизни, религия и тор-
говля. Два фактора материалистической ценностной установки дополняются 
одним — религиозным, связанным с идейно-духовным состоянием общества. 
Полученные таким образом выводы подтверждают полученный ранее в рам-
ках исследовательского проекта «Новые технологии борьбы с российской го-
сударственностью» результат о факторной связи гибели СССР преимущест-
венно в связи с деградацией его несиловых потенциалов (рис. 16.6.48).
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Рис. 16.6.47. Российская империя в отношении к мировому лидеру — США

Рис. 16.6.48. СССР в отношении к мировому лидеру США
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Применительно к модели Российской Федерации понизились абсолютные 
показатели подавляющего большинства фиксируемых индикаторов. Прин-
ципиальные изменения произошли и в иерархии значимости факторов. На 
первом месте, правда, по инерции цивилизационной матрицы, остается ее 
фактор социализированности. По своей архетипической коллективистской 
ориентированности Россия по-прежнему существенно отличается от США. 
Но вот на втором месте российского факторного профиля оказываются уже 
сырьевые ресурсы. На последние строчки отброшены такие прежде значи-
мые факторы как наука и общий военный потенциал. Резко понизилась роль 
индустрии. Стремительный подъем фиксируется по индикаторам торговли 
и комфортности индивидуального бытия. Признание модели Российской 
Федерации как неуспешной сопряжено с выводом о корреляционной связи 
этого неуспеха с принципиальным изменением традиционного факторного 
профиля обращенности к миру (рис. 16.6.49).
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Рис. 16.6.49. Современная Россия в отношении к мировому лидеру — США 

Проведенный анализ позволяет констатировать, что Россия значима для 
мира совсем не тем, чем значим Запад. Востребованность России челове-
чеством в его общечеловеческом цивилизационном бытии определяется 
не ее торговой активностью, или стандартами материальной жизни. Цен-
ность российской цивилизации для мира измеряется совершенно иным — 
культурно-образовательными потенциалами, высокой наукой, степенью 
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социализированности, другими особенностями идейно-духовного позици-
онирования. В манифестации этих ориентиров перед лицом человечества 
и заключается великая историческая миссия России.

Может ли быть изменен существующий на сегодня эксплуататорско-
колониальный, паразитический тип мировой системы? В значительной 
степени его существование и эксплуатационные механизмы определяются 
действием глобальной модели финансов. Эта система возникла на западной 
почве и генетически связана с торгово-экономической парадигмой цивили-
зации Запада. Новый глобальный геополитический субъект — Китай — из-
менить существующую систему мира не в состоянии. Он собственно к это-
му и не стремится. Китайский факторный профиль во многих отношениях 
близок к западному. Максимум к чему может стремиться Китай — это занять 
принадлежащее США место центра мир-системы, но не изменить ее сущ-
ность. На такое изменение, на призыв к такому изменению, по-видимому, 
способна только Россия. Исторически она обращена к миру совершенно 
иными, отличными от Запада, сторонами цивилизационного бытия.

Таким образом, преодоление колониально-эксплуататорской, кризисной 
модели современной мир-системы связано напрямую с повышением значи-
мости России в мире. В этом заключается сегодня не только национальный 
интерес России, но и интерес совокупного человечества.



3861

16.7. Россия на экологической карте мира

Стремительное сокращение на Земле мест, пригодных для проживания 
и отдыха, ведет к тому, что в сегодняшнем, а тем более в завтрашнем мире, 
главным богатством становится качество природной среды — чистая вода, 
воздух, ненарушенные ландшафты, разнообразие живой и неживой при-
роды, ее ассимиляционный потенциал — способность восстанавливаться 
после антропогенного воздействия. Этот специфический ресурс — каче-
ство среды — просто в силу своей ограниченности и нетранспортабельно-
сти уже в ближайшем будущем будет цениться, возможно, даже выше, чем 
научные знания, информационные технологии, «ноу-хау», которые ныне 
определяют специализацию на мировом рынке стран, именуемых высоко-
развитыми.

Принципиальная невозможность обеспечить экологическое благопо-
лучие в одной, отдельно взятой стране, обусловливает приоритетность 
глобальных интересов сохранения средоформирующих и ресурсово-
спроизводящих свойств Земли в целом. Но политические реалии совре-
менного мира таковы, что лозунг «Земля — общий дом и забота всего 
человечества» остается благой по существу и красивой по форме декла-
рацией. В условиях далеко не идеального и пока еще не созревшего для 
всеобщего братства мира доминирует суждение: «Дом-то общий, а вот 
квартиры — разные, и каждый свою квартиру по-своему обустроил или 
загрязнил. Немаловажно и то, в каком состоянии эти квартиры унаследо-
ваны от предков». В этой позиции и заключается причина формирования 
национальных экологических интересов. Под ними понимается потреб-
ность нации в таком состоянии окружающей природной среды, которое 
не сказывается негативно на здоровье и долголетии граждан и обеспечи-
вает сохранность генофонда, многообразие и уникальность живой и не-
живой природы.

Противоречие между глобальными и национальными интересами 
очевидно. Благоустройство своих собственных, отдельных от других на-
циональных «квартир» способно принести лишь временный, тактический 
успех, но в конечном счете это напоминает «перестановку кресел на палубе 
глобального «Титаника». Осознание этого факта приводит некоторых ис-
следователей к отрицанию национальных интересов. Например, В.А. Краси-
лов отмечает: «Сейчас вопрос нередко ставится так: какое решение выгодно 
для нашей страны, не ущемит ли международное соглашение наши нацио-
нальные интересы? Политики, которые становятся на националистиче-
скую точку зрения, блокируют создание системы всемирной экологической 
безопасности»1. Поскольку термин «националистический» несет очевидно 

1 Красилов В.А. Охрана природы: Принципы, проблемы, приоритеты. Монография. М.: 
Ин-т охраны природы, 1992.
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негативную окраску (в отличие от нейтрального, хоть и многозначного «на-
циональный»), отстаивать национальные интересы в экологической сфере, 
по мнению В.А. Красилова, — это плохо.

Между тем, страны мира все более дифференцируются на экологиче-
ски привлекательные и опасные, неблагоприятные. В развитых странах за-
метны проявления экологической революции: ресурсосбережение, совер-
шенствование технологий, расширение рекреационных зон и охраняемых 
территорий, стремление специализироваться на экологически приемлемых 
отраслях хозяйства. При этом «грязные» производства, отходы и мощности 
по их переработке перемещаются в страны, отставшие в развитии. Тем са-
мым экономическому арьергарду мира отводится нужная, ответственная, 
но малоприятная роль поставщиков сырья, «мировой кочегарки и свалки», 
что, кстати, закрепляет отставание этих стран от лидеров технологического 
прогресса.

К сожалению, есть основания полагать, что по мере ухудшения глобаль-
ной экологической ситуации, экспоненциального роста ценности качества 
природной среды межгосударственные конфликты все более будут прини-
мать экологическую окраску. Это признается как отечественными, так и за-
рубежными исследователями и политиками2. Вследствие этого происходит 
экологизация политики или политизация экологии. Глобальный характер 
экологической проблематики выдвинул ее в ряд геополитических факторов, 
требующих исследования в рамках новой предметной области политоло-
гии — политической экологии.

Россия, разумеется, должна вносить свой вклад в решение глобальной 
экологической проблемы. Но при этом нужно руководствоваться не прин-
ципами абстрактного гуманизма и постидеологического братства, а реали-
ями жизни. Необходимые усилия по установлению справедливого между-
народного экологического порядка нужно сочетать с отстаиванием своих 
национальных интересов.

Новый же мировой экологический порядок нужно устанавливать, ис-
ходя из следующих обстоятельств:

вклада стран в глобальную деградацию природной среды; −
их роли в охране биосферы, в сохранении природного наследия; −
экологических функций национальных территорий в глобальной сис- −
теме.

В связи с этим возникают вопросы — какова роль России в биосфере 
и каков ее вклад в деградацию природной среды планеты? Отсюда вытекает 
мера ответственности страны, ее позиция в международных отношениях.

2 Григорьев А.А. Экологические уроки исторического прошлого и современности. Моно-
графия. Л.: Наука, 1991; Gore A. Earth in the Balance. Ecology and the Human Spirit. New York, 
1993.
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Экологический облик России в глобальном контексте
С конца 1980-х годов на смену социалистическому оптимизму (у нас все 

хорошо) пришел своеобразный экологический мазохизм. Стало модным изо-
бражать Россию образцом абсолютного варварства по отношению к природе. 
«Экологическим бандитом № 1» называл СССР бывший руководитель Госко-
мэкологии РФ3. М. Максимова4 считает, что «…нынешняя Россия оказалась 
в числе стран с наихудшей экологической ситуацией». Ю.Н. Гладкий пишет: 
«…этим варварством мы разительно отличаемся от цивилизованной Европы, 
где реки давно уже тщательно отмыты и отфильтрованы»5. Подобные выво-
ды, дискредитирующие Россию в мировом общественном мнении, не базиру-
ются на корректных международных сопоставлениях и поэтому не обосно-
ваны. Заметим, что распространение таких взглядов негативно отражается 
на имидже страны, ее инвестиционной и рекреационной привлекательности. 
Иными словами, экологический образ России превращается в важную внеш-
неэкономическую категорию, влияющую на развитие страны.

Хорошо известны оценки6, согласно которым на территории России 
ареалы острых экологических ситуаций занимают площадь 2,5 млн кв. км, 
или 15% всей территории, или 4,5 Франции. Не подвергая сомнению эти 
цифры, отметим, что здесь и в других источниках, использующих данные 
оценки (а они вошли и в Государственные доклады «О состоянии окружаю-
щей природной среды РФ», и в школьные и вузовский учебники, и в вы-
ступления руководителей страны), не оговаривается относительность при-
меняемой шкалы «оценки остроты». Эта шкала — сугубо российская, она 
не годится для международных сопоставлений. Между тем из карты7 хоро-
шо видно, насколько наши экологические проблемы менее остры, чем даже 
в центрально-европейских странах, не говоря уже о западно-европейских.

Экологически значимые характеристики России отражены в табл. 16.7.18.
Планетарно-экологическое значение имеют российские леса9 (зани-

мающие 45% территории страны), переувлажненные земли и болота (22% 

3 Зеленый мир. 1997. № 23.
4 Максимова М. В ХХI в. — со старыми и новыми глобальными проблемами. Статья // 

МЭМО. 1998. № 10. С. 5–22.
5 Гладкий Ю.Н. Россия в лабиринтах географической судьбы. Монография. СПб.: Изд-во 

Р. Асланова, 2006.
6 Котляков В.М. и др. Подходы к составлению экологических карт СССР. Статья // Изв. АН 

СССР. Серия  — географическая. 1990. № 4. С. 61–70.
7 Проблемы природопользования в Центральной и Восточной Европе. Бюллетень. Мон-

пилиер: GIP Reclus, 1997.
8 Россия и ее регионы: внешние и внутренние экологические угрозы. Монография / Под 

ред. Н.Н. Клюева. М.: Наука, 2001.
9 По продуктивности российские леса в 4 раза уступают влажным тропическим лесам 

Амазонки. Но растения умеренных широт используют на дыхание 30–40% выделяемого 
ими кислорода, а тропических лесов — 80–90%. Как отмечает Г.А. Заварзин, «давно забыты 
идеи о том, что тропические леса служат «легкими планеты». Эта роль все более уверенно 
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территории), которые регенерируют атмосферный кислород и выступают 
геохимическими барьерами для загрязнителей, крупнейший на Земле мас-
сив практически не освоенных, «диких» земель (почти 2/3 территории) — 
табл. 16.7.210.

Таблица 16.7.1
Экологически значимые характеристики России

(% от мирового уровня)
Экологически значимые характеристики России %

Территория 12

Лесопокрытая площадь 21

Площадь внетропических лесов 46

Площадь девственных и квазидевственных лесов 30

Площадь «диких» земель 15

Площадь многолетней криолитозоны 32

Длина морского побережья 8

Площадь охраняемых территорий 4

Площадь торфяных болот 40

Объем статических (вековых) запасов пресной воды 21,4

Возобновляемые ресурсы речных вод 9,2

Количество крупных водохранилищ 4

Суммарный полный объем водохранилищ 15

Запасы почвенного органического углерода 20

Площадь черноземных почв 55

Площадь пашни 9,2

Площадь сенокосов и пастбищ 2,3

Население 2,6

Городское население 4,3

ВВП (по ППС, 2005 г.) 2,6

Производство электроэнергии 6,7

Производство электроэнергии на АЭС 5,5

отводится лесам бореального пояса с их медленной и сезонно-подавленной деструкцией». 
(Круговорот углерода на территории России. Монография / Под ред. Г.А. Заварзина. М., 
Изд-во Миннауки РФ, 1999).

10 Составлена по материалам: Hannah L. A preliminary inventory of human disturbance of 
world ecosystems // Ambio. 1994. № 4–5. Р. 246–250; Лосев К.С., Ананичева М.Д. Экологичес-
кие проблемы России и сопредельных территорий. Монография. М.:Ноосфера, 2000; Про-
качева В.Г., Усачев В.Ф. Загрязненные земли в регионах России. Гидрографический аспект. 
Монография. СПб.: Недра, 2004.
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Экологически значимые характеристики России %

Потребление энергии 9,2

Водозабор 3,2

Сброс сточных вод 4,6

Выбросы в атмосферу:
СО2 5,3

SO2 6,2

NОx 6,0

CО 7,5

Твердые вещества 5,2

Количество ядерных взрывов 12

Таблица 16.7.2
Неосвоенные и сильно загрязненные земли по отдельным странам мира 

(% от территории страны) 

Страны
Площадь практически 

неосвоенных земель
Площадь сильно загрязненных 

земель

РОССИЯ 67 4

Канада 70 н/д

Австралия 33 н/д

Бразилия 32 н/д

Китай 20 н/д

США 4 12

Индия 0 н/д

Япония 0 н/д

Германия 0 57

Франция 0 37

Великобритания 0 60

Поверхность суши 36 10

В силу этого российская территория выступает главной естественной 
«очистной установкой» планеты, одним из основных районов компенсации 
глобальных загрязнений и вообще нарушений природы, экологическим 
«донором» многих национальных экосистем. Мир активно осваивает (бес-
платно, заметим) «экологический ресурс» России.

Продолжение таблицы 16.7.1
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На российской территории сосредоточено большое количество биоло-
гических видов. Среди «восьмерки экологически доминирующих стран»11, 
которые во многом определяют экологическое будущее планеты, Россия вы-
деляется сравнительно высокими показателями биологического разнообра-
зия и степени его сохранности — табл. 16.7.312.

Таблица 16.7.3
Биологическое разнообразие в «восьмерке экологически

доминирующих стран»
Доля видов 

растений 
в стране, 

% от мира

Число 
исчезающих 

видов животных 
в стране 

Число 
исчезающих 

видов растений 
в стране 

Доля исчезающих 
видов растений,
% от числа видов 

в стране

Россия 9 59 127 0,56

США 8 281 1845 9,22

Япония 2 79 704 14,08

Германия 1 11 16 0,64

Китай 12 153 343 1,14

Индия 6 137 1256 8,37

Индонезия 8 242 281 1,41

Бразилия 22 167 483 0,88

Сроки охоты в России меньше, чем в любой стране Восточного полуша-
рия, а регламентация жестче. В результате водоплавающие птицы добыва-
ются в основном в западных и южных странах, а рождаются, воспроизводят-
ся и охраняются в нашей стране (годовая добыча 8,5 млн пластичатоклювых 
в Западной Европе против 6,6 млн в РФ)13.

По величине выбросов загрязняющих веществ в атмосферу — абсолют-
ных и подушевых — в мире с большим отрывом лидируют США. Российские 
«валовые» показатели ниже американских по SО2, NОх, СО2 в 6–9 раз14. Пара-
метры выбросов европейских стран ниже российских, но в расчете на душу 
населения они сопоставимы. Важно упомянуть, что Россия расположена 
в гораздо более суровых климатических условиях, чем США и Западная Ев-
ропа. Это предопределяет и больший расход энергии (на отопление, высоко-

11 Такая «восьмерка» выделена в работе: Brown L.R. State of the World. 1997. NY/London, 
1997.

12 Составлено по материалам: там же.
13 Кривенко В.Г., Виноградов В.Г. Птицы водной среды и ритмы климата Евразии. Моно-

графия. М.:Наука, 2008.
14 Клюев Н.Н. Россия на экологической карте мира. Статья // Известия РАН. Серия гео-

графическая. 2002. № 5. С. 5–16.
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калорийное питание, теплые производственные и жилые помещения и т. п.), 
а следовательно, и выбросов в атмосферу, и объемов использования водных 
ресурсов. Больше энергии требуется и российскому транспорту, обеспечи-
вающему связь на огромной территории, отнюдь не компактной конфигу-
рации. Российские показатели воздействий на среду, отнесенные к единице 
территории, несопоставимо малы по сравнению с другими странами.

Многие действующие в России экологические стандарты более жесткие, 
чем международные (табл. 16.7.4)15, что, впрочем, делает их выполнением 
мало реальным.

Таблица 16.7.4
ПДК содержания в воздухе загрязняющих веществ

Загрязняющее вещество Россия Требования ВОЗ

SО2 50 125

NОх 40 40

СО 3,0 10,0

Бенз(а)пирен 0,001 0,001

Pb 0,3 0,5

Озон 30 50–80

Твердые частицы 150 120

В РФ в хозяйстве используется лишь 2% имеющихся ресурсов речного 
стока (в мире — 8%, США — 19%, Германии — 48%, Бельгии — 108%)16.

Среди крупнейших водопотребителей мира заметно выделяется «боль-
шая четверка»: Индия, Китай, США и Пакистан — табл. 16.7.517. Россия 
замыкает первую десятку стран, лидирующих по суммарному водопотре-
блению. Однако наша страна входит в тройку крупнейших промышленных 
водопотребителей, хотя и сильно уступает лидерам — США и Китаю, где 
этот показатель выше в 4–5 раз.

Водоемкость ВВП РФ и США весьма близки. Известный специалист в об-
ласти экологической статистики А.Д. Думнов отмечает: «Утверждение, что 
российская водоемкость чрезвычайно высока, не более чем миф. Удельный 
водозабор на 1 человека в США в несколько раз выше, чем в России»18.

15 По материалам: Видение Волги. Междисциплинарная инициатива ЮНЕСКО по устой-
чивому развитию Волжско-Каспийского бассейна. Монография. Н. Новгород: ННГАСУ, 
2004. С. 43.

16 Рассчитано по материалм: World Resources. 2000–2001. New York, Oxford: Oxford Univer-
sity Press, 2000.

17 Составлена по материалам: World Resources. 1998–1999.
18 Думнов А.Д. Международные сравнения водопользования РФ и ряда стран мира. Ста-

тья // Использование и охрана природных ресурсов в России. 2008. № 5. С. 15–28.
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Таблица 16.7.5
Страны — крупнейшие потребители водных ресурсов планеты, 2000 г.

Место 
в мире

Страна
Потребление 

воды — всего, 
км3

Место 
в мире

Страна
Промышленное 

потребление 
воды, км3

Место 
в мире

Страна
Сельскохозяйственное 
потребление воды, км3

1 Индия 646 1 США 220 1 Индия 555

2 Китай 630 2 Китай 164 2 Китай 429

3 США 479 3 РОССИЯ 48 3 США 197

4 Пакистан 169 4 Индия 32 4 Пакистан 163

5 Япония 88 5 Германия 32 5 Таиланд 83

6 Таиланд 87 6 Канада 32 6 Бангладеш 76

7 Индонезия 83 7 Франция 30 7 Индонезия 75

8 Бангладеш 79 8 Вьетнам 17 8 Иран 66

9 Мексика 78 9 Италия 16 9 Мексика 60

10 РОССИЯ 77 10 Япония 16 10 Япония 55

МИР 3802 МИР 760 МИР 2662
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По соотношению долей в водных ресурсах и водопотреблении мира 
(табл. 16.7.6)19 Россия вместе с Бразилией, Канадой и Колумбией также на-
ходится в лидерах. В табл. 16.7.6 показана также степень водной «зависи-
мости» некоторых стран. Обращает на себя внимание высокая степень та-
кой зависимости у крупных потребителей водных ресурсов — Пакистана, 
Индии, Бангладеш. Китай, Канада и Россия являются «самодостаточными» 
в водно-ресурсном и водно-экологическом отношениях странами.

Таблица 16.7.6
Уровень использования водных ресурсов и водно-ресурсная 

«зависимость» отдельных стран мира, %, 2000 г.
Доля местного реч-
ного стока страны 
в мировых ресур-
сах речного стока

Доля страны 
в использовании 

мировых ресурсов 
речного стока

Разность 
долей

Доля транзитного 
стока в общем 
речном стоке

Бразилия 9,8 1,6 8,3 34

РОССИЯ 7,8 2,0 5,8 4

Канада 5,1 1,2 3,9 2

Колумбия 3,8 0,3 3,5 1

Индонезия 5,1 2,2 3,0 0

Бангладеш 0,2 2,1 –1,9 91

Таиланд 0,4 2,3 –1,9 49

Пакистан 0,1 4,5 –4,4 76

США 5,1 12,6 –7,5 8

Китай 5,1 16,6 –11,5 1

Индия 2,3 17,0 –14,7 34

Показательно сравнение качества вод типичных среднегерманской 
и среднерусской рек — Оки и Эльбы. Концентрации свинца, меди, цинка, 
хрома у Оки на 40% выше геохимического фона, а у Эльбы — в 3–16 раз 
выше фона20. Международная исследовательская группа признала: «…в  це-
лом состояние окружающей среды в [Волжско-Каспийском] бассейне, вклю-
чая качество воды, лучше, чем в Западной Европе»21.

Самым загрязненным морем, омывающим российскую территорию, 
считается Азовское. Однако даже в нем концентрации пестицидов и поли-
хлорбифенила в мышечных тканях рыб на порядок ниже, чем в рыбе Вели-

19 Составлена по материалам: там же; <http://www.wri.org/pubs>.
20 Лосев К.С., Ананичева М.Д. Экологические проблемы России и сопредельных террито-

рий. С. 126.
21 Видение Волги. Междисциплинарная инициатива ЮНЕСКО по устойчивому развитию 

Волжско-Каспийского бассейна. С. 15.
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ких озер (данные Канадского центра исследования Великих озер, универси-
тета Иллинойса и Мурманского морского биологического института)22.

В нашей стране более экологичная, чем в мире в целом, структура топ-
ливного баланса. В мировом потреблении топлива природный газ составля-
ет 23%, а в нашей стране — более 50%.

Поставками энергоресурсов на мировой рынок Россия оказывает суще-
ственную экологическую помощь зарубежным государствам, прежде всего 
европейским. В процессе экспорта нефти и газа, по сути, «продаются» и рос-
сийские ландшафты, сильно нарушаемые и загрязняемые при добыче этих 
ресурсов. Известно, что наиболее токсичные выбросы поступают в атмос-
феру при сжигании угля, наименее токсичные — при сжигании газа, нефтя-
ное топливо (мазут) занимает промежуточное положение. Замена в странах 
Европы (без стран СНГ и Прибалтики) угля и нефтепродуктов российским 
газом (более 120 млрд куб. м в год) позволила сократить выбросы вредных 
веществ в атмосферу более чем на 30 млн т в год, в том числе твердых ча-
стиц — на 15 и соединений серы — на 10 млн т23.

Поскольку в средних широтах северного полушария преобладает запад-
ный перенос воздушных масс, загрязняющие вещества, выброшенные в ат-
мосферу в Европе при сжигании получаемых из России энергоносителей, 
частично поступают с воздушными потоками на нашу территорию24. Таким 
образом, две главные экологические проблемы — где взять природные ре-
сурсы и куда девать производственные отходы — решаются Европой в дан-
ном случае за счет России. Наша «экологическая помощь», к сожалению, 
пока никак не учитывается во внешнеэкономических расчетах и потому яв-
ляется безвозмездной. Да не учитывается она даже просто в гуманитарной 
компоненте межгосударственных отношений, отдавая хотя бы минималь-
ное должное российским «услугам» Европе.

Российское сельское хозяйство отличается относительно невысокой ин-
тенсивностью, что позитивно сказывается на состоянии ландшафтов и ка-
честве продуктов питания. Так, внесение минеральных удобрений на 1 га 
пашни в 1997–1998 гг. в мире составляло 100 кг/га (Китай — 290, Велико-
британия — 330, Нидерланды — 550), а в РФ — 16 кг/га в 1998 г., в 2006 г. — 
27 кг/га25. По количеству удобрений и ядохимикатов на единицу пашни 
и доперестроечная Россия уступала другим странам. В российских условиях 

22 Матишов Г.Г., Ильин Г.В. Еще раз о влиянии морей России на здоровье человека. Ста-
тья // Вестник РАН. 2006. № 4. С. 315–317.

23 Россия: стратегия развития в ХХI в. Монография. В 2 ч. Ч. 2. М.: Ноосфера, 1997. С. 63.
24 Справедливости ради отметим, что упомянутая замена в Западной Европе угля газом со-

кращает поток загрязнителей, идущий в Россию воздушным путем. Особенности эколого-
географического положения Российской Федерации, определяющие ее подверженность 
внешним угрозам, подробно рассмотрены ниже.

25 FAO Production Yearbook. 1998. Rome:FAO,1998. № 148. Vol. 52; Российский статистичес-
кий ежегодник — 2007 / Федеральная служба гос. статистики. — CD.
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экологические проблемы земледелия всегда были связаны не с количеством 
применяемых химикатов, а с технологией их использования.

На 1000 га пашни в мире приходится 21 трактор (США — 26, Нидер-
ланды — 198, Япония — 462), в России — 9 тракторов26. Высокий уровень 
механизации сельскохозяйственных работ, как известно, определяет высо-
кую производительность труда, но и высокую степень трансформации по-
чвенного покрова.

Наше сельское хозяйство вполне конкурентоспособно с точки зрения 
экологической чистоты. Надо сказать, что распространение ортодоксаль-
ными «зелеными» необоснованных утверждений об удручающем состоянии 
природной среды в России не способствует продвижению отечественного 
продовольствия на мировой аграрный рынок, где ведется ожесточенная 
конкурентная борьба. Отсюда и одно из объяснений подобного антипиара, 
точно так же как и поношения российских автомобилей и всего, что сделано 
в России.

По масштабам автомобилизации, определяющей транспортные воздей-
ствия на среду, Россия, конечно, намного опережает Эфиопию (соответ-
ственно, 178 и 1 личный автомобиль на 1000 жителей), но пока еще сильно 
отстает от уровня Германии, Италии, США (более 500 автомобилей)27. По 
причине промышленной и транспортной «недоразвитости» России даже 
на европейской ее части модули аэрального поступления свинца в почву 
близки к глобальному и на порядок ниже, чем в Западной Европе и Север-
ной Америке28.

Россия — единственная крупная лесопромышленная держава, в которой 
площади под лесами не уменьшаются, а растут. Соотношение годовой до-
бычи древесины к запасам в мире составляет 2%, в России — 0,4%29.

Производственная нагрузка на единицу высокоосвоенной территории 
(то есть территории с плотностью населения свыше 10 чел./кв. км) в За-
падной Европе, Японии, Корее превышает таковую в России в 30–40 раз — 
рис. 16.7.1. Естественно, еще больше разница в удельной нагрузке на всю 
территорию.

Приведенные данные соотносятся, как правило, с огромной российской 
территорией, поэтому российские показатели выглядят благополучными на 
глобальном фоне. Что касается крупных городов, то насколько можно судить 
по разрозненным данным30, уровни загрязнения среды в российских и за-
рубежных мегаполисах в целом сопоставимы. Однако нельзя не заметить,

26 World Resources. 1998–1999.
27 Statistical Yearbook. U.Y., 1997.
28 Глазовская М.А. Методологические основы оценки эколого-геохимической устойчивос-

ти почв к техногенному воздействию. Монография. М.: Изд-во МГУ, 1997.
29 По материалам сайта <www.fao.org>.
30 World Resources. 1998–1999.
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Рис. 16.7.1. Производственная нагрузка на высокоосвоенную территорию. ВВП, произведенный в промышленности 
и сельском хозяйстве, на ед. территории
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что города — эти «паразиты биосферы» — не могут существовать без окру-
жающих их ландшафтов. Состояние среды в российских городах заметно 
улучшают огромные разреженные пространства, полноводные реки, гораз-
до менее, чем за рубежом, освоенные территории, обширные леса.

Для международных экологических сопоставлений интегральным кри-
терием является соотношение нагрузки на природу и устойчивости при-
родной среды к антропогенным воздействиям. Одним из важных показа-
телей нагрузки является потребление энергии. В качестве интегрального 
показателя устойчивости может служить биологическая продуктивность 
ландшафтов. По разности вклада в производство биологической продук-
ции, с одной стороны, и роли в глобальном энергопотреблении — с другой, 
отчетливо выделяются страны — экологические «доноры» и «иждивенцы» 
(рис. 16.7.2). Таким образом, по эколого-энергетическим показателям Рос-
сия входит в число благополучных стран планеты.

В то же время исследования показывают, что на единицу выпускаемой 
продукции российская экономика расходует значительно больше природ-
ных ресурсов и дает больше производственных отходов, чем хозяйства 
развитых стран. При этом, однако, надо учитывать, что их относительная 
«экологичность» во многом базируется на экспорте природных ресурсов 
и ассимиляционного потенциала природной среды, в частности, и из Рос-
сии. Кроме того, при межстрановых сравнениях нужно принимать в расчет 
и отмеченные выше географические особенности нашей страны (суровость 
климата, размеры территории, конфигурация).
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В России нет безудержного потребительства (хотя, к сожалению, оно на-
чинает формироваться), характерного для экономически развитых стран, — 
одной из важнейших экологических угроз. Культурные традиции нашей 
страны никогда не связывали счастье со стяжательством, чрезмерным нако-
плением материальных благ. Нет у нас и перенаселения, от которого жестоко 
страдает природа многих экономически отсталых стран. В то же время для на-
шего мироощущения характерны пренебрежение к закону, расточительность 
по отношению к ресурсам, зачаточное состояние экологического сознания.

Россия выделяется на мировом фоне наличием источников потенциаль-
ного риска: ядерное и химическое оружие, предприятия ВПК, трубопрово-
ды, газохранилища, атомные и гидроэлектростанции, химические произ-
водства, авиация и т. п. В РФ, по оценкам, сосредоточено около половины 
накопленного в мире обогащенного урана мира и, соответственно, пример-
но половина отходов его обогащения. Россия несет ответственность за 50% 
антропогенного «космического мусора». В нашей стране находятся очень 
крупные — в мировом масштабе — зоны радиоактивного загрязнения. Но 
в целом вклад российского хозяйства в глобальную трансформацию при-
родной среды не превышает долю страны в территориальных ресурсах Зем-
ли, в населении и в мировом хозяйстве.

Проведенный анализ показывает, что при условии установления спра-
ведливого международного экологического порядка РФ может рассчиты-
вать на получение существенной экологической ренты.

Постсоветская трансформация экологического облика России
В начале 1990-х гг. экологический облик нашей страны отличался опре-

деленной «двойственностью». По масштабам производства, обилию техни-
чески сложных, экологически опасных производств СССР относился к раз-
витым странам, а по уровню совершенства технологий, природоемкости 
и отходности — к странам отсталым. В целом экологический облик страны 
определяли доминирование энерго- и материалопроизводящих природо-
емких отраслей хозяйства, неразвитость ресурсосберегающих технологий, 
сырьевая ориентация экспорта, «остаточный» принцип финансирования 
экологических программ.

Власти новой России не смогли (да и не пытались) переломить негатив-
ные тенденции в природопользовании. Более того, экологические пробле-
мы обострились в результате повышения вероятности аварий и наруше-
ний природоохранных норм из-за растущей социальной напряженности, 
снижения дисциплины, ослабления контроля, продолжающегося износа 
фондов, агрессивности молодого предпринимательства, потребительского 
отношения к природе в ходе «первоначального накопления капитала», от-
сутствия средств на охрану среды из-за экономического коллапса.
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Уместно вспомнить, что в период перестройки борьба за демократию шла 
и под экологическими лозунгами. Едва сформировавшись, экологические 
движения действовали чрезвычайно результативно. Лозунг «экологизации» 
вроде бы вписывался в идеологию реформирования России. Он отвечал 
стремлению сделать материальное производство ведомым, а не ведущим, но 
был вскоре забыт вместе с другими хорошими лозунгами (о гуманизации 
экономики, преодолении технического отставания от Запада, развитии по-
требительского сектораи др.).

Некоторые экологические последствия «реформирования» России отра-
жены на рис. 16.7.3.

За годы перестройки и реформ показатели воздействий на природу (во-
допотребление, водоотведение, выбросы в атмосферу от стационарных ис-
точников) сократились примерно пропорционально промышленному про-
изводству. Количество токсичных отходов сильно увеличивается, но это 
объясняется прежде всего меняющейся системой их учета. При этом при-
родоохранная деятельность заметно деградировала, исключение составляет 
рост площади охраняемых территорий. В то же время затраты на содержание 
заповедников в сопоставимых ценах сократились в 2–3 раза. Иными слова-
ми, ландшафтов охраняется все больше, но сохраняются они, по-видимому, 
хуже.
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До 1999 г. в реформируемой России темпы снижения производства на-
много опережали темпы сокращения его «давления» на природную среду. 
Ожидалось, что с возобновлением промышленного роста нагрузка на при-
роду будет расти еще сильнее, поскольку природоохранная деятельность за-
метно деградирует. Но произошла смена тенденции, и оживление производ-
ства сопровождалось уменьшением удельного загрязнения природы. Это 
частично можно объяснить тем, что с 1999 г. быстрее наращивали произ-
водство относительно малоотходные отрасли — пищевая промышленность 
и машиностроение. Однако эта причина, по всей видимости, не единствен-
ная. В числе других возможных причин этого явления отметим следующие: 
газификацию электроэнергетики, изменение состава природопользовате-
лей, охваченных статистическим наблюдением из-за ликвидации, реоргани-
зации, слияний, поглощений, банкротств хозяйствующих субъектов, общее 
падение учетно-отчетной дисциплины, определенный «выход из тени» те-
невой экономики, особенности нашей политической экономии (например, 
Московский НПЗ — крупный загрязнитель атмосферы, контролируется 
департаментом природопользования правительства Москвы, однако и сам 
завод наполовину принадлежит московскому правительству). В целом же 
расхождение индексов производства продукции и индексов воздействий на 
среду до конца не ясно и требует развернутого исследования.

Но даже в лучшем случае индустрия России по природоохранным пара-
метрам через 15 лет вернулась к позднесоветскому уровню, который и тогда 
был заметно хуже лучших мировых образцов, т. е. экологическая отсталость 
страны усилилась.

В постсоветский период прогрессирует экологическая деградация про-
мышленной структуры страны, в которой заметно увеличилась доля при-
родоемких экологически опасных отраслей (энергетики, металлургии, 
топливной и химической промышленности) и уменьшилась доля экологи-
чески более приемлемых производств (легкой промышленности и машино-
строения) — табл. 16.7.731. «Утяжеление» промышленности произошло во 
всех регионах, кроме Самарской и Ленинградской областей.

Снижение «стационарных» выбросов и сбросов сопровождается уве-
личением залповых, аварийных. Уменьшение промышленных загрязнений 
в крупных городах компенсируется ростом загрязнений транспортных.

Динамика структуры внешней торговли носит антиэкологический ха-
рактер. Как и в СССР, в современной России товарная структура внеш-
ней торговли имеет классический «колониальный» характер — вывозится 
в основном сырье и топливо, а ввозятся машины, продовольствие, потре-
бительские товары массового спроса. Отраслевая структура экспорта РФ 
напоминает структуру таких стран, как Алжир, Замбия, Лесото. На экспорт 

31 Из-за перехода на новую статистическую классификацию (с ОКОНХ на ОКВЭД) с 2005 г. 
аналогичный анализ динамики промышленной структуры чрезвычайно затруднен.
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направляется все большая часть добываемого сырья (40% нефти, 33% газа, 
почти все добываемые калийные соли и апатитовые концентраты), а так-
же продукции экологически вредных перерабатывающих отраслей — ме-
таллургии (вывозится более 70–90% производимых в РФ алюминия, меди, 
олова, цинка, никеля), химической промышленности, почти 80% минераль-
ных удобрений. В то же время страна импортирует продукцию «верхних 
этажей» технологических цепочек, производство которой менее вредно для 
природной среды.

Далеко не все экспортные потоки из России находят отражение в офи-
циальной статистике. Крупных масштабов достигает незаконный рыбный 
промысел и нелегальный вывоз из России рыбы, в том числе осетровых, 

Таблица 16.7.7
Структура производства промышленной продукции России

по отраслям, %

Отрасли промышленности*
1990 г., 

в текущих 
ценах

1990 г., 
в ценах 
2004 г.

2004 г., 
в текущих 

ценах

Вся промышленность 100 100 100

Сумма «агрессивных» отраслей, в т.ч.: 30,2 48,3 57,4

Электроэнергетика 4,3 9,8 10,7

Топливная промышленность 7,6 16,5 21,7

Черная металлургия 5,3 10,0 11,8

Цветная металлургия 5,7 6,2 7,3

Химическая и нефтехимическая промышленность 7,3 5,8 5,9

Машиностроение и металлообработка 31,2 19,7 18,9

Лесная, деревообрабатывающая и целлюлозно-
бумажная промышленность

5,4 5,5 3,9

Промышленность строительных материалов 3,8 4,8 3,1

Легкая промышленность 12,1 5,4 1,1

Пищевая промышленность 15,2 12,5 12,5

Прочие 2,1 3,6 3,1

* Рассчитано по материалам: Регионы России. Социально-экономические показатели — 
2007 /Федеральная служба гос. статистики. — CD. Российский статистический ежегодник — 
2007.
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морепродуктов, леса, лечебных трав и другого фармакологического сырья, 
ценных видов фауны, в том числе охраняемых.

В процессе вывоза природных ресурсов из страны, по сути, экспорти-
руется и ассимиляционный потенциал природных ландшафтов — их спо-
собность противостоять хозяйственным воздействиям. Наращивание 
«экспорта» отечественных ландшафтов нельзя считать «рациональным» 
включением в международное разделение труда. Низкий уровень платежей 
отечественных экспортеров за энергию, землю, минеральное сырье, загряз-
нение окружающей среды означает присвоение и беспошлинный вывоз эко-
логического ресурса страны — ренты от использования ассимиляционного 
потенциала природной среды. В результате за корейский телевизор отече-
ственный потребитель расплачивается загубленными гектарами дальнево-
сточных лесов, оцененных к тому же по стоимости дров.

Серьезную экологическую угрозу представляют отечественные изрядно 
изношенные основные фонды. «Дряхлеющая» в ходе реформ отечествен-
ная инфраструктура — источник резкого роста числа техногенных аварий, 
в том числе с серьезными экологическими последствиями. Если обновление 
основных фондов будет происходить теми же темпами, не надо быть Но-
страдамусом, чтобы предсказать, что чрезвычайные ситуации станут эле-
ментом «нормального функционирования» российской экономики.

Россия унаследовала от СССР развитую инфраструктуру. Технически 
сложные, экологически опасные объекты требуют соответствующей си-
стемы управления. Они несовместимы с экономическим хаосом «дикого 
рынка», аморфностью управляющих структур. «Псевдорыночная» отече-
ственная экономика приобретает существенное экологическое звучание. 
Вот примеры такого рода. В постсоветской России из-за отключения за неу-
плату за электроэнергию произошли аварии с серьезными экологическими 
последствиями, например, на Среднеуральском медеплавильном заводе32 
и Качканарском горнообогатительном комбинате в Свердловской области.33 
За неуплату за электроэнергию отключался ракетный полигон в Плесецке 
(Архангельская область), база подводных лодок в Мурманской области, 
дивизия войск стратегического назначения в Ивановской области. Все эти 
случаи также могли вызвать катастрофические экологические и даже более 
тяжелые следствия.

Анализ распределения по районам страны инвестиций, которые явля-
ются, по сути, будущими антропогенными нагрузками (см. раздел 7.3), по-
казывает, что налицо концентрация природопользования на относительно 
хорошо (по российским, конечно, меркам) освоенных территориях, где на-
грузки на природу и ранее были велики. За Уралом по уровню концентра-
ции инвестиций выделяются лишь тюменские округа.

32 Независимая газета. 1998. 7 авг.
33 Независимая газета. 1999. 16 нояб.
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Вместе с тем, главным образом на востоке и севере России реализуются 
и планируются крупные проекты по освоению недр (добыча нефти и газа на 
шельфе Сахалина, начинающееся освоение нефтяных ресурсов Восточной 
Сибири, продвижение газодобычи в Ямало-Ненецком АО на север и др.), 
а также создаются опасные предприятия обрабатывающей индустрии (про-
мышленный комплекс в Нижнем Приангарье, Уренгойская ГРЭС, строя-
щийся Тайшетский алюминиевый завод и др.). Эти объекты, представляю-
щие новые экологические угрозы, на составленной картосхеме34 (рис. 16.7.4) 
выглядят как локальные очаги освоения.

Зато хорошо заметна инвестиционная активность в столичных областях. 
Конечно, это большей частью пищевая промышленность, машиностроение, 
но также и энергетика, промышленность строительных материалов, хими-
ческая индустрия. Эти объекты формируют новое давление на природу, 
и опять в Центре.

Вообще концентрация природопользования в центральных местах — 
главная негативная тенденция. Она проявляется на разных территориаль-
ных уровнях и в разных отраслях природопользования — в добывающей, 
лесной, рыбной промышленности, в сельском хозяйстве, на транспорте. На-
пример, происходит концентрация добывающей промышленности, а следо-
вательно, и связанных с ней крупных изменений природных компонентов 
и комплексов в ограниченном числе регионов. Если на первые 5 регионов 
в 1990 г. приходилось 37,2% добычи, то в 2005 г. — уже 54,3%. А доля пер-
вой десятки (двадцатки) регионов за этот период выросла соответственно 
с 52,5 (70,5)% до 66,5 (81,9)%35. Этот процесс концентрации добывающей ин-
дустрии, обусловленный экономическими соображениями, с экологической 
точки зрения оценивается негативно.

На фоне существенного сокращения транспортной работы (в 2–3 раза), 
снизившего вредное воздействие транспорта на придорожные ландшафты, 
сильно увеличилось транспортное воздействие на городские ландшафты. 
Другой новой тенденцией является «трубопроводно-портовый бум», вызы-
вающий перемещение транспортных экологических угроз к морским аква-
ториям и их приближение к российским границам.

Охрана окружающей среды — чрезвычайно наукоемкий вид деятель-
ности. В наши дни именно научно-технический потенциал определяет воз-
можность парировать разные вызовы национальной безопасности, включая 
экологические угрозы, в том числе те, которые мы пока не можем даже пред-
видеть. Между тем Россию ежегодно покидают тысячи научных работни-
ков, большей частью молодых и перспективных — создателей и носителей 
научных знаний и высоких технологий. Доля расходов на науку в бюджете 

34 Рисунок составлен по материалам деловой журналистики, поэтому он отражает лишь 
репрезентативную выборку наиболее крупных инвестиционных проектов.

35 Регионы России. Социально-экономические показатели — 2007.
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Рис. 16.7.4. Объекты нового постсоветского строительства
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РФ неуклонно снижается. Наблюдаемое разрушение технологического по-
тенциала страны, предельно низкий уровень финансирования науки — это 
не только потеря собственных экологических разработок, но и потеря спо-
собности понимать, что происходит в мире, насколько велики глобальные 
угрозы.

Серьезную угрозу безопасности России представляет все сужающийся 
поток экологической информации в связи с сокращением пунктов наблю-
дений Госгидрометеослужбы, пунктов наблюдения за лесными пожарами 
и т. п.

За годы реформ производство древесины в России сократилось на 70% 
и достигло уровня начала ХХ в. Сокращение лесозаготовок сохранило от 
вырубки большие массивы российских лесов. Но этому сопутствуют эко-
номические и социальные потери: сокращение рабочих мест, как правило, 
в районах, где наблюдается их острый дефицит и др. В основных районах 
лесодобычи темпы снижения заготовок древесины выше, чем в прочих 
районах страны. Дальние лесосеки забрасываются, лесозаготовки концен-
трируются вблизи транспортных магистралей. Соответственно, благопри-
ятные экологические последствия сокращения лесозаготовок сказались 
в основном в удаленных лесах, которые и без того были мало нарушенными. 
В лесодефицитных районах, где леса сильно нарушены, наблюдается рост 
рубок. Высокие цены на топливо вызывают массовые рубки леса на дрова, 
особенно на Северном Кавказе.

Кроме того, с экологических позиций России гораздо выгоднее разви-
вать базирующуюся на возобновляемых ресурсах лесную промышленность, 
а не природоемкую и высокоотходную добывающую индустрию. Россия, 
располагая почти четвертью лесов планеты, обеспечивает лишь 2% мирово-
го рынка древесины. При этом расчетная лесосека используется на 20%.

Новый географический феномен в постсоветской России — это «агра-
ризация» региональных структур. Речь идет о соотношении региональных 
индексов сельского хозяйства и промышленности — главных сфер мате-
риального производства, трансформирующих природную среду. За 1990–
2005 гг. индексы сельского хозяйства превысили промышленные индексы 
почти в половине регионов России — в Центре, Волго-Вятском районе, на 
юге Сибири и Дальнего Востока. При этом идет углубление специализа-
ции — более аграрные регионы в основном усилили свой сельскохозяй-
ственный профиль, а промышленные — индустриальный. С чисто эколо-
гических позиций аграризация — это несомненный «плюс», ибо сельское 
хозяйство базируется на использовании возобновимых ресурсов. Однако 
аграрная сфера у нас развивается чрезвычайно своеобразно и, к сожале-
нию, неэкологично.

Экологические последствия преобразований в аграрной сфере неодно-
значны. Рассмотрим их более подробно.
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За 1990–2007 гг. посевные площади сельскохозяйственных культур 
в стране сократились на 41,3 млн га, т. е. на треть от всех посевных площа-
дей 1990 г. (это больше, чем площадь Германии). Это — в целом экологиче-
ски позитивный процесс, особенно в степных и лесостепных, безусловно 
«перераспаханных», районах страны, но «стихийное» течение снижает его 
потенциальную экономическую и природоохранную эффективность.

Во-первых, вывод из оборота сельскохозяйственных площадей проис-
ходит на периферии регионов и сопровождается интенсификацией земле-
пользования в городах, пригородах и селах, т. е. как раз там, где нагрузки 
и ранее были превышены. Так, за 1990–2006 гг. внесение минеральных удо-
брений в Курской области сократилось почти в 6 раз, а в г. Курске (в адми-
нистративной черте города) возросло вдвое36.

Во-вторых, выводимые из сельскохозяйственного оборота земли необ-
ходимо «устраивать». Они могут и должны выполнять другие социально-
экономические и экологические функции — естественных кормовых уго-
дий, рекреационные, охраняемых территорий. Пока же неиспользуемые 
агроценозы покрываются зарослями сорной растительности и выступают 
рассадниками вредителей и болезней сельскохозяйственных культур. Так, 
летом 1999 и 2000 гг. 23 млн га в 30-ти степных и лесостепных регионах 
пострадало от нашествия саранчи, которое захлестнуло Саратовскую об-
ласть, Алтайский край и другие регионы вдоль границы с Казахстаном, где 
находится огромный массив заброшенных сельскохозяйственных земель. 
Действенной мерой по борьбе с саранчой является перепахивание мест 
кладок ее личинок, чего не делалось на этих обширных пустошах много 
лет. Около 28 млн га бросовых земель было заражено клопом-черепашкой, 
а 0,7 млн га — луговым мотыльком37. В лесной зоне в дичающих ландшафтах 
интенсивно идет утрата плодородия почв — процессы оподзолевания, осо-
лодевания, элювиально-глеевые и др.

В-третьих, выбытие земель из оборота должно сопровождаться повы-
шением эффективности использования и улучшением экологического со-
стояния сохраняющихся агроценозов, чего отнюдь не наблюдается. Из-за 
отсутствия средств не выполняются мероприятия по сохранению и повы-
шению плодородия почв: агротехнические, агрохимические, мелиоратив-
ные, фитосанитарные, противоэрозионные.

Наконец, хотя, возможно, это самое главное, широкомасштабное запу-
стение сельскохозяйственных земель, утрачивающих хозяйственную цен-
ность и эстетическую привлекательность, наряду с депопуляцией сельской 
местности представляет реальную угрозу для формировавшихся столетия-
ми сельских культурных ландшафтов России, являющихся ее националь-
ным достоянием.

36 Рассчитано по материалам Курскстата.
37 Агроэкологический вестник. 2003. № 7.
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Максимальное относительное сокращение посевных площадей отмеча-
ется в периферийных районах экстремального земледелия: в Мурманской 
области, на Чукотке, в Магаданской, Астраханской областях. Но не эти реги-
оны определяют продовольственную безопасность страны. Важнее показа-
тель абсолютных величин вывода из оборота пахотных земель. Наибольшие 
потери посевных площадей — в южных степных регионах страны, многие 
из которых выступают «житницами» страны — табл. 16.7.838.

Таблица 16.7.8
Десять первых регионов России по величине сокращения посевных 

площадей сельскохозяйственных культур за 1990–2005 гг.
Наименование региона России тыс. га % от РФ

Саратовская область 1932 4,8

Оренбургская область 1708 4,2

Волгоградская область 1629 4,1

Курганская область 1356 3,4

Республика Башкортостан 1258 3,1

Читинская область 1258 3,1

Красноярский край 1256 3,1

Алтайский край 1161 2,9

Российская Федерация 40227 100

Уменьшение нагрузки на природу произошло и в связи с сильным умень-
шением поголовья сельскохозяйственных животных. По поголовью свиней 
нынешняя Россия соответствует уровню 1954 г. Современное (2007 г.) по-
головье крупного рогатого скота составляет лишь 75% от поголовья 1916 г., 
а овец и коз 100 лет назад в России было почти втрое больше. Благодаря 
этому снизились нагрузки на пастбищные ландшафты. Это особенно важно 
для подверженных опустыниванию регионов — Калмыкии, Астраханской, 
Ростовской областей, Дагестана, Алтайского края, Тывы.

На юге Оренбургской области нагрузка скота на степные пастбища 
уменьшилась в 7–8 раз. В связи с этим почти повсеместно стал накапливать-
ся степной войлок. Его образование в сочетании с распространением вы-
сокотравных бурьянистых залежей резко повысило пожарную опасность. 
Ежегодно степные палы охватывают до трети территории в Оренбургской 
области, заволжских районов Саратовской и Волгоградской областей39. 

38 Рассчитано по материалам: Регионы России. Социально-экономические показатели — 
2007.

39 Чибилев А.А. Эколого-географические проблемы российско-казахстанского пригранич-
ного субрегиона. Статья // Известия РГО. 2004. Т. 136. Вып. 3. С. 13–22.
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Из-за сокращения поголовья сельскохозяйственных животных умень-
шается и количество крупнотоннажных отходов животноводческих ком-
плексов. Вследствие нехватки техники и дороговизны горюче-смазочных 
материалов эти отходы утилизируются на сельскохозяйственных полях еще 
хуже, чем в дореформенный период. Уменьшается потребность в кормовой 
базе за счет выращивания кормовых культур с существенной долей про-
пашных, обедняющих почву, стимулирующих эрозию.

Обвальное сокращение поголовья скота произошло в сельскохозяй-
ственных предприятиях. Хозяйства населения в основном сохранили свое 
поголовье. В результате произошел сдвиг животноводства на личные под-
ворья. Животноводческие нагрузки на ландшафты не просто сократились, 
они территориально перераспределились, сконцентрировались ныне в се-
лах, пригородах и городах.

Малое количество скота нарушает гармонию между животноводством, 
производящим отходы, и земледелием, потребляющем их. К началу 1990-х гг. 
на российских пахотных почвах был создан запас питательных веществ, но 
ныне баланс безнадежно отрицательный. По России в целом компенсация вы-
носа питательных веществ из почвы с урожаем внесением удобрений в 2003 г. 
составила: азота — 15%, фосфора — 15, калия — 5%40.

Резкое снижение применения минеральных и органических удобрений, 
средств защиты растений предопределяет не только будущие низкие урожаи, 
но и истощение, деградацию почв, развитие эрозионных процессов. Перестав 
бороться с вредителями и болезнями сельскохозяйственных растений, мы, 
по существу, применили на своей территории компоненты биологического 
оружия. Сокращение (примерно в 3 раза) использования химических средств 
защиты растений привело не только к уменьшению урожаев, но и к резкому 
возрастанию количества загрязненного токсинами зерна, которое через про-
дукты питания наносит прямой ущерб здоровью людей. «За последние 10 лет 
количество зерна в РФ, зараженного фитотоксинами, увеличилось в 20 раз»41.

В России сейчас контролируется содержание всего четырех пестицидов, 
причем не самых опасных. Напомним, что в 1990 г. полагалось контролиро-
вать в мясе — 65, яйцах — 53, в зерновых культурах — 125 остатков пести-
цидов42.

Прогрессирующая деградация почв связана и с резким, обвальным 
уменьшением объемов известкования кислых почв (сокращение за 1990–
2006 гг. в 12 раз), их гипсования (меньше в 265 раз), культуротехнических 

40 Изменения окружающей среды и климата: природные и связанные с ними техногенные 
катастрофы. Монография. М.: ИГЕМ РАН, 2007.

41 Кирюшин В.И. Экологизация земледелия и технологическая политика. Монография. М.: 
Изд-во МСХА, 2000.

42 Монастырский О. Отравляющие вещества сельскохозяйственного назначения. Статья // 
Независимая газета. 2004. 9 июн.
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работ на сельхозугодьях. В 2001 г. ввод в действие, включая реконструкцию, 
орошаемых земель составил 5% от 1990 г. и 2% от 1985 г., а осушенных, со-
ответственно, 7 и 4%43. На ранее мелиорированных площадях развиваются 
деградационные явления: пожары на осушенных торфяных почвах, вторич-
ное заболачивание, засоление. В итоге продуктивные угодья теряют свою 
хозяйственную ценность, а оставшиеся в обороте земли эксплуатируются 
в условиях стихийного, нерегулируемого режима почв. Это — один из при-
знаков примитивизации отечественного сельского хозяйства.

Другим ее индикатором может служить резкое сокращение инвести-
ций в сельское хозяйство. За 1990–2003 гг. их объем (в сопоставимых це-
нах) уменьшился в 19 раз, а доля сельского хозяйства в общем объеме ин-
вестиций в основной капитал сократилась с 15,9 до 2,9%44. Вследствие этого 
сильно уменьшился парк сельскохозяйственной техники. Снижение техни-
ческого уровня сельского хозяйства (очевидно, экономически негативный 
процесс) имеет позитивные экологические следствия, ибо ведет к сокра-
щению нагрузки на агроландшафты. При отсутствии новой и обветшании 
старой техники увеличивается использование в качестве тягловой силы ло-
шадей, растет доля ручной обработки полей.

Еще одним свидетельством архаизации аграрной сферы является кар-
динальное перераспределение производства между хозяйствами разных ка-
тегорий. Если в 1990 г. хозяйства населения производили 26,6% продукции 
сельского хозяйства, то в 2006 г. — 52,3% (а в 1998 г. даже 58,9%). Структура 
нашей сельскохозяйственной сферы (преобладание крупных хозяйств в то-
варном производстве и выпуск ½ продукции в основном для натурального 
потребления на базе ручного труда) напоминает скорее агросферу России 
накануне 1861 г., чем пореформенный 1913 г.45

Показательны данные о продуктивности сельскохозяйственных угодий. 
Выход продукции с 1 га посевных площадей в хозяйствах населения в 18–
22 раза выше, чем в сельскохозяйственных предприятиях и в фермерских 
хозяйствах. В грубом приближении можно предположить, что и антропо-
генные нагрузки на сельскохозяйственные ландшафты различаются в сход-
ных пропорциях. Другой важный момент состоит в том, что с 1990 г. и без 
того сильные различия в продуктивности земель между крупными пред-
приятиями и личными подсобными хозяйствами увеличились.

В этих хозяйствах господствуют примитивные технологии растение-
водства и животноводства, практически исключающие нагрузки сельско-
хозяйственной техники при обработке земли и содержании скота. В малых

43 Думнов А.Д. Статистика окружающей средыю Статья // Использование и охрана при-
родных ресурсов в России». 2002. № 3. С. 36–62.

44 Рассчитано по материалам: Российский статистический ежегодник — 2007.
45 Демьяненко В. Сельское хозяйство России и США. Статья // Мировая экономика и меж-

дународные отношения. 2001. № 8. С. 47–58.
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многоотраслевых хозяйствах лучше сбалансированы пропорции между выхо-
дом отходов животноводства и их утилизацией на полях. Однако делать вывод 
об однозначной «экологичности» этих хозяйств преждевременно. Этот вопрос 
требует серьезных дополнительных исследований. Помимо концентрации на-
грузок неблагоприятные следствия имеет (может иметь) специализация на мо-
нокультуре (приусадебные участки как сплошное картофельное поле), а также 
нарушение технологии использования удобрений и пестицидов.

В России хозяйства населения, как известно, расположены не только 
в сельской местности, но и в городах. Земли ЛПХ занимают, к примеру, до 
30% территории городов Курска и Ростова-на-Дону и 60% г. Новочеркасска. 
Два последних города в списке самых загрязненных городов страны, что, 
конечно, не может не сказываться на качестве продуктов, полученных на 
таких землях.

Кроме городских земель, значительным антропогенным воздействиям 
подвергаются земли в пригородах. В постсоветские годы ближайшие при-
городы стали местом интенсивного дачного освоения и коттеджного строи-
тельства. Оно локализуется часто в водоохранных и лесопарковых зонах. 
Стихия хищнической неконтролируемой застройки не подчиняется ника-
ким, даже минимальным природоохранным требованиям. Например, толь-
ко за июнь 2004 г. выявлено более 2000 объектов, незаконно возведенных 
в водоохранных зонах Московской области.46 Осуществлен самозахват око-
ло 1400 га земель лесного фонда, относящихся к лесам первой группы. За-
хватываются лесные поляны, пашни, карьеры, колхозные сады, спортивные 
площадки, земли под ЛЭП и даже кладбища47 — табл. 16.7.948.

В результате ухудшается качество питьевых водоемов и санитарное со-
стояние пригородных территорий, сокращаются возможности массовой об-
щедоступной рекреации, разрушаются пригородные пояса экологической 
безопасности. С экологических позиций значительная территориальная 
экспансия городов, эта новая мощная субурбанизационная волна — крайне 
нежелательный процесс.

Концентрация разнообразных нагрузок в компактных ареалах населен-
ных пунктов и их ближайшего окружения, вдоль главных транспортных 
магистралей — это наиболее яркая современная тенденция в простран-
ственной организации сельскохозяйственных нагрузок на природу. На пе-
риферийных территориях нагрузки заметно снижаются.

46 Регулярный мониторинг такого рода не налажен. Показательно, что проведение про-
верки водоохранных зон с берега оказалось невозможным из-за плотности застройки и за-
боров, поэтому она проводилась с воды и затронула только половину застроек.

47 Королева М.В. и др. Природоохранная деятельность прокуратуры в сфере охраны окру-
жающей среды. Статья // Использование и охрана природных ресурсов в России. 2004. № 6. 
С. 28–37.

48 Составлено по материалам Росприроднадзора // Коммерсантъ — Дом. 2005. № 216.
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Аналогичный процесс характерен и для современного использования 
пастбищных угодий. Перетравливание, переуплотнение, эрозия почв на 
ближайших к населенным пунктам пастбищах и зарастание удаленных уго-
дий грубостебельным разнотравьем, их закочкаривание или превращение 
в завалуненные или щебнистые пустоши (в горах) наблюдается в широком 
спектре природно-хозяйственных условий — в Якутии49, в ряде регионов 
Кавказа, на Алтае, в Приморье50, в Тыве51.

Сельскохозяйственное производство сокращается намного меньше, чем 
используемые ресурсы овеществленного труда, которые являются «нагруз-
ками» для сельскохозяйственных ландшафтов — рис. 16.7.5. На единицу про-
дукции расходуется все меньше ресурсов. Это — «псевдо-интенсификация» 
отечественного аграрного сектора. Прирост производства в пореформен-
ном сельском хозяйстве достигается не за счет повышения технического 
уровня (применения производительных машин, удобрений, новых техно-
логий и т. п.), а за счет усиления эксплуатации земельных ресурсов, «прое-
дания» почвенного плодородия, а также ужесточения эксплуатации труда, 

49 Федоров С.П. Ресурсный потенциал кормовых угодий Западной Якутии. Статья // 
Природно-ресурсный потенциал Азиатской России. Материалы конференции. Иркутск: 
Ин-т географии СО РАН, 2002. С. 65–66.

50 Грачева Р.Г. Влияние изменений землепользования на почвенный покров в горных ре-
гионах России и Грузии (1990-е годы). Статья // Известия АН. Серия — географическая. 
2002. № 6. С. 70–74.

51 Самбуу А. Социально-политические изменения и природопользование в тувинских сте-
пях. Статья // Степной бюллетень. 2000. № 6. С. 40–42.

Таблица 16.7.9
Застройка водоохранных зон подмосковных водохранилищ

Водохранилище

Общая длина 
обследованной 
береговой ли-

нии, км

Старая 
(деревенская) 

застройка 
с выходом на 
урез воды, км

Выявленная новая 
(коттеджная) застройка 
с выходом на урез воды

км
доля от протяжен-

ности водоохранной 
зоны, %

Истринское 72 – 14,8 20,6

Клязьминское 12,5 0,2 4,15 33,2

Пироговское 17,5 0,65 4,3 24,6

Пестовское 21 0,6 4,3 20,5

Пяловское 16,3 – 11,5 70,6

Москва-река в рай-
оне Мякининской 
поймы

11,6 0,4 2 17,2
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прежде всего труда доиндустриальной эпохи — мускульной силы человека 
в личных подсобных хозяйствах населения, ставших ныне основными кор-
мильцами страны.

Продукция
сельского хозяйства

10

30

50

70

90

110

Посевная площадь

Продукция сельского хозяйства

Минеральные удобрения на 1 га

Энергетические мощности

Органические удобрения на 1 га

Овцы и козы

Свиньи

Крупный рогатый скот

Потребление электроэнергии

Тракторов на 1 га пашни

1990 1995 2000 2003 2005 2006

год

%

Рис. 16.7.5. Индексы показателей сельского хозяйства РФ (1990 г.=100%)

Здесь уместно вспомнить, что в период перестройки развитие частного 
предпринимательства на селе, приватизация земли, ликвидация колхозов 
рассматривались как предпосылки или даже непременные условия экологи-
зации сельского хозяйства. Однако бездарной аграрной «реформой» отече-
ственный крестьянин поставлен на грань выживания и старается выжать 
из земли все возможное, что, естественно, не может не подрывать экологи-
ческий потенциал страны.

В условиях систематического уклонения российского государства от 
выполнения социальных функций наше бедное население выживает за 
счет чрезмерной эксплуатации биологических ресурсов52 — почвенного 
плодородия, браконьерства, незаконных рубок леса, самозаготовок дров, 

52 Тишков А.А. Биосферные функции природных экосистем России. Монография. М.: На-
ука, 2005.
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самозахвата земель и т. п. Кстати, на другом социальном полюсе — бога-
тое меньшинство нашего общества, которое выживает (хотя, по-видимому, 
здесь правильнее сказать — «процветает») за счет эксплуатации ресурсов 
литосферы, тоже чрезмерной, подчас хищнической эксплуатации. В целом 
же усиливается влияние природно-географических факторов в жизни об-
щества.

Важнейшая черта трансформации сельскохозяйственного природополь-
зования в пореформенной России — изменение характера агроэкологических 
проблем. В позднесоветский период экологические проблемы были обуслов-
лены интенсификацией сельского хозяйства — использованием удобрений 
и средств защиты растений, нагрузками тяжелой сельскохозяйственной тех-
ники, крупнотоннажными отходами животноводческих комплексов. Ныне 
на первый план выходят проблемы, характерные для отсталых в аграрном 
отношении стран, которые связаны с «проеданием» почвенного плодородия, 
забрасыванием пахотных земель, примитивными технологиями земледелия 
и животноводства.

Таким образом, вследствие отсутствия внятной природоохранной поли-
тики экологически наша держава заметно деградирует. Такая траектория ее 
движения не отвечает ни российским национальным, ни глобальным эко-
логическим интересам.

Внешние угрозы экологической безопасности России
Подверженность территории страны внешним экологическим угрозам 

определяется ее географическим положением — положением относительно 
зарубежных источников экологической опасности, «каналов» и «барьеров» 
ее распространения53. Особенности эколого-географического положения 
России заключаются в следующем.

Для России характерна относительная природно-географическая изоли-
рованность ее территории от других государств, которая выражается в зна-
чительной удаленности от них основной береговой линии России, в высо-
кой (95%) доле местного стока в величине водных ресурсов, в наличии на 
юго-восточных рубежах протяженных орографических барьеров.

Несмотря на это, Россия формирует тесные экологические взаимосвязи 
со своими соседями (табл. 16.7.10)54. Эти взаимосвязи обусловлены огром-
ными размерами российской территории, близостью ко всем крупнейшим 
на Земле ареалам экономической деятельности (Западная Европа, Китай, 
Япония, США), выступающим поэтому и районами концентрации экологи-

53 Клюев Н.Н. Эколого-географическое положение России и ее регионов. Монография. М.: 
ИГ РАН, 1996.

54 Россия и ее регионы: внешние и внутренние экологические угрозы.
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ческих угроз, несовпадением государственных границ РФ с границами во-
досборных бассейнов, западным переносом воздушных масс.

На более чем половиной своей сухопутной границы Россия соседству-
ет с бывшими советскими республиками, которые так же, как и она, испы-
тывают социально-экономическую трансформацию. Политика стран СНГ 
и Прибалтики (ближайших российских соседей) вынужденно носит антиэ-
кологический характер. Бедные страны не могут себе позволить заботить-
ся о чистоте окружающей среды. Между тем бедность не менее опасна для 
окружающей среды, чем расточительное западное потребительство. Это, 
естественно, негативно влияет на уровень внешнеэкологической безопас-
ности России.

Бывшее ранее единым экологическое пространство СССР раздроблено 
ныне на 15 пространств. Координация усилий при этом сильно затруднена, 
а может быть исключена. В качестве примера упомянем обострение проти-
воречий России и других прикаспийских государств в сфере освоения не-
фтяных месторождений Каспийского шельфа, которое может быть связано 
с негативными экологическими последствиями.

Приток речных вод в Россию в 3 раза превосходит их отток (табл. 16.7.11)55. 
Основными поставщиками речных вод в Россию являются Китай, Финлян-
дия и Монголия, а потребителями — Монголия, Белоруссия, Украина и Ка-

55 Клюев Н.Н. Эколого-географическое положение России и ее регионов. Монография. М.: 
ИГ РАН, 1996.

Таблица 16.7.10
Экологические взаимосвязи России и сопредельных стран

Показатели Из России В Россию

Трансграничное загрязнение воздуха (для европей-
ской части страны), тыс. т:

выпадения окисленной серы 76 775

выпадения окисленного азота 31 292

выпадения аммонийного азота 24 104

Количество крупных рек, пересекающих границу 55 72

Межгосударственные речные бассейны: В пределах России: За рубежом:

площадь (тыс. кв. км) 1253 2140

население (млн чел.) 14 78

валовый внутренний продукт, созданный в про-
мышленности и сельском хозяйстве (млрд долл./
год) 

67 147
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захстан. Три последние страны «потребляют» и основную долю экспорти-
руемых Россией посредством речной сети загрязненных сточных вод. Если 
судить по этой таблице, в трансграничном обмене сточными водами преоб-
ладает их экспорт из России. Но в этой таблице нет данных о загрязненных 
сточных водах из стран «дальнего зарубежья». Учет этих вод, особенно ки-
тайских, без сомнения, не просто выровняет пропорции обмена сточными 
водами, но и изменит их не в российскую пользу.

Таблица 16.7.11
Трансграничные потоки речного стока и загрязненных сточных вод

Страны
Речной сток, куб. км/год

Загрязненные сточные воды, млн 
куб. м/год

приток в Россию отток из России приток в Россию отток из России

Финляндия 27,98 — — —

Эстония — 2,21 — 10

Литва 0,82 — 5 —

Польша 1.59 — — —

Белоруссия 0,52 15,36 10 147

Украина 4,96 11,12 450 308

Грузия 3,05 — 0,0 —

Азербайджан — 2,18 — 0,0

Казахстан 31,9 10,26 140 407

Монголия 24,87 20,6 — 0,0

Китай 95,55 — — —

Всего 191,24 62,45 — —

Так, по приближенным данным (данные о загрязненных сточных водах 
в КНР закрыты) доля Китая в общем сбросе составляет56:

в р. Амур (от устья Аргуни до устья Сунгари) — 75%; −
в р. Амур (от устья Сунгари до устья Уссури) — 98%; −
в р. Уссури — 97%. −

Почти 1/3 сухопутных (не морских) рубежей России проходит по рекам 
и озерам (имеются в виду водные объекты, обозначающие границу, а не 
пересекающие ее). Больше половины речного пограничья приходится на 
Китай. Пограничные водотоки и водоемы интересны для нас как объекты 

56 О российско-китайском сотрудничестве в области использования и охраны водных ресур-
сов. Статья // Использование и охрана природных ресурсов в России. 2005. № 6. С.  134–137.
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совместного межгосударственного природопользования, качество воды 
в которых зависит от специфики хозяйственного использования террито-
рии на водосборных площадях по обе стороны границы.

По расчетам площадь водосборных бассейнов, где формируется «импор-
тируемый» Россией речной сток, составляет более 2 млн кв. км (это при-
мерно площадь Мексики). В зоне наших гидроэкологических интересов за 
рубежом проживает 78 млн чел. (это лишь немного менее, чем население Гер-
мании). Российские части международных речных бассейнов менее освое-
ны по сравнению с зарубежными. Например, производственная нагрузка на 
территории межгосударственных речных бассейнов в Китае в 6 раз выше, 
чем на территории России, а демографическая нагрузка на эти бассейны 
в Китае превышает российскую в 17 раз.

К слабоосвоенным российским дальневосточным рубежам непосред-
ственно примыкает сплошной ареал высокоосвоенной китайской терри-
тории, а также северо-корейской. В настоящее время Китай — не только 
демографическая держава 1-го ранга, но и страна высочайших темпов роста 
экономического потенциала. Однако в отличие от высокоразвитых стран, 
интенсивный экономический рост в Китае не сопровождается экологизаци-
ей хозяйства. Из-за высокой (80%) доли угля в топливном балансе по объему 
выбросов парниковых газов и соединений серы в атмосферу Китай занима-
ет 2-е (после США) место в мире. 5 китайских городов, включая относитель-
но близкий к России Шэньян, за годы китайских реформ вошли в десятку 
самых загрязненных городов мира. Судя по высоким темпам роста жизнен-
ного уровня в Китае, в ближайшее время можно ожидать массовой автомо-
билизации этой страны, что повлечет за собой серьезные негативные эколо-
гические последствия. В связи с реформой земледелия расширяется эрозия, 
загрязнение почв и водоемов, аридизация.

У южных границ России сосредоточены государства, отличающиеся вы-
сокими темпами демографического роста и, следовательно, роста демогра-
фического давления на среду. По показателям демографического давления 
на природную среду эколого-географическое положение России за послево-
енный период заметно ухудшилось. Близкое соседство наименее освоенной 
и наиболее уязвимой российской территории со странами, отличающимися 
огромным демографическим потенциалом и высочайшими темпами эконо-
мического роста, формирует на Дальнем Востоке потенциальную политико-
экологическую напряженность.

Российский вклад в использование и трансформацию бассейнов вну-
триматериковых межгосударственных морей существенен лишь для Ка-
спийского и Азовского морей. Доля России в нагрузке на эти бассейны ори-
ентировочно составляет от 60 до 80% суммарной нагрузки. Вклад России 
в антропогенное изменение бассейнов других внутриматериковых морей, 
омывающих ее территорию, не превышает 10%.
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Для окраинных морей основные пути распространения экологического 
риска России связаны с Норвежско-Нордкапским течением, выносящим за-
грязнители в Баренцево море из Северного и Норвежского морей, где на-
ходится один из крупнейших в Евразии очагов хозяйственной деятельно-
сти. Северное море уже свыше 150 лет используется как крупномасштабная 
свалка отходов наиболее развитыми европейскими государствами. В после-
военные годы море активно «осваивается» ядерной энергетикой (радиоак-
тивные отходы в него сбрасывает Франция, Великобритания — в Ирланд-
ское море57) и морскими нефтегазопромыслами. Благодаря Гольфстриму 
широкий спектр загрязнений — от бытовых отходов до радионуклидов — 
прослеживается до Карского моря.

Западные экологи, политики и СМИ проявляют повышенную обеспо-
коенность ядерной и радиационной опасностью в регионе Баренцева моря. 
Здесь действительно сконцентрирован куст опасных объектов: АЭС, базы 
ледокольного и подводного атомных флотов, завод по производству атом-
ных субмарин, судоремонтные заводы, стоянки выведенных из эксплуа-
тации атомных кораблей, хранилища отработанного ядерного топлива, 
установки по очистке и морской могильник радиоактивных отходов, Ново-
земельский ядерный полигон, а возможно, и ядерные боеприпасы. В то же 
время российско-норвежской экспедицией установлено, что фоновое радио-
активное загрязнение Баренцева и Карского морей значительно (на порядок 
величины) ниже, чем Ирландского и Балтийского морей — табл. 16.7.1258. 
По оценкам сбросы радиохимических заводов — английского Селлафильда 
и французского Ла-Хага — обеспечивают около 30% загрязнения Карского 
моря стронцием-90 и около 60% его загрязнения цезием-13759. Как видим, 
в этом районе отечественные потенциальные экологические угрозы сочета-
ются с «импортируемыми» реальными опасностями.

Вследствие «открытости» российских границ к западу и западного пере-
носа воздушных масс зона «атмосферно-экологических» интересов России 
простирается вплоть до Пиренейского полуострова. Главными «экспорте-
рами» в Россию атмосферных загрязнений являются Украина, Германия, 
Польша, Великобритания (рис. 16.7.6).

57 Отечественные предприятия начальных и конечных стадий ядерного топливного цикла 
локализуются, как правило, в глубине российской территории, вдали от морских берегов 
(Челябинская и Томская области, юг Красноярского края). В силу этого они представля-
ют опасность прежде всего для самой России. В странах, не обладающих столь обширны-
ми территориальными ресурсами (Япония, Великобритания, Тайвань, Республика Корея 
и др.), такие предприятия оказываются гораздо ближе к Мировому океану, что предопреде-
ляет опасность не только для их собственных, но и международных акваторий.

58 По материалам: там же.
59 Огородников Б. Концы в воду. Радиоактивные отходы у берегов Новой Земли. Статья // 

Евразия. 1996. № 5–6. С. 33–35.
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Таблица 16.7.12
Радиоактивное загрязнение морей

Акватории

Концентрации 
цезия–137 (нКu/куб. м) 
в поверхностном слое 

воды

Содержание 
цезия–137 (нКu/кг) 

в мышцах рыб

Концентрации 
плутония–239, 240 
(нКu/куб. м) в по-
верхностном слое 

воды

Балтийское море 6,8 800 н.д.

 
1,6 20 н.д.

 0,2 20 <0,027

Карское море 1,6 н.д. н.д.

И  н.д. 800 0,27

Северное море н.д. 30 0,007

Рис. 16.7.6. Трансграничные потоки серы, выброшенной в атмосферу

Очагами концентрации внешних угроз экологической безопасности Рос-
сии являются (рис. 16.7.7): 

А — Китайское Приамурье — провинция Хэйлунцзян и большая часть 
провинции Гирин. В последней плотность населения доходит до 300 чел./кв. 
км. Регион специализируется на «грязных» отраслях тяжелой индустрии, 
опирающихся на местную сырьевую и топливную базу (добыча угля, цвет-

импорт
экспорт
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ных металлов, нефти, нефтепереработка, нефтехимия, электроэнергетика, 
химическая промышленность). Здесь находится двухмиллионный Харбин 
и полуторамиллионный Чанчунь.

Рис. 16.7.7. Положение России относительно внешних экологических угроз60

60 Условные обозначения:
а — бассейны межгосударственных морей вне территории России;
б — межгосударственные речные бассейны вне территории России;
в — границы морских и речных бассейнов;
д — производственная нагрузка на бассейны межгосударственных морей. Величина кру-
га пропорциональна валовому внутреннему продукту, созданному в промышленности 
и сельском хозяйстве, в пределах морских бассейнов;
е — доля России в нагрузке на эти бассейны;
Соединения серы: ж — поступающие на Европейскую территорию России («импорт»), з — 
поступающие с Европейской территории России («экспорт»). Толщина стрелок пропорцио-
нальна величине трансграничных потоков серы. и — Норвежско-Нордкапское течение.
к — Очаги концентрации внешних угроз экологической безопасности России;
А — китайское Приамурье;
Б — казахстанское Прииртышье;
В — украинская часть бассейна Северского Донца;
Г — район Чернобыльской АЭС;
Д — северо-восток Эстонии.

а б в
д

е

ж з и к

Д

Г

В

АБ
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Уже с 1970-х гг. китайские источники загрязнения вносят решающий вклад 
в деградацию экосистемы Амура. Крупная авария на химическом комбинате 
в г. Гирин в 2005 г., когда по р. Сунгари на российскую территорию экспор-
тированы бензол, нитробензол и анилин, создавшие угрозу водоснабжению 
Хабаровского края, лишь высветила проблему трансграничных загрязнений 
Амура, которая существует давно. Отметим также, что с сунгарийскими во-
дами в Амур попадают возбудители холеры, дизентерии, гепатита А и др.61

Б — Казахстанское Прииртышье — Павлодар-Экибастузский и Усть-
Каменогорский промышленные районы со специализацией на угледобыче, 
электроэнергетике, цветной металлургии. В регионе локализуются Ульбин-
ский металлургический комбинат, производящий топливо для АЭС, четыре 
крупных водохранилища на Иртыше.

В — Украинская часть бассейна Северского Донца — Харьковская агло-
мерация и украинский Донбасс. Высокоурбанизированный регион (с плот-
ностью населения свыше 100 чел./кв. км), специализирующийся на угледо-
быче, металлургии, химической и нефтехимической промышленности.

Г — Район Чернобыльской АЭС — зона реального радиоактивного за-
грязнения и потенциально опасный «саркофаг».

Д — Промышленные узлы северо-восточной Эстонии (добыча и пере-
работка сланцев, химическая индустрия, электроэнергетика).

Россия, естественно, заинтересована в контроле зон своих национальных 
интересов за рубежом, их санации. Контроль соблюдения природопользо-
вателями современных природоохранных норм с российской стороны осла-
бевает, когда предприятия, экологическое влияние которых распространя-
ется и на российскую территорию, передаются фирмам третьих стран. Так, 
в Казахстане в управление или собственность иностранных фирм попали 
предприятия по производству алюминия, полиметаллов, крупнейшие элек-
тростанции в Экибастузе и Ермаке. Интересам нашей страны в большей 
степени отвечало бы участие российской стороны в их акционировании, во 
вложении в них экологических инвестиций.

Выделяются следующие российские регионы, наиболее подверженные 
влиянию внешних экологических угроз.

Калининградский анклав является российским форпостом на пути воз-
душных загрязнений из Западной Европы, где находится один из крупней-
ших на Земле ареалов дестабилизации природной среды. Калининградская 
область удалена всего на 500 км от очага максимальной на Земле концентра-
ции производственного потенциала (Германия, Бельгия, Нидерланды).

Побережья Мурманской и Архангельской областей также подвержены 
влиянию западноевропейских источников экологической опасности вслед-

61 Воронов Б.А. Эколого-географические аспекты кризисных ситуаций на р. Амур. Статья // 
Новые географические знания и направления исследований. Сборник статей. Киев: ИД 
«Академпериодика», 2006. С. 264–269.
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ствие выноса загрязнителей из Северного и Норвежского морей в Баренце-
во море — крупнейший шельфовый водоем нашей страны, превосходящий 
по рыбопродуктивности Балтийское, Белое, Черное, Азовское и Каспийское 
моря, взятые вместе.

Западные районы Ленинградской и Псковской областей находятся 
под непосредственным влиянием северо-эстонского очага загрязнения ат-
мосферы, который сопоставим с Петербургским очагом. В то же время из-
за западного переноса воздушных масс атмосферные потоки направлены 
преимущественно в сторону России.

С подветренной стороны в 100 км от Смоленской области расположена 
крупная (2400 МВт) Новолукомльская ГРЭС в Белоруссии. Однако наиболее 
крупный очаг атмосферных выбросов (крупнейший в б. СССР) локализу-
ется в Донецко-Приднепровском районе Украины. Расположенный в непо-
средственной близости от российской территории со стороны господствую-
щих ветров, он угрожает прежде всего Ростовской области.

Потенциальному влиянию чернобыльского очага экологической опасно-
сти подвержены прежде всего Смоленская, Брянская, Калужская, Курская 
и Орловская области.

Экологическую угрозу для России представляет атмосферный вынос со-
лей из Средней Азии, усилившийся вследствие усыхания Арала. Ухудшения 
в этой связи эколого-геохимической обстановки можно ожидать прежде 
всего в областях Южного Урала и юга Западной Сибири.

Речной сток и водные загрязнения импортируют из Казахстана Омская, 
а также Курганская и Тюменская области.

Омская, Новосибирская области и Алтайский край испытывают значи-
тельное влияние атмосферных загрязнителей, расположенных в Казахстан-
ском Прииртышье.

Юго-восток российской территории (от Республики Алтай до Амур-
ской области) окаймлен горами и горными хребтами, имеющими ши-
ротное распространение, которые являются преградами для свободного 
распространения воздушных поллютантов из-за рубежа. Климатической 
преградой является также локализующаяся здесь область устойчивого 
преобладания зимой антициклонических условий. Однако Алтай, Саяны 
и другие орографические барьеры могут оказаться недостаточной пре-
градой для потенциальных опасностей, исходящих от ядерного полигона 
Лобнор в северо-западном Китае, который удален на 1000 км от россий-
ских границ.

Весь юг Дальнего Востока (Амурская область, Еврейская АО, Хабаров-
ский и Приморский края) — зона влияния китайских источников эколо-
гической опасности. Эти регионы импортируют из Китая речной сток 
с водными загрязнениями, а также находятся под влиянием атмосферных 
поллютантов из Китая.
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Цусимское течение обеспечивает вынос вод из Желтого, а отчасти и из 
северной части Восточно-Китайского морей и создает угрозу Приморью от 
китайских, корейских и японских источников экологического риска. Круп-
номасштабной ядерной энергетикой отличается Япония, которая занима-
ет 3-е место в мире после США и Франции по общей мощности ядерных 
установок. Причем, если в европейских государствах программа развития 
ядерной энергетики в послечернобыльский период в значительной степени 
была приостановлена, то в Японии, а также в Республике Корея строятся 
и проектируются новые станции.

Аляскинское течение влияет на формирование водных масс Берингова 
моря, что может способствовать загрязнению побережий Чукотки и Кам-
чатки с нефтепромыслов Аляскинского шельфа.

Несомненную экологическую угрозу для России представляет сконцен-
трированный вдоль ее границ военный потенциал соседствующих стран. 
Вдоль границ России расположено немало стран, которые имеют химиче-
ское оружие, или способны его производить: США, Япония, Китай, стра-
ны ЕС.

Отсутствие на границе ландшафтных рубежей и однотипность в при-
граничье типов землепользования создают предпосылки относительно 
свободного перемещения через границу мигрирующих животных, а также 
вредителей и болезней сельскохозяйственных культур. С другой стороны, 
сходство природоохранных задач по обе стороны границы облегчает фор-
мирование единой экологической политики России и стран — ее соседей, 
требует тесного и многостороннего сотрудничества, унификации природо-
охранных стандартов и норм. Первый шаг такого сотрудничества — про-
ведение в приграничных районах совместных исследований для уточнения 
и конкретизации межгосударственных экологических взаимосвязей, знание 
которых необходимо для организации мониторинга и разработки приклад-
ных экологических программ.

Протяженные границы РФ, из них 13,5 тыс. км — новые, с бывшими 
союзными республиками, не оборудованные и не оформленные в право-
вом отношении, создают широкие возможности контрабандных операций, 
в том числе по незаконному вывозу природных ресурсов и ввозу отходов. 
Проблема охраны границ приобретает таким образом и экологическое зна-
чение.

В целом, в рамках «нормального» (неаварийного) функционирования 
хозяйства Россия представляет меньше опасности для соседей, чем они для 
нее. К примеру, потоки антропогенной серы, поступающие на Русскую рав-
нину из Западной Европы, в 10 раз превосходят ее обратные потоки. Наша 
страна реально больше страдает от соседей (в экологическом плане), чем 
они от нее. Это, конечно, надо учитывать и использовать во внешнеполити-
ческой деятельности.
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Далеко не все «внешние» экологические угрозы определяются эколого-
географическим положением страны. Часть таких угроз формируется по-
средством механизмов международного разделения труда. Ярким примером 
может служить экспорт металлов платиновой группы концерна «Нориль-
ский никель» в Японию и США, где они используются в катализаторах для 
очистки автомобильных выбросов. Чем больше ужесточаются требования 
к чистоте выхлопов, тем больше спрос на продукцию. Борьба за чистоту ат-
мосферы за рубежом интенсифицирует ее загрязнение в России. Отметим, 
что этот концерн — крупнейший в Евразии загрязнитель атмосферы.

Социально-экономические условия (финансовые трудности, низкая сто-
имость земли, коррумпированность чиновников, слабость природоохран-
ного законодательства и экологических движений) «притягивают» в Россию 
из других стран опасные производственные отходы (значительная их часть 
обращается на «черном рынке»), а также вредные производства, потенци-
ально опасные исследования и разработки. Используя кризисное состоя-
ние российской экономики, зарубежные фирмы предлагают проекты за-
хоронения на нашей территории отработанного ядерного топлива, осадков 
сточных вод, химических продуктов с истекшим сроком годности, строи-
тельства мусоросжигательных заводов, ориентированных на переработку 
импортируемых отходов и т. д. В том же направлении действует и экспорт 
в Россию отслуживших свой век на Западе экологически несовершенных ав-
томобилей, а также продовольствия, которые из-за несоответствия россий-
ских стандартов мировым требованиям легко пересекают границу.

Однако в комбинации внешних и внутренних угроз экологической 
безопасности России в настоящее время преобладают угрозы внутренние. 
Основная опасность для России — в самой России. Коренная причина это-
го — современная экономическая политика, игнорирующая экологические 
интересы нации.

Государственное обеспечение экологической безопасности
Под экологической безопасностью в настоящем исследовании понима-

ется способность государства и общества обеспечить надлежащее качество 
окружающей человека природной среды, минимизировать ущерб от хозяй-
ственной деятельности природным компонентам и комплексам, обеспе-
чить неистощительное использование возобновимых природных ресурсов 
и всемерное продление срока эксплуатации ресурсов невозобновимых, 
а также эффективно упреждать и противостоять внешним экологическим 
угрозам.

Экологическая сфера — часть народнохозяйственного комплекса, непо-
средственно связанная с использованием природных ресурсов и условий, 
загрязнением и вообще нарушением природной среды, а также ее охраной.
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Оценка состояния
По мере «реформирования» страны власти все более пренебрегали во-

просами экологической безопасности. В 1996 г. природоохранное Мини-
стерство было понижено до уровня Госкомитета, заодно упразднены как 
самостоятельные органы Госсанэпиднадзор (функции переданы Минздра-
ву) и Комитет по водному хозяйству (функции переданы Минприроды). 
В администрации Президента РФ упразднена Межведомственная комиссия 
по экологической безопасности (в 1997 г.), а в аппарате Правительства — 
Департамент природопользования и защиты окружающей среды (1999 г.). 
Кульминацией можно считать упразднение в 2000 г. Госкомитета по охране 
окружающей среды и Гослесхоза — их функции переданы МПР. В результа-
те такого очевидно ошибочного управленческого решения в рамках одного 
органа сосредоточились функции и хозяйственного использования природ-
ных ресурсов и контроля их использования. Был ликвидирован и Госатом-
надзор — его функции переданы Минатому, за которым, собственно, и осу-
ществляется контроль.

«Совершенствованию» управления в экологической сфере не уступает 
по «эффективности» и усовершенствование законодательной базы в этой 
области. В новом Лесном кодексе фактически оказалась ликвидированной 
система лесной охраны и ослаблена система лесоустройства, что не могло не 
сказаться на росте объемов незаконных рубок. Внедряемая уведомительная 
система лесозаготовок взамен разрешительной оказалась не подкрепленной 
системой учета и контроля62.

Новая редакция Водного кодекса привела к ослаблению требований 
по использованию водоохранных зон, водных объектов от загрязнения. Со-
храняется возможность приватизации крупных водных объектов в ущерб 
государственным и общественным интересам.

Введение новой редакции Закона РФ «О недрах» привело к фактическо-
му прекращению геологического изучения субъектами РФ и дроблению 
единой государственной геологической службы на изолированные части63.

С 2007 г. перестала существовать в качестве отдельного института госу-
дарственная экологическая экспертиза, способная наложить вето на любой 
инвестпроект (экологические требования теперь лишь «учитываются» при 
прохождении Главгосэкспертизы, причем это касается только «особо опас-
ных объектов»).

В отсутствии национальной стратегии развития политики озабочены 
лишь сегодняшним днем, сиюминутные экономические задачи решаются за 
счет подрыва экологического потенциала страны. В то же время низы реша-
ют примитивнейшую задачу — выжить. Следовательно, и верхам, и низам 

62 Устраняя отставание законодательной базы. Статья // Использование и охрана природ-
ных ресурсов в России. 2009. № 1. С. 79–84.

63 Там же.
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не до экологических потребностей, во многом ориентированных на пер-
спективу, заботу о потомках.

Расходы бюджета на решение экологических задач устойчиво снижают-
ся. В экологической сфере сохраняется тенденция «штопанья дыр», т. е. пре-
валирования текущих затрат над капитальными.

Между тем в Правительстве РФ разрабатывается целый ряд документов, 
определяющих экологическую политику страны. 01.04.1996 г. Указом Прези-
дента утверждена Концепция перехода РФ к устойчивому развитию. Этим 
указом предусмотрено разработать Государственную стратегию устойчи-
вого развития. Экологические разделы представлены также в концепциях 
и прогнозах социально-экономического развития страны, ряде Федераль-
ных целевых программ. Налицо противоречие между обилием базисных 
экологических документов и современной маловразумительной экологиче-
ской политикой. Нынешние экологические программы похожи на прежние 
программы типа продовольственной или жилищной.

Экологические требования занимают весьма скромное место в програм-
мах политических партий. Укреплению в России общественных движений, 
которые могли бы препятствовать проведению неэкологических хозяй-
ственных решений, сильно мешает наступившая нищета масс. Известно, 
что экологические потребности, стимулирующие формирование таких дви-
жений, связаны с достаточно высоким уровнем материального благополу-
чия, отнюдь не характерным для современной России.

Предметом дискуссии в специальной литературе выступает соотноше-
ние рыночных и административных мер.

Главным рычагом разрешения природоохранных проблем многие иссле-
дователи и специалисты справедливо считают экологическое образование 
и воспитание.

К сожалению, практически не рассматривается роль экологических угроз 
в общей системе национальной безопасности страны. Мало внимания уде-
ляется оценке положения России в поле внешних экологических угроз.

Сложной остается ситуация с информационным обеспечением эко-
логической безопасности. Расширяющийся поток открытой информации 
остается малодоступным для широкого пользования в силу того, что все 
большая часть информации становится платной. Официальная экологи-
ческая статистика по-прежнему остается недостоверной. Единственным 
надежным источником информации являются полевые обследования, 
трудноосуществимые ныне даже на локальном уровне из-за отсутствия 
средств. Тем не менее растет количество публикаций (все более малоти-
ражных) по экологической тематике. Но в их структуре преобладают так 
называемые теоретические разработки, которые не опираются на обшир-
ный достоверный фактический материал, поэтому их правильнее назвать 
«гипотетическими».
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Экологические дискуссии, естественно, в конечном счете выходят на об-
суждение вопросов развития экономики и общества в целом.

Желательная стратегия
На первый взгляд кажется, что острые социальные проблемы отодви-

гают экологические потребности на задний план в системе национальных 
интересов. Но это не так. Самый главный национальный интерес России 
состоит в том, чтобы обеспечить благополучие всех россиян на основе про-
гресса экономики и демократии. В высокоразвитых странах уже давно здо-
ровая среда обитания рассматривается как важнейший компонент качества 
жизни. В современном мире развитие (то есть прогрессивное изменение) 
без экологизации есть деградация. Больная нация с деградирующей средой 
обитания заведомо не может рассчитывать на выход из экономического 
кризиса, а тем более — на процветание. Экологические интересы объектив-
но совпадают с общенародными. Поэтому они могут выступать одной из 
основ консолидации нации.

Разумеется, экологические интересы противоречат интересам совре-
менного производства, ставящего своей целью максимизацию прибыли. Но 
это противоречие носит общий характер, оно не специфично для России. 
Разрешение этого противоречия принципиально невозможно посредством 
«свободной руки рынка» (так же, как и в сфере борьбы с преступностью, 
наркотиками), оно требует серьезного государственного регулирования.

Жесткость природоохранного законодательства не только улучшает ка-
чество окружающей среды, но и диктует прогрессивную экономическую 
стратегию. Так, строгость экологических законов считается одним из фак-
торов японского экономического «чуда». Требования охраны окружающей 
среды, стимулируя капиталовложения в более современные технологиче-
ские процессы, повышают производительность труда.

В странах Запада экологические интересы стали доминировать в усло-
виях материального благополучия большинства населения и проявившего-
ся в конце 1960-х годов экологического кризиса. «Потребовалось 15–20 лет, 
триллионы долларов и смена управленческих структур, чтобы лишь не-
сколько улучшить положение в экологической сфере»64.

У России нет никаких оснований повторять столь тернистый путь 
к экологизации, все этапы «грязной» индустриализации. Наоборот, Россия 
должна воспользоваться опытом Запада в решении экологических проблем. 
Неизбежная кардинальная перестройка экономической структуры должна 
учитывать современные экологические требования. Нужно не сворачивать 
производство (и не просто «наращивать»), а ориентировать его развитие 
в экологическом русле, отвечающем вызовам современности. Такая стра-

64 Пегов С.А. Экологическое прогнозирование в условиях социально-экономического кри-
зиса. Статья // Известия РАН. Серия — географическая. 1993. № 5. С. 98–104.
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тегия позволяет не защищаться от уже возникших угроз, а предотвращать 
их возникновение. Экологизация российского хозяйства, экологическое 
обновление страны должны рассматриваться как составная часть проекта 
опережающей модернизации страны, предусматривающей выход на рубе-
жи, которые не достигнуты пока ни одной нацией.

Помимо зарубежного, важно использовать и свой позитивный опыт. 
Кстати, на него обращают внимание и западные исследователи65. Например, 
в экологических целях следует всемерно развивать системы общественно-
го транспорта (в СССР он обеспечивал 88% всех поездок, в то время как 
в США — лишь 3%). Нельзя брать за образец зарубежные методы упаковки 
товаров, которые потребляют много природных ресурсов и ведут к обра-
зованию большого количества трудноутилизуемых отходов. Во многом из-
за неразвитости этих методов в СССР производилось на душу населения 
185 кг бытовых отходов, а в ФРГ — 475, Швеции — 480, США — 715 кг.

Россия унаследовала от СССР хорошо развитую, признанную в мире 
лучшей систему особо охраняемых территорий. Мировое значение имеет 
отечественная практика мелиорации степных ландшафтов, обоснованная 
еще в трудах В.В. Докучаева.

Даже в западном обществе, сформировавшемся как общество потребле-
ния, осознается ограниченность природных ресурсов и пагубность безу-
держного потребительства. На этом фоне очень несвоевременно насаждать 
установки на потребительство в нашей стране. Важное значение имеет фор-
мирование экологической культуры потребления. Пока складывается пара-
доксальная ситуация — говорим об охране окружающей среды и призываем 
наращивать производство автомобилей.

Экономическая политика должна обеспечить выгодность капиталовло-
жений в энерго-, ресурсосберегающие и природозащитные технологии.

В стране имеется все необходимое для того, чтобы претендовать на ме-
сто в авангарде мировой экономики. Необходимыми предпосылками для 
этого являются: громадные природные ресурсы; высокий образовательный 
и культурный уровень населения; заделы в научно-технических областях 
и даже ведущие в мире позиции в ряде передовых отраслей; историческое 
наследие — развитая промышленная, транспортная и городская инфра-
структура; величина территории, являющейся из-за своей неосвоенности, 
и, следовательно, экологической чистоты главной естественной «очистной 
установкой» планеты и ее стратегической рекреационной зоной.

Более половины территории России занимают практически неосвоен-
ные, «дикие» земли. Это важнейший рекреационный и «экологический» 
ресурс страны. На иностранный туризм приходится 6% объема мирового 

65 Восстановление окружающей среды в Восточной Европе и СССР. Статья // Экологи-
ческая антология. Экологические произведения западных авторов. Сборник. М., Бостон, 
1992. С. 41–44.
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экспорта (а в Испании, например, 22% ее экспорта). Россия, обладающая 
огромным рекреационным потенциалом, обслуживает пока лишь 1,6% ми-
рового туристского потока, в то время как даже Польша — 3,4%, не говоря 
уже об Испании (10,6% мирового потока)66. Нашей стране необходимо рас-
ширить масштабы въездного туризма, способного существенно пополнить 
казну валютой за счет этой высокоэкологичной экспортной отрасли.

Примером «экологического» экспорта может служить опытное произ-
водство по разливу глубинной байкальской воды. В оз. Байкал находится 
более 25% мировых запасов пресной озерной воды. Но воду из Великих озер 
или, например, оз. Балатон, пить уже нельзя. Следовательно, в Байкале со-
средоточена гораздо большая часть питьевой воды планеты (по оценкам, 
до 80%). При умелой рекламе, учитывая современный экологический бум, 
байкальская вода может серьезно потеснить на мировом рынке приевшую-
ся и к тому же малополезную «кока-колу».

Важно привести в действие организационные факторы совершенствова-
ния природопользования. Эти ограниченные по сути меры позволят повы-
сить уровень экологической безопасности, скажем, на 5–10%, зато быстро 
и без больших затрат.

Стратегические экономические цели заключаются в специализации на 
наукоемких отраслях хозяйства, требующих огромных интеллектуальных, 
а не природных ресурсов. В отличие от материального, при производстве 
научных знаний, информационных технологий, компьютерных программ 
и «ноу-хау» отсутствуют такие негативные следствия роста, как исчерпа-
ние сырья и экологические проблемы. Перед отраслями, базирующимися на 
знании, встают перспективы практически ничем не ограниченного роста.

Главным лозунгом внешнеэкономической стратегии новой России 
должно быть снижение до минимума поставок любого сырья за границу. 
Имея в виду такую стратегию, нужно точно выбирать и тактику освоения 
природных ресурсов. Чтобы разрушить экспортно-сырьевую специализа-
цию страны, следует первоначально всемерно развивать разработку ныне 
эксплуатируемого сырья на основе собственных ресурсов (пусть пока 
скромных), а в дальнейшем компенсировать экспорт продукции сырьевых 
отраслей импортом новейших технологий по добыче и переработке при-
родных ресурсов. Богатства российских недр — мощный рычаг, который 
можно и нужно использовать, но не для «латания дыр», а для подъема эко-
номики, коренного обновления технической базы, внедрения ресурсосбе-
регающих и природоохранных технологий, отвечающих вызовам совре-
менности.

До сих пор не востребован в экологической сфере интеллектуальный 
и технический потенциал отечественного ВПК. Например, снятые с воору-
жения ракеты можно использовать для производства, в том числе экспорт-

66 Statistical Yearbook. N.Y., 1997.
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ного, сверхчистых материалов в космосе (их производство на Земле связа-
но с сильным загрязнением природной среды). Специфические «отходы» 
ВПК — ракетные шахты — могут быть переоборудованы в научные иссле-
довательские объекты для геофизических и метеорологических изысканий, 
контроля сейсмических явлений. Высокоразвитое отечественное военное 
судостроение может специализироваться на выпуске плавучих экологиче-
ских лабораторий, многофункциональных кораблей, совмещающих охрану 
границ с мониторингом водной среды. Заслуживает внимания предложение 
создать экологические войска на базе химических войск — для реабилита-
ции загрязненных территорий, ликвидации последствий аварий, обследова-
ния зон экологических бедствий.

Для России особо важное значение имеет экологизация сельского хо-
зяйства. В современном мире, в условиях растущего осознания значения 
качества природной среды в воспроизводственном процессе и — шире — 
в системе общественных ценностей, оказывается неприемлемым традици-
онный, сугубо экономический подход к сельскохозяйственному развитию. 
Во-первых, аграрная сфера — это стратегическая отрасль экономики стра-
ны, важный элемент национальной безопасности. В условиях неспокойного, 
далеко еще не созревшего для всеобщего братства мира, продовольственная 
зависимость страны — очевидная угроза ее безопасности. Отсюда вытекает 
известная условность расчетов «эффективности» и «рентабельности» сель-
ского хозяйства на национальном и мировом рынках.

Во-вторых, сельскохозяйственная территория — сельская местность — 
является национальным культурным ландшафтом, носителем истории, 
культуры и народных традиций, уклада жизни нации. Сельский культур-
ный ландшафт нуждается в охране (от исчезновения, деградации, пере-
рождения, унификации) не менее (если не более), чем экологически ценные 
природные комплексы, редкие виды растений и животных. И так же, как 
в природоохранной сфере, эффективность сохранения культурного ланд-
шафта оценивается прежде всего по внеэкономическим критериям.

Стратегическое значение сельского хозяйства в обеспечении националь-
ной безопасности, культурно-историческая роль сельской местности, эко-
логическая доминанта развития аграрной сферы — все это диктует необ-
ходимость особого, во многом нерыночного подхода к ее регулированию. 
«Чистая» рыночная экономика является наиболее сокрушительным для 
природы способом хозяйствования. К примеру, экологически не оправдан-
ная «перераспаханность» Центрального Черноземья — результат хищниче-
ского сведения лесов и широкомасштабной распашки склонов (вплоть до 
уреза воды) в предыдущий пореформенный период (после 1861 г.), связан-
ный с развитием отечественного зернового рынка. Другой крупный всплеск 
обезлесивания европейской территории России был вызван столыпинской 
реформой.
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Поэтому в странах ЕС государственные субсидии фермерам достигают 
почти 50% стоимости товарной продукции сельского хозяйства67. У России 
нет никаких оснований не учитывать опыт сельскохозяйственного авангар-
да планеты в сфере государственной поддержки аграрного сектора.

Перераспределение бюджетных средств в пользу аграрного сектора не-
верно рассматривать как «благотворительность». Во-первых, в современ-
ной «политэкономической машине» человеческий труд и капитал ценится 
очень высоко (особенно сложный труд и финансовый капитал), а «труд» 
природы сильно недооценивается. Кстати, именно этот «диспаритет цен» 
определяет эксплуатацию деревни городом. Во-вторых, в России город 
обязан отдавать старые долги деревне, вынесшей основную тяжесть ин-
дустриального развития страны в ХХ в. Наконец, в период перестройки 
и реформ, когда неэквивалентность обмена сельскохозяйственной и про-
мышленной продукции еще более возросла, большинство российских кре-
стьян продолжали честно и даже героически служить в нерентабельной 
аграрной сфере. Тем самым отечественное сельское хозяйство заслужило 
свою долю прибыли, образующейся прежде всего в сырьевом секторе на-
шей экономики.

Предпринятое в 1990-е гг. реформирование аграрной сферы не принесло 
положительных результатов. Сельскохозяйственное производство сокра-
тилось, доля импорта продовольственных товаров возросла с 22 до 45%68. 
Да и сложившаяся к настоящему времени структура сельскохозяйственной 
сферы далеко не прогрессивна: более половины продукции производит-
ся в основном для натурального потребления на базе ручного труда. В РФ 
приусадебные, садово-огородные и дачные участки имеют 44 млн из 50 млн 
семей. Налицо возврат к дореволюционной ситуации, когда в сельском хо-
зяйстве было занято 80% населения страны.

Реформирование сельскохозяйственного сектора экономики должно ба-
зироваться не на институциональных изменениях, как ныне, а на экологиче-
ских приоритетах. Представляется целесообразным косвенное нерыночное 
регулирование сельскохозяйственного природопользования. Как крупные 
предприятия, так и фермеры, должны иметь доступ к льготным кредитам, 
субсидиям, подлежать льготному налогообложению. Однако при наруше-
нии экологических норм и правил сельскохозяйственные производители 
должны лишаться таких льгот.

Особо следует сказать о личных подсобных хозяйствах. По всей види-
мости, в ближайшей и даже среднесрочной перспективе они сохранят свое 
значение как ведущие «кормильцы» страны. Между тем этот сектор до сих 

67 Рылько Д., Демьяненко В. Проблемы и противоречия развития мировой агропродоволь-
ственной системы. Статья // Мировая экономика и международные отношения. 2000. № 8. 
С. 47–53.

68 Черников В.А. и др. Агроэкология. Монография. М.: Колос, 2000.
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пор не имеет прочной правовой базы, не пользуется должной материаль-
ной, финансовой и организационной поддержкой со стороны государства. 
В ходе аграрной «реформы» сократилось производство средств малой ме-
ханизации, удобрений, садово-огородного инвентаря, продажа населению 
молодняка, птицы и поросят. Сильно ухудшились условия сбыта из-за до-
роговизны транспорта, противодействия перекупщиков, широкого присут-
ствия на рынке криминалитета69. В связи с этим остро актуальна прямая 
государственная поддержка личных подворий70.

Проведенные в Черноземье обследования показали, что в частном сель-
скохозяйственном секторе наблюдаются многие неблагоприятные экологи-
ческие процессы, требующие внимания агрономов, зоотехников, сельско-
хозяйственных экологов и аграрной науки. Ранее соответствующие службы 
обслуживали преимущественно колхозы и совхозы.

Необходимо экономически стимулировать хозяйства населения, кото-
рые используют щадящие режимы эксплуатации своих садово-огородно-
дачных участков. Государственная собственность в русской традиции — это 
«ничье», а частная собственность трактуется как вседозволенность («что 
хочу, то и ворочу»)71. И то, и другое оказывается одинаково губительным 
для природных комплексов. В этой связи заслуживает внимания предло-
жение закрепить земли коллективного пользования (перелески, охотничьи 
угодья, сенокосы, пастбища) в муниципальную собственность.

Россия унаследовала от СССР чрезвычайно слабо развитую сельскохо-
зяйственную инфраструктуру. Так, на одного занятого колхозника (ферме-
ра) в сфере производства сельскохозяйственных машин и удобрений было 
занято 0,33 чел. в СССР и 2 чел. — в США, а в сферах транспортировки, 
переработки, хранения и сбыта — соответственно, 0,16 и 5 чел.72 В нынеш-
ней России ситуации сильно ухудшилась. Решающее значение в формиро-
вании и поддержке социальной инфраструктуры на селе имела колхозно-
совхозная организация производительных сил, что придавало каждому 
хозяйству свойства микро-ТПК. Разрушение колхозной системы обострило 
социальные проблемы сельской местности. Несомненно, развитие перера-
батывающих отраслей АПК и социальной инфраструктуры на селе было 
и остается важнейшей задачей отечественного сельского хозяйства.

За последние годы крупные отечественные промышленные бизнес-
структуры начали вкладывать инвестиции в сельское хозяйство, арендовать 
сельскохозяйственные земли. Учитывая значимость агросферы в обеспече-

69 Шмелев Г.И. Производство сельскохозяйственных продуктов населением России. Моно-
графия. М.: Academia, 2002.

70 Известия. 2002. 3 авг.
71 Тишков А.А. 10 приоритетов сохранения биоразнообразия степей России. Статья // 

Степной бюллетень. 2003. № 14.С. 10–16.
72 Черников В.А. и др. Агроэкология.
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нии безопасности страны вложение в нее средств должно рассматриваться 
как индикатор соответствия стратегии бизнес-структур российским нацио-
нальным интересам. Вместе с тем, именно в силу стратегической важности 
сельскохозяйственного производства здесь особенно важна государствен-
ная антимонопольная, а также «антиспекуляционная» политика.

Необходимо всемерно повышать роль сельского хозяйства и в целом 
АПК в экономике страны. Выявленный процесс «аграризации» региональ-
ных хозяйственных структур — это несомненный «плюс», ибо России гораз-
до выгоднее развивать базирующуюся на возобновимых ресурсах сельско-
хозяйственную сферу, а не природоемкую и высокоотходную добывающую 
индустрию.

Природные ресурсы и условия России не фатально чреваты ее отстава-
нием от экономического авангарда планеты. Но этот географический опти-
мизм связан с целенаправленным поиском перспективных отраслей специ-
ализации, с которыми Россия могла бы успешно выйти на мировой рынок, 
разработкой своих технологий, своих методов организации производства 
и территориальной организации общества. Российская «ниша» на мировом 
сельскохозяйственном рынке прежде всего может определяться тем, что 
наша страна относится к числу экологически благополучных стран плане-
ты, является крупнейшей экологической державой. В силу этого важная от-
расль российской специализации на мировом рынке — производство эко-
логически безопасной продукции. Этот сектор рынка в мире стремительно 
растет. Выпасть из него — значит, опять отстать.

Волей судьбы наше сельское хозяйство вполне конкурентоспособно 
с точки зрения экологической безопасности. В 1990-е годы на российской 
пашне из-за кризиса почти не использовались минеральные удобрения 
и пестициды. На натуральных кормах и без применения искусственных 
стимуляторов выращивается на фермах птица. Качество отечественного 
продовольствия зачастую значительно лучше зарубежного по показателям 
санитарной и экологической безопасности. На мировом рынке экологичная 
сельскохозяйственная продукция (которую в принципе невозможно полу-
чить, например, в Западной Европе) ценится очень высоко.

Особо чистые, «девственные» территории России сосредоточены в ее 
северных районах. Отсюда вытекает важность сельскохозяйственного 
освоения севера: развития северного земледелия, пастбищно-кочевого жи-
вотноводства — оленеводства, табунного коневодства, мараловодства, раз-
ведения яков. Помимо получения экологически приемлемой продукции, 
аграрное развитие севера послужит поддержке его коренных малочислен-
ных народов, а также улучшит крайне неблагоприятную пространственную 
ситуацию, в которой ныне оказалась Россия. Сельскохозяйственное освое-
ние севера, организация его территории сделает нашу страну независимой 
в пространственном отношении.
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Территориальная организация сельского хозяйства требует экономиче-
ского и экологического обоснования. Некоторые авторы предлагают кон-
центрировать сельскохозяйственную деятельность в центральных местах.

Однако экологические требования диктуют прямо противоположную 
стратегию территориального развития сельского хозяйства. «Химико-
техногенные системы земледелия необходимо развивать именно в пери-
ферийной зоне. В пригородном поясе интенсивность нагрузки на землю 
должна ослабевать в результате развития ландшафтно-адаптивного земле-
делия — увеличения доли многолетних трав, залужения отдельных площа-
дей пашни, исключения пестицидов и удобрений»73.

Разумеется, при реальном многообразии природно-хозяйственных 
условий в нашей стране может найти применение и та, и другая террито-
риальная модель сельскохозяйственного развития, а прежде всего — их 
разнообразные комбинации. Подчеркнем, однако, что стратегия концен-
трации сельскохозяйственных функций на ограниченной территории 
«лучших земель» имеет не только экологические, но и геополитические 
изъяны. При использовании такой стратегии неизбежно сжатие россий-
ского освоенного пространства, вторичное экономическое опустынива-
ние и даже одичание территории. Это вроде бы очевидный «плюс» с чисто 
экологических позиций. Но нельзя не учитывать, что огромные, далеко 
еще не освоенные (то есть — по В.И. Далю — не свои) природные ресур-
сы России, включая ее территорию, вряд ли останутся вне поля зрения 
других стран в условиях острого дефицита природных ресурсов в мире. 
В этом внимании внешнего мира к диспропорции между малоосвоенной 
российской территорией и относительно небольшим населением заключе-
на реальная угроза национальной безопасности России. Поэтому пробле-
ма формирования «белых пятен» на сельскохозяйственной карте страны 
требует тщательной проработки не только с экологических, но и с об-
щих социально-экономических и геополитических позиций. Сельскохо-
зяйственное освоение территории является наиболее устойчивым типом 
освоения, что имеет важное геополитическое значение, не измеряемое 
экономическими категориями.

Лозунг «Россия — экологическая держава» нужно активно использовать 
во внешнеполитической сфере. Наша страна может и должна проявлять 
инициативы глобального характера по установлению нового, более справед-
ливого международного экологического порядка. В связи с этим, например, 
процесс «тихого» нашего присоединения к Киотскому протоколу нельзя счи-
тать удачным. России следовало бы «громко» обозначить следующую пози-
цию: «Хотя Протокол не полностью учитывает наши национальные эколо-

73 Покровский С.Г. Комплексно-географические подходы к развитию разных направлений 
земледелия. Статья // Территориальная организация сельского хозяйства. Сборник статей. 
М., 2002. С. 61–73.
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гические интересы74, Российская Федерация, обеспокоенная экологической 
ситуацией на планете, будет его выполнять». Твердая российская позиция 
в Киотском протоколе могла бы служить ее самоидентификации как великой 
экологической державы. После выхода из Протокола США Россия могла бы 
играть в нем ключевую роль, что повышало бы ее авторитет на международ-
ной арене. В настоящее время России следует активно участвовать в разра-
ботке новой редакции Киотского протокола, отстаивая свои национальные 
интересы и укрепляя позиции природоохранного лидера планеты.

Россия унаследовала ресурсоемкую экономику с перекошенной в сторо-
ну тяжелой индустрии структурой, определяющей высокий антропогенный 
пресс на природу. За годы перестройки и реформ худшие черты экологиче-
ского облика России лишь обострились. За эти годы снизился уровень ре-
альных экологических угроз, но возросли угрозы потенциальные. В случае 
возникновения крупной техногенной катастрофы возможен «эффект муль-
типликатора». Ликвидация ее последствий потребует огромных ресурсов, 
что может привести к разрывам в других слабых звеньях крайне напряжен-
ных технологических цепочек.

В условиях неуклонно стареющих инфраструктуры, производственно-
го и природоохранного оборудования «стихийная» деиндустриализация 
страны представляет большую потенциальную экологическую опасность, 
чем дореформенная советская функционирующая индустрия. Специально 
подчеркнем, что главную экологическую угрозу представляют не конструк-
тивные особенности отечественной техносферы (она не фатально чревата 
катастрофами) и даже не экологические террористы. Основная опасность 
кроется в российской гибридной экономике, вобравшей в себя худшие чер-
ты и рыночного, и планового хозяйства.

Экологически опасные, технически сложные объекты — это действи-
тельно привилегия стран с высокоорганизованным политическим устрой-
ством и процветающей экономикой. В нашей стране декларативный клич 
«включиться в мировую цивилизацию» обернулся на деле «варваризацией» 
управления и общественных нравов. Но в отличие от позиции ортодок-
сальных «зеленых» очевидно, что основные усилия следует направить на 
формирование экологически ориентированной политики и экономики, а не 
на борьбу с химическими, ядерными, энергетическими и другими опасны-
ми объектами и отраслями. В противном случае Россия продолжит дрейф 

74 Причины потепления климата пока еще не ясны (сравнительный историко-
географический метод и моделирование дают противоречивые результаты, а возможности 
эксперимента в географии очень ограничены). Одна из гипотез состоит в «парниковом» 
генезисе потепления, связанном с выбросами в атмосферу СО2 и других парниковых газов. 
Но независимо от влияния этих выбросов на климат, бороться с ними, снижая энергопо-
требление, — дело экологически полезное. Протокол, правда, абсолютно не учитывает гео-
графических различий стран, в частности, суровые климатические условия России, тре-
бующие производить много энергии, а следовательно, и выбросов.
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по пути деиндустриализации и примитивизации хозяйства, чреватом 
лишь усугублением экономических проблем и возрастанием экологических 
угроз.

Относительные экономические успехи страны в позитивные «нулевые» 
годы сопровождаются деградацией экологических характеристик, а вер-
нее — в основе этих успехов лежит деградация человеческого капитала 
и подрыв экологического потенциала страны из-за чрезмерной эксплуа-
тации биологических и минеральных ресурсов. В целом возрастает роль 
в жизни общества природно-географических факторов.

Фиксируя остроту отечественных экологических проблем, важно пони-
мать, что по широкому кругу параметров Россия относится к числу экологи-
чески благополучных стран планеты, является крупнейшей экологической 
державой. В силу этого важные отрасли российской специализации на ми-
ровом рынке — производство экологически чистой продукции, оказание 
рекреационных и экологических услуг. Относительно скромная роль России 
в деградации биосферы и ее огромный пространственно-экологический по-
тенциал являются важными геополитическими факторами, которые можно 
и нужно использовать для упрочения позиций новой России в междуна-
родных отношениях. Вес этих факторов возрастает в связи с неизбежным 
усилением роли экологических аспектов в международных отношениях, 
а также в связи с тем, что Россия потеряла значительную часть своего меж-
дународного влияния в военной, политической, экономической и других 
сферах. Нужно активнее использовать то, что осталось.

Схематично дерево факторов жизнеспособности страны в сфере эколо-
гии изображено на рис. 16.7.8.
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Рис. 16.7.8. Дерево факторов жизнеспособности страны
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в сегменте сравнительной мировой экологии для России
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Таким образом, выявленные факторы и проблемы, влияющие на жиз-
неспособность российского государства, диктуют постановку и системное 
решение следующих задач.

1. Целесообразна активная пропаганда в СМИ позитивного экологи-
ческого образа России, лозунга «Россия — экологическая держава», содей-
ствующего повышению ее инвестиционной и рекреационной привлекатель-
ности.

2. Экологический компонент нужно использовать в деятельности внеш-
неэкономических и внешнеполитических органов государственной власти. 
Относительно скромная роль России в деградации биосферы и ее огромный 
пространственно-экологический потенциал — это важные геополитические 
факторы, которые можно и нужно использовать для упрочения российских 
позиций в международных отношениях. Это то, чем страна может гордить-
ся, и это ее планетарная функция. Россия должна проявлять инициативы 
глобального характера по установлению нового, более справедливого меж-
дународного экологического порядка. В настоящее время России следует 
активно участвовать в разработке новой редакции Киотского протокола, 
отстаивая свои национальные интересы и укрепляя позиции природоох-
ранного лидера планеты.

3. При разработке стратегии экологической безопасности России, фор-
мировании экологической политики России и стран — ее соседей необхо-
димо учитывать очаги концентрации внешних экологических угроз: Китай-
ское Приамурье; Казахстанское Прииртышье; украинскую часть бассейна 
Северского Донца; район Чернобыльской АЭС. России целесообразно уча-
ствовать в мониторинге этих районов, их санации, во вложении в них эко-
логических инвестиций.

Требуется многостороннее сотрудничество пограничных государств 
в экологической сфере для унификации природоохранных стандартов 
и норм, разработки прикладных экологических программ.

Необходима четкая правовая регламентация режима протяженных гра-
ниц РФ с бывшими союзными республиками — для предотвращения кон-
трабандных операций, в том числе по незаконному вывозу природных ре-
сурсов и ввозу отходов и опасных веществ.

4. Следует закрепить:
специализации России на мировом рынке — производство чистой про- −
дукции, оказание рекреационных и экологических услуг;
приоритетность развития в стране отраслей, базирующихся на возобно- −
вимых природных ресурсах (сельское, лесное, рыбное хозяйство и др.);
сельскохозяйственная территория — сельская местность — является  −
национальным культурным ландшафтом, носителем истории и народ-
ных традиций, уклада жизни нации. Сельский культурный ландшафт 
нуждается в охране не менее чем ценные природные комплексы, редкие 
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виды растений и животных. Сельскохозяйственное освоение террито-
рии является наиболее устойчивым типом освоения, что для огромной 
слабо освоенной России имеет важное геополитическое значение;
экологизация российского хозяйства, внедрение ресурсосберегающих  −
и природоохранных технологий, отвечающих вызовам современности, 
должны рассматриваться как составная часть проекта модернизации 
страны.

5. В Стратегии экологической безопасности РФ, Доктрине безопасности 
и развития РФ следует закрепить комплекс мер по предотвращению и устра-
нению негативных явлений и тенденций в экологической сфере:

высокой «природоемкости» и удельного выхода отходов в российском  −
хозяйстве;
экологической деградации хозяйственной структуры; −
катастрофического износа производственных и природоохранных  −
фондов, «дряхлеющей» инфраструктуры, чреватых серьезными эколо-
гическими последствиями;
повышения вероятности аварий и нарушений природоохранных норм  −
из-за снижения дисциплины, ослабления контроля;
чрезмерной эксплуатации биологических ресурсов (браконьерство  −
и т. п.) бедным населением из-за низкого уровня социального обеспе-
чения;
подрыва почвенного плодородия вследствие примитивизации аграр- −
ной сферы.

6. Требуется разработать и законодательно закрепить экологические 
стандарты (стандарты на качество окружающей человека природной среды) 
как элемент государственных социальных стандартов жизни в стране.

7. Необходимо пересмотреть глубоко ошибочное управленческое реше-
ние (2000 г.) по объединению в рамках одного органа (ныне — Министер-
ства природных ресурсов и экологии РФ) функций и хозяйственного ис-
пользования природных ресурсов, и контроля за их использованием. Эти 
функции должны быть закреплены за разными ведомствами одного уровня 
значимости. То же касается и объединения Минатома и Госатомнадзора.

8. Необходимо воссоздать в качестве отдельного института Государ-
ственную экологическую экспертизу, упраздненную в 2007 г.

9. Надлежит устранить серьезные недостатки законодательной базы 
в экологической сфере, связанные с ее «совершенствованием» при приня-
тии нового Лесного кодекса, новой редакции Водного кодекса, новой редак-
ции закона «О недрах».

Развертка предлагаемых государственно-управленческих решений пред-
ставлена в табл. 16.7.13.

Предложения о конституционных поправках представлены в табл. 
16.7.14.
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Таблица 16.7.13
Предложения по повышению жизнеспособности страны в сегменте экологии 

№ 

Концепт, идея управ-
ленческого решения 

проблемы в программу 
действий

Управленческое 
решение по приведению 

в соответствие фактора — 
управляемого параметра

График приве-
дения в соответ-
ствие фактора — 

управляемого 
параметра

Ответственный 
орган

Нормативно-правовой 
акт и ОУР

1 Создание системы мер, 
направленных на пози-
ционирование России как 
экологической державы 
мира, повышение эколо-
гического и рекреацион-
ного имиджа России

Создание системы мер на 
международной арене, на-
правленных на обоснование 
степени загрязнения эколо-
гии РФ. Внесение изменений 
в международный экологи-
ческий порядок путем актив-
ного участия в разработке 
новой редакции Киотского 
протокола

В течение 5 лет Минприроды РФ ФЗ «Об Экологической 
доктрине РФ»

2 Модернизация системы 
государственного управ-
ления природопользова-
ния и экологии

Разделение функций хозяй-
ственного использования 
природных ресурсов и кон-
троля их использованием. 
Эти функции должны быть 
закреплены за разными ве-
домствами одного уровня 
значимости.
Воссоздание в качестве от-
дельного института Госу-
дарственной экологической 
экспертизы. (В рамках го-
сэкспертизы решается очень 
широкий круг вопросов — 
экономических, технических 
и даже внешнеполитических, 
внешнеэкономических. 

В течение 1 года Президент РФ, 
Пр а вительс тв о 
РФ

ФЗ «Об Экологической 
доктрине РФ».
ФЗ «О внесении изме-
нений в ФЗ «О государ-
ственной экологической 
экспертизе».
Указ Президента РФ 
«О внесении измене-
ний в Указ Президента 
РФ «Вопросы системы 
и структуры федераль-
ных органов исполни-
тельной власти», Указ 
президента РФ «О си-
стеме и структуре феде-
ральных органов испол-
нительной власти»
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Продолжение таблицы 16.7.13

№ 

Концепт, идея управ-
ленческого решения 

проблемы в программу 
действий

Управленческое 
решение по приведению 

в соответствие фактора — 
управляемого параметра

График приве-
дения в соответ-
ствие фактора — 

управляемого 
параметра

Ответственный 
орган

Нормативно-правовой 
акт и ОУР

Экологические вопросы при 
этом «растворяются» во всем 
комплексе проблем. Между 
тем задачи экологической 
экспертизы — отстаивать ин-
тересы исключительно охра-
ны природы.)

3 Создание механизмов, 
направленных на обеспе-
чение конституционных 
прав граждан в сфере 
экологии

Разработка экологических 
стандартов (стандарты на 
качество окружающей чело-
века природной среды) как 
элемент государственных со-
циальных стандартов жизни 
в стране

В течение 2 лет Минприроды РФ ФЗ «Об Экологической 
доктрине РФ»

4 Создание системы мер 
противодействия внеш-
ним экологическим угро-
зам

Учет очагов концентрации 
внешних экологических 
угроз: Китайское Приамурье; 
Казахстанское Прииртышье; 
украинская часть бассей-
на Северского Донца; район 
Чернобыльской АЭС. России 
целесообразно участвовать 
в мониторинге этих райо-
нов, их санации, во вложении 
в них экологических инвести-
ций.
Организация сотрудниче-
ства пограничных государств

В течение 4 лет Пр а ви тельс тв о 
РФ

ФЗ «Об Экологической 
доктрине РФ»
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Продолжение таблицы 16.7.13

№ 

Концепт, идея управ-
ленческого решения 

проблемы в программу 
действий

Управленческое 
решение по приведению 

в соответствие фактора — 
управляемого параметра

График приве-
дения в соответ-
ствие фактора — 

управляемого 
параметра

Ответственный 
орган

Нормативно-правовой 
акт и ОУР

в экологической сфере для 
унификации природоохран-
ных стандартов и норм, раз-
работки прикладных эколо-
гических программ.
Правовое оформление про-
тяженных границ РФ с быв-
шими союзными республи-
ками — для предотвращения 
контрабандных операций, 
в т.ч. по незаконному вывозу 
природных ресурсов и ввозу 
отходов и опасных веществ

5 Экологизация российского 
хозяйства, внедрение ре-
сурсосберегающих и при-
родоохранных техноло-
гий, отвечающих вызовам 
современности, должны 
рассматриваться как со-
ставная часть проекта мо-
дернизации страны

Принятие комплекса мер 
по предотвращению и устра-
нению негативных явлений 
и тенденций в экологической 
сфере:
—высокой «природоемкости» 
и удельного выхода отходов 
в российском хозяйстве;
— экологической деградации 
хозяйственной структуры;
— катастрофического износа 
производственных и приро-
доохранных фондов, «дрях-
леющей» инфраструктуры, 

В течение 10 лет Пр а ви тельс тв о 
РФ

ФЗ «Об Экологической 
доктрине РФ»
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Продолжение таблицы 16.7.13

№ 

Концепт, идея управ-
ленческого решения 

проблемы в программу 
действий

Управленческое 
решение по приведению 

в соответствие фактора — 
управляемого параметра

График приве-
дения в соответ-
ствие фактора — 

управляемого 
параметра

Ответственный 
орган

Нормативно-правовой 
акт и ОУР

чреватых серьезными эколо-
гическими последствиями;
— повышения вероятности 
аварий и нарушений приро-
доохранных норм из-за сни-
жения дисциплины, ослабле-
ния контроля;
—чрезмерной эксплуатации 
биологических ресурсов (бра-
коньерство и т. п.) бедным на-
селением из-за низкого уров-
ня социального обеспечения;
— подрыва почвенного пло-
дородия вследствие примити-
визации аграрной сферы



3920

Таблица 16.7.14
Предложения конституционного уровня

№ 
Проблема, требующая вторжения 

в Конституцию

Концепт, идея управленческого 
решения проблемы в Конституции 

страны
Текст поправок (новелл) 

1 Отсутствие в Конституции РФ соответству-
ющих норм, касающихся финансирования 
федеральных программ в сфере экологиче-
ской безопасности.
Статья 41
2. В Российской Федерации финансируются 
федеральные программы охраны и укрепле-
ния здоровья населения, принимаются меры 
по развитию государственной, муници-
пальной, частной систем здравоохранения, 
поощряется деятельность, способствующая 
укреплению здоровья человека, развитию 
физической культуры и спорта, экологиче-
скому и санитарно-эпидемиологическому 
благополучию

Изложить статью в следующей ре-
дакции (частные системы здравоох-
ранения могут развиваться и без их 
упоминания в Конституции, а вот 
закрепление в ней программ эколо-
гических полезно, во всяком случае, 
более полезно, чем частные системы 
здравоохранения) 

Статья 41
2. В Российской Федерации фи-
нансируются федеральные про-
граммы охраны и укрепления 
здоровья населения, программы раз-
вития физической культуры и спор-
та, обеспечения экологического 
и санитарно-эпидемиологического 
благополучия

2 Декларативность важнейшей конституци-
онной нормы, закрепляющей право челове-
ка и гражданина на благоприятную природ-
ную окружающую среду.
Статья 42 Конституции РФ.
Каждый имеет право на благоприятную 
окружающую среду, достоверную информа-
цию о ее состоянии и на возмещение ущерба, 
причиненного его здоровью или имуществу 
экологическим правонарушением

Окружающая среда — это и социаль-
ная среда (преступность, моральный 
климат и т. п.), нужно пояснить — 
«природная».
Экологическое правонарушение 
здесь не совсем уместно. Люди часто 
страдают от загрязнения воздуха, 
например, хотя никакого нарушения 
формально нет (например, не разра-
ботаны нормативы загрязнителей, 
не учтен эффект суммации от раз-
ных предприятий, не знаем вредных 
последствий и т. п.)

Статья 42
Каждый имеет право на благоприят-
ную окружающую природную среду, 
отвечающую требованиям государ-
ственных экологических стандартов, 
достоверную информацию о ее состо-
янии и на возмещение экологического 
ущерба, причиненного здоровью или 
имуществу
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Глава 17. Неизбежные реформы оздоровления 
и будущее России

Императивная часть результатов, полученных в настоящем исследова-
нии, указывает на неизбежность смены социальной, экономической и поли-
тической модели России, несовместимой с ее жизнеспособностью. Модель 
стране навязана в результате проигрыша в холодной войне, для ее имплемен-
тации создана инфраструктура управления поверженным геополитическим 
противником в системе его государственного управления, в информацион-
ной системе страны, последовательно внедряется она во все подсистемы — 
от финансовой до оборонной, от образовательной до религиозной. Модель 
нацелена на ослабление геополитической субъектности России. Поэтому, 
если исходить из условия, что Россия сохранит в будущем свою суверенную 
субъектность, то вывод о неизбежности смены нежизнеспособной модели 
становится очевидным.

Смена модели требует ясного представления о целевых состояниях но-
вой модели и о переходных процессах от существующей к иной модели 
страны. Конечный облик страны (новой модели) описывается в проекте но-
вой Конституции и Доктрине безопасности и развития России. Переходные 
процессы — в упомянутой Доктрине. Экономический переходный концепт 
и процессы были описаны в разделе 15.3.

В настоящей главе рассматриваются вопросы перехода в еще двух очень 
чувствительных сферах жизнеустройства, а именно, в сфере элитострои-
тельства страны и сфере ее политического устройства.

Ставя вопросы о системном перустройстве страны нельзя уйти от во-
просов прогнозирования столь масштабных процессов. Кроме того, судьба 
России определяется и мировой средой, которая также меняется и которую 
с этой точки зрения нужно тоже прогнозировать.

17.1. Выход на сценарий оздоровления современного 
элитогенеза

Чаще всего применительно к проблемам государственного управле-
ния, развития, строительства под элитой понимают властно-политическую 
и административную группировки высшего и среднего уровней. При этом 
справедливо полагается, что именно от ее деятельности зависит успех 
общественно-государственного развития.

В разделе 2.5 исследовалось фактическое и историческое состояние 
именно этих социальных страт. Была показана значительная проблемная по-
вестка, вызванная низкими качествами указанных группировок. Выявлено, 
что историческая динамика ее свойств весьма активна. В разные периоды 
сочетание свойств было самым различным. Главный вывод, который мож-
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но сделать по этому исследованию, состоит в том, что существует ряд впол-
не определенных механизмов, влияющих на элитогенез. Напомним свой-
ства элиты, которые существенны в данном случае. Это патриотичность, 
профессиональность, порядочность. Применительно к государственным 
управляющим развертка данных качеств приведена на рис. 17.1.1.

Качества элиты

Патриотичность Профессиональность Порядочность

Цивилизационная  
российская принадлежность

Приоритетность
идентичности

Субординирование  
ценностей Родине

Образованность

Квалификация

Ответственность 
за результаты

Линейность 
карьеры

Честность

Гуманизм и 
сопереживание

Нестяжательство

Кодекс чести

Рис. 17.1.1. Система качеств здоровой элиты

Достижение указанных качеств позволило бы достигнуть резонанса лю-
бой деятельности представителя элиты и национальных интересов страны, 
показателей национальной безопасности. Соответственно — жизнеспособ-
ности страны. Позволило бы гарантировать результативность их управлен-
ческой деятельности, приверженность публично заявленным целям. По-
зволило бы сформировать иммунитет государственной власти к коррупции 
и казнокрадству.

Достижение данных качеств у элиты определяется эффективностью ра-
боты трех общественно-государственных систем.

Во-первых, это система самого формирования качеств. Во-вторых, си-
стема отбора соответствующих носителей. И наконец, в неизбежных слу-
чаях неэффективного или торпедированного отбора — отфильтровывание 
несостоявшихся носителей из государственной власти, да и из иных ячеек 
элитарного пространства.

Исторически элита формировалась сословным и династическим путем, 
карьерно-профессиональным путем, путем отбора лучших и талантливых 
в политическом пространстве. Действовал и механизм случайности. Рабо-
тали и работают механизмы, имманентно торпедирующие рациональное 
элитоформирующее начало, а именно, клановость, карьеризм, непотизм, 
кадровая коррупция1. Каждый из этих путей имеет свои особые механизмы 

1 Сулакшин С.С., Максимов С.В., Ахметзянова И.Р. и др. Государственная политика проти-
водействия коррупции и теневой экономике в России. В 2 т. М., Научный эксперт, 2008.
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воспитания, привития, аккумулирования, формирования тех или иных ка-
честв представителей элиты.

В период современной постреволюционной России на 20-м году пре-
образований основным мотиватором стремления в государственно-
управленческую — как, впрочем, и в иную другую элиту — стали деньги. 
Заработки или доходы легальные, когда оплата труда чиновников в регио-
нах и на местах стала существенно больше чем у учителей, ученых и препо-
давателей, пожарных и милиции, не говоря уже об инженерах, рабочих или 
сельских работниках. Еще сильнее этот эффект проявляет себя в тотальной 
коррупции и казнокрадстве.

Неподдающиеся никакому рациональному обоснованию сверхдоходы 
так называемых представителей «света» — деятелей эстрады, шоу-бизнеса, 
футболистов и их тренеров и т. п. Принцип, согласно которому доход полу-
чается в большей степени не от материального труда, а от снятия различно-
го рода ренты, в современной России преобладает и формирует механизм, 
ответственный за отбор не лучших, а наиболее адаптивных к указанным 
критериям отбора. Это и составляет систему деградации российских элит. 
Соответственно, необходим масштабный целевой проект перенастройки 
пространства мотиваций в элитостроительстве.

Если кардинально не изменить существующий тип мотивации — про-
должающаяся деградация элит будет неостановима. Система мотивации, 
общественно признаваемых эталонов представителей элиты должны быть 
изменены. Речь идет о воспитании, образовании и пропаганде, т. е. об об-
щегосударственных задачах. И о том, что задача оздоровления механизмов 
элитообразования неотделима от общей задачи оздоровления страны, чему 
посвящено все исследование в целом.

Рассматривая задачу элитостроительства, нельзя уйти от представлений 
о смежных видах элит. Именно они во многом являются источником подпит-
ки и при рекрутинге, и при выборной кооптации, и при срабатывании соци-
альных лифтов, возносящих персон, образующих в итоге властно-правящую 
элиту. Актуальным является вопрос о более детальном структурировании 
элит страны, выяснении основных механизмов элитостроительства и воз-
можностей модернизации российских элит в направлении реабилитации их 
качеств, способствующих жизнеспособности страны.

Элиты можно определить как группы, обладающие значимым ресурсом 
влияния на дела в обществе и государстве — либо нормативно установлен-
ным, либо на основе авторитетности. Очень важно отметить вторую группу. 
Она как бы внесистемна, хотя и производна от средств массовых коммуни-
каций. В любом случае она существует независимо и самостоятельно, а мо-
жет и противостоять номенклатурной группировке элит. Отсюда вытекает 
структура элит и возможность увидеть механизмы их формирования и за-
висимости (рис. 17.1.2).
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Рис. 17.1.2. Две модели элитостроительства: либеральная (единственный 
регулятор — гражданское общество) и государственно-общественно управляемая

С одной стороны, выделяется элитная часть властно-административного 
происхождения, включающая в себя конституционно и по иным законода-
тельным уложениям формируемые группы. Это лидеры страны — первые 
административно-государственные лица: Президент, Премьер, руководите-
ли палат парламента, иных государственных органов власти, губернаторы, 
председатели законодательных собраний, депутаты и т. д. Это руководители 
военных и силовых структур как особая группа со своим внутригрупповым 
этикетом и профессиональным укладом жизни. Промежуточную группу 
составляют партийные и профсоюзные лидеры. И политическая группа, 
к которой могут относиться не вполне легальные лидеры оппозиционных 
группировок.

С другой стороны, это общественные элиты, формируемые по различ-
ным основаниям. К этим основаниям относятся, например, возможности 
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приобретения известности и авторитетности за счет значимого присут-
ствия в СМИ (журналисты, теле — и радиоведущие), за счет активности 
в таких сферах, получающих повышенный общественный интерес, как 
искусство, литература, наука. Отдельно необходимо выделить лидерскую 
элитную группу, связанную с деятельностью Церкви (в широком смысле, 
как религиозных объединений).

Необходимо в силу данного определения вычленять и нелегальную груп-
пировку элит: лоббистскую (за гранью коррупции) и криминальную (в рам-
ках теневой экономики, или даже хуже того, в смысле прямого криминала, 
рейдерства, крышевания и т. п.).

Элита, с общественной точки зрения, это авторитетные группы. Их вли-
яние, подчеркнем еще раз, комбинируется из двух основных составных ча-
стей: номинированного ресурса воздействия (властного, силового, легаль-
ного) и неформализуемого авторитета. Комбинации этих начал могут быть 
самыми разными.

1. Легитимный ресурс с авторитетом.
2. Легитимный ресурс без авторитета.
3. Ресурс авторитета легальный.
4. Ресурс авторитета нелегальный.
Очевидно, что первый случай является самым мощным по своей способ-

ности воздействовать. Однако, ввиду ограниченности имманентного потен-
циала легитимного ресурса, ресурс авторитета в отдельных случаях может 
быть существенно выше.

В чем выражается способность элиты влиять на дела в обществе и госу-
дарстве?

Она распадается на два уровня. Во-первых, это легитимное право управле-
ния. Оно подкрепляется владением материальными ресурсами и возможно-
стью их перераспределения и назначения. Подкрепляется при необходимости 
и силами принуждения. Понятно, что это в легальном случае государствен-
ный удел, но он может быть и оппозиционным — вплоть до незаконного. 
В последнем случае это государственный сепаратизм и криминалитет.

Во-вторых, это авторитет. Авторитет представляет собой довольно тонкую 
социально-психологическую характеристику человеческих коммуникаций, 
интегративно и чаще всего латентно закрепляющих то же самое право управ-
лять, но на основе «добровольного» принуждения, а точнее — следования. 
В природе авторитет закрепляется на основе права силы (доминирующий са-
мец), в человеческом сообществе — на основании закрепляемого в сознании 
человека и памяти поколений опыта наибольшей эффективности, мудрости, 
прогностичности, общественной полезности того или иного человека.

Но есть еще и ограничивающее или, наоборот, усиливающее оба этих ис-
точника влияния инструментальное ограничение в виде возможностей ком-
муникаций. Любое право, как и потенциал (до реализации выступающий 
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только как возможность), может воплотиться в жизни, если другие люди, 
группы, общество в целом получат и подчинятся или последуют некоему 
месседжу. Коммуникации приобретают ключевое значение. Горбачев, пре-
зидент СССР, отсиживаясь в Форосе, мог только завещание писать, а воз-
действовать на ситуацию, даже обладая формальным легитимным статусом 
президента, не мог. А вот Махатма Ганди, пользуясь всего лишь сарафанным 
радио, народной молвой, мог реально влиять на дела в его стране.

Этот понятийный экскурс, как и структурный, приведенный на рис. 17.1.2, 
понадобились для того, чтобы наметить направления анализа и поиск кон-
структивного сценария оздоровления и формирования механизма нового 
элитостроительства.

Напомним перечень проблем состояния и механизмов формирования 
современных российских элит.

Касательно властно-правящей элиты это2:
утрата состояния и механизма реализации ответственности за служеб- −
ные обязанности (отсутствует даже в Конституции);
теневизация целей и деятельности (отражающая ориентацию элит на  −
серые схемы отправления своих полномочий, а также криминальные 
цели профессиональной деятельности);
депрофессионализация, выражающаяся в снижении компетентности  −
управленца;
этнизация или один из типов клановизации и коррумпирование, пред- −
полагающие систематическое использование факта этнонациональной 
принадлежности для получения служебных и иных преимуществ при 
исполнении элитой политико-управленческих функций;
корпоративизация (выражающая устойчивую преимущественную ори- −
ентацию управляющих на реализацию интересов той или иной группы 
и направленное обслуживание позиций ее лидера);
эрозия патриотизма как усиление трансграничного характера функци- −
онирования элиты (характеризующая повышение зависимости состава 
и характера деятельности отечественной элиты от мирополитических, 
геоэкономических и геокультурных процессов, что в свою очередь пре-
допределяет более сложную мотивацию профессиональной деятельно-
сти элитарного корпуса);
персонализация (использование официальных статусов и возмож- −
ностей для исключительной реализации индивидуальных интересов, 
продвижения во власть родственников и ближнего окружения).

Касательно иных типов элит, кроме уже упомянутых, необходимо доба-
вить коммерциализацию состояния и механизмов формирования элит. «Би-

2 Соловьев А.И. Формирование элит в механизмах государственной власти и управления. 
Доклад // Проблемы современного государственного управления в России. 2010. Вып. 2(32). 
М., Научный эксперт, 2010.
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леты на вход» распределяются не соответственно достоинствам, а попросту 
покупаются, что ведет к лавинообразной деградации качества элит. Возника-
ет представление, что либерализация, отражаемая в общественных отноше-
ниях властью денег взамен власти общественных смыслов и ценностей, ста-
новится источником коммерциализации механизмов элитостроительства.

На рис. 17.1.2 легко увидеть, что и физическое формирование элит, 
и придание им определенных качеств может происходить по двум направ-
лениям: сверху вниз и снизу вверх. Различение этих направлений дает ключ 
к нахождению рецептов модернизации элитостроительства в стране.

Ключевые вопросы для нахождения конструктивного пути элитострои-
тельства заключаются в следующем.

Почему современные российские элиты такие?
Что можно предпринять для оздоровления элит и для создания постоян-

но действующих механизмов здорового элитостроительства?
Как формируется современная российская политическая элита? Если 

посмотреть на список представителей элиты из 100 входящих в рейтинг ве-
дущих политиков в России с 2000 г. по 2009 г., то некоторую оценку картины 
можно сделать.

«Жили и работали в Петербурге» — 33%. Причем, здесь наблюдается 
рост — в начале периода 2000-2010 гг.  эта цифра составляла 24%. При этом 
население Петербурга, если взять даже с агломерацией, составляет всего 
3,8% к населению России.

«Силовые органы, правоохранительные органы, госбезопасность» — 
27%, в 1999 г. было 16%. Как видим, тоже рост, и рост значительный. Для 
сравнения были взяты советские годы (представительство в ЦК КПСС). Так 
вот максимум представительства силовиков был в сталинские годы перед 
началом большого террора и составлял 5,6%.

Итак, из 100 ведущих российских политиков 27% были ранее или сейчас 
работают в органах госбезопасности или в правоохранительных органах. 
Для сравнения, военнослужащие, которых в советское время было много 
(генералитет и т. д.), представлены на уровне всего 3%.

«Жили и работали в государствах дальнего зарубежья» — 23%. Тоже 
сверхпоказатель людей с «промытыми» на Западе мозгами.

«Имеют знаменитых близких родственников, входящих в элиты», — 14%.
«Работали в банках или крупном бизнесе» — 50%! Каждый второй из 

ведущих российских политиков связан с крупным бизнесом и банками. 
В 2000 г. таковых было 34%. Идет рост. Иначе как финансовой олигархией 
все это называть нельзя.

По той же методике выявляются закономерности в структуре Законода-
тельного собрания, в более широком кругу в 620 человек (Совет Федерации 
и Государственная Дума).

«Жили и работали в Петербурге» — 12,9%.
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«Силовые органы, правоохранительные органы, госбезопасность» — 
12,3%.

Появляется интересная беспрецедентная группа «бывшие спортсме-
ны» — 5,8%.

«Работали в банках или крупном бизнесе» — 47,9%, т. е. по сути дела та же 
структура. Это означает, что такие свойства, как питерский, из спецслужб, 
спортсмен, бизнесмен, богатый — политически клонируют лидера страны. 
Отвлекаясь от эмоциональных оценок собственно этих качеств-признаков 
нужно сделать важный вывод. За 10 лет элита сформирована неслучайно. 
Значит, ее можно целенаправленно формировать, она управляема. Это важ-
нейший вывод. Формулируется он в двух частях:

во-первых, элита поддается активному формированию; −
во-вторых, элита строится сверху. −

Даже выборные механизмы подчинены единому монопольному началу.
Некоторые, в основном либеральные эксперты, считают, что без эво-

люционной институциональной политической реформы, активизирующей 
роль гражданского общества, демократических институтов (демократиче-
ский путь снизу), оздоровление элит невозможно. Но этот путь, как вид-
но из российского опыта, не срабатывает, и опыт как западных стран, так 
и советский показывает, что демократизация не приводит к уничтожению 
кланов. Можно сослаться на появившуюся еще в 1950-е гг. работу Милл-
са «Властвующая элита», где он показал, что с начала образования США до 
1950-х гг. элита этого государства формировалась всего из 200 семей. С тех 
пор принципиально ничего не изменилось. Родственные связи даже у нас до 
такого не дошли: два Буша, два Клинтона, ранее — два Адамса, клан Кенне-
ди, у Рузвельта тоже были разнообразные связи.

Элита — принципиально номенклатурна, корпоративна и сословна. Во-
обще говоря, то, что элита является профессиональной стратой, сословной, 
династической, корпоративной, вряд ли подвергается сомнению. Но при 
этом требование ротации, освежения, служения элит не только своему узко-
корпоративному интересу является императивным требованием. Поэтому 
путь оздоровления элиты сверху для России является наиболее реалистич-
ным и конструктивным.

Выборы — это дорогостоящая вещь, но не упраздняющая финансовую 
олигархию, а, напротив, ее воспроизводящая, потому что человек избрать-
ся во власть без соответствующих денежных средств не может. Во всяком 
случае, в условиях классических «демократических» систем. Конечно, зако-
нодательство могло бы ограничить власть денег в выборных процедурах, но 
как такое законодательство пропустит та же самая олигархия, уже попав-
шая в законодательную и исполнительную власть?

Несколько волн демократизации, внесения выборного начала в форми-
рование элит отмечались и в советский период. Первая волна — революци-
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онная — к сглаживанию клановости не привела. В 1918 г. первый состав ЦК 
был следующим: 34,8% — политическая эмиграция, 30,4% — представители 
еврейского этноса, что следует из анкетных данных.

С другой стороны, в сталинские автократические (тоталитарные) годы 
клановый коэффициент снижается. Грузинский клан («Жили и работали 
в Грузии») — 7%, «Правоохранительные органы» — 5,6%, военное предста-
вительство (в максимуме) — 11,3%. Минимум коэффициента клановости 
фиксируется именно в этот период.

Ослабление авторитарного начала, по крайней мере, привело в какой-то 
степени к обратному эффекту. В хрущевские времена был резкий всплеск 
выходцев с Украины (29,4%).

Фактор лидера в элитоформировании в цивилизационной российской 
среде очевиден. В брежневские годы, несмотря на разговоры о брежневской 
мафии, о днепропетровском клане, Днепропетровская область, Запорожье, 
Молдавская и Казахская ССР, т. е. все те места, где жил и работал Л.И. Брежнев, 
совместно давали вклад от максимального значения в 14,8% до минимально-
го значения в 11%, т. е. существенно меньший, чем в хрущевские годы.

В горбачевский период возникает новая демократическая волна — кла-
новость вроде бы снижается. Выходцев из Ставропольского края или из 
МГУ — 5,1%; но, вместе с тем, происходит небывалый взлет национальных 
меньшинств — от 24% до 46% в 1990 г. — с соответствующей русофобской и 
в итоге россиефобской консолидацией (не она ли потом вызвала в регионах 
соответствующее сопротивление?).

Какой отсюда следует предположительный вывод? Путь демократиза-
ции, путь снизу, путь от гражданского общества в российских условиях не 
является реалистичным. Конечно, нужно развивать публичность. Это не-
обходимо, на основании этого происходят ротации и общественный кон-
троль. Но сам по себе выборный механизм, на который часто ссылаются 
в либеральной литературе, это не панацея.

Второй путь переформирования элит — сверху, бюрократический, авто-
кратический, он хорошо известен в истории разных стран. В России в наи-
более классическом виде это вылилось в петровском табеле о рангах. Его 
введение существенно снизило вероятность появления случайных людей; 
чиновник должен был пройти через ранжированные должности, должность 
должна была соответствовать чину. Почему впоследствии деградировала эта 
петровская система? Потому что стали раздавать чины без перевода в соот-
ветствующую должность (это началось в екатерининский период). Потом при 
Александре III попытались вернуться к петровской системе. Был создан спе-
циальный комитет, подготовлено достаточно много интересных материалов. 
Однако смерть Александра III помешала продолжению этого процесса. Сама 
по себе мера такого рангового прохождения службы с соответствующей мо-
дификацией заслуживает внимания. Это и в других странах было, и в Древ-
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нем мире — Византии, Китае, ряде европейских стран. Правда, данная систе-
ма сталкивалась с сопротивлением — прежде всего буржуазии, которая не 
хотела существования системы такого четкого рангового прохождения.

Вторая возможная мера вытекает из опыта традиционного общества. 
Вместо запретительных мер по отношению к клановости, наоборот, при-
меняются меры, ее легализующие. Может быть реализована с соответству-
ющим развитием идея представительства профкорпораций с соответству-
ющими квотами и делегированием во власть. То, что сейчас находится за 
ширмой, легализуется. Такой опыт был, хотя на него не принято ссылаться, 
в Италии времен Муссолини — корпоративная система. Она не связана не-
разрывно с тогдашним фашизмом и может рассматриваться как самостоя-
тельный управленческий вариант.

В главе 9 было проведено соотнесение коэффициента клановости элиты 
с коэффициентом жизнеспособности страны. При высокой степени клано-
вости обнаружилась антикорреляция. Чем более выражены клановость, на-
личие различных группировок, тем жизнеспособность России ниже. Однако 
в левой ветви кривой также заметна необходимость определенной сплочен-
ности правящей или элитной группировки (рис. 17.1.3). Иными словами, 
и в этом вопросе необходим оптимум.

Рис. 17.1.3. Зависимость КЖС от коэффициента клановости3 во власти

3 Коэффициент клановости — доля объединенной по доминирующему признаку группи-
ровки в составе властной элиты.
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Советский период выбил родовую или сословную аристократию, кото-
рая сохраняется в США, в ряде европейских стран. В этом можно увидеть 
определенный момент российской специфики — отсутствие именно ари-
стократических группировок. Это позволяет задействовать, с одной сторо-
ны, бюрократическую, патерналистскую модель элитостроительства сверху, 
хотя в любом случае инициатива снизу не может отвергаться совсем.

Элиты — это социальные структуры двойной природы. С одной стороны, 
это функционально-ролевые структуры, которые определяются, к примеру, 
политическими ролями, должностями и функциями, экспертными — вспо-
могательными к политическому государственно-управленческому этажу, 
административно-управленческими стратами, общественными группами 
в культуре, искусстве, науке. Можно выделить военную элиту. Можно выде-
лить профессиональную элиту — скажем, крупных руководителей бизнеса, 
промышленности или торговли. В истории они все получали свои маркеры — 
к примеру, купеческие гильдии, офицерские собрания, Академия наук и т. д.

С другой стороны вторым механизмом, помимо профессионально-
ролевого, должностного принципа их номинации и обнаружения, является 
имиджевое проявление, в значительной степени искусственное, формируе-
мое и навязываемое. Иногда цитируют яркие публицистические ремарки 
типа «у нас в кавалерии под элитным производителем другое понимают». 
Здесь речь идет не об исключительности и повышенных качествах отдель-
ных категорий людей, как пропуск на вход в элиту, а скорее о формирова-
нии образа этих качеств.

Под так называемым «светом общества» могут пониматься совершенные 
отбросы общества, но сформированные в общественном сознании с помо-
щью СМИ как образцы, социальные ориентиры, стандарты поведения, цен-
ностные поведенческие шкалы. Это сочетание двух начал элиты особенно 
ярко проявляет себя в части ее дефектов в переходные периоды — рево-
люционные, постреволюционные. Нормальный профессиональный, долж-
ностной или ролевой элитогенез включает в себя линейную карьерограмму. 
Тогда чиновник, академик или генерал проходят все восходящие профес-
сиональные ступени, сдавая своеобразные экзамены на возрастающую зре-
лость, опытность, квалификацию и правомочие занимать все более высо-
кую ступень. В этой форме элитостроительства существуют классические 
механизмы, такие как подготовка кадров, резервы, аттестация, горизон-
тальная и вертикальная ротация. Эти методы использовались в советское 
время, по крайней мере, в партийном строительстве, как основе государ-
ственного управленческого элитостроения. Эти методы вели и могут вести 
к повышению качества элиты профессионально-ролевой. Они сопряжены 
с обязательным присутствием механизма ответственности и за ролевое на-
значение, и за дееспособность выполнения данного ролевого назначения. 
Если разорвать эти механизмы, то прогрессивная, поступательная механи-
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ка наполнения соответствующих страт перестает работать. В Конституции 
страны должен бы быть закреплен принцип, требующий наличия у элиты 
страны не только компетенционной ответственности, но еще и санкцион-
ной ответственности, чего на сегодня нет.

Конечно, этот путь первичен по отношению ко второму процессу — 
процессу имиджевого проявления и представления элит и элитных групп. 
Если это люди по существу профессиональные, в своем роде выдающиеся, 
эффективные, ответственно добивающиеся результатов по публичным це-
лям, то они, конечно, авторитетны и в общественном сознании. Правда, су-
ществуют и свои нелинейные механизмы, исключения из правил, когда на 
серьезнейшие посты могут ставить молодых людей с амбициями и исклю-
чительными талантами, что только подтверждает правило.

Оборотной стороной этого механизма являются случаи, когда восходя-
щее движение имитируется. Тут вмешиваются механизмы семейственности, 
коррумпированности, клановости различного рода. В результате мгновенно 
подрывается его позитивный характер.

Необходимо отметить, что наблюдается своеобразное проявление фунда-
ментальной особенности российского общества и менталитета. Действитель-
но, идут два разнонаправленных процесса элитостроительства — один, условно 
говоря, сверху вниз, а второй снизу вверх. В западных обществах гражданское 
общество имеет внутреннюю потенцию выдвижения лучших, имеет механиз-
мы, в разной степени развитые, содействующие выдвижению и продвижению 
сильнейших. В России же действует обратный процесс, причем действует он 
издревле и, по-видимому, отражает фундаментальные особенности коллекти-
вистской, патерналистской массовой психологии, соответственно, и индиви-
дуальной психологии. Все, в том числе формирование элиты, зависит от отца 
родного, царя, барина, генерального секретаря или президента.

Опыт показывает, что попытки внедрить западные механизмы элито-
строительства наталкиваются на эту российскую фундаментальную осо-
бенность. Депутат, кандидаты в депутаты — это не лучшие представители, 
а номинированные сверху, через использование административного ресур-
са «свои» люди. Причем тут совпадает еще и второй ценз — денежная со-
стоятельность номинантов.

Получается, что естественный механизм «снизу вверх» как не работал, 
так и не работает сейчас, и не будет работать при любых попытках при-
внесения отработанных в других странах механизмов. Остается механизм 
«сверху вниз», который очень уязвим, поскольку зависит от неустойчивости 
личности № 1, лидера, либо узкой группы его приверженцев. Актуализиру-
ется тема лидера и команды и их влияния на всю нижестоящую пирамиду. 
Статистика показывает, что здесь прежде всего срабатывает принцип до-
верительности, клановости, семейственности. Биографичес кие соратники 
лидера занимают места во власти. Существующий принцип, кроме дове-
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рительности, профессиональной требовательности, тоже является инстру-
ментом, доступным лидеру. Вызов заключается в том, чтобы найти и пред-
ложить такие технологии, в которых лидер имел бы возможность сочетать 
два этих подхода в кадровом строительстве или в элитостроительстве.

Они не фатально конфликтны — доверительность и профессиональ-
ность. Что первично? Первична, конечно, профессиональность, потому что 
она достигается большим жизненным опытом, требует больше талантов, 
а доверительность вторична, т. к. связана с более ситуативными обстоятель-
ствами: съел с человеком пуд соли и человеку поверил.

В любом случае, если могла бы быть применена технология «лидер наби-
рает команду, команда выстраивает пирамиду элит по принципу профессио-
нальности», то сразу после этого акта включаются специальные процедуры 
по проверке на доверительность и, что является, по-видимому, оригиналь-
ным, — на формирование доверительности. Есть психологические техно-
логии, которые позволяют эти качества выявлять и формировать. Если бы 
оказалось, что лидер и команда имеют возможность приобрести такие тех-
нологии, обратиться к ним, то, вероятно, российские элиты могли бы быть 
трансформированы в обозримые времена в более качественные. Нужно упо-
мянуть механизмы, в которых предложенная технология могла бы быть ис-
пользована. Это кадровый рекрутинг, хэдхантинг, выращивание будущих ли-
деров, начиная со школы.

Но вернемся ко второму пространству — имиджевому. Оно в значитель-
ной степени искусственное, виртуальное и производно от механизмов фор-
мирования общественного мнения, прежде всего СМИ. На сегодня в Рос-
сии за образцы выдаются такие человеческие примеры, которые не могут 
выступать образцами; тем не менее, они получают эти титулы — титулы 
олигархов, светских львов и львиц, народных любимцев, бесконечно тира-
жируемых артистов, лучших менеджеров всех времен и народов и т. д.

Все это результат искусственной настроенности СМИ. Можно видеть 
заданный целенаправленный элемент такого рода строительства образов 
и образцов, нацеленный на снижение социально значимых планок, стандар-
тов, образов, требований к этим образам для подражания. Речь идет о целе-
направленном массированном «опускании» массового сознания в отноше-
нии эталонов человеческих качеств, человеческих портретов, если угодно, 
стимулировании социальной деградации. Поскольку это делается на приме-
рах раскрученных образцов и образов, то мы имеем проблему элит и элито-
строительства, хотя, в значительной степени, в виртуальном пространстве.

Где выход из этого тупика? Его не найти до тех пор, пока средства мас-
совой информации используются как инструмент опускания культурного 
уровня российского общества, его разложения, снижения его качеств и ре-
гресса. Это в свою очередь зависит от политических механизмов манипули-
рования массовым сознанием, а если взять еще глубже, то от тех механизмов, 
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которые созданы и поддерживаются с целью снижения жизнеспособности 
страны, разрушения ее государственности в широком смысле. 

Как это ни печально констатировать, российская программа элитостро-
ительства, элитотрансформации, элитообновления является производной 
и подчинена проблеме лидера и его команды. Эта проблема, хотя и носит 
самостоятельный характер, оказывается ключевой и основополагающей 
в ближайшем будущем России. 

Откуда может появиться новый  лидер? Ответ системным быть не может, 
поскольку институты, ответственные за это, в той или иной степени дегра-
дированы и управляются в том же самом макромеханизме. Остается вероят-
ность трансформации действующей верхушки (она ненулевая), случайности 
или некой трансцендентной назначенности такого рода акта. Если обратить-
ся к истории, то в российской истории в моменты критической угрозы всегда 
возникали откуда-то лидеры с соответствующими командами. Уязвимость 
и ограниченность этой модели очевидна, но анализ показывает, что иные мо-
дели для России маловероятны.

Можно ли при этом все свести только к упованию на преображение 
верхнего уровня?

Многие помнят систему, с одной стороны, демократии, когда выбира-
лись Советы, профсоюзы, но вместе с тем все это пронизывалось иерархи-
ческой партийной системой. Работала система партийного контроля, на-
родного контроля, которые могли при необходимости совершать отбор или 
контроль. Была и ротационная система, введение которой, кстати говоря, 
по-видимому, стоило должности Хрущеву, поскольку вызвала большое не-
довольство, и поскольку она ассоциировалась с возвращением системы слу-
жилых людей, как было во времена Петра. Этот опыт очень важен.

Вместе с тем, ротация и партийный контроль будут совершенно бес-
помощными, если в этой единой системе не будет гласности — это то, что 
связано с работой со СМИ, которые сейчас проводят культивацию антиэли-
ты (не в политическом, а в качественном смысле), если угодно. Подготовка 
элиты, конечно же, должна начинаться с младых ногтей, хотя тут тонкий 
момент, поскольку, если вы готовите человека к будущим должностным 
элитарным нишам, он должен не утратить чувства служения.

Проблема сочетания качеств руководителя и сохранения истинных це-
лей — служить не для обогащения, а во имя служения — это вещь совер-
шенно чуждая сегодняшней реальности. Нет ни идеалов, ни нужных слов 
в нашем лексиконе для таких понятий, как честь, совесть, которые являются 
понятиями из каких-то прошлых эпох. Получается, что состояние элит про-
изводно и от общего ценностного наполнения социального пространства. 
Производно от состояния культуры в широком смысле слова.

Преобразование же таких материй требует немало времени. Оценка 
по совокупности задач оздоровления механизмов элитостроительства и са-
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мой элиты показывает, что процесс оздоровления имеет характерное время 
около 10 лет. Это при условии, что он начнется. Пока что говорить о начале 
такого оздоравливающего процесса не приходится.

Что могло бы влиять в ценностно преобразующем плане на лидера 
и команду, кроме случайности или радикальной замены? Очевидно, что 
определенным потенциалом обладает Церковь. Если ее индивидуально 
адресованные механизмы могут активироваться, о чем есть определенные 
свидетельства, то это внесло бы вклад в оздоровление элит.

Личность лидера непременно нужна и важна, но при ней обязательно 
должен быть, если угодно, ареопаг людей, представляющих разные сферы 
общества, культуры, такой соборный, авторитетный пул.

Вклад в элитостроительство, безусловно, может внести эволюция 
под воздействием конституционной и административной реформы.

Не исключено, что сейчас это один из путей, который реально может 
способствовать повышению качества элит. Он включает генерацию очень 
жестких записей, связанных с порядком кадровых назначений высшего 
этажа, т. е. пересмотр глав Конституции, посвященных Президенту и Пра-
вительству РФ, внесение изменений в Закон о Правительстве РФ, в Закон 
о государственной службе и т. п.

Кроме того, необходимо или новую жизнь вдохнуть, или заново создать то, 
что называется административной реформой. Стране остро необходимо ре-
формирование административного аппарата. Причем нужно очень четко раз-
делять функции и делать то, что декларировалось, а именно управление по ре-
зультатам. Есть примеры, демонстрирующие потенциал такой реформации. 
В Вологодской области ввели профессиональную оценку медицинских работ-
ников и врачей в зависимости от результатов, которая влияет на заработную 
плату. В результате, за три года уровень медицины стал заметно другим.

Еще одна очень важная вещь — это внесение изменений во все феде-
ральные и иные нормативные акты, регулирующие деятельность СМИ. Это 
одна из самых главных задач. Вот, например, во Франции не допускается на 
радио и телевидении исполнение песен на английском языке, занимающее  
более 15% времени, остальное время поют французы. Казалось бы, мелочь, 
но именно так формируется патриотизм. Если бы в словаре российских ли-
деров чаще, чем слова «нефть», «газ», «экспорт», «права и свободы» употре-
блялись бы термины о нравственности, совести, добре и зле, о патриотизме, 
труде, то по принципу «мысль материальна» что-то в реальности начало бы 
изменяться.

Элиту при ее анализе следует рассматривать без моральных оценок, 
а по той функции, которая ею выполняется. Особо стоит криминали-
тет, который тоже активно участвует в процессе. В элиту входят и те, кто 
участвует в реализации решений, выполняя функции мастера, задающе-
го стандарты. Элита формируется, рекрутируется из господствующего 
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культурно-исторического типа людей, хотя и с поштучным включением 
иных типов. И это зачастую важнее механизмов. Социальный субъект, ко-
торый образует элиту, важнее механизмов. Если брать Запад, то там такой 
субъект есть, т. к. это компактная общность, буржуазия, которая умеет свои 
интересы понимать и рассчитывать и заинтересована в том, чтобы там был 
определенный тип элиты. Точно так же в сталинское время существовал та-
кой культурно-исторический тип, который был чрезвычайно заинтересован 
в жизнеспособной элите, потому что вопрос стоял о его выживании в очень 
сложных условиях внутренней и внешней конфронтации.

Для России актуален процесс деградации элиты. Прежде всего, это бы-
страя структурная деградация, вообще говоря, распад связности элиты как 
системы. Ряд общностей вообще исключен из элитообразования или их ста-
тус сильно снижен. Это та же промышленность, армия, сельское хозяйство. 
Произошла смена вектора деятельности ряда элементов элиты. Некоторая 
часть элиты сейчас — это оборотни, т. е. они имеют совершенно иные зада-
чи, чем в традиционном понимании должна выполнять элита.

Сформированная в последние 20 лет элита натаскана на определенные 
задачи. Можно сказать, что их она выполняет хорошо. Поставлена задача 
резко снизить культурный уровень общества, и она ее выполняет. Сейчас 
бесполезно, скажем, запрещать или не запрещать СМИ, поскольку это соци-
альный заказ господствующего культурно-исторического типа. При этом, 
конечно, происходит снижение качества всех контингентов элиты, которые 
призваны сохранять страну, чтобы она плодоносила, эта нива. Эта функция 
не выполняется. Связано это с тем, что резко снижен профессиональный 
уровень всех элементов элиты, элиты как системы, а главное, утрачена мо-
тивация. Свои элитарные функции она выполнять не может. В конструк-
тивной части элиты произошел разрыв поколений и прервано воспроиз-
водство.

Элита находится в состоянии системного кризиса. Она даже не выпол-
няет функции обеспечения собственного выживания. Элита больна. Резко 
изменился контекст действия всей российской элиты, т. е. она сейчас боль-
ше, чем раньше регулируется агентами влияния. Имеются в виду теневые 
агенты внешнего воздействия на элиту. Влияние извне значительно выше, 
чем влияние собственной власти.

Возможна ли полная замена элит? Всегда бывает ремонт с пересборкой, 
с пополнением из иного культурно-исторического типа. И даже больной 
элитой, если бы ее наставить на решение других задач, возможно их выпол-
нение. Конечно, многие потеряли лицо, но основная масса будет та же. Как 
и после революции основную массу составляли все те же царские спецы, 
офицеры и т. п. Неоткуда мгновенно взяться другой элите.

Посмотрим на типы условий, в которых это может происходить, — ре-
монт и пополнение элиты. Есть три варианта. Или вместе с властью, или 
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при ее нейтралитете, или против власти. На данный момент в РФ реаль-
ны только первые два варианта. Сама программа ремонта элит — это нор-
мальный системный анализ, можно и структурно-функциональное описа-
ние дать, и постановку целей, и ограничения, в рамках которых придется 
действовать, интересы и ресурсы всех акторов. Можно сделать карту элит, 
контрэлит, теневых элит, агентов влияния и примерно прикинуть, кто на 
что способен, кто будет союзником, а кто — противником в этой програм-
ме. Можно выбрать параметры, индикаторы главных процессов, которые 
придется запустить, критерии оценки их хода, переменные, т. е. те факторы, 
которые могут изменяться или с властью, или при ее нейтралитете, и набор 
альтернатив, которые в разных комбинациях должны привести к цели.

Конечно, самый дешевый и быстрый способ подготовить это пополне-
ние — создание защищенных ниш для выращивания «членов ордена», что-
то вроде монастырей в миру. В истории такие программы вполне успешно 
выполнялись. Шанс на это есть, хотя обстановка не особенно благоприят-
ная. Разработать программу, уклад и наставников для этой подготовки тоже 
можно. Университеты, например, вполне подходят для подобных задач. Лет 
десять назад такого еще не было. Конечно же, внедрять эти вновь выращен-
ные «зародыши» элиты надо в виде компактных групп. Иначе среда их рас-
творит. И нужна поддержка в течение инкубационного периода. Поддерж-
ку можно оказать даже при нейтралитете власти. Вполне вероятно, что как 
только забрезжит возможность такого ремонта элиты, значительная часть 
госаппарата переметнется на эту сторону.

«Единая Россия» показала в этом отношении свои особенности. Как при-
мер, можно привести иезуитов. В миру они работали, но никуда не уходили. 
Они внедрились в систему образования, в информационную систему. Мож-
но привести и пример «Опус Деи».

Подобные зародыши — не партия. Это движение, общность, которая по-
зволяет с разными идеологическими векторами собираться вокруг какого-
то ядра на какой-то исторический период. В России возможен такой исто-
рический блок в виде союза патриотической части с теми демократами, 
которые осознали фатальную неприемлемость либерального проекта.

Почему партия или партийная коалиция не может выступать в качестве 
такого исторического блока?

Партия — это порождение европейского гражданского общества, которого 
в России нет, и возникновение его маловероятно в силу цивилизационных рос-
сийских реалий. Партия — это ассоциация, которая довольно четко определя-
ет свои интересы. А движение может выражать цивилизационный интерес.

Критерии активного контингента выявляют тех, кто не был индоктри-
нирован в советское мировоззрение, которое оказалось недееспособным. 
Еще это те, кого миновали культурные травмы начала 1990-х гг., которые 
многих контузили. Это нынешние студенты, аспиранты провинциальных 
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вузов (не московских). Это новое поколение, которое «рождается» на осно-
вании действия цивилизационных иммунных систем страны, а не только 
в результате манипуляционных опускающих технологий.

Оболочкой, организующей процесс, может выступать и партия. Но тог-
да это должна быть партия нового типа. Партия как собор. Партия не как 
часть против всех остальных частей, а соборная партия, которая собира-
ет «Поместный Собор». Ведь даже если взять КПСС, то это была не пар-
тия в западном понимании. Это был собор, куда набирали всех по квоте. 
Однако в силу советской культуры она оказалась в положении динозавра 
против саблезубых тигров. Очевидно, что те образцы партий, которые игра-
ют по правилам суррогатной партийной российской системы, не являются 
подходящими оболочками.

Итак, в качестве диагностики, требующей нахождения практических от-
ветов, выделяются:

реальный полузакрытый, закрытый суперпроект, задачей которого яв- −
ляется опускание российских элит. И он блестяще реализуется;
неуправляемость элитостроительства; −
специфичный лидер и строительство от его плеча с каждым новым су- −
бординационным уровнем все ниже и ниже;
СМИ, разлагающие общество; −
клановость; −
мировоззренческий кризис, вытеснение прежнего господствующе- −
го культурно-исторического типа и постепенный захват статусных 
позиций антагонистическим российской цивилизации культурно-
историческим типом.

Что возможно предложить как способ оздоровления российских элит? 
Смена существующей модели государственности, приводящая к смене су-
ществующего принципа кооптации элит. Новая Конституция. Разработка 
новой кадровой политики, кадровые ротации, когда будет осуществлять-
ся селекционный отбор самых лучших, а не самых денежных людей. Воз-
вращение и возрождение духовных оснований государственной службы. 
Критериями должен быть не карьерный рост как доминанта, а категория 
служения. Воспитание отрядов людей соответствующего культурного типа, 
которые соберутся в сеть и предъявят власти альтернативу.

Конституционная реформа, административная реформа, реформирова-
ние законов о выборах, о СМИ, в которых были бы очень жестко сформули-
рованы требования к тому, что есть высшие и средние эшелоны власти.

Очевидно, что продолжительность переходного периода не может быть ме-
нее 10 лет. Если видеть два вектора преобразования элит — сверху и снизу, то 
соотношение между ними экспертами оценивается примерно как 70% и 30%.

Просматривается применение постратного, поэтапного оздоровления 
элит по вертикали. Регионы и Центр. По социальным стратам и т. д. Хотя 
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ясно, что интегральные механизмы все равно будут доминировать: верхняя 
лидерская воля и воздействие массовых коммуникаций СМИ.

Таким образом, процесс оздоровления российских элит не может быть 
оторван от общей смены нежизнеспособной модели страны, навязанной ей 
в 1990–2000 гг. Конкретными специфическими особенностями задачи вы-
ступают конституционные поправки, направленные на введение института 
ответственности, общественных механизмов контроля и обеспечения вос-
производства нравственности, цивилизационной идентичности страны.

Необходимы законодательные новации в обеспечение профессиона-
лизма элит (экзамены, тесты, подготовка, переквалификация, цензы на вы-
борах и при назначении). Формирование культурной среды патриотизма. 
Конструирование общественных и процедурных механизмов обеспечения 
порядочности и устойчивости к коррупции, в частности, введение ограни-
чения права на частную жизнь госслужащего.

Введение требования обновляемости исполнительных органов власти. 
И, конечно, механизмы обеспечения нравственности, цивилизационной 
идентичности, патриотизма, воспитательных функций в СМИ, обеспечение 
экономической независимости СМИ.

Особое значение может приобрести духовническое наставничество, 
в том числе в среде органов власти, соответствующих элитарных страт.

Выход на новый, здоровый тип элитогенеза в России возможен. Но 
только в сочетании с общим институциональным и государственным 
оздоровлением.
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В результате исследований, представленных в главе 8, выявлены мно-
гочисленные проблемы политической системы страны, которые препят-
ствуют укреплению ее жизнеспособности. Напомним, что под политиче-
ской системой в данном случае понимается организация государственной 
власти (ветви, уровни, компетенции), подсистема формирования власти 
(выборы, назначения, кооптация и обратные процессы и процедуры), 
вневластная, но участвующая в формировании и отправлении власти пар-
тийная и общественная подсистема. Исполнительная административная 
подсистема. Основные из выявленных проблем следующие:

1) невыполнение институтами представительной демократии своей ос-
нов ной функции, сворачивание принципа разделения властей;

2) ограниченность каналов участия граждан и образованных ими общест-
венных объединений, некоммерческих организаций в формировании 
власти и государственном управлении;

3) усиление административного контроля общественно-по ли ти чес кой 
жизни;

4) институциональная недостаточность нормативно-правовой базы, ре-
гулирующей взаимодействие институтов и подсистем политической 
системы и государственного управления;

5) нарушение системы обратных связей между обществом и властью;
6) подавление политической активности общества, ликвидация условий 

для формирования состоятельной политической оппозиции, как и ее 
самой, ликвидация политической соревновательности;

7) необоснованный разрыв системы государственной власти по вертика-
ли с обозначением местного уровня фактически публичной власти как 
негосударственной власти, как местного самоуправления, в результате 
чего ни самоуправления, ни государственной власти на местном уров-
не не оказалось;

8) фактическое отсутствие политических механизмов ответственности 
властных лиц и органов в случае их недееспособности;

9) суррогатизация партийной системы;
10) превращение выборов из системы отбора лучших в соревнование де-

нежных и административных ресурсов и, соответственно, отбор бы-
стро мутирующих в смысле мотиваций деятельности выдвиженцев;

11) несимметрия субъектов Федерации, этнизация административного 
устройства и устаревший и опасный принцип права народов на со-
моопределение;

12) отсутствие институтов над- и межсубъектных отношений на уровне 
субъектов Федерации;

13) неоптимальная мера централизации государства;
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14) необоснованная мера минимизации уровня участия государства 
в социально-экономической сфере;

15) устаревшая и опасная доктрина прав и свобод человека, лишенная от-
ветственности и обязанностей и необходимого баланса социализиро-
ванности;

16) нерешенность вопроса о геополитической адресации государственно-
го бытия России;

17) фактически нерегламентированная система взаимоотношений госу-
дарства и института религии;

18) отвергнутый принцип цивилизационной русской (российской) иден-
тичности;

19) нерешенная проблема русского языка;
20) нерешенный вопрос ограничений свободы слова и регуляций безопас-

ности массового информационного воздействия;
21) обойденный молчанием принцип социальной справедливости (со-

циального гуманизма) и никак не развернутый, а скорее попранный 
принцип социального государства.

Каждая из этих и производных от них проблем апеллирует к реформам 
конституционного уровня.

Рассмотрим некоторые детали указанной проблематики, которые по-
ясняют предложения в Доктрину безопасности и развития России и новую 
Конституцию, выработанные для решения указанных проблем.

Общественные организации, как и региональные отделения современ-
ных политических партий играют роль «приводных ремней», обеспечивая 
отчасти квазиадминистративный контроль на местах, но вовсе не функцию 
коммуникации между властью и обществом (функции артикуляции, транс-
ляция интересов и проблем соответствующих профессиональных групп 
и создания условий для их удовлетворения).

Так, при ответе на вопрос «Оцените реальное взаимодействие партийно-
политической системы и органов государственного управления в современ-
ной России на федеральном уровне» абсолютное большинство отметили не-
достаточность взаимодействия партийно-политической системы и органов 
государственного управления (рис. 17.2.1).

Ответы на аналогичный вопрос, касающийся уровня субъекта РФ 
и уровня местного самоуправления, демонстрируют даже худшую тенден-
цию (67% опрошенных отмечают недостаточность взаимодействия, 23% — 
отсутствие на уровне субъекта РФ и 58% — недостаточность, 31% — отсут-
ствие на уровне местного самоуправления соответственно).

Поэтому не удивительны результаты социологического опроса, прове-
денного Левада-центром в январе 2010 г., в котором большинство россиян 
поддерживают идею реформирования политической системы страны, что 
предполагает возвращение выборов губернаторов, одномандатных округов 
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и возрождение многопартийной системы. Выбирать губернаторов напря-
мую хотят 54% россиян: 21% — «определенно за», 33% — «скорее за», «про-
тив» — 22% опрошенных.

36% граждан (12% — «определенно за», 24% — «скорее за») выступают 
за возвращение выборов в Госдуму по одномандатным округам и 33% (со-
ответственно, 10% и 23%) хотят снизить барьер для прохождения партий 
в нижнюю палату с 7% хотя бы до 5%. Против одномандатников выступили 
21%, против снижения барьера — 30%1.

Необходимо отдавать себе отчет в том, что реальное, а не мнимое ре-
формирование политической системы возможно лишь при одновременном 
изменении законодательства как в отношении органов государственной 
власти и управления, так и в отношении негосударcтвенных институтов 
(прежде всего общественных объединений). Каждому праву того или иного 
института политической системы должна соответствовать та или иная обя-
занность другого института, либо предусмотрен механизм реализации прав 
и обязанностей.

Для создания целостного представления о реформировании полити-
ческой системы необходимо определение ценностного компонента такой 
реформы. Он задан при выборе высших ценностей России. Поэтому целе-
полагание при реформировании политической системы должно строиться 
на указанных ценностях Российского государства и в полной мере им соот-
ветствовать.

Соответственно, должны быть соблюдены следующие принципы:
1) народовластие (включая народное самоуправление, народный кон-

троль, референдумы на всех уровнях, право наказа, отступа и т. д.);

1 Выборы губернаторов и одномандатные округа на выборах в Госдуму были отменены 
в 2004 г., первые парламентские выборы с 7-процентным барьером прошли в 2007 г.

Рис. 17.2.1. Характеристика взаимодействия партийно-политической системы 
и органов государственного управления в современной России на федеральном 
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2) установление единства прав, обязанностей и ответственности чело-
века, гражданина, группы граждан, избираемых и назначаемых долж-
ностных лиц органов государственной власти и управления, местного 
самоуправления;

3) обеспечение участия граждан и их общественных объединений на всех 
стадиях государственного управления;

4) обязательная подотчетность и ответственность за результаты деятель-
ности избираемых и назначаемых должностных лиц органов государ-
ственной власти и управления, местного самоуправления;

5) создание и функционирование специальных институтов обществен-
ной оценки деятельности должностных лиц органов государственной 
власти и управления, местного самоуправления на разных уровнях;

6) максимальная открытость деятельности органов государственной вла-
сти и управления, за исключением случаев, предусмотренных законо-
дательством о государственной тайне.

Достижение реального народовластия является одним из ключевых на-
правлений политической реформы, имеющих решающее значение для жиз-
неспособности страны.

В статье 3 действующей Конституции России провозглашено, что носи-
телем суверенитета и единственным источником власти в Российской Фе-
дерации является ее многонациональный народ. Народ осуществляет свою 
власть непосредственно, а также через органы государственной власти и ор-
ганы местного самоуправления, высшим непосредственным выражением 
власти народа являются референдум и свободные выборы.

В федеральных законах, конкретизирующих конституционные нормы, 
право граждан Российской Федерации участвовать в управлении делами 
государства как непосредственно, так и через своих представителей номи-
нируется, но без реального содержания, что не позволяет это право реали-
зовать. Отсутствие в Основном законе главы об избирательной системе не 
способствовало обозначению предельно четких ориентиров избирательной 
реформы2. Поэтому избирательное законодательство должно быть подвер-
гнуто реформированию и основные его принципы должны быть заложены 
в новой Конституции России. Выборы любого уровня должны происходить 
при максимально возможном контроле граждан и общественных объедине-
ний, при гарантировании прав политической оппозиции. Нужна защита за-
конного инакомыслия, права на убеждение. Нужны гарантии политической 
соревновательности, предвыборных дебатов.

Расширение прав граждан и общественных объединений должно про-
исходить в условиях повышения мер ответственности при участии в поли-
тических процессах. Требуется пересмотр правового содержания принципа 

2 Артамонова Н.В. Абсентеизм избирателей в контексте принципа свободных выборов. 
Статья // Адвокат. 2006. № 11.
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свободных выборов, который, несмотря на законодательное закрепление, 
был и остается предметом многочисленных дискуссий.

Неправомерно говорить о «всенародном избрании», если за кандидата го-
лосует лишь несколько процентов избирателей. Учитывая особенности рос-
сийской электорально-правовой культуры, более конструктивным было бы 
следование примеру законодательства некоторых стран, в частности Италии. 
В Конституции Итальянской республики (ст. 48) говорится: «Голосование — 
личное и равное, свободное и тайное. Осуществление его считается граждан-
ским долгом». В развитие этой конституционной формулы избирательный 
закон устанавливает: «Участие в голосовании — обязанность, от которой ни-
кто не может уклониться, не нарушая своего долга по отношению к стране».

Надо сказать, что ряд стран предусматривает различные меры ответ-
ственности при уклонении от обязанности участия в голосовании. В не-
которых странах закон устанавливает обязательное голосование избира-
телей, включенных в списки, и, соответственно, наказание за неявку на 
выборы. В качестве наказания возможно общественное порицание: список 
неявившихся на голосование лиц вывешивается у здания суда или мэрии, 
публикуется в местных газетах, хотя эта мера не считается достаточно 
действенной3. Объявление порицания с вызовом в суд — несколько более 
действенная мера, но если число абсентеистов велико, то и она производит 
слабое впечатление. Лишение судом на определенный срок избирательных 
прав — наиболее эффективный способ. Дело не в том, что избиратель и без 
лишения его избирательного права не ходит на выборы, а в том, что в слу-
чае лишения по суду избирательных прав он не может быть принят на го-
сударственную и муниципальную службу, причем не только классифици-
рованную, но и обычную (например, учителем в государственной школе). 
Применяется также наложение штрафа за неявку. Штраф налагается судом 
в соответствии с размерами, установленными в законе. В Турции в пересче-
те на доллары США это приблизительно 14 долл., в Египте — менее 1 долл., 
но и такие суммы значительны для бедняков. В Великом герцогстве Люк-
сембург (государстве), где уровень жизни очень высокий, штраф составляет 
приблизительно 80 долл. за неявку в первый раз и 240 долл. — во второй. 
В Греции участие в выборах — обязанность каждого гражданина. У каждо-
го совершеннолетнего есть книжка для голосования, где ставят печати об 
участии в выборах. Неголосовавшим грозит штраф до 100 тыс. драхм (око-
ло 300 долл.) или, что еще более важно, общественный остракизм — отказ 
в приеме на государственную службу.

Кроме того, представляется возможным присоединиться к мнению евро-
пейских официальных структур, что разумным разрешением проблемы несо-
ответствия, которое сложилось между декларированным в международных 

3 Чиркин В.Е. Конституционное право: Россия и зарубежный опыт. Монография. М.: Зер-
цало, 1998. С. 209.
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документах принципом свободных выборов и сформулированной в нацио-
нальном законодательстве ряда государств юридической обязанностью из-
бирателей участвовать в голосовании, будет изменение самой концепции 
принципа свободных выборов следующим образом. Свободные выборы — 
это не выборы, участие в которых носит добровольный характер, а выборы, 
при которых акт голосования дает возможность свободного выбора4.

Основные избирательные права и гарантии их реализации для граждан 
должны быть закреплены в новой Конституции России: обязательность 
участия в выборах, ответственность за уклонение от участия, представи-
тельство на выборах от граждан и объединений граждан, финансирование 
избирательных кампаний всех уровней только за счет соответствующих 
бюджетов, цензы на выборах по проживанию, рождению, компетенции, 
имуществу, здоровью, гражданству. 

В связи с этим, должен быть кардинально пересмотрен Федеральный за-
кон «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в ре-
ферендуме граждан Российской Федерации».

Необходимо также разработать и принять федеральный закон «Об обще-
ственном (публичном) контроле компьютерного подсчета голосов во время 
выборов», а в одном пакете с ним пересмотреть и Федеральный закон «О Го-
сударственной автоматизированной системе Российской Федерации “Вы-
боры”», который не содержит пока даже нормы-принципа о возможности 
контроля процессов подсчета голосов со стороны граждан и общественных 
объединений.

В новой Конституции России и соответствующем федеральном зако-
нодательстве должны быть закреплены основные формы участия граждан 
и их объединений в управлении делами государства, помимо выборов и ре-
ферендумов:

1) публичные слушания (решения публичных слушаний носят рекомен-
дательный характер и подлежат обязательному рассмотрению органом 
государственной власти, назначившим публичные слушания. Решения, 
принятые по результатам рассмотрения итогового документа публичных 
слушаний, подлежат опубликованию в официальном средстве массовой 
информации и на официальном сайте органа государственной власти);

2) гражданская законодательная инициатива (под гражданской законо-
дательной инициативой понимается выдвижение проекта федерально-
го закона группой граждан Российской Федерации для обязательного 
рассмотрения указанного проекта закона законодательным (предста-
вительным) органом государственной власти);

3) гражданское лоббирование (под гражданским лоббированием пони-
мается представление и защита интересов граждан в законодательном 

4 Гомьен Д., Харрис Д., Зваак Л. Европейская конвенция о правах человека и Европейская 
социальная хартия: право и практика. Монография. М.: МНИМП, 1998. С. 435.
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(представительном) органе государственной власти субъекта Российской 
Федерации уполномоченными общественными объединениями, неком-
мерческими организациями лицами (лоббистами). Лоббисты назнача-
ются и отзываются общественными объединениями, некоммерческими 
организациями, которые аккредитуются при законодательном (предста-
вительном) органе государственной власти Российской Федерации);

4) общественные советы при органах государственной власти субъекта 
Российской Федерации;

5) участие граждан в коллегиальных органах управления (органы госу-
дарственной власти Российской Федерации могут вводить в состав 
созданных ими коллегиальных органов граждан и представителей не-
коммерческих организаций по согласованию с ними);

6) участие граждан в рабочих группах по подготовке проектов решений 
(участие граждан в рабочих группах по подготовке проектов реше-
ний органов государственной власти осуществляется посредством их 
включения в состав группы по подготовке проектов нормативных ак-
тов, программ, концепций и решений);

7) открытое соглашение об общественно-государственном партнерстве 
между общественными объединениями, некоммерческими органи-
зациями (соглашение об общественно-государственном партнерстве 
предусматривает взаимные обязательства сторон по организации 
совместной деятельности при формировании и реализации госу-
дарственной политики субъекта Российской Федерации, в том числе 
посредством консультаций, формирования совместных планов дея-
тельности, совместного финансирования проектов и программ, про-
ведения мероприятий);

8) опрос граждан для выявления и учета их мнения при принятии реше-
ний органами законодательной и исполнительной власти и должност-
ными лицами;

9) гражданский мониторинг (под гражданским мониторингом понима-
ется деятельность граждан и общественных объединений, некоммер-
ческих организаций по периодическому сбору и анализу находящейся 
в открытом доступе информации о деятельности органов государ-
ственной власти Российской Федерации);

10) гражданская экспертиза (гражданская экспертиза представляет собой 
независимую аргументированную оценку документа, разработанного 
и (или) принятого органом государственной власти Российской Фе-
дерации, проводимую гражданами, общественными объединениями, 
некоммерческими организациями и направленную на установление 
соответствия предлагаемого решения интересам граждан);

11) гражданская оценка публичных обязательств (под гражданской 
оценкой публичных обязательств понимается деятельность граждан 
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по определению соответствия публично взятых обязательств долж-
ностных лиц органов государственной власти фактическому их ис-
полнению. К публичным обязательствам относятся: заявления в сред-
ствах массовой информации; предвыборные обещания кандидатов на 
выборные должности, занявших эти должности по итогам выборов; 
обязательства, зафиксированные в соглашениях, декларациях, заявле-
ниях и иных документах, не имеющих нормативного характера);

12) гражданское расследование (гражданское расследование представляет 
собой исследование фактов и обстоятельств, связанных с деятельно-
стью или бездействием должностных лиц и органов государственной 
власти, с осуществлением решений органов власти, с деятельностью 
подведомственных им структур, повлекших грубые или массовые 
нарушения гарантированных Конституцией Российской Федерации 
прав и свобод человека и гражданина, а также иные существенные на-
рушения законодательства Российской Федерации на территории Рос-
сийской Федерации).

Необходимо ввести квотный принцип кооптации в выборные органы 
власти по принципу представительства социальных групп. Партии должны 
быть лишены права избираться по партийным спискам, но иметь при этом 
право формировать партийные фракции после выборов из своих членов, 
прошедших в парламент.

Конкретная регламентация применения указанных форм участия граж-
дан и их представителей в государственном управлении должна быть про-
изведена на основании специального федерального закона «О реализации 
права граждан и образованных ими общественных объединений на участие 
в управлении делами государства». Потребуется также принятие федераль-
ных законов «О направлениях и формах взаимодействия органов власти 
и общественных объединений», «О деятельности общественных экспертно-
аналитических консультативных советов».

Ранее в разделе 2.1.13 были рассмотрены основные групповые медиато-
ры при представлении интересов граждан в органах государственной вла-
сти и управления.

Для жизнеспособности страны крайне важно, чтобы в современном 
обществе были согласованы интересы как можно большего числа людей. 
В ситуации кризиса представительной демократии и практически полной 
изоляции органов государственного управления и выборных структур от 
большинства населения России рецептом снижения градуса социальной 
напряженности в обществе может стать комбинирование элементов двух 
описанных моделей демократии — представительной и партиципаторной. 
Основная цель такого сочетания одна: обеспечить максимально возмож-
ное количество каналов для влияния гражданина, группы граждан, обще-
ства в целом на органы государственного управления и созданные им ква-
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зиструктуры (политические партии, профсоюзы, общественные палаты 
и др.).

Приходится признать, что гарантированное Конституцией РФ право 
граждан на участие в управлении делами государства на сегодня является 
только декларацией, что является угрозой для жизнеспособности страны.

Так называемые институты прямой демократии (те институты, которые 
связаны с непосредственным принятием самими гражданами публично-
властных решений, т. е. с прямым властвованием): институты, регули-
рующие принятие гражданами управленческих решений и прямое право-
творчество граждан (референдум, народная правотворческая инициатива, 
народное вето, общие собрания (сходы) граждан по месту жительства); 
институты, обеспечивающие прямое участие граждан в формировании 
системы публичной власти (выборы, отзыв депутата или выборного долж-
ностного лица, институт роспуска выборного органа власти), — в России 
либо отсутствуют вообще (народная правотворческая инициатива, народ-
ное вето), либо декларированы, но из-за множества барьеров не могут быть 
применены (референдум), либо доверие к институтам крайне низко (выбо-
ры). После активного вмешательства органов государственного управления 
в выстраивание политической системы (принятие и неоднократное изме-
нение Федерального закона «О политических партиях» и некоторых других 
федеральных законов) произошел насильственный слом зарождавшихся 
демократических тенденций (ликвидация института независимых кандида-
тов, возможности голосовать против всех кандидатов).

Принято считать, что политические партии выступают главными ком-
муникаторами государства и общества. Но в России политические партии 
практически не выполняют функции представительства, группы интересов 
не институциализированы и действуют в рамках социальных сетей, соз-
давая предпосылки для развития коррупции и различных неформальных 
практик (рис. 17.2.2).
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Рис. 17.2.2. Оценка степени участия политических партий в государственном 
управлении
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Такая оценка свидетельствует о невыполнении политическими партия-
ми функции основного медиатора между обществом или населением и ор-
ганами государственного управления.

Соответственно, не выполняют такую функцию и профессиональные со-
юзы в их классическом понимании, и депутаты различных уровней. Не может 
быть признан законным медиатором и фактически активный криминал.

Серьезным образом ограничена роль медиатора и для средств массовой 
информации, поскольку законом не предусмотрена обязательная, конкрет-
ная и квалифицированная реакция органов исполнительной власти на со-
общения в средствах массовой информации о нарушениях закона.

Сама законом определенная обязанность органов государственного 
управления реагировать на сообщения в средствах массовой информации 
о нарушении закона отсутствует.

Между тем, в 1995 г. принят и действует Федеральный закон «О порядке 
освещения деятельности органов государственной власти в государствен-
ных средствах массовой информации», который устанавливает определен-
ные условия и ограничения для средств массовой информации в указанной 
сфере, но функция взаимодействия общества и органов управления при этом 
не регулируется, ответственность на органы государственного управления 
не возлагается.

С развалом СССР средства массовой информации избавились факти-
чески от всех функций по обеспечению взаимодействия между обществом 
и государством и в первую очередь от работы с письмами трудящихся (вы-
явления интересов групп общества).

Сегодня ответ на письмо от редакции можно получить только в случае 
его публикации и это существенным образом сокращает сам поток писем. 
Изменился и характер обращений граждан. Поскольку чиновники больше 
не обязаны реагировать на публикации в печати, газеты перестали быть ин-
струментом влияния на властные институты, читатели обращаются к изда-
ниям скорее за психологической помощью, нежели для решения насущных 
проблем.

Поэтому для повышения жизнеспособности страны необходимо закре-
пить в законодательстве обязанность органов государственного управления 
рассматривать и решать по существу представленные в сообщениях средств 
массовой информации сведения о нарушениях закона, включая Интернет, 
с обязательным ответом средствам массовой информации. Такая правовая 
регламентация требует изменений прежде всего в ФКЗ «О Правительстве 
Российской Федерации», а также в федеральных законах и иных правовых 
актах, устанавливающих компетенцию органов государственного управ-
ления. За нарушение данной функции должна быть предусмотрена ответ-
ственность должностных лиц, включая освобождение от замещаемой долж-
ности гражданской службы и увольнение с гражданской службы.
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Участие цеховых союзов (корпоративных объединений) в государствен-
ном управлении может решить ряд поставленных проблем.

Согласно проведенной в 2009 г. экспертной оценке, большинство опро-
шенных экспертов считают, что при принятии властных управленче-
ских решений должна быть обязательно учтена позиция цеховых союзов 
(рис. 17.2.3).
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Рис. 17.2.3. Распределение ответов экспертов на вопрос «Должна ли учитываться 
позиция цеховых союзов при принятии властных решений?»

Цеховые союзы (корпоративные объединения) становятся реальным 
негосударственным субъектом политики. Такие союзы (объединения) об-
ладают финансовыми средствами, позволяющими нанимать квалифици-
рованных экспертов, участвовать в мероприятиях, проводимых органами 
государственного управления.

Наряду с ними серьезную силу начинают представлять некоммерческие 
организации, религиозные организации, которые выступают активными 
трансляторами интересов своих членов, а также активно участвуют в обще-
ственных процессах. Эта энергия может и должна быть направлена на со-
зидание, укрепление жизнеспособности России. Достижение этой цели воз-
можно путем предоставления прав таким организациям участия в выборах 
всех уровней власти, предоставления права законодательной инициативы, 
возможности инициирования референдума, защиты прав граждан в суде, 
закрепления механизмов участия своих представителей в иных процедурах 
государственного управления.

В проекте новой Конституции России партийная система и политиче-
ские партии существуют в одном ряду с другими объединениями граждан 
(объединений пенсионеров (ветеранов войны и труда); объединений жен-
щин; молодежи; сельских жителей; религиозных объединений и др.), не 
имеют особых прав и преференций.

Все объединения граждан на равных участвуют в избирательных кампа-
ниях и формируют органы государственной власти и управления на разных 
уровнях в равных условиях.

Чтобы обеспечить максимальную представленность разброса мнений 
в обществе, необходим закон о правовых гарантиях оппозиционной деятель-
ности в Российской Федерации. В соответствии с этим законом необходимо 
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четко определить статус оппозиционной партии, объединения, депутата. 
Надо надежно обеспечить право оппозиции излагать свою политическую 
платформу перед выборами. Обязать участвовать в дебатах, чтобы было 
ясно, за что избиратель будет голосовать5.

В устоявшихся демократиях — в частности, европейских стран — права 
парламентской демократии законодательно гарантируются через предста-
вительство оппозиции в руководстве законодательного органа и контроль 
деятельности парламентского большинства и правительства, а также га-
рантирование права на парламентское обнародование политической по-
зиции.

Самой старой является британская «вестминстерская» модель, приня-
тая также в Ирландии, Канаде, Австралии и Новой Зеландии. В этой модели 
оппозиция играет роль так называемой «функциональной триады» — кон-
троль, критика, альтернатива. В Британии парламентская оппозиционная 
партия, набравшая наибольшее количество голосов и потенциально способ-
ная сформировать правительство, имеет статус «оппозиции Ее Величества», 
а ее лидера формально утверждает королева Великобритании.

В Конституции Германии и регламенте Бундестага нет специально вы-
писанных понятий парламентского большинства или оппозиции. Тем не 
менее, меньшинство, составляющее не менее трети парламента, может тре-
бовать внеочередного заседания Бундестага, четверть парламента — созда-
ния следственных комиссий, десятая часть — закрытого заседания Бунде-
стага.

В Польше существует ряд норм и механизмов гарантии прав оппозиции: 
к примеру, Конвент сеньоров в Сейме, в состав которого входят председа-
тели всех фракций парламента (аналог украинского «координационного со-
вета»). Польский Конвент собирается по требованию любого из его членов, 
в том числе оппозиционного.

Во Франции права парламентского меньшинства закреплены в Консти-
туции, там также существует традиция регулярных встреч президента с оп-
позицией. В Норвегии и Литве права оппозиции закреплены в регламентах 
работы парламента.

В законодательстве США вообще нет понятия «права партии (фракции)», 
там оперируют понятием «права депутата». Президент же может не иметь 
гарантированной поддержки ни в Сенате, ни в Конгрессе. Более того, он во-
обще может быть избран от партии меньшинства и, таким образом, оказать-
ся в оппозиции к парламенту. Кроме прочего, в США существует правило, 
согласно которому в каждый комитет Конгресса входят не только представи-
тели большинства и меньшинства, но и независимые конгрессмены и пред-
ставители мелких партий.

5 Суворова Е.Ю. Избирательные права граждан в России: состояние и тенденции развития 
(экспертная встреча в Федерации мира и согласия) // Гражданин и право. 2007. № 7.
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Отдельный закон об оппозиции имеется в Португалии, он принят после 
революции 1974 г. Этот закон гарантирует оппозиции представительство 
в парламентских комиссиях соответственно размеру фракции, право быть 
заслушанной при формировании повестки дня и право требовать обсужде-
ния на каждой сессии. Кроме прочего, там действуют еще два специальных 
закона: о правовом статусе оппозиции и о гарантиях права оппозиционной 
партии на выступление.

Федеральным законом «О правовых гарантиях оппозиционной деятель-
ности в России» в случае его принятия государство законодательно могло 
бы гарантировать политической оппозиции следующие права:

излагать публично и отстаивать свою концепцию развития общества,  −
принципиальную позицию по вопросам государственной и общест-
венной жизни;
участвовать в обсуждении, обнародовать и обосновывать критиче- −
скую оценку действий и решений органов власти, используя для этого 
трибуну парламента, представительских органов, собрания, митинги, 
другие меры, государственные и негосударственные средства массовой 
информации в порядке, установленном законом;
разрабатывать и вносить в установленном порядке на рассмотрение  −
Президента, Парламента, Правительства, местных органов государ-
ственной исполнительной власти проекты нормативно-правовых ак-
тов, программ экономического, научно-технического, социального, 
национально-культурного развития, охраны окружающей среды, обя-
зательных для рассмотрения указанными органами, а также вносить 
предложения по кадровым вопросам;
подавать интерпелляции Правительству или отдельным членам Каби- −
нета министров;
оппозиционным фракциям и группам в Парламенте участвовать в осу- −
ществлении парламентского контроля, быть представленными в Пар-
ламенте страны, его комитетах и комиссиях, а также в руководстве 
местных представительских органов;
получать в соответствии с законом информацию о деятельности Пар- −
ламента, Президента, Кабинета министров, других государственных 
органов и органов местного самоуправления;
организовывать и проводить массовые мероприятия в поддержку сво- −
ей политической позиции и для критики деятельности органов госу-
дарственной власти;
использовать в оппозиционной деятельности любые формы и методы,  −
не запрещенные законодательством.

Принятие такого закона позволит оппозиции гарантированно и свобод-
но выражать свое мнение, подмечать недостатки власти и, соответственно, 
готовить альтернативную программу развития, которую она сможет реали-
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зовать, если победит на выборах, а органам государственного управления — 
сотрудничать со своими политическими соперниками на основе правовых 
норм и сложившихся традиций, а не в режиме взаимных обвинений и по-
стоянных угроз быть сброшенной в результате неправовых действий той 
или иной общественной группы.

Особое правовое положение должно получить народное самоуправление.
Сегодня подлинно народного самоуправления в России не существу-

ет. На местном уровне якобы действует местное самоуправление, которое, 
с одной стороны, не является местным органом власти (не входит в систе-
му органов власти), а с другой — не стало и самоуправлением. Результатом 
продолжающихся реформ, начатых в 1990-е гг., на местном уровне стала 
оторванность населения от местной власти и то, что оно не имеет никакого 
влияния на местах; разрушены взаимосвязи в системе управления государ-
ством и обществом; не разграничены полномочия и ответственность перед 
населением между государственными уровнями власти и местным самоу-
правлением. В результате, население осталось незащищенным, а само мест-
ное самоуправление приобрело выхолощенные, искаженные формы6.

Для населения были предусмотрены такие формы, как орган обществен-
ной самодеятельности (ФЗ «Об общественных объединениях») и террито-
риальное общественное самоуправление (ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации»). Обе формы не 
получили распространения, остались неясными правовыми конструктами, 
в которых отсутствует реальное практическое наполнение (табл. 17.2.1).

Таблица 17.2.1
Основные отличия территориального общественного самоуправления 

(ТОС) и органа общественной самодеятельности (ООС)
Параметры ТОС ООС 

Правовая основа Законодательство о местном са-
моуправлении 

Законодательство об общест-
венных объединениях 

Территория деятельно-
сти 

Часть территории муниципаль-
ного образования 

Территория деятельности 
определяется уставом 

Количество органов на 
территории 

На определенной территории 
может действовать только один 
орган 

На территории могут дей-
ствовать несколько различ-
ных органов 

Инициаторы создания Большинство населения данной 
территории 

Не менее трех граждан 

Способы образования 
руководящих органов 

Собрание (конференция), для 
исполнительного органа — 
наем 

Только собрание 

6 Мирошниченко Е.В. Организационные формы осуществления местного самоуправления: 
новый этап развития. Статья // Законодательство. 2005. № 4.
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Параметры ТОС ООС 

Регистрация В местных органах, регистраци-
онной палате или органах юсти-
ции 

В органах юстиции 

Представляет интересы Всего населения самоуправляю-
щейся территории (локального 
территориального коллектива) 

Определенной части населе-
ния 

Право нормотворческой 
и законодательной ини-
циативы 

Обладает данным правом Не обладает данным правом 

Властные полномочия Обладает в части своей компе-
тенции 

Не обладает 

В настоящее время массовому развитию народного самоуправления пре-
пятствует апатия, неверие и слабая поддержка со стороны населения.

В то же время, благодаря народному самоуправлению могли бы разви-
ваться и укрепляться важнейшие элементы гражданского общества, повы-
шаться активность населения, упрощаться и активизироваться избиратель-
ные и другие процессы, выявляться и использоваться внутренние резервы 
территории. Поэтому в целях развития территорий и улучшения жизни на-
селения на местах необходимо положение о народном самоуправлении за-
крепить в новой Конституции России.

В сфере деятельности народного самоуправления могли бы решаться воп-
росы:

а) благоустройства территории проживания граждан;
б) общественного порядка и безопасности;
в) экологии, озеленения, санитарии;
г) условий и инфраструктуры проживания, транспорта, обслуживания 

и снабжения, детских дошкольных учреждений, услуг здравоохране-
ния, школьного и дополнительного образования, воспитания, отдыха, 
досуга, культуры, художественной самодеятельности, творчества, ми-
лосердия, призрения, уличной рекламы, массовой информации, ЖКХ 
на территории проживания;

д) физкультуры, здорового образа жизни;
е) взаимопомощи.
Государственные органы и должностные лица были бы обязаны сотруд-

ничать с органами народного самоуправления.
Народное самоуправление должно быть отделено от фактических орга-

нов управления на местах, за которыми сейчас закреплены функции народ-
ного представительства и управления, реально неисполняемые.

Продолжение таблицы 17.2.1
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Реформирование органов государственной власти и управления

Переосмысление роли государства в общественном развитии неизбежно 
приводит к изменению концепции развития страны и ее правового вопло-
щения в проекте новой Конституции России, представленном в последую-
щих главах. В новой Конституции России должны быть не только заложены 
измененные (модифицированные) принципы и функции органов государ-
ственной власти и управления, высших должностных лиц государства, но 
и представлена правовая модель современной России, понятная для каждо-
го человека.

В этих целях суть политической реформы тождественна сути конститу-
ционной реформы, которая должна привести к новой системе ценностей 
и нравственных ориентиров в обществе для будущего развития страны.

Один из таких принципов, на которых строится проект новой Конститу-
ции, — «государство отвечает за все». К функциям государственных орга-
нов обязательно должна быть причислена и ответственность органов и кон-
кретных должностных лиц. «Отвечает» — не означает, что всем директивно 
руководит, но и мотивирует частную активность, а главное, что озабочено 
конечным результатом в любой сфере жизнедеятельности страны.

В дальнейшем такой принцип ответственности органов и должностных 
лиц должен развиваться в отраслевом законодательстве (уголовном, адми-
нистративном, гражданском и ином).

В отсутствие в действующей Конституции 1993 г. принципов государ-
ственной службы ответственность государственных служащих как дей-
ственный эффективный институт не была сформирована. Так, Кодекс 
Российской Федерации об административных правонарушениях не преду-
сматривает ответственность государственных служащих за несоблюдение 
ограничений, связанных с прохождением гражданской службы7.

Практически такой же подход закладывается и для человека и граждани-
на. Правам и свободам в обязательном порядке должны корреспондировать 
обязанности, а также ответственность за неисполнение или несоблюдение 
правовых норм.

При этом создаются все условия для достижения оптимального уровня 
свободы и активности общества с опорой на такие ценности, как трудолю-
бие, коллективность и взаимопомощь, альтруизм и сопереживание, гума-
низм и взаимное уважение между людьми (переход от социал-дарвинизма 
к социальному гуманизму (солидаризму)) и другие высшие ценности Рос-
сийского государства, изложенные в проекте новой Конституции России.

7 Обзор законодательства и судебной практики Верховного Суда Российской Федерации 
за IV квартал 2007 г. (утв. постановлением Президиума Верховного Суда Российской Фе-
дерации от 27 февраля 2008 г.) // Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации. 2008. 
№ 5.
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Одной из центральных идей проекта новой Конституции России явля-
ется фиксация ее цивилизационной идентичности — признание ее особого 
пути развития как русской (российской) цивилизации. Специально в про-
екте новой Конституции России закреплено, что цивилизационная идентич-
ность поддерживается в сфере языка, вероисповеданий, традиций, укладов, 
устоев, привычек, культуры, образа жизни, устройства государства, госу-
дарственной власти и управления.

Русский язык объявляется единым государственным языком, языком 
делопроизводства и документооборота на всей территории России, госу-
дарство охраняет русский язык.

Признание России светским государством в проекте новой Конститу-
ции России дополняется признанием со стороны государства вклада Рус-
ской православной церкви и иных исторических российских религиозных 
объединений в формирование цивилизационной идентичности и государ-
ственности России.

При этом закрепляется, что государство уважает и способствует соци-
ально значимой деятельности религиозных организаций и священнослужи-
телей в сфере милосердия и призрения, попечения слабых и больных, обра-
зования, воспитания, нравственности, патриотизма, в средствах массовой 
информации, а значит, неизбежна правовая регламентация согласования 
действий государственных органов и религиозных организаций в совпа-
дающих сферах ответственности и активности по закрепленным в новой 
Конституции России сферам ответственности.

Одной из центральных новелл новой Конституции России должно стать 
изменение принципов построения государственности.

Необходимо раз и навсегда отказаться от права народов на самоопреде-
ление (прежде всего на территориальное отделение от Российского государ-
ства — выход из состава Федерации, что сейчас допускается по действую-
щей Конституции РФ 1993 г. (преамбула и статья 5)). Сохранение такого 
принципа, даже как потенциальной возможности, подрывает территори-
альную целостность России.

Необходимы изменения и в правовом статусе субъектов Федерации. Де-
кларируемое действующей Конституцией РФ 1993 г. равноправие во взаи-
моотношениях с федеральными органами государственной власти всех 
субъектов Российской Федерации между собой должно быть подтверждено 
в Основном законе страны.

В проекте новой Конституции России равноправие субъектов подчерки-
вается одинаковым названием (зéмли), единым статусом документа, закре-
пляющим наряду с Конституцией России правовое положение субъекта — 
уставом и иными атрибутами конституционно-правового статуса.

Предлагается решение и другой давно назревшей проблемы — согласо-
вание ответственности органов государственной власти разных уровней. 
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Данный вопрос в проекте новой Конституции России решается путем опти-
мизации степени унитаризма (централизации государства).

Предполагается, что федеральным законом (и законом субъектов Рос-
сии) будет определен порядок разделения ответственности между феде-
ральными органами власти и органами государственной власти субъектов 
России и созданы единые для всех субъектов России механизмы и процеду-
ры взаимодействия и согласования планов и программ развития, межбюд-
жетных отношений, решений в случаях, когда они затрагивают интересы 
и ответственность обоих уровней государственной власти.

В связи с коренным пересмотром принципа народовластия и его роли 
в современном развитии страны необходимо новое его содержание и в Кон-
ституции России применительно к органам государственной власти и управ-
ления. Кроме этого, необходимо внесение изменений в большое число фе-
деральных законов и иных нормативных правовых актов, регулирующих 
правоотношения с участием органов государственной власти и управления.

В проекте новой Конституции предусмотрено повышение роли парла-
мента по отношению к полномочиям президента.

Предполагается, что Президент России будет являться высшим долж-
ностным лицом государственной власти России, руководителем исполни-
тельной государственной власти, верховным главнокомандующим.

В рамках предложенной концепции об обязательной ответственности 
всех должностных лиц государства предполагается ввести нормы об ответ-
ственности Президента России по определенному кругу вопросов.

Президент России несет ответственность за:
1) действенность Конституции России;
2) реализацию высших ценностей России;
3) государственный суверенитет и государственную целостность России;
4) безопасность и устойчивое развитие России;
5) равноправие и благополучие субъектов России;
6) народосбережение, трудовую занятость и социальную справедливость;
7) законопослушность и порядочность государственной власти на всех 

уровнях;
8) эффективное и научно обоснованное государственное управление 

в стране на всех уровнях государственной власти.
Президент России определяет основные направления внутренней и внеш-

ней политики государства. Президент России руководит Правительством 
России.

В новой Конституции России предлагается ввести должность вице-
президента, который избирался бы одновременно с Президентом России 
в паре с ним.

Вице-президент действует в рамках полномочий, определенных указом 
Президента России, замещает его во время временной нетрудоспособности, 
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исполняет обязанности Президента России в случае его смерти или стой-
кой неспособности по состоянию здоровья исполнять принадлежащие ему 
полномочия, в случае добровольной отставки, а также отрешения от долж-
ности вплоть до внеочередных выборов Президента России.

Исполняющий обязанности Президента России не имеет права распу-
скать Государственную Думу, назначать референдум, а также вносить пред-
ложения о поправках и пересмотре положений Конституции России.

Для граждан России, которые могут избираться на должности президен-
та и вице-президента, должны быть введены дополнительные цензы.

Так, Президентом России и вице-президентом России может быть из-
бран гражданин России не моложе 45 лет, родившийся, проживавший 
и проживающий в России, отслуживший в Российской армии, не имеющий 
зарубежного имущества и счетов в зарубежных банках.

Аналогичные требования, касающиеся имущества, двойного гражданства, 
профессионализма, здоровья, опыта работы, должны быть распространены 
не только на высших должностных лиц государства, но и на всех лиц, зани-
мающих государственные должности, депутатов, государственных служащих 
России. При избрании на соответствующую должность, поступлении на го-
сударственную службу каждый гражданин должен давать согласие на полный 
контроль своей деятельности и жизни для противодействия коррупции.

Выборы Президента и вице-президента России должны в обязательном 
порядке проходить с публичными дебатами между всеми кандидатами. Вы-
движение кандидатов производится гражданами и их объединениями пу-
тем сбора подписей.

Предвыборная платформа кандидата в президенты, в случае его победы, 
должна утверждаться указом вновь избранного Президента России в каче-
стве его первого Послания Парламенту России.

Особое значение в новой Конституции России должно получить Посла-
ние Президента России Парламенту России. Сегодня это является публич-
ным выступлением первого лица государства, которое реализуется в полуо-
фициальном порядке через систему отдельных поручений и неопределенных 
планов Правительства РФ и иных органов государственного управления 
(степень исполнительской дисциплины при этом крайне низкая).

Необходимо, чтобы Послание Президента России являлось высшим, 
планирующим развитие страны на очередной год, государственным доку-
ментом, оформлялось указом Президента России и было обязательно для 
исполнения. С учетом того, что президент руководит правительством, по-
слание должно быть сблокировано как Послание Президента и Правитель-
ства России и должно содержать отчет о результатах исполнения предыду-
щего послания.

Должны быть предусмотрены процедуры отрешения Президента России 
от власти. Президент России может быть отрешен от должности Советом 
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Федерации8 на основании выдвинутой Государственной Думой инициативы 
в случаях:

обвинения Президента России в государственной измене или совер- −
шении иного тяжкого преступления, подтвержденного заключением 
Верховного Суда России о наличии в действиях Президента России 
признаков преступления;
утверждения о стойкой неспособности Президента России по состоя- −
нию здоровья исполнять принадлежащие ему полномочия;
нереализации либо недолжной реализации Президентом России своей  −
ответственности, определенной Конституцией России, утверждение о 
чем должно быть обоснованно.

С учетом рассмотренного выше закрепления подлинного принципа на-
родовластия необходимо изменение порядка формирования Парламента 
России.

Депутаты Государственной Думы численностью 400 депутатов избира-
ются всеобщим прямым тайным голосованием по территориальным окру-
гам, определяемым пропорционально проживающему населению. 200 депу-
татов кооптируются по квотам общественных объединений.

Кандидатами в Депутаты Государственной Думы, баллотирующимся 
по территориальному округу, кандидатом в члены Совета Федерации мо-
гут быть граждане России, непрерывно проживавшие в соответствующем 
субъекте Федерации не менее 10 последних лет.

Выдвижение кандидатов в депутаты Государственной Думы и члены Со-
вета Федерации осуществляется гражданами и общественными объедине-
ниями.

В новой Конституции России определяются сферы ответственности Го-
сударственной Думы и Совета Федерации. Сами наименования палат Пар-
ламента целесообразно изменить.

Предполагается расширение круга субъектов, обладающих правом зако-
нодательной инициативы на федеральном уровне.

Право законодательной инициативы по новой Конституции должно 
принадлежать, помимо традиционных субъектов, также гражданам России 
и общественным объединениям в соответствии с федеральным законом.

Регулируя деятельность Правительства России, в новой Конститу-
ции России необходимо заложить норму-принцип обязательного участия 
Правительства России в каждой из предлагаемых форм участия граждан 
в управлении государством, упомянутых выше. Сами же механизмы и по-
рядок участия должны быть конкретизированы в ФКЗ «О Правительстве 
Российской Федерации».

8 Не все названия органов власти в новой Конституции останутся теми же, что в дей-
ствующей.
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Пока же, несмотря на закрепление в статье 3 Федерального конститу-
ционного закона «О Правительстве Российской Федерации» народовластия 
как основного принципа деятельности Правительства Российской Федера-
ции, дальнейшей реализации оно не находит, кроме декларативного упоми-
нания о взаимодействии с общественными объединениями и религиозны-
ми организациями в социальной сфере (статья 16).

Между тем, по новой Конституции России структура Правительства 
России утверждается, а персональный состав федеральных министров фор-
мируется Государственной Думой России. Федеральные министры по делам 
регионов предлагаются для назначения субъектами Федерации, входящи-
ми в каждый федеральный округ. Определяются и сферы ответственности 
Правительства России.

Существенным аспектом будущей политической реформы должно стать 
изменение системы управления на местном уровне. Необходимо возвратить 
государственное управление на уровень городов, поселков и деревень, отка-
завшись от неоправдавшей себя системы местного самоуправления, не вхо-
дящей сегодня в систему органов государственной власти и управления.

В реальной практике члены местных сообществ редко используют, 
кроме выборов, другие способы прямой демократии. Значительная часть 
населения не усматривает в местном самоуправлении возможности осу-
ществления своего права, своих свобод, не находит в нем инструменты, обе-
спечивающие воплощение в жизнь своих повседневных интересов. С одной 
стороны, здесь сказываются традиции многолетнего отстранения населения 
от реального участия во власти, а с другой — беспомощность органов мест-
ного самоуправления, особенно в малых городах, поселках, селах и сельских 
округах, в обеспечении насущных жизненных потребностей населения. 
Сказываются и закрытость деятельности многих органов местного самоу-
правления, недостаточная гласность их работы. Для укрепления жизнеспо-
собности страны в новой Конституции России следует определить сферу их 
ответственности, порядок формирования и принципы деятельности.

Местное управление должно осуществляться в городских, сельских по-
селениях и на других территориях с учетом исторических и иных местных 
традиций. Изменение границ территорий, в которых осуществляется мест-
ное управление, должно допускаться с учетом мнения населения соответ-
ствующих территорий.

Для развития положений новой Конституции России необходима разра-
ботка и принятие федерального закона «О местных органах государствен-
ной власти и управления», где были бы конкретизированы сферы ответ-
ственности местного самоуправления, в общем виде выписанные в новой 
Конституции России.

В законодательстве об общественных объединениях предлагается пред-
усмотреть качественные оценки деятельности общественных объединений 
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и конкретные основания для суда при вынесении им решения по приоста-
новлению и прекращению деятельности общественного объединения. Кро-
ме того, необходимы четкие и однозначные критерии привлечения к уго-
ловной, административной, имущественной ответственности должностных 
лиц и членов общественных объединений, принимающих решения и уча-
ствующих умышленно в дезорганизации органов государственной власти 
и управления. Формулировки должны быть однозначно понимаемы и при-
меняемы для предотвращения необоснованных обвинений в адрес лидеров 
общественных объединений.

В результате исследования приходится констатировать, что политичес-
кая система страны в существующей конфигурации не отвечает инте-
ресам большинства населения, а значит несет угрозу жизнеспособности 
России. Поэтому России необходима политическая реформа, подлинный 
смысл которой должен заключаться в реализации реального принципа 
народовластия. 

В этом случае политическая реформа по своему содержанию гораздо 
шире, чем реформа органов государственного управления и расширение 
прав граждан и общественных объединений на участие в управлении дела-
ми государства.

Более подробно правовые позиции по содержанию будущей политиче-
ской реформы обозначены в проекте новой Конституции России и в «Док-
трине безопасности и развития России».
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Конструирование иной, новой модели страны, разработка планов во-
площения ее через имплементацию новой Конституции и многих законо-
дательных и практических порядков требуют оценки средовых условий, 
в которых будет происходить внедрение. Кроме этого, требуется оцени-
вать возможные последствия принятия проектируемых государственно-
управленческих решений, проводить их так называемую априорную вери-
фикацию (рис. 17.3.1).

В первом случае при оценке изменчивости среды приходится входить 
в пространство футурологии как области знаний о будущем. Эта сфера 
очень специфична, начиная от самого вопроса о существовании будущего 
как определенности, до различных методов прогнозирования развития. Уже 
вопрос о том, как относиться к прогнозам, пророчествам, апокалиптике, яв-
ляется нетривиальным. Если почти любую разработку, ориентированную 
в «сегодня», можно смакетировать, экспериментально проверить, то про-
гноз относительно будущего может быть проверен только в будущем.

Однако в науке есть соответствующие методы для повышения определен-
ности в отношении к проектируемым решениям или разработкам. Речь идет 
о разработках, например, ядерного взрыва. Когда ядерные испытания ока-
зались под запретом, были разработаны сверхмощные компьютеры и стали 
проводиться вычислительные «эксперименты», вполне удовлетворяющие 
практическим требованиям о предсказуемости поведения и свойств проек-
тируемых устройств или процессов для их возможного будущего воплоще-
ния. Таким образом, для работ с «будущим» применимы методы моделиро-
вания. Кроме того, применим метод нетождественных прогнозов, которые 
могут давать корреспондирующие прогнозы, что из общих соображений 
увеличивает степень достоверности прогноза.

Вместе с этим, сам вопрос о возможности вневременного знания 
о временнóм будущем достаточно актуален и непрост.

О природе будущего
Говорить о будущем непросто. Сомнение вызывает уже тот факт, что оно 

вообще существует как некая абсолютная определенность. Еще сложнее так 
проанализировать и осмыслить настоящее, чтобы из этого анализа вывести 
сценарии будущего развития. На сегодняшний день существует несколько 
подходов к прогнозированию. Логичным представляется соединить те их них, 
которые ориентированы на практически значимые прогнозы, т. е. по сути на 
осознание человеком, народом, государством себя в своем будущем.

Итак, существует ось времени — настоящее, прошлое и будущее. И су-
ществует целый ряд фактов, неустойчивых, но вполне признанных, которые 
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Рис. 17.3.1. Общая схема проектирования государственно-управленческих решений и их реализации
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свидетельствуют о том, что достоверное знание о будущем может присут-
ствовать в настоящем. Это так называемое вневременное знание, и его на-
личие отвечает на ключевой вопрос футурологии: «Откуда можно узнать 
будущее, если оно еще не наступило?». В практическом смысле возможность 
существования подобного знания означает, что существуют некие миры, те-
чение времени в которых отличается от привычного нам, для которых наше 
прошлое и будущее — равно известно. Это невозможно осознать логически, 
так же как и построить на основе этого представления некий достоверный 
прогноз. Но есть и несколько иной подход, основанный на предположении, 
что ось времени едина и неразрывна (рис. 17.3.2).

Физикам-теоретикам и математикам известна теория пульсирующей 
Вселенной — о многократном повторении циклов от большого взрыва до 
коллапса. Можно предположить, что в каких-то мегамасштабных времен н х 
пространствах существует некий наблюдатель, который имеет возможность 
отслеживать эти циклы на каждом этапе их развития.

t

t

Большой
взрыв

КоллапсРасширение

t tt

Рис. 17.3.2. Ось времени и сверхнаблюдатель как носитель «вневременнóго» 
знания (логико-философская модель)

Некоторые элементы этой теории известны человечеству уже очень дав-
но, мы сталкиваемся с этим знанием во всевозможных оккультных учениях, 
в различных эзотерических знаниях. В рамках этой парадигмы циклично-
сти возникает логико-философское представление о единичности точки, 
предшествующей абсолютному взрыву, т. е. об ее абсолютном детерминизме 
(рис. 17.3.3).

При этом большой взрыв, как расширение, приумножение, как переход 
от единичного к множественному, может сопровождаться переносом детер-
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минизма в каждом из этих бесконечно малых мгновений перехода. Иными 
словами, гипотеза заключается в том, что вневременное знание о будущем, 
иногда по неким каналам поступающее к человеку, может представлять 
собой знание о детерминированной повторяемости цикла человеческого 
развития. Наблюдателю известно грядущее, потому что человечество уже 
много раз переживало одни и те же моменты в этой причинно-временной 
шкале в пространстве. Если принять это логическое построение за исходное 
условие, то возникает вопрос: от чего в конечном итоге зависят неустойчи-
вые и единичные факты передачи этого вневременного знания человеку? От 
воли сверхнаблюдателя? От качества человека-приемника? И может ли это 
качество вытекать из количества «приемников», одновременно и взаимос-
вязанно стремящихся получить одно и то же знание? Возможно ли полу-
чить знание о будущем путем, например, создания некоего коллективного 
разума, сетевого интеллекта?

Когда речь заходит о научном инструменте, применяемом в прогнози-
ровании, неизбежно возникает вопрос о связи времен. Существует ли не-
кое четко определенное будущее состояние некоего явления, вытекающее 
из его состояний в прошлом или настоящем? Можно ли найти эту связь? 
(Рис. 17.3.4).

Чаще всего эта связь формулируется в виде некой математической моде-
ли. Конечно, упомянутого вневременного знания она не дает, но позволяет 

Абсолютная
точка.
Большой взрыв

Абсолютная точка — абсолютный детерминизм.
Единичное.

Переход во множественное —
перенос детерминизма.

Как источник повторяемости

«Вневременное» знание может быть знанием о повторяемом

Рис. 17.3.3. Проблема детерминированной повторяемости
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делать прогнозы. Такого рода прогнозирование возможно, если известен 
изначальный набор состояния и есть возможность на основе опыта уста-
новить его связь с будущей реализацией. Эти закономерности необходимы 
для планирования госуправления и управленческих воздействий.

Применяется целый ряд различных подходов, позволяющих установить 
закономерности связи между исходными явлениями и вариантами их по-
следующего развития. Самый простой из них — это динамический метод 
(рис.  17.3.5).

Связь — какая?

a
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d
e
f
g
h
i
j
k

t1 t2 t3 t4 t5 t6
t

Процесс — изменчивость состояний

Состояние –
как мгновенная
структура

Рис. 17.3.4. Модель временнóй связи

Рис. 17.3.5. Динамический подход в прогнозировании
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Динамический метод прогнозирования
Этот метод предполагает знание предшествующих временн х рядов 

и временнóй динамики и позволяет с помощью экстраполяции, либо основы-
ваясь на цикличности и аналогичности развития прогнозировать будущее.

На основе этого метода можно представить варианты развития практи-
чески для любого социального, политического, экономического явления. 
Многочисленные временн е ряды, использованные в настоящем исследо-
вании, являются примерами такого рода исходной информации. Например, 
цикличность и динамика параметров цикличности мировых кризисов по-
зволяют прогнозировать следующий кризис (рис. 17.3.6).
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Рис. 17.3.6. Периоды искусственного восстановления курса доллара как источника 
мировых кризисов

На основе анализа подобных восстановительных циклов можно пред-
сказать рост стоимости американской валюты и падения цен на нефть. Кри-
зис 2008 г. был вполне прогнозируем. По сути это не что иное, как очередная 
реставрация паразитической мировой долларовой пирамиды.

Анализ периодов цикличности удорожания доллара в сравнении с кур-
сами 40 мировых валют позволяет установить момент, когда доллар станет 
нуждаться в непрерывной реконструкции (рис. 17.3.7). Соответственно, на-
метится самый долгосрочный финансовый кризис. В момент когда «ремонт-
ные работы» в виде кризисов престанут приносить результаты, система бо-
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лее не сможет существовать. Американская валюта рухнет. К числу стран, 
поставивших себя в зависимость от доллара, входит и Россия.

Важно, что разные методы прогнозирования могут давать сходные про-
гнозы, и это интерпретируется как априорное свидетельство достоверности 
прогноза.

Прогнозирование на основе цикличности развития
Цикличность, или повторяемость, также дает возможность строить 

прогнозы. В частности, основываясь на представлениях о цикличности со-
ци ально-экономического развития, А. Акаевым, В. Пантиным и А. Айва-
зо вым1 рассчитан ход изменения мирового ВВП, показывающий кризис 
2010–2020 гг. Этими исследователями использованы представления о четы-
рех циклах экономического развития, изученных Н. Кондратьевым (цикл 
с периодом около 50 лет); Дж. Китчиным (период 3–5 лет); К. Жюгляром 
(период 7–10 лет) и С. Кузнецом (период около 20 лет). (Рис. 17.3.8).

По их расчетам 2007–2008 гг. все четыре цикла оказались сфазированы. 
И с эффектом резонанса началась фаза падения или рецессии 2008–2010: 
Y (0) max — Y (1) min, получившая название «первой волны».

Избыточный оптимизм лидеров крупнейших экономик мира от кратков-
ременного подъема в текущем цикле Китчина (восстановление равновесия 

1 Пантин В.И. Тенденции и перспективы мирового развития в первой половине XXI века: 
вероятные сценарии. Доклад // Футурологический конгресс России. Москва, 4 июня 2010 г. 
М.: Научный эксперт, 2010.

Рис. 17.3.7. Частотная диаграмма стран, лояльных к долларовому паразитизму, 
в которых по прогнозу наступит коллапс валютной системы, привязанной 

к доллару (годы обвала валют)
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спроса и предложения товаров 2010–2012: Y (1) min — Y (1) max) является 
иллюзией стабилизации.

По результатам, полученным указанными авторами, вторая волна гло-
бального кризиса зримо проявится уже как «новая великая депрессия» 
в 2012–2015 гг. А третья волна — в 2017–2019 гг. И только после 2020 г. миро-
вая экономика войдет в «затяжной подъем». Повышательная волна шестого 
кондратьевского цикла продлится до 2045 г.

России этот прогноз касается в самой непосредственной степени, по-
скольку ее экономика существенно и чрезмерно интегрирована в мировую. 
Ниже будет видно, что этот прогноз коррелирует с прогнозом, сделанным 
по методу количественной экспертной оценки.

Циклические закономерности обнаруживаются не только в реализации, 
как временных процессах и изменчивости, но и в причинно-следственных 
связях. Например, анализ циклических закономерностей в такой управлен-
ческой практике, как тарифное регулирование в естественных монополиях, 
показывает, что риторика официальных институтов является неадекватной 
природе развития процессов в этой области (рис. 17.3.9).

Следующий класс подходов в прогнозировании — это так называемые 
феноменологические (или регрессионные) модели, основанные на динами-
ческих опытных рядах и на использовании корреляционно-регрессионных 
связей. Этот метод не только позволяет увидеть причинно-следственные за-
висимости между управляемыми параметрами и целями управления, т. е. 
целями развития, но и определить направление причинно-следственных 
связей, разобраться, что есть причина, а что есть ее следствие.
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Рис. 17.3.8. График спадов и подъемов мировой экономики на понижательной 
волне пятого кондратьевского цикла (фаза «великих потрясений»)
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Структуралистское прогнозирование
Для построения ряда сложных моделей социальных систем можно исполь-

зовать структуралистский подход, основанный на представлении о том, что 
мгновенное (вне динамики изменчивости) распределение некоторых параме-
тров отвечает за будущее развитие в широком смысле слова (рис. 17.3.10).

Этот метод приходит в гуманитаристику из точных наук2. В физике из-
вестно, что частотный спектр теле- и радиочастот, заданный мгновенно, тем 
не менее, определяет временное развитие процесса (рис. 17.3.11).

В сложных социальных системах увидеть такого рода идеальные гармо-
нические процессы удается не всегда. Прежде всего потому, что природа 
социального развития включает в себя множество одновременно действу-
ющих факторов. Чистая гармоническая природа в социальных процессах 
выражена крайне слабо (рис. 17.3.12).

Часто попытки исследователей продемонстрировать некоторый цикл 
бывают ложными, ошибочными, содержащими больше нумерологии, чем 

2 Сулакшин С.С. Фундаментальная логика политического центризма. Доклад // Материа-
лы научной конференции «Политический центризм как основа стабильности России». М.: 
ФРПЦ., 1999. С. 6–20; Сулакшин С.С., Бабченко О.С. Мониторинг и прогноз политического 
процесса методами спектрального анализа. Монография. М.: Научный эксперт, 2005. С. 62.
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Рис. 17.3.9. Коэффициент корреляции тарифов на энергоресурсы и инфляции 
с лагом времени
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выявления природы цикла. Но, тем не менее, когда взаимодействующих 
социальных энергий всего две (борьба противоположностей), такого рода 
гармоническая цикличность наблюдается весьма отчетливо (рис. 17.3.13–
17.3.14).

tt0

Рис. 17.3.10. Структуралистский подход к прогнозированию. 
Мгновенное распределение параметров как причина развития

Рис. 17.3.11. Мгновенный частотный спектр и временнáя развертка процесса
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Рис. 17.3.15. Модельный политический спектр

В исследованиях управленческих процессов pro- и contra-ци ви ли за ци-
он ной идентичности в истории России и стран Европы спектр Фурье уже 
показывает устойчивые пики, которые позволяют интерпретировать при-
роду этих процессов.

Аналогом спектров Фурье является введенное в научный оборот автора-
ми настоящего исследования понятие политического спектра — как количе-
ственного распределения политических предпочтений в обществе, которое 
также может отвечать за временное развитие (рис. 17.3.15).

Исследования политического спектра для Госдумы показывают такую 
динамику: через 20 лет актуальный политический спектр страны стал даже 
более узок, чем во времена существования КПСС (рис. 17.3.16).
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Рис. 17.3.16. Эволюция российского политического спектра (социология Госдумы)
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Рис. 17.3.17. Ширина политического спектра России

Примером регрессионных связей ширины политического спектра и по-
казателей социально-экономического развития служат рис. 17.3.18–17.3.19.

Рис. 17.3.18. Связь оптимальной ширины политического спектра и параметров 
развития ВВП

В этом контексте важен еще один параметр — так называемая степень 
активации социальной энергетики страны, т. е. готовность общества реа-
гировать на политические, социальные, экономические события и явления. 
Общественная активность в России претерпевает сложную изменчивость, 
демонстрируя закономерности цикличности, что позволяет прогнозиро-
вать социально-политические процессы и события (рис. 17.3.17).
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Рис. 17.3.19. Связь политического спектра и параметров развития. 
Количество браков (на 1000 чел. в год)

На приведенных графиках (и подобных им) видно, что показатели эконо-
мического роста, максимального количества браков и минимума разводов, 
высокой рождаемости и низкой смертности и многие другие достигаются 
в определенном коридоре ширины политического спектра.

Таким образом, рассматривая динамику ширины политического спек-
тра, можно делать прогноз. Прогноз очевиден: если продолжится реализа-
ция российской неолиберальной модели, то замораживание активности об-
щества сменится его разогревом (рис. 17.3.20) и кризисно-революционная 
ситуация в окрестности 2020 г. станет неизбежной.
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Прогноз возможного российского кризиса-революции 2020–2021 гг. под-
тверждается и с использованием метода экспертной оценки (см. ниже).

Симуляционное прогнозирование на основе моделируемого 
детерминизма

Структуралистский подход позволяет строить сложные детерминиро-
ванные компьютерные модели3. На примере таких построений доказано, что 
вполне можно добиться капитализированного, а не дутого нефтяными ценами 
экономического роста, что можно увеличить оплату труда в два раза, а коэффи-
циент фондов, т. е. социальных расслоений, в три раза сократить (рис. 17.3.21)4.
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Рис. 17.3.21. Прогноз по модели показывает, что повышение оплаты труда 
и снижение социального расслоения без инфляционных последствий возможны

3 Макаров В.Л., Бахтизин А.Р., Сулакшин С.С. Применение вычислимых моделей в госу-
дарственном управлении. М.: Научный эксперт, 2007. С. 302.

4 Сулакшин С.С., Колесник И.Ю., Багдасарян В.Э. Государственное управление в России 
и труд. Оплата, мотивация, производительность. М.: Научный эксперт, 2010.

Среднегодовой рост 
ВВП России, %

Среднегодовое значение индекса 
потребительских цен, %

Коэффициент
фондов

Зарплата, в тыс. руб. 
в месяц

16 30 50

15
111,12

был
110,30 108,25

5 111,27 110,85
109,51
будет



3977

17.3. Футурология России

На примере аналогичных компьютерных моделей можно прогнозировать 
реальный переход от сырьевой экономики к инновационной (рис. 17.3.22)5.

Базовый вариант

Преобразованный спектр Структура ВВП

0 0,1 0,50,2 0,3 0,4 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0
0

50

100

150

200

250

300

Сырьевые отрасли Высокопередельные отрасли

Эффективность вида
экономической деятельности

Рис. 17.3.22. Прогноз изменения отраслевой структуры ВВП

Наращивание инвестиций возможно за счет восстановления монетиза-
ции экономики и их дифференцированного направления в различные от-
расли наукоемких производств. По сути это и есть диверсификация эконо-
мики, о которой в России много говорят, но, увы, никаких реальных шагов 
для ее осуществления не делается.

Руководствуясь тем же предложением ремонетизации российской эко-
номики, можно добиться и собственно прогнозировать опережающее раз-
витие регионов и выровнять их социально-экономические показатели 
(рис.  17.3.23).

Наращивание инвестиций за счет восстановления монетизации эконо-
мики и их дифференцированное распределение по «отстающим» регионам 
развернет Россию к успеху.

Модели для прогнозирования развития в обязательном порядке опира-
ются на математическое описание основного используемого детерминизма6.

В качестве примера приведем модель эколого-экономической катастро-
фы7. Она имеет вид, аналогичный модели, рассмотренной в работе8.

5 Государственная экономическая политика России и Экономическая доктрина России. 
К умной и нравственной экономике. Монография. В 5 т. / Под общ. ред. С.С. Сулакшина. 
М., Научный эксперт. 2008.

6 Сулакшин С.С. Наука, научность, практика. Монография. М.: Научный эксперт, 2009.
7 Данные Д.С. Чернавского.
8 Чернавская Н.М., Щепетов Д.С., Васильева Л.Ю. Переход предприятия к оптимальному 

режиму работы. Статья // Фундаментальные физико-математические проблемы и модели-
рование технико-технологических систем «Станкин». Т. 7. С. 269–275. М., 2004.
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где M — оборотные средства, необходимые для регенерации ресурсов; 
Р — имеющиеся запасы ресурсов.

В ней возможны следующие режимы:
а) режим, в котором имеется два стационарных состояния: одно устой-

чиво (В — узел или фокус) и в нем мир существует стабильно. Оно 
имеет конечный ареал притяжения, отделенный сепаратрисой от обла-
сти притяжения другого (нулевого) состояния, которое соответствует 
кризису (рис.  17.3.24);

б) режим бифуркации. В нем изоклины не пересекаются, но касаются, 
и стационарные состояния сближаются;

в) режим, в котором имеется только одно стационарное состояние — 
кризис.

В современном мире затраты на очистку недостаточны. Мир уже живет 
за счет природных запасов, т. е. в режиме «в», и движется по траектории 
скрытого банкротства. Согласно модели, это движение вначале происходит 
медленно и потому незаметно. Однако в какой-то момент оно становится 
катастрофически быстрым.
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Рис. 17.3.23. Прирост ВРП федеральных округов и ВВП России относительно 
базового варианта развития экономики, в % к 2007 г.
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Рис. 17.3.24. Разные вероятные режимы развития в модели

Для предотвращения этого необходимы финансовые вложения, сопоста-
вимые с мировым бюджетом. Они тем больше, чем позднее будет замечена 
опасность, что проиллюстрировано на рис. 17.3.25.
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При современной финансовой системе заметить опасный момент и ин-
вестировать, например, очистку воздуха — невыгодно. Инвестиции станут 
«выгодными», когда дышать станет нечем, но тогда уже будет поздно. Ска-
занное относится также и к проблеме исчерпания энергетических и сырье-
вых ресурсов. В обоих случаях важен вывод: кризис подкрадывается неза-
метно. И вывод: его можно прогнозировать.

Предположим, тем не менее, что человечество переживет глобальный 
кризис и перейдет в новую фазу существования.

Каким будет мир после этого? Можно ли это спрогнозировать?
Обсуждаемые катастрофы — это результат развития: техники, экономики, 

потребностей. Для скорейшего развития были сформулированы основные 
концепции (принципы) жизни развитых стран, именуемые либеральными.

1. Интересы индивидуума выше интересов государства (общества, кол-
лектива).

2. Основная цель производителей — извлечение прибыли.
3. Развитие — внедрение инноваций и новых потребностей с целью по-

лучения прибыли. Критерий развития — увеличение потребления ма-
териальных благ (а также увеличение военной мощи).

4. Финансовые (и экономические) рычаги управления: эмиссия денег и их 
заменителей (акций, деривативов и т. п.) должны находиться в частных 
руках.

Эта концепция (набор правил поведения) целесообразна, если цель — 
развитие для получения прибыли и новых материальных благ. Это суть нео-
либеральной модели развития и страны, России в частности. Однако имен-
но она ведет к неизбежной нестабильности в будущем. И это утверждение 
имеет фундаментальный и достаточно общий характер и может быть обо-
сновано следующим образом.

Развитие ради прибыли связано с риском для «новаторов». Современ-
ная финансовая система устроена так, что индивидуальный риск умень-
шается (что и способствует развитию). Однако риск катастрофы для всего 
общества возрастает. Иными словами, при уменьшении микрофлуктуаций 
(индивидуальных рисков) вероятность макрофлуктуаций повышается. Это 
положение является общим для коллективных систем и справедливо в тер-
модинамике, биологии и истории человечества. Во всех случаях микрохаос 
является необходимым условием стабильности макросистемы.

Условия, способствующие развитию и стабильности дуальны: чем бы-
стрее развитие, тем ближе к потере устойчивости, т. е. катастрофе.

Отсюда следует, что развитие, в прежнем его понимании, в посткризис-
ном мире не может служить основной целью общества.

А какие цели могут претендовать на главную роль? Здесь уместно об-
ратиться к аналогии, заимствованной из биологии (эволюции социальных 
видов).
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Каждый вид переживает ряд стадий, которые описываются так называе-
мой логистической кривой (представленной на рис. 17.3.26).

время

Численность

1

1

2 3

4

Рис. 17.3.26. Эволюционное развитие по логистической кривой

На рисунке представлены:
1) стадия быстрого развития (экспоненциального или более быстрого — 

с обострением);
2) переходной период (так называемый логистический загиб);
3) стадия стабильного существования.
Плавная кривая {1} на рис. 17.3.26 соответствует простейшему логисти-

ческому уравнению. Однако переходный режим, как правило, неустойчив. 
В нем возникают хаотические колебания, что представлено кривой {2}. Воз-
можны несколько вариантов выхода из хаотического режима: стационарное 
существование на высоком уровне (кривая {1}), стабильное существование 
на более низком уровне (кривая {3}), деградация вида и его исчезновение 
(кривая {4}).

Обсудим вариант, в котором вид сохраняется.
Поведенческие реакции на стадиях (1) и (3) существенно отличаются.
При стабильном существовании — стадия (3) — поведение особей жест-

ко регламентировано. Интересы индивидуумов подчинены целям вида. 
Эти цели — выживание и стабильность. При этом в коллективе образуется 
жесткая иерархия соподчинения (в социуме — это государство).

На первой стадии основная цель вида — развитие и освоение ниши. При 
этом поведение особей регламентируется менее жестко и поощряется сво-
бода поиска. То же относится и к иерархической структуре. Интересы инди-
видуума на этой стадии не противоречат целям вида.

Можно предположить, что после глобального кризиса (если человече-
ство его переживет) либеральная концепция будет существенно изменена. 
Посткризисную концепцию можно представить в следующем виде.

1. Интересы индивидуума подчинены интересам государства (общества).
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2. Стабильность общества в целом будет считаться более важным, чем 
развитие. При этом инновации будут поощряться и реализовываться, если 
они приносят пользу всему обществу, а не только прибыль «новатору».

3. Внутри каждой из стран финансовая система (эмиссия национальной 
валюты или ее заменителей) будет подконтрольна государству (но не част-
ным лицам).

4. Для обеспечения мирового торгового оборота будет введена единая ва-
люта, эмиссия которой будет контролироваться международным органом.

5. В весьма отдаленном будущем возможно образование единого миро-
вого государства с единой валютой и правилами поведения.

Таковы контуры посткризисного устройства мира в самых общих чертах.
Тем не менее, видно, что это устройство далеко от так называемого «де-

мократического» способа правления и ближе к авторитарному.
До недавнего времени многие люди, основываясь на вкусовых пред-

почтениях или меркантилистских интересах, полагали, что либеральные 
принципы (концепция) незыблемы и вечны. Последние события заставили 
в этом усомниться. Более того, для борьбы с кризисом руководствами стран 
были предложены (и частично приняты) меры, противоречащие либераль-
ным принципам. Возможно, что в ближайшее время придется принять еще 
более жесткие меры, ограничивающие власть финансовых и сырьевых оли-
гархов.

В посткризисной России по-прежнему декларируется приверженность 
либеральной концепции. Этот диссонанс вызывает у людей растерянность, 
неуверенность и недоверие. Позиция руководства страны становится уяз-
вимой для критики, чем и пользуются некоторые люди, стремящиеся рас-
шатать ситуацию, и без того близкую к неустойчивой.

Таким образом, детерминированные математические модели, как это 
следует в общем случае из представления о миссии научного познания9, по-
зволяют предсказывать еще ненаблюденные свойства мира и его процессов, 
а также прогнозировать их развитие. Ценность такого подхода заключается 
уже в понимании развилок развития, угроз нестационарностей, чего невоз-
можно добиться, используя иные методы прогнозирования.

Экстраполяционный прогноз
Естественным для человеческого когнитивного процесса является экс-

траполяционное прогнозирование. Это продолжение тенденции развития 
в будущее. Чаще всего оно основывается на линейном, либо ином функцио-
нальном (полиномиальном или более специальном) представлении тренда 
(рис. 17.3.27).

9 Сулакшин С.С. Наука, научность, практика.
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Рис. 17.3.27. Чем более плавный и функционально определенный тип развития 
(в данном случае — линейный), тем очевиднее экстраполяционный прогноз

Экстраполяционный прогноз «продолжает» тренд развития. Но при этом 
он совершенно не предусматривает нестационарные события. Поэтому, на-
пример, резкие кризисы он в принципе не предсказывает. Его физический 
смысл заключается в опоре на инерционность процесса. Но не все процессы 
инерционны. Более того, каждый процесс, имеющий свою природу, источ-
ники изменчивости, имеет и свою скорость изменчивости и вероятность 
нестационарных событий. Например, подсчитанная по отдельным отрасле-
вым показателям, а также по показателям гуманитарного развития точность 
экстраполяционного прогноза демонстрирует устойчивое распределение 
ошибки прогноза при фиксированной глубине прогноза (рис. 17.3.28).

Рис. 17.3.28. Зависимость ошибки экстраполяционного прогноза от вида процесса 
развития на разной временнóй глубине прогнозирования
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Интересно, что в некоторых случаях при увеличении глубины прогно-
зирования ошибка даже уменьшается. Это может происходить, если харак-
терное время изменчивости процесса, имеющего устойчивую причину раз-
вития, совпадает с оптимальной глубиной прогнозирования. При меньших 
временах процесс «зашумляет» наложение других причин.

Нечувствительность экстраполяционного процесса к нестационарности 
приводит к возможности появления значительных ошибок прогнозирова-
ния (рис. 17.3.29).

Рис. 17.3.29. Примеры экстраполяционного прогнозирования: курс евро и ВВП 
(линейная регрессия по пяти точкам)
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Тем не менее, этот тип прогнозирования очень иллюстративен, психо-
логически убедителен и может давать важные оценки и ориентиры относи-
тельно путей и результатов развития.

В частности, касательно российских трендов и их продолжения в бу-
дущее важна социально-политическая оценка их качества. Дело в том, что 
российское общество расколото, и одни и те же тренды разные социальные 
группы оценивают по-разному. Причина проста: одни выигрывают, другие 
проигрывают в части каких-то своих существенных интересов. Можно ли, 
например, ответить однозначно на простейший вопрос: правильно ли раз-
витие современной России?

Говорят, что монетаризм правилен потому, что создал подушку, позво-
лившую стране перенести кризис лучшим образом. Но он ликвидировал 
около 3 трлн долл. суверенных российских оборотных финансов в нацио-
нальной экономике. В прошлом такой удар был нанесен лишь в годы Вели-
кой Отечественной войны.

Утверждают, что тотальная приватизация правильна потому, что стиму-
лирует частные инвестиции и т. д. Однако масштабных частных инвестиций 
нет, а спад производства и рост безработицы измерялся десятками и сотня-
ми процентов.

Говорят, что либерализм правилен потому, что он раскрепощает лич-
ность. Однако синхронно и не в лучшую сторону изменились показатели 
преступности, совершенных суицидов, демографические показатели.

Подобных частных оценок существует бесконечное множество, и они 
противоречат друг другу. Для оценки тренда развития современной России 
более-менее объективным и совокупно согласованным образом, были взя-
ты 56 официальных показателей Росстата, которые характеризуют развитие 
страны в финансовой, экономической и гуманитарной сферах10.

10 1 — численность населения РФ; 2 — инфляция; 3 — степень износа основных фондов; 
4 — обеспеченность сельскохозяйственных организаций тракторами; 5 — число организа-
ций, выполнявших исследования и разработки; 6 — обеспеченность сельскохозяйственных 
организаций зерноуборочными комбайнами; 7 — товарная структура экспорта (минераль-
ные продукты); 8 — товарная структура экспорта (машины, оборудование и транспорт-
ные средства); 9 — удельный вес сельских населенных пунктов, необслуживаемых сетью 
почтовой связи; 10 — число почтовых ящиков на 10 тыс. чел. сельского населения; 11 — 
численность дошкольных образовательных учреждений; 12 — численность государствен-
ных и муниципальных общеобразовательных учреждений; 13 — численность больничных 
учреждений; 14 — численность амбулаторно-поликлинических учреждений; 15 — число 
больничных коек на 10 тыс. чел.; 16 — заболеваемость населения; 17 — численность пер-
сонала в России, занятого исследованиями и разработками; 18 — численность библиотек 
в России; 19 — библиотечный фонд России; 20 — численность учреждений культурно-
досугового типа; 21 — численность киноустановок; 22 — коэффициент замещения пенсий; 
23 — реальная заработная плата; 24 — прожиточный минимум; 25 — доля семейных и ма-
теринских пособий в общих расходах на выплату пособий и социальную помощь; 26 — ко-
эффициент Джини (социальное расслоение); 27 — ветхий и аварийный жилищный фонд; 
28 — ввод в действие газовых сетей в сельской местности; 29 — ввод в действие автомо-
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Для получения качественного ответа на вопрос «правильно ли движение 
России?», необходимо согласие хотя бы по вопросу «улучшается или ухуд-
шается показатель?». Но такая двоичная оценка возможна только в случае, 
если критерий «хорошо — плохо» достаточно прозрачен и бесспорен. На-
пример, если снижается число самоубийств, то это улучшение. Если растет 
инфляция — это ухудшение. Практически все из использованных показа-
телей удовлетворяют этому условию согласованности в отношении к кри-
терию оценки. Пусть руководство страны считает, что монетаристское на-
ращивание золотовалютных резервов страны — это хорошо. Согласимся 
с этим, хотя понимаем, что средства выведены из оборота и не вносят вклад 
в развитие. Применим простое преобразование, чтобы свести тип измен-
чивости каждого параметра к дихотомии: ухудшается — улучшается, взяв 
простую обратную величину, если его рост означает критериальное ухуд-
шение и, наоборот, если его уменьшение означает критериальное улучше-
ние. В результате, становится видно по каждому параметру — ухудшается 
он или улучшается, а также, в случае их усреднения, — куда идет страна 
в целом.

На рис. 17.3.30 показаны полученные результаты.
Рисунок позволяет увидеть, что после усреднения, результаты которого 

приведены на следующем рис. 17.3.31, системно «улучшаются» золотова-
лютные резервы и внешнеторговый оборот. Это основные показатели со-
временной парадигмы развития: монетаризм и либерализм. Эта парадигма 
(или модель страны по терминологии настоящего исследования) действи-
тельно укрепляется.

бильных дорог с твердым покрытием в сельской местности; 30 — доля машин, оборудо-
вания и транспортных средств в импорте в Россию; 31 — валовой внутренний продукт; 
32 — золотовалютные резервы; 33 — внешнеторговый оборот; 34 — число браков на 1 тыс. 
чел.; 35 — число разводов на 1 тыс. чел.; 36 — смертность на 100 тыс. чел.; 37 — смертность 
по классу инфекционных и паразитарных болезней (на 100 тыс. чел.); 38 — смертность 
в России по классу причин болезней органов пищеварения на 100 тыс. чел.; 39 — площадь 
сельскохозяйственных угодий; 40 — выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воз-
дух; 41 — выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух в РФ от автотранспорта; 
42 — число безработных; 43 — среднегодовая численность занятости на предприятиях го-
сударственной и муниципальной собственности; 44 — доля лиц с высшим профессиональ-
ным образованием в численности безработных; 45 — численность зарегистрированных 
преступлений; 46 — число лиц, потерпевших от преступлений; 47 — перевозки пассажи-
ров в России, млн чел (железнодорожный транспорт); 48 — грузооборот транспорта (до 
1990 г. — без газопроводного); 49 — выпуск специалистов государственными и муници-
пальными высшими учебными заведениями по специальности «физико-математические 
науки»; 50 — число самоубийств на 100 тыс. чел.; 51 — миграционное сальдо; 52 — отноше-
ние инвестиций к ВВП; 53 — рождаемость; 54 — удельная энергоемкость ВВП; 55 — зар-
платоемкость ВВП (отношение средней начисленной заработной платы к ВВП); 56 — про-
изводство металлорежущих станков.
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Рис. 17.3.30. Тренды развития России по 56-ти показателям Росстата

Однако баланс всех остальных показателей развития России системно 
ухудшается. Это даже несмотря на то, что, например, количество суицидов 
снижается, а ВВП рос до 2008 г. Дело просто в том, что по суицидам Россия 
занимает первое место в мире. А ВВП имеет не капитализированную, а ду-
тую нефтяными экспортными ценами природу.

Нетрудно сделать хотя бы линейный экстраполяционный прогноз, по-
казанный на рис. 17.3.31 пунктиром. Достаточно очевидно, в каком на-
правлении, причем тотально, развивается страна. Направление деградации 
диагностируется более чем убедительно, и, соответственно, прогноз неиз-
бежного масштабного кризиса в России, сделанный другими способами, 
подтверждается и в этом случае.
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Рис. 17.3.31. Усредненные тренды показателей развития России 
(1 — среднее, 2 — золотовалютные резервы, 3 — внешнеторговый оборот) 

Консенсус-прогноз
Часто прогнозы развития делают с помощью так называемого консенсус-

прогноза. Под консенсус-прогнозом принято понимать коллективные экс-
пертные прогнозы. Консенсус может достигаться различными методами: 
усреднением прогнозов (по средней или по медиане), итерационным дости-
жением консенсуса в ходе мозговых штурмов и т. д.

Принципиален вопрос о точности прогноза. Он имеет значение не толь-
ко академическое, но, как будет видно ниже, позволяет вскрыть латент-
ные, характерные только для России особенности информационных полей, 
влияющих на прогнозирование. В целях определения точности прогнози-
рования было проведено исследование опубликованных в открытой печати 
с 2000 г. по 2010 г. консенсус-прогнозов11, проведенных по четырем пока-
зателям: ВВП, ИПЦ12, курс доллара, цена на нефть. Прогноз давался еже-
квартально, показатели прогнозировались на текущий и на следующий год. 

11 По материалам сайта <www.dcenter.ru>.
12 ВВП — валовой внутренний продукт, ИПЦ — индекс потребительских цен или инфляция.
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Точность прогноза определялась при его сравнении с состоявшейся и по-
этому известной реализацией (рис. 17.3.32–17.3.33). Анализ показал, что 
при оценке прогнозов сгруппированных в пары показателей ВВП и ИПЦ, 
а также курса доллара к рублю и цены на нефть — наблюдались устойчивые 
эффекты. В связи с этим, а также с учетом того, что первая пара показателей 
связана в основном с внутрироссийскими процессами, а вторая — с миро-
выми, ошибка прогнозирования была усреднена по каждой из этих пар по-
казателей.
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Рис. 17.3.32. Модуль значения ошибки, усредненный по прогнозам ВВП и ИПЦ 
за период 2000 г. — I кв. 2008 г. (слева). Отклонение ошибки от интерполяционного 

тренда (справа)

Из теории прогнозирования следует, что с увеличением временной глу-
бины прогнозирования в стационарном случае точность прогноза должна 
снижаться. Как видно, такая тенденция действительно имеет место. В це-
лом, линейный тренд увеличения ошибки прогноза в зависимости от глуби-
ны прогнозирования явно просматривается.

Однако заметны определенные аномалии. На первом из двух рисун-
ков заметен рост ошибки в I–II кварталах года. На втором рисунке резко 
повышается точность прогноза в III–IV кварталах. С чем это связано? В 
первом случае оценена точность прогнозов ВВП и инфляции. Эти пока-
затели в основном связаны с внутрироссийскими процессами, в то время 
как курс доллара и цена на нефть, во втором случае, связаны больше с ми-
ровыми процессами, даже более определенно — с политикой США. Таким 
образом, можно видеть, что ухудшение точности прогноза по внутрирос-
сийским показателям привязано к началу российского финансового года, 
а улучшение прогноза по внешним показателям — к началу финансового 
года в США.
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Возникает вопрос: что может оказывать влияние на прогнозы экспер-
тов? Очевидно, что это может быть доступность какой-либо информации, 
а именно — официальной государственной информации, появляющейся на 
конец отчетного и, соответственно, начало нового финансового года. Фи-
нансовый год в России начинается 1 января, а в США — 1 октября. Наиболь-
шее влияние на цену на нефть и курс доллара имеют именно США.

Как понятно, информированность эксперта играет очень важную роль 
при организации процесса прогнозирования и очень часто решающим об-
разом влияет на достоверность прогноза. При завершении финансового 
года у эксперта в руках появляется намного больше информации, основы-
ваясь на которой он должен делать более точные прогнозы. Возникает во-
прос: почему российская отчетность ухудшает точность прогноза, а амери-
канская — улучшает?

Ответ напрашивается сам собой и весьма неприятный: российская офи-
циальная отчетность менее достоверна13. Влияют как минимум два мощных 
фактора: теневая неучитываемая экономика и политическая «коррекция». 
В частности, статоценка оплаты труда Росстатом официально производится 
с учетом поправочного коэффициента на теневую зарплату (может дости-
гать 1,3 раза)14. Точность поправки сама по себе является практически про-

13 О неточностях в статистической отчетности см. также: Ханин Г. Насколько действитель-
но упало производство в России? Статья // Вопросы статистики. 1997. № 4; Узяков М.Н. Ди-
намика и структура ВВП Российской Федерации: причины и масштабы искажений. Статья // 
<http://www.ecfor.ru/pdf.php?id=pub/uz01>.

14 Российский статистический ежегодник. М.: Росстат, 2009.
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Рис. 17.3.33. Модуль значения ошибки, усредненный по прогнозам курса 
доллара к рублю и цены на нефть за период 2000 г. — I кв. 2008 г. (слева). 

Отклонение ошибки от интерполяционного тренда (справа)
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извольной, но возникают вопросы: а что, в России нет теневого экспорта 
и импорта? Нет сокрытия оборота и прибыли? Экспертные оценки говорят 
о том, что поправочный коэффициент для ВВП может также исчисляться 
десятками процентов. По заявлению главы Росстата, в 2009 г. пятая часть 
экономики России находилась в тени15. Но ведь и публичные заявления 
о социально-политически чувствительных показателях (как ВВП, инфля-
ция, уровень жизни, коэффициент фондов, региональные диспропорции, 
чистый экспорт капиталов) и результатах государственной деятельности 
подвержены лакирующим манипуляциям. Они неизбежны, поскольку ли-
беральная экономическая модель, выбранная и по-прежнему культивиру-
емая в России, является принципиально нежизнеспособной. К успеху она 
привести не может.

В США в этом отношении, как видно, ситуация является более здоровой.
В связи с этим, организаторам прогнозирования необходимо самым тща-

тельным образом обеспечивать разнообразие и достоверность «входящей» 
информации, предоставляемой экспертам при прогнозировании.

Интересные результаты показал сравнительный анализ оценки точности 
прогнозов развития разных стран, проведенный путем изучения прогнозов 
Еврокомиссии по 10-ти странам с 2001 г. по 2009 г.

На рис. 17.3.34 видно, что наиболее точными являются прогнозы ВВП 
США, Японии, Великобритании, Польши. Несколько хуже они для Брази-
лии, Индии, Румынии, Китая, а замыкают десятку стран «качества прогно-
зов» с достаточно серьезным отрывом Эстония и Россия.

Этот результат непротиворечиво корреспондирует с вышеприведенным, 
что говорит о его неслучайности.

О чем может свидетельствовать подобный факт? Опять возникает пред-
положение о трудностях с информированностью прогнозистов — недосто-
верность официальной статистики, отсутствие МСФО и т. д.

При оценке точности консенсус-прогноза16 было сделано еще одно суще-
ственное наблюдение.

На рис. 17.3.35–17.3.38 видно, каким образом ведет себя кривая ошиб-
ки прогноза с началом кризиса 2008 г. Практически по всем показателям 
ошибка резко возрастает. Были исследованы прогнозы нескольких десятков 
различных прогнозных центров и независимых экспертов17. Результат сви-
детельствует о том, что никто из прогнозистов не сумел предсказать кризис. 
Это является косвенным подтверждением волевого начала в управляемости 
кризиса.

15 Смольякова Т. Статистика знает все. Но иногда принципиально молчит. Статья // <http://
www.rg.ru/2010/01/15/surinov.html>.

16 По материалам сайта <www.dcenter.ru>.
17 Центр проблемного анализа и государственно-управленческого проектирования. Про-

екты для экспертов // <http://www.rusrand.ru/experts/experts>/.
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Рис. 17.3.34. Оценка ошибки прогнозов ВВП различных стран (в качестве 
характеристики взято среднее значение модуля относительной ошибки по всем 

годам, указана глубина прогноза)
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Рис. 17.3.35. Относительная ошибка в прогнозе ВВП18
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Рис. 17.3.36. Относительная ошибка в прогнозе курса доллара к рублю

18 На графиках значение «0» по оси ординат означает совпадение реальных и прогнозных 
данных, «+» — прогноз, завышенный относительно реальных данных, «–» — прогноз, за-
ниженный относительно реальных данных.
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Анализ точности консенсус-прогноза позволил вычленить системную 
ошибку, постоянный сдвиг значения прогноза. Он достаточно устойчив 
и может быть учтен для улучшения точности прогноза в будущем. Инте-
ресно, что на временном отрезке анализа ошибка экспертов в основном 
сдвигает прогноз в сторону пессимизма: ВВП будет снижаться, рубль де-
шеветь, цена на нефть снижаться и т. д. Психологическая природа такого 
пессимизма может заключаться в перестраховке: лучше недооценить, чем 
переоценить.
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Рис. 17.3.37. Относительная ошибка в прогнозе цены на нефть Urals
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Рис. 17.3.38. Относительная ошибка в прогнозе инфляции

Таким образом, очевидно, что для прогнозирования резко нестационар-
ных кризисных явлений в экономике недостаточно известных стандартных 
методик. Необходима разработка новых методов, учитывающих косвенные 
показатели-предвестники кризисов, в том числе оценивающие действия 
властных структур и психологические архетипы волевого начала в управ-
ляемых кризисах.
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Прогноз будущего России методом квантифицированной 
экспертной оценки

Еще одним подходом к прогнозированию является пока мало изученный 
метод экспертного анализа, упомянутый во вводной главе. Этот метод уже 
зарекомендовал себя как один из самых продуктивных в оцифровке слабо-
формализуемых параметров. Этим методом, в частности, получена истори-
ческая и прогнозная оценка социальной активности населения (рис. 17.3.39), 
которая прогнозирует революционную ситуацию в 2021 г.
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Рис. 17.3.39. Динамика КЖС (1) и социальной активности общества (2)

Особенность этого инструмента состоит в том, что помимо актуаль-
ных состояний неких явлений и процессов и прогнозов для них возмож-
но получить оценку и в формате бэксайта19. Аппаратурная точность этого 
метода вполне измерима и его достоверность можно верифицировать. На 
рис. 17.3.40 показаны замер активности российского общества для 250-ти 
лет российской истории и прогноз на следующее столетие. На 1905 г., 1917 г. 
и 1991 г. приходятся пики социальных взрывов. Подобный пик прогнози-
руется и на 2021 г. Обратная зависимость социальной активности и жизне-
способности очевидна — безумные всплески разрушительной энергетики 
общества могут привести к очередному распаду России. Но эти социальные 
взрывы могут выполнять и созидающую функцию с точки зрения модерни-
зационного развития страны: в более глубокой исторической ретроспекти-
ве видно, что общество, как гармоничная социальная система, стремится 
к оптимальному состоянию социальной активности (или иначе — ширине 

19 Бэксайт (авторское наименование) — это форсайт, обращенный во времени, учитывая, 
что как и в будущем, в прошлом не вся информация известна, а какая-то искажена.
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политического спектра), и довольно часто этот оптимум достигается имен-
но посредством неких кризисных явлений.

Несколько количественных прогнозов будущего России, полученных 
методом квантифицированной экспертной оценки, даны на рис. 17.3.41–
17.3.45. Итак, цивилизационная идентичность России, сниженная в годы 
перестройки и реформ, восстановится до исторического уровня к 2030 г.

Рис. 17.3.41. Цивилизационная идентичность России

Рис. 17.3.42. Коэффициент жизнеспособности России
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Рис. 17.3.43. Уровень содержания русских (российских) национальных интересов 
в национально значимых решениях в России

Рис. 17.3.44. Прогноз ВВП России (ВВП 2005 г. = 100%)

Жизнеспособность России, в 2011 г. находящаяся на грани, за которой 
страна разваливается, в следующее десятилетие не улучшится, но возрастет 
после модернизационного кризиса 2021 г. Кризис 2021 г. приведет к оздо-
ровлению страны.
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Рис. 17.3.45. Прогноз численности населения России, млн человек

Российская цивилизационная идентичность и национальные россий-
ские интересы в государственном управлении и общественном развитии 
будут восстановлены.

Российскому ВВП предстоит период падения, но переход от либераль-
ной к более дееспособной экономической модели будет способствовать эко-
номическому росту.

То же касается российского населения с точки зрения активного демо-
графического развития. Можно прогнозировать и частичное восстановле-
ние государственного единства исторической России.

Касательно общемировых прогнозов, либерализм, на котором основыва-
ется политика США и который навязывается России, кончится плохо. А вот 
Россия, построенная на коллективизме, духовности и труде, имеет больше 
исторических шансов для выживания (рис. 17.3.46).

Сегодня цивилизационно-ценностные мотивации русского народа целе-
направленно примитивизируют, подталкивают к расчеловеченному состоя-
нию. Жизнеспособность, цивилизационная идентичность России стремят-
ся вниз, но прогнозы говорят о существовании некой точки, некой черты, 
преодолев которую, Россия перейдет на путь восстановления (рис. 17.3.47).

Таким образом, России еще примерно в течение десяти лет предстоит су-
ществовать в рамках современной нежизнеспособной модели государствен-
ности. Это будут годы тяжелой деградации страны практически по всем на-
правлениям и сферам ее жизнесуществования. Что-то аналогичное Великой 
смуте и схожим периодам исторического безвременья.
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Рис. 17.3.46. Коэффициент жизнеспособности России и США

Рис. 17.3.47. Прогноз ценностного цивилизационного пакета стран 
(цивилизаций) мира. Оздоровившись, Россия займет свое уникальное место 

в мире

Но есть вероятность, подтверждаемая разными методами прогнозиро-
вания, что в районе 2021 г. эта модель, вследствие масштабного социально-
экономического кризиса, сменится на более успешную. Есть вероятность, 
что социальная иммунная система страны сработает во спасение и оздоров-
ление России. Но, как и всегда в социальной практике, эта вероятность опо-
средована человеческими усилиями.
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Глава 18. Максимизация жизнеспособности 
страны как основа методологии 
государственного управления

18.1. Стратегическое управление в России

Важнейшей функцией государства является функция стратегического 
планирования и управления. В настоящее время в Российской Федерации 
эффективная система стратегического планирования и управления отсут-
ствует, ее еще только предстоит создать1.

Под стратегическим планированием и управлением в Российской Фе-
дерации понимается обоснование, формирование и реализация государ-
ственной политики по достижению долговременных целей социально-
экономического развития и обеспечения безопасности России. Взаимосвязь 
и взаимодействие задач развития и обеспечения безопасности имеет фунда-
ментальный характер: обоснование целей и мер социально-экономического 
развития невозможно без анализа имеющихся и возникающих рисков 
и угроз и выработки мер по их парированию.

Стратегическое планирование осуществляется в результате последователь-
ного обоснования и формулирования ценностного целеполагания, в дения, 
стратегии, программ и планов.

Ценностное целеполагание характеризует основные ценности и цели 
государства и общества («для чего мы существуем, что для нас жизненно 
важно»).

В дение характеризует образ возможного и желаемого будущего состоя-
ния социальной системы («чем мы хотим стать»).

Стратегии — это модели действий для достижения желаемого состоя-
ния, методы и этапы достижения целей.

В программах и планах формулируется система мер по реализации стра-
тегии (применительно к конкретным сферам деятельности), в них фиксиру-
ется состав и порядок действий для достижения поставленных целей.

Технология стратегического планирования выражается в следующем.
Ценностное целеполагание, отражающее базовые смыслы, ценности 

и цели, служит основой для формирования целевой функции стратегиче-
ского планирования.

В дение позволяет конкретизировать функцию цели, сформировать об-
раз желаемого будущего с учетом имеющихся возможностей и ограничений, 
прогнозируемого изменения внешней среды. Для этого необходимо:

1 Задачи создания такой системы сформулированы в Указе Президента РФ от 12 мая 2009 г. 
№ 537 «О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 202 года» // 
CЗ РФ. 2009. № 20. Ст. 2444.
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сделать долгосрочный прогноз изменения внешней среды, провести  −
анализ имеющихся возможностей и ограничений;
сформулировать цели и перспективы развития с учетом имеющихся  −
ограничений;
определить набор комплексных показателей, отражающих цели раз- −
вития;
формализовать функцию цели с использованием указанных комплекс- −
ных показателей, сформировать вектор параметров желаемого состоя-
ния социальной системы.

В ходе выработки стратегии определяется оптимальный порядок пере-
вода социальной системы в желаемое состояние. Для этого необходимо:

конкретизировать прогноз изменения внешней среды на среднесроч- −
ном горизонте, сформировать набор возможных сценариев развития 
ситуации;
для сформированных сценариев определить набор приоритетов и клю- −
чевых факторов достижения поставленных целей;
определить ключевые показатели эффективности достижения постав- −
ленных целей;
определить перечень важнейших направлений работ по достижению  −
поставленных целей.

В программах и планах положения стратегии конкретизируются в виде 
системы практических мер, согласованных по целям, задачам, срокам, ре-
сурсному обеспечению в привязке к конкретным сферам деятельности. При 
этом решаются вопросы:

необходимости структурно-функциональных изменений (организа- −
ции новых органов и структур, изменения нормативно-правовой базы 
и т. п.);
бюджетирования (распределение ресурсов в системе с целью опти- −
мального решения задач).

Стратегическое планирование должно осуществляться на долгосрочную 
(10–20 лет), среднесрочную (5–10 лет) и краткосрочную (3–5 лет) перспекти-
ву на федеральном, региональном (федеральный округ, субъект Российской 
Федерации), отраслевом уровнях. При этом стратегическое планирование 
на всех уровнях должно быть взаимоувязанным, основанным на общих 
принципах, на единой иерархической системе критериев и показателей, обе-
спечивающих совместимость и согласованность мероприятий, их взаимо-
дополняемость на всех уровнях управления. Результатом реализации этих 
мероприятий должна быть трансформация социальной системы, направ-
ленная на достижение целей, сформулированных в ценностном целеполага-
нии и в дении (рис. 18.1.1).

Из вышесказанного ясно, что реализация стратегического планирова-
ния и управления невозможна без четкого формулирования ценностного 
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целеполагания Российского государства и в дения его будущего. Следую-
щей важнейшей задачей является ответ на вопросы: какими показателями 
следует описывать состояние социальной системы и каким должно быть 
желаемое значение этих показателей?

Что касается ценностного целеполагания Российского государства и в де-
ния его будущего, то основные их составные компоненты вытекают из голов-
ного целевого и ценностного полагания и заключаются в следующем. Страна 
должна быть. Жизнеспособность страны в настоящем и будущем задает цель 
высшего порядка. Характеризуется она коэффициентом жизнеспособности 
страны. Его иерархическая декомпозиция формирует систему целей, связан-
ных с состояниями территории, народонаселения, государственного устрой-
ства и управления. Что это за цели? Это обороноспособность и, соответ-
ственно, состояние науки, образования и промышленности. Это состояние 
человеческого капитала. Здоровье, образованность, квалификация, воспи-
танность, идентичность культуры, патриотичность, социализированность. 
Это состояние элиты, системы и содержания государственного управления.

Соответственно, каждая из указанных целей порождает более конкрет-
ные подцели в виде бюджетных и иных ресурсных назначений на достиже-
ние вышележащих целей, построения систем управления. В конце концов 
ветвление целевой пирамиды подводит к тем параметрам выбора в государ-
ственном управлении, назначение которых и составляет содержание прак-
тического управления.

Рис. 18.1.1. Трансформация состояний социальной системы в процессе 
стратегического управления
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Успешность и устойчивость институтов, страны в целом, здоровье, пси-
хологический комфорт и счастье большинства населения, уверенность в бу-
дущем и безопасность составляют самый укрупненный облик страны в бу-
дущем, как предмет общего в дения развития.

Вопросы выбора комплексных и частных показателей, необходимых для 
реализации стратегического планирования и управления, наилучшим обра-
зом отражающих цели развития страны, обсуждаются в следующем разделе.
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В последние десятилетия стало много внимания уделяться поиску ком-
плексных показателей (индикаторов, индексов), позволяющих оценивать 
уровень развития стран мира. В практике исследований используются раз-
личные способы такой оценки. Наиболее распространенным способом яв-
ляется оценка по совокупности отдельных, наиболее важных характеристик 
(экономических, демографических, социальных, политических, военных 
и т. д.).

Однако такая оценка по парциальным показателям, как правило, не дает 
понимания общей картины. Поэтому нередко сравнение проводят сразу 
по некоторой совокупности характеристик. Такой способ применен, на-
пример, в работе1, где при проведении геополитических исследований ис-
пользуется «матрица» показателей, характеризующих качество управления, 
размер территории, природные ресурсы, численность населения, состояние 
экономики, культуры и религии, науки и образования, вооруженных сил, 
характер внешней политики.

Одновременное рассмотрение сразу нескольких показателей достаточно 
информативно, но не всегда удобно для анализа. Часто бывает необходимо 
переходить к комплексным скалярным показателям — сформированным 
по определенным правилам сверткам частных показателей, которые пред-
ставляют собой обобщенную характеристику страны. К таким комплексным 
(интегральным) показателям относятся, например, широко используемый 
«индекс развития человеческого потенциала» (ИРЧП), представляющий со-
бой свертку показателей, характеризующих развитие экономики (ВВП на 
душу населения), здравоохранения (ожидаемая продолжительность жиз-
ни), образования (охват населения образованием).

В качестве индикатора развития государства, позволяющего сравнивать 
различные государства по их значимости в мировой системе, используют гео-
политические показатели. Общетеоретические основы моделирования обоб-
щенной характеристики государства (называемой «силой», «мощью», «мо-
гуществом») были заложены А. Мэхеном2, Н. Спайкмэном3, представителем 
русской «военной географии» А.Е. Снесаревым4 и окончательно сформиро-
вались в период становления науки о международных отношениях в трудах 

1 Агеев А.И., Куроедов Б.В. Особенности применения методологии стратегической матри-
цы при прогнозировании развития государств (на примере России и Китая). Монография. 
М.: Институт экономических стратегий, 2008.

2 Мэхен А. Влияние морской силы на историю 1660–1783. Монография. М-Л.: Воениздат, 
1941.

3 Дугин А.Г. Основы геополитики. Монография. М.: Арктогея, 1997.
4 Снесарев А.Е. Единая военная доктрина. Статья // Военное дело. 1920. № 8. С. 109–111.
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Г. Моргентау5, А. Органского6, Р. Арона7, К. Кнорра8 и др. Из этих и других по-
добных работ непосредственно родилась и развивалась в рамках количествен-
ной политологии математическая технология получения обобщенного скаляр-
ного показателя — «геополитического статуса», представленная, в частности, 
в моделях В. Фукса9, К. Джермана10, А. Шинна11, Р. Клайна12, Дж. Куглера13, Т. Са-
ати14. В настоящее же время наиболее известной является модель корпорации 
RAND15. Данный показатель, как правило, представляет собой обобщенную 
безразмерную свертку двух групп параметров, характеризующих страну как 
субъект системы межгосударственных отношений: а) собственно геополи-
тических атрибутов государства (территориальных, демографических, эко-
номических, военных), совокупность которых именуется «геополитическим 
потенциалом»; б) внешних и внутренних факторов, таких как качество госу-
дарственного управления, степень независимости (политической, военной, 
экономической) страны, участие в военно-политических коалициях.

Например, согласно работе16, общая формула расчета статуса имеет вид:
S(t) = FA(t) ∙ G(t),

где S(t) — статус в момент времени t; FA — «функция влияния», опреде-
ляющая совокупное влияние указанных выше факторов, не связанных явно 
с геополитическим потенциалом; G(t) — геополитический потенциал, зна-
чение которого определяется по следующей формуле:

G t X X X XM T D E( ) , ( )
, , , ,

= +0 5 1
0 43 0 11 0 19 0 27

,
где Xi(i = T, D, E, M) — доли государства в общемировых показателях в тер-
риториальной, демографической, экономической и военной сферах соот-
ветственно.

5 Morgenthau Hans J. Politics Among Nations. h e Struggle for Power and Peace. N.Y.: Alfred A. 
Knopf, 1967.

6 Organski A.F.K. World Politics. N.Y.: Alfred A. Knopf, 1958.
7 Арон Р. Мир и война между народами. Монография. М.: NOTA BENE, 2000.
8 Кнорр К. Военный потенциал государств. Монография. М.: Воениздат, 1960.
9 Fucs W. Formeln zur Macht. Prognosen über Völker, Wirtschat , Potentiale. Stuttgart: Deutsche 

Verlags-Anstalt, 1965.
10 German C. A tentative evaluation of world power // h e Journal of Conl ict Resolution. 960. 

Vol. 4 (March). P. 138–144.
11 Shinn A. An Application of Psychophysical Scaling to the Measurement of National Power // 

Journal Politics. 1969. Vol. 31. P. 132–151.
12 Cline R.S. World Power Assessment. A calculates of strategic drit . Washington: Georgetown 

University, h e Center for Strategic and International Studies, 1975.
13 Organski A.F.K., Kugler J. h e War Ledger. Chicago, London.: h e University Press, 1980.
14 Саати Т. Принятие решений. Метод анализа иерархий. Монография. М.: Радио и связь, 

1993.
15 Глобальный силометр. Статья // Политический журнал. 2005. № 3.
16 Винокуров Г.Н., Коняхин Б.А., Подкорытов Ю.А. Геополитический статус Китая как фак-

тор российской политики ядерного сдерживания Соединенных Штатов. Статья // Страте-
гическая стабильность. 2008. № 2. C. 49–53.
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Однако, несмотря на наличие большого количества научных исследо-
ваний, посвященных анализу комплексных показателей, в практике госу-
дарственного управления они практически не используются. Как правило, 
каждое ведомство вводит свои частные показатели, которые слабо связаны 
с показателями других ведомств. В результате провести анализ развития 
страны на основе этих показателей не представляется возможным; и, тем 
более, невозможно осуществлять единое и сбалансированное стратегиче-
ское планирование и управление страной.

Как показал проведенный в предыдущих главах анализ, для реализации 
целей стратегического планирования и управления лучше всего подходит 
комплексный показатель «коэффициент жизнеспособности» России.

«Жизнеспособность страны» отражает способность государства быть 
(бытийная способность) или существовать в настоящем и будущем в усло-
виях изменчивости внутренней и внешней среды.

В качестве измеряемого индикатора жизнеспособности естественно ис-
пользовать свертку показателей (раздел В.3), которые в агрегированном виде 
отражают, насколько успешно государство, насколько эффективно оно мо-
жет наращивать людской, территориальный и управленческий потенциалы. 
Компоненты коэффициента жизнеспособности характеризуют территорию, 
народонаселение и государственное управление, а ткаже все их составляю-
щие компоненты. На их изменение влияет большое количество факторов, 
которые описаны в соответствующих главах и которые могут быть увязаны 
в «дерево факторов». «Дерево факторов» имеет иерархическую структуру, 
приведенную на рис. 18.2.1 (см. вкладку).

Задачей государственного управления является такое влияние на эти 
факторы, которое позволило бы в условиях ограниченности имеющихся 
в распоряжении государства ресурсов обеспечить их сбалансированность 
и добиться максимизации коэффициента жизнеспособности. По существу, 
речь идет об оптимальном управлении, которое является стандартной зада-
чей, хорошо исследованной и широко используемой в различных областях 
технических наук. Суть решения задачи оптимального управления сложной 
технической системой заключается в выборе такого управления, которое 
позволило бы в условиях заданных ограничений добиться наилучших ха-
рактеристик функционирования рассматриваемой системы. Решение дан-
ной задачи включает в себя следующие этапы:

1) формулировка задачи оптимального управления;
2) определение состава факторов, влияющих на функционирование слож-

ной системы;
3) формирование набора ключевых показателей, характеризующих фун-

кци онирование сложной системы;
4) формирование целевой функции, характеризующей требуемое качест-

во функционирования;
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5) определение параметров управления, с помощью которых можно вли-
ять на изменение факторов;

6) создание эвристической модели функционирования сложной системы, 
позволяющей количественно оценивать влияние факторов на значение 
целевой функции для различных стратегий управления;

7) определение критерия оптимальности;
8) решение задачи оптимизации, в результате которой определяются оп-

тимальные (рациональные) стратегии управления сложной системой, 
позволяющие добиться наилучших результатов с использованием 
принятого критерия оптимальности и с учетом ограниченности име-
ющихся ресурсов.

В этом классе задач возникают подклассы — в частности, управление 
при единой функции цели и при наличии нескольких явных функций цели, 
соотношение между которыми также является фактором государственного 
управления. Например, соотношения ценности человеческой жизни, стои-
мости ресурсов, экологических требований и т. п. в условиях мирного вре-
мени и в условиях военного времени могут существенным образом видоиз-
меняться.

Использование известных методов оптимального управления примени-
тельно к задачам управления государством сталкивается с большим коли-
чеством трудностей, к основным из которых относятся следующие (соот-
ветственно указанным выше этапам):

А1) отсутствие политического понимания, что надо оптимизировать, 
для чего проводится оптимизация;

А2) многофакторность задачи, тесная взаимосвязь факторов различной 
природы (экономических, политических, социальных, технологиче-
ских, идеологических и т. п.), сложность их сопоставления и выделе-
ния наиболее значимых;

А3) сложность описания факторов конкретными количественными по-
казателями в силу слабой формализуемости большинства факторов, 
их обобщающего характера;

А4) сложность формирования целевой функции, имеющей объектив-
ный характер;

А5) сложность априорной оценки результативности различных мер го-
сударственного управления, их влияния на изменение факторов;

А6) сложность логико-математического описания функционирования 
социальных систем, отражающего многообразие связей между фак-
торами и учитывающего влияние управляющих воздействий;

А7) формальная и содержательная сложность определения критерия 
оптимальности. Содержательная сложность обусловлена высокой 
степенью идеологизированности различными политическими си-
лами оценки целей развития государств. Формальная сложность 
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обусловлена трудностью количественного описания критерия опти-
мальности при наличии большого числа факторов, имеющих каче-
ственный характер;

А8) сложность формального применения методов решения задачи опти-
мизации в условиях множества неопределенностей и качественных 
показателей.

Кроме указанных трудностей имеется ряд усложняющих обстоятельств:
отсутствие статистических данных по отдельным факторам, низкая  −
точность данных по ряду параметров;
нелинейный характер социально-экономических процессов, сложный  −
характер связей между факторами, что затрудняет количественное 
описание их взаимовлияния;
возможность (в силу объективного наличия нелинейностей и неодно- −
значностей) различных трактовок причинно-следственных связей 
в наблюдаемых социальных явлениях, что создает почву для идеоло-
гизации их объяснений, сознательного и неадекватного упрощения 
в угоду политическим интересам.

В настоящее время ситуация такова, что при принятии многих государ-
ственных решений преобладают политические соображения, а не объек-
тивный анализ ситуации. Для построения успешной модели России необхо-
димы управленческие инновации, важно ввести технологии стра те ги чес ко го 
управления, позволяющие перевести государственное управление в рус-
ло предметного научного анализа, основанного не на «продавливании» 
политических интересов, а на формулировании общегосударственных 
целей и решении задач оптимального управления в ходе достижения этих 
целей.

Для реализации такого объективизированного подхода необходимо 
предложить пути решения проблем А1–А8, возникающих на этапах 1–8 ре-
шения задачи оптимального управления. Представляется, что решение этих 
проблем может быть следующим:

Б1) формулирование задачи оптимального управления возможно лишь 
на основе четкого понимания ценностного целеполагания социаль-
ной системы и в дения ее желаемого будущего. В разделе 18.1 изло-
жено соответствующее представление, которое может быть поло-
жено в основу формирования задач практического стратегического 
планирования и управления в Российской Федерации;

Б2) определение состава важнейших экономических, политических, со-
циальных, технологических, идеологических факторов, влияющих 
на развитие России, является сложной задачей, требующей междис-
циплинарного анализа. Такой анализ был проведен в предыдущих 
главах данной работы. Выше в данном разделе приведено иерархи-
ческое «дерево» факторов, сформированное по результатам выпол-
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ненных исследований, которое может быть использовано для поста-
новки и решения задачи оптимального управления;

Б3) формирование количественных показателей, характеризующих фак-
торы, входящие в состав изображенного на рис. 18.2.1 иерархическо-
го «дерева», также является сложной задачей. Это обусловлено тем, 
что данные показатели должны иметь интегральный, комплексный 
характер, отражающий различные аспекты проявления рассматрива-
емых факторов в социально-экономических процессах. Кроме того, 
многие факторы, особенно те, что относятся к гуманитарной сфере, 
трудно формализовать и описать количественными показателями. 
В таких случаях целесообразно вводить индикаторы, отражающие 
«силу» факторов с использованием количественной или порядковой 
шкал, значение которых оценивается на основе экспертного анализа. 
Пример такой оценки приведен ниже. В целом данная проблема тре-
бует пристального внимания и серьезных исследований;

Б4) в настоящей работе показано, что в качестве функции цели, пред-
назначенной для решения задачи оптимизации государственного 
управления, целесообразно использовать выражение для коэффици-
ента жизнеспособности страны (КЖС), отражающего сущностные 
характеристики государства. В этом случае индикатором качества 
государственного управления служит динамика изменения КЖС, 
а задачей государственного управления является максимизация 
КЖС при имеющихся ресурсных и иных ограничениях;

Б5) государство имеет в своем распоряжении большой арсенал инстру-
ментов влияния на экономические, демографические и другие про-
цессы в обществе (через формирование нормативно-правовой базы, 
налоговую, бюджетную политику и т. п.); однако проблема их эф-
фективного использования заключается в том, что априори слож-
но спрогнозировать, насколько результативными окажутся пред-
принимаемые меры. Прогнозирование последствий планируемых 
результатов является самостоятельной задачей в государственном 
управлении. Основой оценки результативности тех или иных мер 
государственного управления может служить, с одной стороны, 
исторический опыт (как отечественный, так и зарубежный, с учетом 
местной специфики), а с другой стороны — моделирование и про-
гнозирование, основанное на анализе исторического опыта и его ин-
терпретации для современных условий. Количественно эффектив-
ность различных мер государственного управления можно оценить 
по величине корреляции между интенсивностью управляющих воз-
действий и результирующим изменением социально-экономических 
параметров (примеры анализа таких корреляций приведены в пред-
ыдущих главах). Результаты данного корреляционного анализа мо-
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гут быть использованы для проведения прогнозных оценок предпо-
лагаемой результативности предпринимаемых государством мер;

Б6) для корректного проведения процедуры оптимизации требует-
ся наличие модели функционирования государства, позволяющей 
количественно оценивать влияние факторов на значение целевой 
функции для различных стратегий управления. Однако, несмотря на 
огромное количество социально-экономических моделей различно-
го типа, модели, удовлетворяющей требованиям указанной задачи, 
в настоящее время еще не существует, ее еще только предстоит соз-
дать. Проблема заключается в сложности логико-математического 
описания многообразия связей между факторами, изображенными 
на рис. 18.2.1, с учетом слабой формализуемости многих из этих фак-
торов. Здесь необходимо совместно использовать различные методы 
обработки данных и моделирования с учетом конкретных условий 
и ограничений. Примеры использования различных методов (стати-
стических, логических, математических) анализа связей между фак-
торами приведены ниже;

Б7) для оптимизации управления необходимо сформулировать критерий 
оптимальности, на основе которого должен выбираться комплекс мер, 
наилучшим образом приближающий общество к достижению постав-
ленной цели. В соответствии с вышесказанным, в качестве критерия 
оптимальности целесообразно принять требование выбора таких 
управляющих воздействий, при реализации которых значение КЖС 
достигнет максимального из возможных значений на прогнозируемом 
периоде с учетом существующих ресурсных и других ограничений;

Б8) необходимо ясно понимать, что невозможно математически строго ре-
шить рассматриваемую задачу оптимизации управления в силу наличия 
множества неопределенностей и качественного характера большинства 
показателей, характеризующих развитие государства и общества. Одна-
ко это не отрицает важности решения этой задачи, пусть даже в прибли-
женном виде. Дело в том, что при выработке государственной политики 
наиболее важными являются не столько абсолютные величины бюд-
жетных назначений (которые формально должны определяться в ре-
зультате строгого математического решения оптимизационной задачи), 
сколько их базовые пропорции, структурные соотношения между раз-
личными мероприятиями, приоритеты, направления движения, повы-
шающие устойчивость, снижающие риски. А такие задачи могут быть 
решены и на основе «мягких», полуколичественных методов, широко 
используемых в современной науке. Важно перевести политические 
дискуссии о целесообразности тех или иных методов государственной 
политики в конструктивное русло с проведением количественных оце-
нок эффективности принимаемых решений.
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В настоящей работе предложен путь, на основе которого возможно соз-
дание такой управленческой технологии. Ниже изложены подходы, на осно-
ве которых разрабатывается данная технология.

Итак, в формализованном виде задача оптимального управления может 
быть представлена следующим образом.

Исходные данные и условия задачи
Успешность государства характеризуется комплексным показателем «ко-

эффициент жизнеспособности страны», отражающим состояние трех базо-
вых сущностей — территории, народонаселения и публичной власти, на ко-
торые оказывают влияние различные факторы, отображенные на рис. 18.2.1 
в виде иерархического дерева.

Каждая из базовых сущностей на верхнем уровне агрегации характери-
зуется показателями-потенциалами:

сущностный потенциал «территория» — показателями «территориаль- −
ная целостность» (Ф1), «освоенность территории» (Ф2), «связанность 
территории» (Ф3), «природно-ресурсный потенциал территории» (Ф4);
сущностный потенциал «народонаселение» — показателями «количество  −
(численность) народонаселения» (Ф5), «качество народонаселения» (Ф6);
сущностный потенциал «государственное управление» — показателя- −
ми «результативность власти (способность достигать поставленные 
цели)» (Ф7), «патриотичность власти (соответствие поставленных це-
лей национальным интересам)» (Ф8).

Соответственно, КЖС может быть представлен в виде функции указан-
ных качественных показателей Фi:

КЖС = f (Фi).

В свою очередь, агрегированные показатели Фi являются функциями 
частных показателей φij, характеризующих факторы, входящие в факторное 
«дерево», изображенное на рис. 18.2.1:

Фi = Фi (φij). 

На частные факторы государство может оказывать воздействие, осу-
ществляя государственную политику. Если sk — параметры государствен-
ного влияния, то:

φij = φij (sk). 

Таким образом:

КЖС = f (Фi) = f (Фi (φij)) = f (Фi (φij (sk)) = F(sk),

т. е. КЖС есть функция управляющих воздействий sk.

(18.1)

(18.2)

(18.3)

(18.4)
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Считается, что управляющие воздействия подчиняются определен-
ным ограничениям (нормативно-правовым, бюджетным, международно-
договорным и т. п.), что может быть выражено как Ss

k
⊂ , где S — область 

допустимых управляющих воздействий.
Тогда задача оптимизации может быть сформулирована так:
требуется найти множество управляющих воздействий (программных 

мероприятий) sk таких, чтобы достигалась максимизация КЖС:

sk = arg max КЖС = arg max F(sk),

при ограничении Ss
k

⊂ .

При этом в условиях задачи может быть задано, что максимизация КЖС 
должна быть достигнута на определенном интервале времени.

Алгоритм решения задачи включает в себя построение «поверхности 
успешности» F(sk) в многомерном пространстве управляющих воздействий sk 
и нахождение таких значений sk, при которых величина КЖС была бы макси-
мальна с учетом имеющихся ограничений.

При такой формулировке задачи основной проблемой является постро-
ение «поверхности успешности» F(sk) на основе зависимостей (18.1–18.4) 
в условиях имеющихся неопределенностей и сложностей формализации 
связей между факторами. Для построения «поверхности успешности» мо-
гут использоваться:

статистические методы; −
логико-статистические методы; −
математическое моделирование; −
комбинация указанных методов. −

Рассмотрим указанные методы более подробно.

(18.5)
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Статистические методы построения «поверхности успешности»
Данные методы используются в случае, если отсутствует достоверная 

информация о виде зависимостей (18.1–18.4), но, с другой стороны, имеют-
ся достаточно представительные ряды параметров, характеризующих фак-
торы, влияющие на КЖС. По существу, речь идет о модели типа «черный 
ящик», когда известны «входы» (ряды значений факторов φij) и «выходы» 
(ряды значений КЖС), но неизвестны функциональные связи между «вхо-
дами» и «выходами». В этом случае можно постараться выявить данные свя-
зи, используя богатый арсенал методов математической статистики — кор-
реляционный, регрессионный, кластерный, факторный анализ и т. п. Эти 
методы позволяют найти уравнение, наилучшим образом описывающее 
связь между целевым показателем («выходом») и независимыми перемен-
ными («входом») на основании имеющихся рядов статистических данных. 
Обычно в первом приближении уравнение ищут в виде линейной комбина-
ции независимых переменных (уравнение регрессии):

КЖС = F(sk) = а1s1 + а2s2 + … + аmsm ,

где k = 1 … m, однако можно добавлять и члены более высоких порядков, 
но тогда необходимо привлечение дополнительных (априорных) соображе-
ний о виде нелинейных членов (при этом следует помнить, что стремление 
к чрезмерной детализации этого описания из-за случайной ошибки делает 
невозможным обобщение результатов с исследованной выборки на гене-
ральную совокупность). Примеры использования статистических методов 
для построения «поверхности успешности» F(sk) приведены в главе 15.

Использование статистических методов сталкивается с рядом проблем, 
к которым, в частности, относятся следующие:

а) статистические методы хорошо работают, когда размерность сложной 
системы относительно небольшая. В нашем случае размерность соци-
альной системы высока;

б) как уже отмечалось, наличие нелинейных связей между факторами (что 
является типичным для социальных систем), с одной стороны, услож-
няет проведение статистического анализа, а с другой стороны — тре-
бует привлечения дополнительных (априорных) соображений о кон-
кретном виде нелинейных членов. По существу, речь идет о выходе за 
рамки чисто статистического анализа, расширении путем использова-
ния содержательного анализа и логических методов (о чем речь будет 
идти ниже);

в) для определения значений коэффициентов в уравнении регрессии (18.6) 
используется метод наименьших квадратов (МНК). При этом, как прави-

(18.6)
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ло, эта процедура весьма чувствительна к изменению исходных данных 
(особенно при наличии нелинейных связей между факторами): даже не-
большая коррекция исходных данных может привести к существенно-
му изменению коэффициентов в уравнении регрессии, а следовательно, 
и к изменению «поверхности успешности»;

в) как показывает анализ, в социальных системах многие параметры одно-
го уровня в иерархическом «дереве факторов» являются коррелирован-
ными, т. е. возникает явление мультиколлинеарности. В этом случае 
обычно рекомендуется проводить факторный анализ и уменьшать раз-
мерность факторного пространства, переходя к меньшему количеству 
так называемых «латентных» факторов. Однако при этом анализ соци-
альной системы теряет свою наглядность и интерпретируемость;

г) использование статистических методов дает хороший результат, ког-
да связи между факторами неизменны во времени. В социальных 
системах если это и случается, то для достаточно ограниченных вре-
менных интервалов. Более типичными являются периоды социально-
экономических трансформаций, в ходе которых может измениться не 
только вид связей, но даже их состав и структура. Также типичной 
ситуацией является то, что комплексные показатели верхних уровней 
иерархии (включая КЖС) могут зависеть не только от текущих зна-
чений факторов, но и от их значений в прошлые моменты времени 
(т. е. от пройденной в фазовом пространстве траектории), что сложно 
учесть средствами статистического анализа;

д) следует также учитывать, что количество доступных статистичес ких 
данных ограничивает число факторов, которые можно включить в одно 
уравнение «поверхности успешности». Так, если имеется N эмпириче-
ских точек, то максимально возможное число коэффициентов, которые 
можно определить в уравнении поверхности, также равно N (реально 
статистически достоверное число коэффициентов будет меньше из-за 
неизбежного наличия «шумов» и погрешностей данных).

Данные проблемы могут быть частично решены с помощью логико-ста-
тис тических методов.

Логико-статистические методы построения 
«поверхности успешности»

Логико-статистические методы позволяют расширить возможности ста-
тистического анализа за счет привлечения дополнительной информации, 
получаемой в процессе изучения особенностей функционирования соци-
альной системы. В результате появляется возможность:

а) выявления наиболее важных связей в системе и исключения из рас-
смотрения малозначимых;
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б) предварительной оценки характера и вида связей между факторами, 
что облегчает их математическое описание;

в) учета иерархии связей в «дереве факторов», что позволяет лучше ото-
бразить структуру системы;

г) оценки параметров слабоформализуемых факторов (например, на ос-
нове использования экспертных процедур).

При использовании логико-статистических методов система представ-
ляется уже не в виде «черного ящика», а в виде иерархической структуры, 
которую можно описать когнитивной схемой, отражающей логику взаимос-
вязей между факторами. Алгоритм построения «поверхности успешности» 
в этом случае следующий:

1) выделение наиболее значимых факторов, определяющих функциониро-
вание социальной системы;

2) оценка характера и интенсивности связей между факторами;
3) формирование когнитивной схемы рассматриваемой социальной сис-

темы;
4) формализованное описание когнитивной схемы в виде системы уравне-

ний, отражающей структуру взаимосвязей между факторами;
5) использование полученных уравнений для построения «поверхности ус-

пешности».
Приведем пример реализации указанного алгоритма для описания 

структуры взаимосвязей в верхней части «факторного дерева», изображен-
ного на рис. 18.2.1 (специального формирования когнитивной схемы здесь 
не требуется, поскольку в ее качестве выступает само «факторное дерево»). 
Особенностью и сложностью данной задачи является то, что верхняя часть 
«факторного дерева» содержит высокоагрегированные факторы Фi; соответ-
ствующие им показатели имеют слабоформализуемый характер и не могут 
быть напрямую получены из имеющихся статистических данных. С другой 
стороны, высокоагрегированные факторы Фi зависят от частных факторов 
φij более низкого уровня (находящихся в нижней части «факторного дере-
ва»), для которых, как правило, имеются количественные показатели, от-
ражаемые официальной статистикой. В такой ситуации для определения 
зависимостей (18.1–18.4) необходимо совместное использование статисти-
ческих и экспертных методов.

Параметры влияния на КЖС высокоагрегированных факторов Фi, име-
ющих качественный характер, могут определяться с помощью экспертного 
опроса, в ходе которого респондентам предлагается оценить данное влияние 
по бальной шкале (например, по пятибалльной шкале, где 1 — отсутствие 
влияния, 5 — максимальное влияние). При этом необходимо также указать 
знак влияния фактора на показатель: «плюс» — если увеличение влияющего 
фактора приведет к увеличению зависимого фактора, и «минус» — если уве-
личение влияющего фактора приведет к уменьшению зависимого фактора.
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Результаты подобного опроса, в котором приняли участие более 150 экс-
пертов, приведены в табл. 18.3.1.

Таблица 18.3.1
Нормированные оценки влияния факторов Фi на КЖС

Фактор Ф1 Ф2 Ф3 Ф4 Ф5 Ф6 Ф7 Ф8

Влияние на 
КЖС

0,140 0,118 0,134 0,102 0,100 0,146 0,132 0,129

Поскольку данные факторы отражают сущностные, жизненно необхо-
димые для существования страны характеристики, то КЖС целесообразно 
представить в качестве их мультипликативной свертки, в которой показа-
тели степени соответствуют данным из табл. 18.3.1:

КЖС = Ф1
0,140 ∙ Ф2

0,118 ∙ Ф3
0,134 ∙ Ф4

0,102 ∙ Ф5
0,100 ∙ Ф6

0,146 ∙ Ф7
0,132 ∙ Ф8

0,129.

Помимо этого, экспертам предлагалось ранжировать факторы третьего 
уровня φij в зависимости от степени их влияния на высокоагрегированные 
факторы Фi. Ниже приведен получившийся список, где для каждого факто-
ра Фi приведены факторы третьего уровня φij, упорядоченные в зависимо-
сти от степени их влияния (приведены лишь наиболее значимые, по мнению 
экспертов, факторы φij).

Фактор 1: Территориальная целостность.
1.1. Качество государственного управления.
1.2. Внутренний суверенитет, легитимность верховной власти.
1.3. Обороноспособность.
1.4. Баланс интересов: центр — регионы.
1.5. Внешний суверенитет, международное признание.
1.6. Охрана границ.

Фактор 2: Освоенность территории.
2.1. Уровень развития производительных сил.
2.2. Плотность населения.
2.3. Развитие сельского хозяйства.
2.4. Степень урбанизации.

Фактор 3: Связность территории.
3.1. Уровень экономических связей между регионами.
3.2. Транспортная насыщенность.

(18.7)
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Фактор 4: Природно-ресурсный потенциал территории.
4.1. Природные ресурсы.
4.2. Агроклиматические факторы.
4.3. Культура рачительности.
4.4. Комфортность проживания.

Фактор 5: Количество (численность) народонаселения.
5.1. Рождаемость: социально-материальные факторы.
5.2. Рождаемость: идейно-духовные факторы.
5.3. Продолжительность жизни: социально-материальные факторы.
5.4. Продолжительность жизни: здравоохранение, экология.
5.5. Продолжительность жизни: идейно-духовные факторы.
5.6. Миграция.

Фактор 6: Качество народонаселения.
6.1. Духовное развитие: культура, нравственность, семья.
6.2. Интеллектуальное развитие: воспитание, образование, наука.
6.3. Духовное развитие: цивилизационная идентичность, ценностное 

единство.
6.4. Физическое развитие: здоровье, здравоохранение.
6.5. Степень социального и имущественного расслоения.
6.6. Социальная активность.
6.7. Физическое развитие: физкультура, спорт.
6.8. Лояльность власти.

Фактор 7: Результативность власти (способность достигать поставлен-
ных целей).

7.1. Профессионализм власти.
7.2. Степень единства общества и власти.
7.3. Качество политической системы.
7.4. Качество кадровой политики.
7.5. Эффективность структуры и функционирования органов управления.
7.6. Эффективность государственно-территориального устройства.

Фактор 8: Патриотичность власти (соответствие поставленных целей 
национальным интересам).

8.1. Культурно-нравственный облик власти.
8.2. Цивилизационная идентичность элиты.
8.3. Пассионарность, социальная активность элиты.
8.4. Степень коррумпированности власти.
8.5. Степень независимости (суверенитета) элиты.
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На основе статистической обработки и нормировки результатов экс-
пертного опроса уравнения (18.2) приобретают следующий вид:

Ф1 = 0,223 ∙ φ11 + 0,191 ∙ φ12 + 0,173 ∙ φ13 + 0,171 ∙ φ14 + 
+ 0,150 ∙ φ15 + 0,091 ∙ φ16 ,

Ф2 = 0,344 ∙ φ21 + 0,284 ∙ φ22 + 0,201 ∙ φ23 + 0,171 ∙ φ24 ,

Ф3 = 0,535 ∙ φ31 + 0,465 ∙ φ32 ,

Ф4 = 0,321 ∙ φ41 + 0,261 ∙ φ42 + 0,248 ∙ φ43 + 0,169 ∙ φ44 ,

Ф5 = 0,225 ∙ φ51 + 0,206 ∙ φ52 + 0,170 ∙ φ53 + 0,164 ∙ φ54 +
+ 0,149 ∙ φ55 + 0,086 ∙ φ56 ,

Ф6 = 0,184 ∙ φ61 + 0,176 ∙ φ62 + 0,154 ∙ φ63 + 0,134 ∙ φ64 + 0,106 ∙ φ65 + 
+ 0,104 ∙ φ66 + 0,090 ∙ φ67 + 0,054 ∙ φ67 ,

Ф7 = 0,202 ∙ φ71 + 0,185 ∙ φ72 + 0,172 ∙ φ73 + 0,163 ∙ φ74 + 
+ 0,158 ∙ φ75 + 0,120 ∙ φ76 ,

Ф8 = 0,25 ∙ φ81 + 0,213 ∙ φ82 + 0,189 ∙ φ83 + 0,181 ∙ φ84 + 0,167 ∙ φ85 .

Дальнейшая задача заключается в построении уравнений, увязывающих 
обозначенные факторы третьего уровня φij с факторами четвертого уров-
ня «факторного дерева» и т. д. В этом выстраивании цепочек связей между 
факторами могут использоваться экспертные (например, описанные выше), 
статистические и эконометрические методы. Изменение каждого из частных 
факторов осуществляется посредством государственной политики, в том чис-
ле политики бюджетных расходов, идущих на соответствующее направление. 
На основе эконометрического и экспертного анализа влияния предпринимае-
мых государством мер sk на изменение факторов φij определяется конкретный 
вид уравнения (18.4). В итоге на основе использования уравнений (18.7–18.15) 
и (18.4) устанавливаются количественные соотношения, описывающие влия-
ние мер государственной политики на изменение коэффициента жизнеспо-
собности страны и строится «поверхность успешности»: КЖС = F(sk).

Примеры двумерных сечений поверхности успешности, построенной с ис-
пользованием логико-статистического метода, приведены на рис. 18.3.1, а–б.

Как видим, поверхность является унимодальной, что ранее высказы-
валось как предположение и подтверждалось на примерах многомерного 
регрессионного построения «поверхности успешности» (см. гл. 15). Это 
оптимистический признак, поскольку указывает на однозначность решения 
задачи многомерной оптимизации в управлении успешностью страны.

(18.8)

(18.9)

(18.10)

(18.11)

(18.12)

(18.13)

(18.14)

(18.15)
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а

б

Рис. 18.3.1. Примеры «поверхности успешности» как функции различных управ-
ляющих параметров, построенной с использованием логико-статистического ме-
тода (sa — доля в ВВП инвестиций в основные фонды, %; sb — доля в ВВП затрат 

на управление, %; sc — доля в ВВП расходов на обеспечение безопасности, %)
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Построение «поверхности успешности» с использованием 
математического моделирования

При наличии достаточной информации о связях между факторами воз-
мож но построение отдельных зависимостей (18.1–18.3) на основе мате-
ма ти ческого моделирования процессов, протекающих в социально-эко-
но мической системе. В настоящее время существует большое количество 
разнообразных моделей, описывающих различные аспекты социально-
экономической динамики; однако для того, чтобы они могли быть исполь-
зованы при построении «поверхности успешности», необходимо проделать 
достаточно большую работу.

Дело в том, что модели всегда создаются для решения конкретной зада-
чи. Невозможно создать универсальную модель, описывающую все стороны 
жизни общества и которую можно было бы использовать для всех ситуаций. 
Модель — это всегда система упрощений и ограничений, которые диктуют-
ся спецификой решаемой задачи. Применительно к проблеме построения 
«поверхности успешности» задача математического моделирования зависи-
мостей (18.1–18.3) поставлена, но еще не решена, однако перспективы соз-
дания соответствующего математического аппарата существуют.

Комплексный подход к построению «поверхности успешности»
Методическая сложность решения рассматриваемой задачи делает целе-

сообразным использование всего арсенала изложенных выше методов для 
построения «поверхности успешности»; при этом каждый метод должен ис-
пользоваться для описания тех областей «факторного дерева», для которых 
его применение дает наибольший эффект и позволяет достичь наилучшего 
(по отношению к другим методам) результата.

В тех случаях, когда имеются обширные и достоверные эмпирические 
данные, а связи между факторами достаточно прозрачны, хороший резуль-
тат дают статистические методы.

В тех случаях, когда связи между факторами имеют принципиально не-
линейный характер, определяемый логикой социально-экономических про-
цессов, необходимо использовать модельные представления о характере 
взаимодействий и применять методы математического моделирования.

В тех случаях, когда связи между факторами и соответствующие показа-
тели имеют сложноформализуемый качественный характер, целесообразно 
использовать экспертные процедуры, основанные на когнитивном модели-
ровании.

В целом предложенная теория поверхности успешности для организа-
ции государственного управления представляет собой объективный метод 
для успешного управления развитием страны.
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новой Конституции России 

и Доктрина безопасности и развития России — 
базовые документы, программирующие переход 

к модели жизнеспособной России

19.1. Методологический подход к проектированию научного 
макета новой Конституции России

19.1.1. Выбор ценностного ядра научного макета 
Конституции России

Конституция — это основной закон страны. Обычно она определяет пра-
вопорядок в стране и институты государственности, устанавливает построе-
ние и функции государственной власти, административно-территориальное 
устройство государства, вертикальные связи в государственном управле-
нии. Все это присутствует в Конституции Российской Федерации 1993 г. Это 
позволяет отнести ее к номинирующему типу конституций.

Однако российская действительность ныне такова, что власть малоэф-
фективна, коррумпирована, политически несменяема, проявляет все при-
знаки и угрозы монополизации и практически неконтролируема и ненака-
зуема.

Население продолжает сокращаться, хотя перед кризисом 2008 г. падение 
замедлилось. Российское общество расслоено по доходам, десятки процен-
тов населения проживают в бедности и нищете, и разъединение по призна-
ку материальной обеспеченности нарастает. Различия в показателях разви-
тости между регионами достигают десятков и даже сотен раз.

Безработица практически не снижается. Экономика все более превраща-
ется в сырьевую и зависимую от внешней среды. Суверенитет страны под во-
просом. Обороноспособность, промышленность, аграрный сектор, здраво-
охранение, образование, наука, культура в стране неуклонно деградируют.

Почему все это так? Нет ли в ряду основных причин именно тех дей-
ствующих конституционных конструкций, которые на сегодня определяют 
жизнь страны? Такая вероятность существует.

Второй тип конституции сущностно отличается от первого, номиниру-
ющего. Помимо установления правопорядка и институтов государственной 
власти, конституция может задавать основания жизнеустройства во всех 
сферах жизни страны. Задавать социальную, экономическую, политиче-
скую, гуманитарную модель. Предлагаемый в разделе 19.3 научный макет 
новой Конституции России именно такого — ценностного, жизнеустрои-
тельного типа.
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Традиционно страна — это ее территория, народ и единое государ-
ственное управление. Как будет задано упомянутое жизнеустройство, так 
в определенной степени жизнь в стране и будет происходить. Если жизне-
устройство в каких-то сферах жизни вообще не оговорено, не урегулирова-
но с позиций баланса интересов всех групп общества, то всегда выигрывает 
сильнейший, более богатый, более статусный — социальная сбалансиро-
ванность в таком случае недостижима.

И совершенно ясно, что без выбора ценностей, двигающих по жизни 
каждого человека, общество и государство, определить цели и направление 
движения жизни страны невозможно.

В Конституции РФ высшие ценности определены. Это права и свобо-
ды человека и гражданина. Это все. Нравственность, справедливость, даже 
само существование России к высшим ценностям не отнесены.

Такой конституционный концепт связан с неолиберальной космопо-
литической доктриной, навязанной стране сразу после гражданского кон-
фликта 1993 г., после выстрелов танков по «Белому дому». Определенную 
примиряющую роль в тот период сыграло принятие Конституции РФ.

Но спустя 20 лет, т. е. после очень длительного периода времени для исто-
рических экспериментов, перед лицом надвигающихся новых угроз для су-
ществования российской государственности пришло время переосмыслить 
важные обстоятельства и реалии обустройства жизни страны.

Никаких иных значимых ценностей, кроме прав и свобод человека 
и гражданина, в Конституции РФ нет. Права и свободы при этом не увязы-
ваются с обязанностями и ответственностью. Государству же никакой от-
ветственности, а также обязанностей, за исключением признания и соблю-
дения прав и свобод человека и гражданина, не предписано.

У страны не определены цели и ценностей развития. В какую сторону 
она движется и куда должна прийти? Что должно объединять народ и под-
вигать его на свершения? Ответов нет.

Так, Конституция РФ запретила идеологию страны. А идеология вклю-
чает в себя ценности, избранные обществом. Общество и страна без ценно-
стей? Разве может такая страна быть успешной?

Конституция РФ игнорирует цивилизационную специфику русской 
(российской) цивилизации. Она прямо отрицает российскую государствен-
ность времен Советского Союза. Слово «русский» в ней употреблено только 
один раз (и только по отношению к языку). Но каждая цивилизация успеш-
на только тогда, когда она настроена на свой собственный уникальный ре-
цепт успеха. Чужие рецепты тут беспомощны и даже вредны. Русского наро-
да по Конституции РФ вообще не существует. Государственных (!) языков, 
помимо русского, в ней установлено множество1.

1 Имеются в виду государственные языки республик — субъектов РФ (статья 68 Консти-
туции РФ).
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Конституция РФ нацелена на единственный безусловный интерес — 
богатого меньшинства, поэтому имеют место безудержная приватизация, 
вывоз капиталов из страны, сырьевизация и архаизация экономики, фаль-
сификация продуктов питания и лекарств, коммерциализация социальной 
и гуманитарной сфер. Интерес частного (и прежде всего иностранного) 
капитала торжествует над национальными интересами страны и ее наро-
да. Все: от образования и здравоохранения до деятельности Центрального 
банка РФ, — устраивается на коммерческий лад, идет на продажу, начиная 
с земли и активов и заканчивая «услугами государства» и ставкой рефинан-
сирования. Государство превращается в сервисное (т. е. предоставляющее 
услуги за плату), а не жизнеобустраивающее.

Многое из того, что сегодня делает страну неуспешной, запрограммиро-
вано в Конституции РФ 1993 г. (подробнее см. раздел 19.2).

Чтобы конституция не обслуживала интересы только богатого меньшин-
ства и иностранных государств, а служила собственной стране и ее народу,
она должна быть сориентирована на успех страны и ее народа. Это требо-
вание порождает специальный алгоритм построения конституции, кото-
рый гарантирует, что она будет работать во имя поставленных перед ней 
целей. Алгоритм в настоящей работе разработан на основании логико-
философской и математической теорий успешности сложной социальной 
системы.

Конституционное законодательство выступает не целью, а средством, 
инструментарием реализации соответствующих ценностных установок. 
Поэтому догматизация текста конституции снижает ее действенные потен-
циалы. Несоответствие вызовам и запросам современности делает любой 
закон юридически бессмысленным. Ссылки на историческую устойчивость 
американской Конституции при этом не всегда оправданны, поскольку она 
является исключением среди конституций иных иностранных государств. 
Как правило, конституционное законодательство довольно часто модерни-
зируется. Из всех существующих в мире конституций 38% были приняты 
или существенно модернизированы уже после того, как 12 декабря 1993 г. 
референдум в России утвердил новую Конституцию.

«Возрастное» распределение конституций зарубежных стран позволяет 
заметить, что российская не выглядит в достаточной степени «молодой»2. 
Распределение в данном случае строилось с 5-летним временным интерва-
лом от даты принятия конституций. Конституция РФ принадлежит к самой 
распространенной по численности «возрастной» группе конституций — 
15–20 лет. Особое диспропорциональное выделение данной группы указы-
вает, что именно входящие в нее государства должны быть объективно под-
вержены конституционному реформированию (рис. 19.1.1).

2 Саидов А.Х. Национальные парламенты мира. М., 2005. С. 666–672.
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Рис. 19.1.1. «Возрастное» распределение конституций в странах мира 

За 15–20 лет сменяется поколение. Соответственно, происходит опреде-
ленная модификация ценностей. Должно ли конституционное законода-
тельство реагировать на такие аксиологические инверсии? С одной стороны, 
базовые национальные ценности, составляющие фундаментальную основу 
цивилизационного бытия, не могут пересматриваться при каждом новом 
поколении граждан. Но с другой — не должна иметь место и конституцион-
ная законсервированность, препятствующая историческому развитию на-
рода, в том числе его ценностной рефлексии. Это задача оптимизации при-
мирения традиционного и модернизационного компонентов национальной 
жизни на уровне конституционного законодательства. В редком случае при 
«мудрой» конституции последняя может иметь длительный срок действия. 
Но современная Конституция РФ к такому типу явно не относится.

В 1990-е гг. советский правовой нигилизм часто иллюстрировался исто-
рическими примерами пересмотра Основного закона — «ленинская консти-
туция», «сталинская конституция», «брежневская конституция». Едва не 
состоялась «хрущевская конституция». Но достаточно обратиться к миро-
вому опыту, включая опыт западных государств, чтобы убедиться, что кон-
ституционное реформирование является событием тривиальным. Никто 
ведь не будет говорить о правовом нигилизме испанцев на том основании, 
что Конституция Испании менялась 11 раз, не считая вносимых в нее по-
правок. Для Франции ныне действующая Конституция и вовсе пятнадцатая 
по счету.

Осуществляя законодательную модернизацию, государства решают воз-
никшие управленческие задачи, вырабатывают адаптивную модель соотне-
сения Основного закона с изменившейся исторической реальностью.
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На рис. 19.1.2 отражена общая для Европы высокая динамика конститу-
ционных реорганизаций. Для стран «третьего мира» замены конституций 
осуществляются в целом с той же периодичностью3. Таким образом, если за-
мена существующей Конституции РФ диагностируется как назревшая необ-
ходимость, доводы о противопоказанности такого шага, не будучи в доста-
точной степени аргументированными, не должны служить непреодолимым 
препятствием при принятии соответствующего политического решения.
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Рис. 19.1.2. Количество актов принятия (замены) конституций в странах Европы

Идея пересмотра Конституции РФ актуализируется в российском поли-
тическом дискурсе с устойчивой периодичностью. Некоторые исследовате-
ли говорят об особых, исторически проявляемых конституционных циклах 
России4.

Прослеживается историческая ритмика, начиная с Кондиций, предъяв-
ленных в 1730 г. Анне Иоанновне. Длительность «конституционного цик-
ла» в России варьирует в диапазоне от 13 до 26 лет. Следовательно, средняя 
продолжительность цикла повторяемой конституционной активности со-
ставляет 19 лет. Имея в распоряжении данную величину, можно прогно-
зировать, что в 2012 г. наступает период ожидания россиянами изменений 
Конституции РФ или, что более вероятно, принятия новой Конституции 
России (рис. 19.1.3).

Но конституция — это не предмет вольного проектирования и вкусового 
предпочтения. Основной закон страны должен выражать базовые принципы 
цивилизационного бытия ее народа, его высшие ценностные ориентиры.

3 Саидов А.Х. Национальные парламенты мира.
4 Медушевский А.Н. Теория конституционных циклов. М., 2005.
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Рис. 19.1.3. Конституционные циклы в истории России

19.1.2. Как факторное дерево успешности страны преобразуется 
в текст конституции: методологическое решение

При разработке научного макета новой Конституции России авторы ис-
ходили из концепта ценностного государственного управления, нравствен-
ного государства, сочетания прав и обязанностей человека и гражданина, 
полномочий и обязанностей государственных органов, а также подкон-
трольности государственной власти и ответственности ее перед народом, 
что подразумевает гарантии истинного народовластия, а не демократию 
по западному образцу.

В настоящей работе предложен подход к достижению успешности го-
сударственного управления, построению системы власти и ее действий, 
который гарантирует движение к публично поставленным властью целям 
развития страны. Сами цели развития вытекают не из корыстных предпо-
чтений кого бы то ни было. И не из зарубежных предписаний, а из ценно-
стей, государственных интересов и безопасности самой России и ее народа.

Методология основывается на принципе баланса интересов и дости-
жении общего и всеобщего блага, не отрицая, а приветствуя частное пред-
принимательство, частную собственность, в определенной степени снимая 
остроту противостояния между трудом и капиталом, балансируя личные 
и общественные интересы.

Научный макет новой Конституции России сконструирован для про-
граммирования успеха страны. Само понятие успеха не является тривиаль-

Кондиции

Елизаве-
тинская
уложен-

ная
комиссия

Екатери-
нинская

уложенная
комиссия

Жалован-
ная

грамота

Конститу-
ционные
проекты

Негласного
комитета

Конститу-
ция

Царства
Польского

Издание
Полного

собрания
законов

Российской
империи

Конститу-
ционные
проекты

при
вступлении
на престол

Александра II

1730 1754 1767 1785 1801 1815 1830 1856
24 25

25 13,

19

19

Конститу-
ционный

проект
М. Лорис-
Меликова

Манифест
17 Октября

Конституция
СССР

Конституция
СССР

Конституцион-
ный проект

Н.С. Хрущева

Конституция
СССР

Новая
Конституция

России

Конституция
РСФСР

1881 1905
1918,
1924

1936 1962 1977 1993 2012

2613 18 16 14 15

24 18 26 15 16

Конституция РФ



4027

19.1. Методологический подход к проектированию научного макета новой Конституции России

ным. Неолиберальная риторика, в поле которой построена Конституция РФ 
1993 г., по данному вопросу указывает только на «конкурентоспособность 
страны». Как будто страна — это коммерческая организация, которая на 
каких-то рынках с кем-то конкурирует.

На самом деле у страны (государства в широком смысле) есть неотъ-
емлемые функции или миссия. Это безопасность и устойчивость разви-
тия, включая демографическое, мировоззренческая осмысленность жизни 
и уровень благосостояния ее населения, народосбережение, занятость, здо-
ровье, психологический комфорт, уверенность в будущем. И эти функции 
далеки от установок государства «сервисного типа».

Что именно программирует, дает установку, конструкторский чертеж 
для жизнеустройства страны? Конечно, ее конституция. Но как вычислить 
ключи к успеху страны? Что выступает мерилом ее успеха, функцией цели, 
критерием развития и самым важным, самым интегративным для масшта-
бов всей страны в целом, во всей ее невообразимой сложности устройства 
контролируемым параметром развития? Это ее жизнеспособность. Если 
страна как живой организм утрачивает жизнеспособность, она умирает. Го-
сударство распадается, что оборачивается бедствиями для его народа.

В настоящей работе Центра проблемного анализа и государственно-
управленческого проектирования коэффициент жизнеспособности страны 
был вычислен5 (рис. 19.1.4).
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Рис. 19.1.4. Исторический ход жизнеспособности Российского государства

Очевидно, что и в 1917 г., и в 1991 г. Российское государство распалось, 
жизнеспособность страны стремилась к нулю, указывая на реальный порог 
безопасности государства.

5 См. раздел В.3 настоящей монографии.
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Каковы тренды жизнеспособности России сегодня, в условиях действия 
Конституции РФ, программирующей развитие страны? Посмотрим на 
рис. 19.1.5.
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Рис. 19.1.5. Жизнеспособность России в современном историческом периоде

Достаточна очевидна динамика стагнации и деградации страны в виде той 
ее модели, которая с 1993 г. задана Конституцией РФ. Радикализация консти-
туционной неолиберальной космополитической доктрины в последнее время 
явно ориентирует страну на движение к кризису и, возможно, распаду. Про-
исходит это потому, что государственно-управленческая стратегия исходит 
из ошибочных посылок, несовместимых с факторами успеха страны.

Как работает этот механизм неуспеха? Государство управляет десятками 
жизненно важных параметров развития. Оно выбирает их, прогнозирует их 
и управляет ими в количественном (а также полуколичественном и каче-
ственном) виде.

Таким параметром является, например, коэффициент монетизации эко-
номики. Результаты управления этим параметром — изъятие из экономики 
России около 3 трлн долл. денежных средств. Доля государственной соб-
ственности в структуре всей собственности страны уже ниже, чем в стра-
нах с рыночной экономикой. Доля оплаты труда в ВВП страны занижена 
в 2–2,5 раза. Доля госрасходов в ВВП страны ниже, чем в США. Доля ин-
вестиций в ВВП в России в 2,5 раза ниже, чем в Китае. Прогрессия подо-
ходного налога в России вообще отсутствует. Отношение экспорта к импор-
ту в России в 2–3 раза больше, чем необходимо по балансу материальных 
трансграничных переносов, что противоречит национальным интересам. 
Таких количественных примеров очень много.
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Государство устанавливает полуколичественные параметры развития 
(например, степень политической свободы, которая в России характери-
зуется наличием партийных суррогатов, криминализованных лоббистских 
структур, отсутствием активно действующих профсоюзов), которые влияют 
на эффективность государственной власти. Степень реальной независимо-
сти СМИ также зависит от воли государства. В России они либо подчинены 
административному контролю, либо приватизированы и служат узкокор-
поративным интересам, но принципиально не контролируются с точки зре-
ния защиты нравственности населения страны.

Государство устанавливает качественные порядки, например, охраняя или 
нет (как в современной России) нравственность. То есть вводя или не вводя 
запреты на распространение в СМИ порнографии, сцен насилия и жестоко-
сти, асоциального поведения, управляя Интернетом или принципиально от 
этого самоустраняясь (85% ресурсов в Интернете — безнравственны и про-
сто криминальны с точки зрения незаконных и деструктивных призывов).

Все, что перечислено (а это лишь малая часть), и есть потенциалы (или 
факторы-потенциалы) развития страны. Общество и государство могут 
управлять ими. Но каким именно образом — это вытекает из сделанно-
го ими выбора. А делают выбор они, исходя из Основного закона страны 
и всего вытекающего из него законодательства. Таким образом, становится 
понятна взаимосвязь конституции страны и успеха ее развития. Консти-
туция развитие страны программирует. На рис. 19.1.6 эта связь проиллю-
стрирована схематически.

Как узнать, вычислить, отобрать оптимальные для успеха страны значе-
ния факторов-потенциалов, чтобы «настроить» в государственном управ-
лении и общественном строительстве их значения на максимальный успех?

Рис. 19.1.6. Связь успеха страны с ее факторами-потенциалами, 
государственным управлением и законами, формирующими выбор 

жизнеустройства страны. Основной закон — конституция

Успех страны

Факторы–
потенциалы

Факторы–
потенциалы

Факторы–
потенциалы

Государственное управление

Законодательство и порядки

Конституция
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ЧАСТЬ III. Глава 19. Научный макет новой Конституция России и Доктрина безопасности … 

Можно пользоваться политическим доктринерством, если не демагоги-
ей, в виде каких-то идеологем. Либерализма, консерватизма, социализма, 
дирижизма — каких угодно.

Но наиболее эффективно обратиться к опыту самой страны, а не к док-
тринам. Ее бесспорному историческому опыту, который показывает, при 
каких значениях факторов-потенциалов страна переживала подъем, при ка-
ких — упадок. Например, такой факт, повторяющийся на протяжении всей 
истории: в периоды отказа от собственной цивилизационной русской иден-
тичности страна погружалась в состояние системного кризиса.

На рис. 19.1.7 показано, что в истории периодам успеха страны соответ-
ствовали вполне определенные значения факторов-потенциалов развития. 
Периодам провалов, распадов, несчастий и потерь также соответствуют 
вполне определенные значения факторов-потенциалов.

Успешность
страны

  

Факторы–
потенциалы

успех

неуспех

успех

Фп 

Фп

Фп

Фп

t 
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Рис. 19.1.7. Факторы-потенциалы и успешность страны (Фп — фактор-потенциал)

И совершенно очевидно, что нужно использовать положительный опыт, 
а не наоборот!

Конечно, рецепты современной успешности страны берутся не только 
из тысячелетнего прошлого. Они «вычисляются» по описанному алгоритму, 
в том числе и из современного опыта ее достижений и поражений. Помогают 
это сделать достаточно строгие математические методы. Однако в своей осно-
ве профиль факторов успешности страны выковывается многие столетия.

Из сказанного очевиден вывод, что если заложить в модель государства 
(страны) тот его облик, который складывается под влиянием таких значе-
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ний факторов-потенциалов, которые ведут к успеху, то успех обязательно 
будет достигнут! И напротив, если конституция и все функции и миссии 
страны основаны на факторах в их значениях, настроенных на неуспех, — 
то неуспех будет неизбежен, как это и имеет место в современной России.

Деградация России и ее движение в геополитическое небытие програм-
мируется избранной моделью политического, экономического, социального 
устройства, заданной в Конституции РФ, и вырабатывающейся в соответ-
ствии с ней практикой.

Факторы-потенциалы описывают основные системы страны, ее ценност-
ный выбор, который формирует мировоззрение и мотивирует поведение 
и деятельность общества от внутрисемейных отношений до трудовых и рат-
ных. Они описывают институты образования, воспитания, науки, здраво-
охранения, культуры, обороны, средств массовой коммуникации и др.

В самом концентрированном, исходном виде практически все факторы 
воплощаются в виде ключевых ценностей. В научном макете новой Консти-
туции России потому и реализован специальный институт «высших цен-
ностей России», из которого вытекает все построение государства и его 
жизнеустройство. Жизнеустройство требует конкретного выбора решений 
конституционного уровня, который и был сделан. Что это за выбор?

Это нравственность, это обязанности и ответственность человека и вла-
сти, наряду с правами, свободами и полномочиями. Это достоинство, права 
и свободы всех граждан, а не только богатых. Это социальная и террито-
риальная справедливость. Это истинное народное самоуправление. Это ис-
тинный государственный суверенитет. Это цивилизационная идентичность 
русской (российской) государственности как ключ к успеху. Это принцип, 
что природные ресурсы принадлежат и служат всей стране и ее народу, а не 
тем, кто «подсуетился» во время узаконенного дележа национального до-
стояния. Это направленные на социальную справедливость принципы эко-
номической деятельности, отношений собственности.

Нет ни одного важнейшего вопроса жизнедеятельности страны, по кото-
рому не было бы прозрачного, обоснованного и настроенного на общий ее 
успех и успех ее народа решения в виде соответствующих конституционных 
норм. Сами нормы рождались именно в такой взаимосвязи (см. табл. 19.1.1, 
отражающую взаимосвязь высших ценностей России с другими положени-
ями научного макета).
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Таблица 19.1.1
Реализация факторов жизнеспособности страны и высших ценностей России в тексте научного 

макета новой Конституции России

Высшая ценность Реализация в тексте научного макета Конституции

1) Единство Статья 26. Народостроительство
2. Народ России имеет единую Родину, единственный государственный язык — русский, единую 
историю, единую культуру, единое отношение к вероисповеданию, единое государство, единые 
высшие ценности России. Государство поддерживает народное единство через образование, вос-
питание, культуру, пропаганду, средства массовой коммуникации.
Статья 67. Единство государственной власти в России
1. Федеральные законодательные органы, законодательные органы субъектов России и местные 
законодательные органы образуют единую систему законодательной власти в России, объединен-
ную механизмами взаимного информирования, координации, согласования процедур разработки 
и контроля реализации решений.
2. Федеральные исполнительные органы, исполнительные органы субъектов России и местные ис-
полнительные органы образуют единую систему исполнительной власти в России, объединенную 
механизмами реализации целей России, взаимного информирования и координации, согласова-
ния процедур разработки и контроля реализации решений.
Статья 209. Единство экономического пространства
1. Федеральные государственные органы обеспечивают единство экономического пространства, 
свободное перемещение не запрещенных к обороту товаров и услуг, финансовых средств на тер-
ритории России 

Неделимость Статья 54. Целостность и неприкосновенность территории государства Россия
2. Любые международные договоры, приводящие к сокращению территории России, нарушению ее 
юрисдикции на континентальном шельфе и в ее исключительной экономической зоне, признанию 
иностранных или отказу от собственных законных и обоснованных территориальных претензий, 
подлежат ратификации путем проведения референдума.
3. Подписание указанных в части второй настоящей статьи международных договоров без про-
ведения референдума может служить предметом парламентского расследования, а также основа-
нием для инициирования процедуры отрешения Президента России от должности в случае, если 
реализация договора угрожает безопасности и обороноспособности России
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Территориальная целост-
ность

Статья 54. Целостность и неприкосновенность территории государства Россия
1. Россия обеспечивает целостность и неприкосновенность своей территории всеми способами, не 
противоречащими признанным Россией международным нормам, в том числе путем применения 
военной силы.
Статья 63. Россия — светское государство
3. Запрещается создание и деятельность религиозных объединений, деятельность которых направ-
лена на подрыв высших ценностей России и безопасности государства, нарушение территориаль-
ной целостности России, создание вооруженных формирований, разжигание розни, нарушение 
прав и неисполнение обязанностей человека и гражданина.
Статья 78. Статус Президента России
3. Президент России несет ответственность за:
г) обеспечение государственного суверенитета и территориальной целостности России.
Статья 100. Ответственность Правительства России
Правительство России несет ответственность за:
в) обеспечение государственного суверенитета и территориальной целостности России

Суверенность России Статья 14. Государственный суверенитет
1. Россия обладает государственным суверенитетом. Россия обеспечивает государственный суве-
ренитет всеми имеющимися в ее распоряжении государственными ресурсами.
2. Государственный суверенитет распространяется на всю территорию России в пределах государ-
ственных границ. Государство обладает суверенными правами и осуществляет юрисдикцию на 
континентальном шельфе и в исключительной экономической зоне России в порядке, определяе-
мом федеральным законом и признанными Россией нормами международного права.
Статья 73. Сфера ответственности России
1. Государство Россия в лице федеральных государственных органов и их должностных лиц от-
ветственно за:
а) обеспечение государственного суверенитета и территориальной целостности России

2) Ответственность за судь-
бы мира и человечества

Статья 55. Геополитическое соседство
3. Россия исходит из принципа добрососедства и наибольшего благоприятствования в отноше-
ниях со странами, имеющими с ней общую сухопутную и (или) морскую границу, если это не 
противоречит интересам России. Государство уделяет особое внимание политической, социально-
экономической, экологической и иной обстановке в соседних государствах, угрожающей безопас-
ности и территориальной целостности России.

Продолжение таблицы 19.1.1
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4. Государство уделяет особое внимание обстановке в зонах интересов России в мире, которые со-
ставляют союзные и дружественные России государства, регионы международных морских и воз-
душных транспортных путей, связанных с российской транспортной инфраструктурой, регионы, 
влияющие на национальную безопасность страны, Арктика и Антарктида.
Статья 120. Основные принципы внешней политики России
1. Основываясь на исторически сложившейся роли России в мире, Россия проводит внешнюю по-
литику исходя из понимания своей цивилизационной миссии в мире и своих государственных 
интересов.
2. Принципами внешнеполитической деятельности России являются общепланетарный мир и без-
опасность, справедливость, милосердие, нравственность, уважение суверенитета и равноправия 
государств, соблюдение международных договоров.
3. Внешняя политика России направлена на достижение баланса общепланетарных и государ-
ственных интересов.
Статья 122. Отношения с зарубежными странами
2. Принимая во внимание историческое наследие России и ее особую ответственность на про-
странстве бывшего СССР, Россия рассматривает территорию бывшего СССР как приоритетное 
пространство при проведении внешней политики

3) Всеобщее благо, обще-
ственное благо, благо всех 
законных социальных 
групп и благо каждого че-
ловека в их гармоничном 
сочетании

Статья 167. Основания достижения социальной справедливости
2. Неравенство прав отдельных лиц, групп интересов, несбалансированность ожидаемого и воз-
даваемого, требуемого и отдаваемого в России допускается только в связи с необходимостью до-
стижения всеобщего блага.
3. В условиях ограниченности ресурсов и конфликта интересов всеобщее благо обеспечивается до-
стижением баланса общественного блага, блага групп интересов и блага каждого человека.
4. В условиях ограниченности ресурсов и конфликта интересов общественное благо обеспечивает-
ся достижением баланса блага групп интересов и блага каждого человека.
5. В условиях ограниченности ресурсов и конфликта интересов благо группы интересов обеспечи-
вается достижением баланса блага каждого человека этой группы

4) Забота всех и каждого 
о сохранении и умножении 
достояния Народа России

Статья 33. Долг и обязанности гражданина
4. Гражданин России обязан рачительно и рационально использовать природные ресурсы России.
Статья 57. Принадлежность и использование природных ресурсов
Земля, ее недра, воды, леса и иные природные ресурсы в пределах территории России являются 
достоянием Народа России и используются в общественно значимых целях.
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Статья 182. Трудовая занятость
1. Каждый человек в соответствии со своими возможностями и по своему выбору занимается тру-
довой деятельностью, направленной на материальное или духовное развитие общества, повышает 
свою квалификацию.
Статья 190. Гарантии развития человеческого потенциала
1. Человеческий потенциал является достоянием Народа России, подлежит сохранению и разви-
тию.
2. Каждый человек, группы граждан и государство несут равную ответственность за формирова-
ние, сохранение и развитие человеческого потенциала

5) Русская (российская) ци-
вилизационная идентич-
ность

Статья 3. Основные конституционные понятия
Русская (российская) цивилизационная идентичность — обеспечивающая наивысшую жизнеспо-
собность страны самобытность обустройства ее территории и всех сфер жизни населения, устрой-
ства государственной власти и управления, выработанная на основе ее собственного историческо-
го опыта.
Статья 7. Высшие ценности России
4. Высшими ценностями России являются:
д) русская (российская) цивилизационная идентичность.
7. Россия является ценностно ориентированным государством.
Статья 13. Русская (российская) цивилизационная идентичность
1. Государство гарантирует и защищает русскую (российскую) цивилизационную идентичность 
в России.
2. Русская (российская) цивилизационная идентичность в России поддерживается в сфере языка, 
вероисповеданий, традиций, культуры, образования и воспитания, образа жизни, экономических, 
социальных и политических отношений, устройства государства, государственной власти и управ-
ления.
Статья 130. Религиозные объединения и высшие ценности России
1. Государство стимулирует деятельность российских религиозных объединений, направленную 
на укрепление русской (российской) цивилизационной идентичности в России и поддержку выс-
ших ценностей России
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6) Единство, дружба и брат-
ская солидарность русского 
и всех российских народов 

Преамбула
Мы, русский народ и все братские российские народы, соединившиеся в трудах, преодолениях 
и великих победах в ходе своей общей многовековой истории в единый Народ России… определя-
ем в настоящей Конституции России жизнеустройство нашей страны.
Статья 26. Народостроительство
1. Народ России един и формируется на основе русского народа и всех братских российских наро-
дов. Преференции и дискриминация по признаку национальности не допускаются.
3. В России уважается право всех братских российских народов на язык, культуру, вероисповеда-
ние своих предков

7) Служение государства 
Народу России

Статья 4. Государственные полномочия и ответственность
1. Государственные органы, их должностные лица реализуют свои полномочия в интересах России 
и Народа России.
2. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих полномочий государственные ор-
ганы, их должностные лица несут ответственность в соответствии с законодательством России.
Статья 15. Самодостаточность и самостоятельность России
В целях обеспечения государственного суверенитета государство создает условия для роста за-
нятости, демографического потенциала, развития науки, образования, культуры, экономики и го-
сударственно значимых инфраструктур энергетики, транспорта, информации и связи, обороны, 
повышения качества государственного управления в целом.
Статья 35. Право человека на жизнь
2. Государство несет ответственность в соответствии с федеральным законом за охрану и защиту 
жизни каждого человека с момента зачатия и до прекращения действия жизненно важных физио-
логических процессов. Лицам, временно утратившим волю к жизни, оказывается государственная 
поддержка. Государство гарантирует каждому гражданину России достойный уровень жизни.
Статья 64. Россия — социальное государство
1. Государственная политика России основана на принципе социальной справедливости, направ-
лена на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное всестороннее развитие 
Народа России.
Статья 180. Государственное служение
В России устанавливается государственное служение в Вооруженных силах России, специальных 
и правоохранительных службах России, иных государственных военизированных организациях, 
на должностях государственной гражданской службы и государственных должностях
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8) Народосбережение Статья 25. Управление демографическим развитием
1. Государственные планы и программы развития, решения и действия государственных органов 
и их должностных лиц должны быть направлены на народосбережение: укрепление здоровья, се-
мьи, повышение рождаемости, увеличение ожидаемой продолжительности жизни, снижение чис-
ла абортов, снижение смертности и неуправляемой миграции.
Статья 78. Статус Президента России
3. Президент России несет ответственность за:
д) обеспечение народосбережения.
Статья 100. Ответственность Правительства России
Правительство России несет ответственность за:
ж) обеспечение народосбережения

9) Человеческая жизнь Статья 7. Высшие ценности России
6. Человеческая жизнь и человеческое достоинство в России являются высшими ценностями Рос-
сии при любых условиях и обстоятельствах.
Статья 30. Права и свободы человека
4. Основными неотъемлемыми правами человека признаются право на жизнь, право на свободу 
и право на признание и охрану достоинства.
Статья 35. Право человека на жизнь
1. Каждый человек имеет право на жизнь. Право на жизнь не подлежит ограничениям и ничто не 
может быть основанием для его умаления.
2. Жизнь каждого человека — достояние Народа России. Лицо, отказавшееся от жизни, несет от-
ветственность перед Богом и осуждается обществом.
Статья 173. Человеческая жизнь
1. Человеческая жизнь в России находится под защитой государства в соответствии с федераль-
ным законом

Достоинство Статья 7. Высшие ценности России
6. Человеческая жизнь и человеческое достоинство в России являются высшими ценностями Рос-
сии при любых условиях и обстоятельствах.
Статья 30. Права и свободы человека
4. Основными неотъемлемыми правами человека признаются право на жизнь, право на свободу 
и право на признание и охрану достоинства.
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Статья 37. Достоинство человека
1. Каждый человек имеет право на публичное признание и защиту своего достоинства при жизни 
и памяти о себе после смерти. Достоинство человека охраняется государством. Каждый человек 
имеет право требовать от государства обеспечения и охраны своего достоинства.
2. Никто не должен подвергаться пыткам, насилию, другому жестокому или унижающему досто-
инство человека обращению или наказанию. Никто не может быть без добровольного согласия 
подвергнут медицинским, научным или иным опытам

Свобода человека Статья 29. Основы прав и обязанностей человека и гражданина
1. Права и свободы человека и гражданина в России неотъемлемы от его обязанностей и ответ-
ственности.
2. В России признаются и гарантируются права и свободы человека и гражданина. Государство 
ответственно за признание, соблюдение и защиту прав и свобод человека и гражданина, за выпол-
нение своих обязанностей и несение ответственности.
Статья 30. Права и свободы человека
4. Основными неотъемлемыми правами человека признаются право на жизнь, право на свободу 
и право на признание и охрану достоинства.
Статья 36. Свобода человека
1. Каждый человек в пределах требований высших ценностей России свободен жить по собствен-
ному усмотрению.
2. Каждый человек вправе требовать от государства защиты от всякого рабства и неволи, от физи-
ческого и духовного насилия и принуждения, от всякой незаконной зависимости и ограничения, 
от всякого незаконного обязывания и подчинения.
3. Каждый человек несет ответственность за свои действия (бездействие) и решения в соответ-
ствии с законодательством России

10) Патриотизм и любовь 
к Родине

Статья 26. Народостроительство
2. Народ России имеет единую Родину.
Статья 124. Вооруженные силы России
4. Военная служба в России строится на основе патриотизма военнослужащих, служения Народу 
России и государству Россия.
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Статья 130. Религиозные объединения и высшие ценности России
2. Государство уважает и поощряет социально значимую деятельность религиозных организаций 
и священнослужителей в сфере благотворительности, призрения и социальной помощи, попече-
ния слабых и больных, образования, науки, воспитания, нравственности, патриотизма, в том чис-
ле через средства массовой информации.
Статья 194. Государство и воспитание
3. Государство уделяет особое внимание нравственному и патриотическому воспитанию молодежи.
Статья 197. Ценностные основания образования
2. Образование нацелено на воспитание личности в духе патриотизма, трудолюбия, коллектив-
ности, взаимоподдержки, милосердия, на развитие ее цивилизационно идентичного сознания 
и формирование ее как свободного и ответственного гражданина в соответствии с высшими цен-
ностями России

11) Неприятие расовой, на-
циональной, религиозной 
и социальной дискримина-
ции

Статья 27. Представители Русского мира
3. Россия защищает от дискриминации по признакам расы, национальности, языка или отношения 
к религии представителей Русского мира, содействует их коммуникации с гражданами России и их 
объединениями, развитию их социальной и культурной жизни, в том числе с помощью преподава-
ния русского языка, литературы, истории и культуры России за рубежом в пределах сообществ Рус-
ского мира, а также языков, литературы, истории и культуры всех братских российских народов.
Статья 48. Свобода слова и право на информацию
5. Не допускаются пропаганда или агитация, возбуждающие социальную, расовую, национальную, 
языковую или религиозную ненависть и вражду. Запрещается пропаганда социального, расового, 
национального, религиозного или языкового превосходства.
Статья 65. Россия — нравственное государство
2. Государственные институты, государственное строительство, целеполагание и деятельность го-
сударственных органов и их должностных лиц основываются на важности и ценности каждого 
человека вне зависимости от возрастной, религиозной, национальной, языковой и профессио-
нальной принадлежности, социального статуса, индивидуальных особенностей, а также призна-
ков пола и места проживания

12) Любовь и семейность Статья 44. Семья в России
1. Семья как фундамент сохранения и развития Народа России, а также брак, отцовство, материн-
ство и детство находятся под охраной государства.
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2. Основой семьи является разнополый брак и равные отношения мужчины и женщины, основан-
ные на взаимной любви и уважении.
3. Каждый человек имеет право на создание и сохранение семьи

Рождение и воспитание де-
тей

Статья 25. Управление демографическим развитием
1. Государственные планы и программы развития, решения и действия государственных органов 
и их должностных лиц должны быть направлены на народосбережение: укрепление здоровья, се-
мьи, повышение рождаемости, увеличение ожидаемой продолжительности жизни, снижение чис-
ла абортов, снижение смертности и неуправляемой миграции.
Статья 31. Долг и обязанности человека
5. Забота о своих родных является долгом каждого человека.
Статья 44. Семья в России
4. Рождение детей, забота о детях, их воспитание в равной мере являются правом и обязанностью 
обоих родителей

Связь поколений Статья 31. Долг и обязанности человека
5. Забота о своих родных является долгом каждого человека.
Статья 44. Семья в России
5. Уважение родителей — долг детей, забота о родителях — в равной мере обязанность детей и го-
сударства, равно как забота об иных близких родственниках. Трудоспособные дети, достигшие 
18 лет, обязаны заботиться о нетрудоспособных родителях

13) Сочетание традицион-
ности и прогресса

Статья 3. Основные конституционные понятия
Народ России — сообщество граждан России, в основном цивилизационно объединенное общими 
ценностями, языком, культурой, историей, вероисповеданиями, традициями, территорией про-
живания, осознающее себя в качестве субъекта государственного строительства и общественного 
развития, принявшего Конституцию России.
Статья 9. Идеология
2. Высшие ценности России формируют основу государственной идеологии. Государственная 
идео логия формируется и поддерживается государством через воспитание, образование, науку, 
культуру, традиции, массовое информационное воздействие и защищается от внутренних и внеш-
них посягательств.
Статья 165. Государство и российское общество
1. Государство обязано способствовать обеспечению общественного прогресса, социальной спра-
ведливости, общественной нравственности и повышению общественного благосостояния.
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Статья 204. Интеллектуальная деятельность
1. Государство стимулирует интеллектуальную, креативную, изобретательскую и рационализатор-
скую деятельность. Интеллектуальная собственность охраняется федеральным законом. Государ-
ство обеспечивает защиту прав авторов.
Статья 205. Инновации
Инновации создаются на основе достижений фундаментальной и прикладной науки. Государство 
участвует в организации и финансировании венчурных исследований

14) Коллективность Статья 50. Группы интересов
4. Группы интересов могут создаваться в форме общественных объединений, трудовых коллекти-
вов и в иных формах, установленных законодательством России.
Статья 51. Право на народное самоуправление
1. Граждане России вправе по собственной инициативе объединяться в группы народного само-
управления (территориальные коллективы) по месту проживания.
Статья 52. Сфера деятельности органов народного самоуправления
3. Принципами и целями деятельности территориальных коллективов являются инициативность, 
самостоятельность, взаимопомощь, создание условий для достойной жизни людей, ведения здоро-
вого образа жизни, благоустройство территории.
Статья 197. Ценностные основания образования
2. Образование нацелено на воспитание личности в духе патриотизма, трудолюбия, коллектив-
ности, взаимоподдержки, милосердия, на развитие ее цивилизационно идентичного сознания 
и формирование ее как свободного и ответственного гражданина в соответствии с высшими цен-
ностями России

Взаимопомощь Статья 52. Сфера деятельности органов народного самоуправления
3. Принципами и целями деятельности территориальных коллективов являются инициативность, 
самостоятельность, взаимопомощь, создание условий для достойной жизни людей, ведения здоро-
вого образа жизни, благоустройство территории.
Статья 122. Отношения с зарубежными странами
3. Россия развивает и укрепляет дружбу, сотрудничество и взаимопомощь со странами, входивши-
ми в СССР, что находит отражение в ее внешнеторговой и инвестиционной политике.
Статья 163. Общество в России
2. Основополагающими принципами построения и развития российского общества являются:
а) сплоченность на основе солидарности;



4042

Продолжение таблицы 19.1.1

Высшая ценность Реализация в тексте научного макета Конституции

б) единство в разнообразии;
в) взаимоуважение, сотрудничество и взаимопомощь.
Статья 171. Борьба с несправедливостью, горем, бедой
1. Каждый человек в России в соответствии с федеральным законом имеет право ходатайствовать 
о защите других лиц.
2. Государство обеспечивает возможность реализации каждым человеком права на обращение 
в государственные органы о беде, горе, несправедливости и гарантирует принятие мер по борьбе 
с ними

15) Социальная справедли-
вость

Статья 64. Россия — социальное государство
1. Государственная политика России основана на принципе социальной справедливости, направ-
лена на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное и всестороннее разви-
тие Народа России.
Статья 34. Равенство в правах, свободах, обязанностях и ответственности человека и гражда-
нина
3. Установление преимуществ и предпочтений для лиц определенных категорий, нуждающихся 
в государственной поддержке, либо лиц, осуществляющих государственные функции, допускается 
на основе баланса высших ценностей России и требований социальной справедливости и в соот-
ветствии с федеральным законом.
Статья 165. Государство и российское общество
1. Государство обязано способствовать обеспечению общественного прогресса, социальной спра-
ведливости, общественной нравственности и повышению общественного благосостояния.
Статья 166. Достижение социальной справедливости
1. Достижение социальной справедливости обеспечивает взаимоприемлемую для человека, обще-
ства и государства сбалансированность ожидаемого человеком от общества и государства и воз-
даваемого ему ими, а также требуемого обществом и государством от человека и отдаваемого им.
Ожидаемое и требуемое включает как материальные, так и нематериальные блага и усилия

16) Гуманизм и взаимное 
уважение между людьми

Статья 26. Народостроительство
3. В России уважается право всех братских российских народов на язык, культуру, вероисповеда-
ние своих предков.
Статья 44. Семья в России
2. Основой семьи является разнополый брак и равные отношения мужчины и женщины, основан-
ные на взаимной любви и уважении.
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5. Уважение родителей — долг детей, забота о родителях — в равной мере обязанность детей и го-
сударства, равно как забота об иных близких родственниках. Трудоспособные дети, достигшие 
18 лет, обязаны заботиться о нетрудоспособных родителях.
Статья 168. Гарантии социальной справедливости
2. Социальная справедливость в обществе обеспечивается знанием, учетом, уважением и устрем-
лением к реализации законных интересов каждого человека, группы интересов, а также достиже-
нием баланса конфликтующих интересов.
Статья 163. Общество в России
1. Общество в России является самостоятельным самоорганизующимся институтом, вырабаты-
вающим групповую и общественную идеологию.
2. Основополагающими принципами построения и развития российского общества являются:
а) сплоченность на основе солидарности;
б) единство в разнообразии;
в) взаимоуважение, сотрудничество и взаимопомощь.
Статья 187. Милосердие
2. Государство содействует утверждению в обществе, в социальной и экономической системе гума-
низма и милосердия

17) Альтруизм Статья 171. Борьба с несправедливостью, горем, бедой
1. Каждый человек в России в соответствии с федеральным законом имеет право ходатайствовать 
о защите других лиц.
Статья 172. Защита общих интересов
Человек в России в соответствии с федеральным законом имеет право выступать в защиту общих 
интересов, интересов третьих лиц при реализации высших ценностей России

Сопереживание Статья 167. Основания достижения социальной справедливости
1. Основаниями достижения социальной справедливости являются:
е) милосердное отношение к слабому и обездоленному.
Статья 187. Милосердие
1. Милосердие как одна из важнейших добродетелей признается и поддерживается обществом 
и государством.
2. Государство содействует утверждению в обществе, в социальной и экономической системе гума-
низма и милосердия
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18) Гармоничное развитие 
личности

Гармоничное развитие личности реализуется через права и обязанности человека, в том числе 
право на охрану здоровья и медицинскую помощь, на социальное обеспечение, образование, труд, 
отдых, на свободу творчества, на доступ к культуре, на занятие физической культурой и спортом.
Статья 64. Россия — социальное государство
1. Государственная политика России основана на принципе социальной справедливости, направ-
лена на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное всестороннее развитие 
каждого гражданина и Народа России

19) Честь Статья 21. Противодействие коррупции
3. Государственные служащие и лица, замещающие государственные должности, не должны допу-
скать конфликта государственных и личных интересов, совершать поступки, порочащие их честь, 
достоинство и репутацию и ставящие под сомнение их профессиональную честность.
Статья 80. Ответственность Президента России
3. С целью сохранения чести и достоинства как главы государства Президент России может добро-
вольно уйти в отставку.
Статья 175. Средовая защищенность
1. Каждый человек имеет право на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну, 
защиту своей чести и доброго имени

Совесть Преамбула
Мы, русский народ и все братские российские народы, соединившиеся в трудах, преодолениях 
и великих победах в ходе своей общей многовековой истории в единый Народ России… заявляя 
о своей ответственности перед Богом, собственной совестью и людьми… определяем в настоящей 
Конституции России жизнеустройство нашей страны.
Статья 30. Права и свободы человека
1. Права и свободы человека неотчуждаемы и принадлежат каждому от рождения. Человек вправе 
осуществлять свободный выбор между добром и злом и ответствен в этом перед Богом и собствен-
ной совестью.
Статья 63. Россия — светское государство
5. Каждому человеку гарантируется свобода вероисповедания, в том числе право исповедовать инди-
видуально или совместно с другими любую не запрещенную федеральным законом религию или не 
исповедовать никакой, свободно выбирать и менять, иметь и распространять религиозные, атеисти-
ческие и агностические убеждения и действовать в соответствии с ними. Установление преимуществ, 
ограничений или иных форм дискриминации в зависимости от отношения к религии не допускается
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Нравственность Статья 65. Россия — нравственное государство
3. Государство регулирует массовое информационное воздействие в целях обеспечения обще-
ственной нравственности.
Статья 78. Статус Президента России
3. Президент России несет ответственность за:
д) обеспечение … общественной нравственности.
Статья 100. Ответственность Правительства России
Правительство России несет ответственность за:
ж) обеспечение … общественной нравственности.
Статья 120. Основные принципы внешней политики России
2. Принципами внешнеполитической деятельности России являются общепланетарный мир и без-
опасность, справедливость, милосердие, нравственность, уважение суверенитета и равноправия 
государств, соблюдение международных договоров.
Статья 167. Основания достижения социальной справедливости
1. Основаниями достижения социальной справедливости являются:
а) общественная нравственность.
Статья 194. Государство и воспитание
1. Государство обеспечивает использование высших ценностей России для нравственного и духов-
ного воспитания граждан.
3. Государство уделяет особое внимание нравственному и патриотическому воспитанию молодежи

20) Идейно-духовная миро-
воззренческая мотивиро-
ванность человека и об-
щества

Статья 33. Долг и обязанности гражданина
7. Долг гражданина России — следить за культурой своего тела и заниматься формированием сво-
ей духовной культуры.
Статья 189. Формирование человеческого потенциала
1. К человеческому потенциалу относятся: здоровье человека, психологический комфорт, идейно-
духовная мировоззренческая определенность, воспитанность, культурность, образованность 
и квалифицированность, навыки, умения и творческие способности.
2. Человеческий потенциал формируется на основании высших ценностей России.
3. Каждый человек, группы граждан имеют равные права на доступ к источникам формирования 
человеческого потенциала.
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Статья 194. Государство и воспитание
1. Государство обеспечивает нравственное и духовное воспитание граждан в соответствии с выс-
шими ценностями России

Устремленность к идеалу Статья 33. Долг и обязанности гражданина
6. Стремление к совершенству в общественных сферах деятельности с целью продвижения всех 
братских российских народов к высшим уровням достижений является долгом гражданина России

21) Нестяжательство Статья 58. Рачительное использование природных ресурсов
2. Юридические лица обязаны рачительно и рационально использовать природные ресурсы. Го-
сударство поощряет развитие ресурсосберегающих и не загрязняющих окружающую среду тех-
нологий.
Статья 166. Достижение социальной справедливости
4. Государство, общество, группы интересов, каждый человек активно формируют представления 
об ожидаемом воздаваемого им и требуемом от них на основе умеренности, достаточности, обос-
нованности и нравственности.
Статья 176. Труд
1. Труд в России является общественной ценностью и основным источником доходов и потребляе-
мых благ. Государство и общество поощряют труд, повышают ценность, значение и престиж труда.
Статья 177. Рента
1. Рента в России регулируется государством.
5. Доход от использования имущества и финансов (имущественная и финансовая рента) их соб-
ственником и (или) владельцем ограничивается государством в соответствии с федеральным за-
коном установлением прогрессивных ставок налогообложения и прямым и косвенным регулиро-
ванием доходов и рентабельности.
Статья 188. Благотворительность
1. Государство поощряет участие физических и юридических лиц в благотворительности, а также 
создает возможности для развития благотворительной деятельности. Все нуждающиеся обладают 
равными правами на получение благотворительной помощи.
2. Благотворительность признается почетным и уважаемым делом.
3. Мерами государственного поощрения и стимулирования благотворительности являются на-
логовые льготы, субсидии, информационная поддержка, специальные государственные награды 
и иные меры в соответствии с законодательством России.
Статья 207. Основания государственного регулирования экономической деятельности
и) стимулирование роста величины добавочной стоимости и ограничение прибыльности в общест-
венных интересах, разумное потребление и самоограничение потребления
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Преобладание духовно-
нравственных мотивов 
жизненного поведения 
над материальными инте-
ресами

Высшая ценность реализуется через гуманизм, взаимное уважение, взаимопомощь, альтруизм, ми-
лосердие и сопереживание.
Статья 33. Долг и обязанности гражданина
7. Долг гражданина России — следить за культурой своего тела и заниматься формированием сво-
ей духовной культуры

22) Трудолюбие Статья 31. Долг и обязанности человека
8. Труд является долгом каждого человека.
Статья 176. Труд
1. Труд в России является общественной ценностью и основным источником доходов и потребляе-
мых благ. Государство и общество поощряют труд, повышают ценность, значение и престиж труда.
2. Труд свободен. Каждый имеет право свободно распоряжаться своими способностями к труду, 
выбирать род деятельности и профессию.
3. Труд мотивируется материальными и нематериальными способами.
Статья 197. Ценностные основания образования
2. Образование нацелено на воспитание личности в духе патриотизма, трудолюбия, коллектив-
ности, взаимоподдержки, милосердия, на развитие ее цивилизационно идентичного сознания 
и формирование ее как свободного и ответственного гражданина в соответствии с высшими цен-
ностями России

23) Устремленность к твор-
честву

Статья 202. Свобода творчества
1. Гражданам России в целях личного развития, развития страны гарантируется свобода научного, 
технического, художественного и иных видов творчества, преподавания. Каждый человек имеет 
право на осуществление творческой деятельности всех видов в соответствии со своими интереса-
ми и способностями.
2. Каждый человек вправе заниматься профессиональной и непрофессиональной творческой дея-
тельностью. Государство создает необходимые для этого материальные условия, оказывает под-
держку творческим организациям и союзам, обеспечивает доступность просветительских меро-
приятий для всех категорий народонаселения.
Статья 204. Интеллектуальная деятельность
1. Государство стимулирует интеллектуальную, креативную, изобретательскую и рационализатор-
скую деятельность. Интеллектуальная собственность охраняется федеральным законом. Государ-
ство обеспечивает защиту прав авторов
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В научном макете новой Конституции России все устройство человече-
ского общежития, экономики, территории, социальной сферы, образова-
ния, здравоохранения, науки, культуры, обороноспособности, экологии, 
самих институтов государственности подчинено высшим ценностям Рос-
сии. А высшие ценности — это прежде всего общественная нравственность, 
историческая память и справедливость, а также труд, патриотизм, человеч-
ность и ряд иных (см. раздел 19.3).

В тексте научного макета эти положения разъяснены и проиллюстри-
рованы более детально. Этот подход представляет собой парадигму, в кор-
не отличающуюся от навязанной сегодня стране нежизнеспособной доктри-
ны. Поэтому научный макет новой Конституции России ориентирован не 
на российское богатое меньшинство и интересы иностранных государств, 
а на саму Россию и на ее народ. На их успех. Поэтому уважение к России 
в мире, которое она утрачивает, при применении положений научного ма-
кета, безусловно, восстановится.

Главное, что без смены несовместимой с успехом страны политической, 
государственной, региональной, социальной, экономической модели, кото-
рая и задается Конституцией, — успешного развития России не достигнуть. 
А успех этот вполне достижим, история России это доказывает. Научный 
макет новой Конституции страны разработан именно с этой целью.

Как новая Конституция России может быть принята? Разумеется, для 
этого требуется сочетание многих условий. Однако этому будут противо-
стоять все те, кого устраивает существующая в России ситуация. И хотя их 
подавляющее меньшинство, у них в руках находятся СМИ и колоссальные 
пропагандистские каналы массовой информации, имеющая большинство 
мест в законодательных органах политическая партия, готовая служить не 
своим избирателям и своим гражданам, а спонсорам, финансовым и поли-
тическим. В их пользу двадцать лет беспамятства и покорности страны, без-
молвствования ее народа, способствовавшего ее развалу и историческому 
позору.

Но время идет, родилось новое поколение, для которого потребность 
русского (российского) достоинства вновь становится важной. Оно, к сча-
стью, уже тянется к истинным, а не к подставным ценностям. К добру, а не 
ко злу. К достоинству, а не только к потребительству. К ценностям, а не толь-
ко к ценам и скидкам. Понимание бедственного положения нашей страны 
постепенно нарастает.

Не пройдет и нескольких лет, как научный макет новой Конституции 
стране понадобится. Возможно, это произойдет и раньше. Он может быть 
принят, как и нынешняя Конституция РФ, всенародным голосованием. За-
конные основания для изменения Конституции РФ установлены в ней са-
мой (ст. 134–137). Однако здесь также установлено препятствие в виде от-
сутствия федерального конституционного закона «О Конституционном 
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Собрании», в соответствии с которым такие изменения могут быть внесе-
ны. Это единственный федеральный конституционный закон, который за 
17 лет существования Конституции РФ так и не был принят. Такова система 
защиты действующей на сегодня идеологии.

Произойдет это тогда, когда это станет возможно по российскому зако-
нодательству и когда в соответствии со складывающимися общественными 
отношениями, пониманием сложившейся ситуации в этом возникнет осо-
знанная необходимость у общества. Но приближение этого момента нахо-
дится в поле возможностей и действий каждого человека, зависит от его не-
равнодушия к своей стране, будущему своих детей и своего народа.

19.1.3. Сопоставительный анализ научного макета 
новой Конституции России с конституциями зарубежных стран

Конституция любой страны, являясь документом высшего уровня, ее 
основным законом, должна описывать основания построения государства 
и жизнеустройства страны. С этой позиции интересно сравнить ценностное 
содержание и ценностные диссонансы Конституции Российской Федерации 
и научного макета новой Конституции России.

В качестве исследовательского метода использовался сравнительный 
контент-анализ текстов конституций зарубежных стран. Многое для по-
нимания смысловой конструкции конституции дает частотный термино-
логический анализ. Под частотой в данном случае понимается количество 
использования в тексте того или иного термина (во всех склонениях и па-
дежах).

Всего с этой целью было проанализировано 60 конституций. Использо-
вались главным образом конституции европейских государств.

Текстовые объемы конституций, как известно, различны. Соответствен-
но, при большем объеме частота употребления искомых понятий также по-
тенциально возрастает. Однако российский показатель в диапазоне срав-
ниваемых текстов — средний, что говорит о корректности проведенных 
сравнений именно по отношению к России.

Особое внимание в данном сравнительном анализе обращалось на 
Конституцию СССР6 (с точки зрения изменения ценностного насыщения 
Основного закона — увеличения или снижения апелляции к ценностям), 
Китая (как одного из наиболее интенсивно развивающихся государств со-
временного мира) и Белоруссии (как одного из наиболее интенсивно разви-
вающихся государств на постсоветском пространстве).

6 Здесь и далее при упоминании Конституции СССР речь идет о Конституции СССР 
1977 г.
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Забегая вперед, укажем, что все проанализированные конституционные 
тексты по объему несколько меньше российского аналога, но имеют боль-
шее ценностное насыщение (рис. 19.1.8). При этом задачи ценностного срав-
нения конституций зарубежных стран между собой не ставилось, а решался 
вопрос аксиологической оценки действующей Конституции РФ на фоне ми-
рового конституционного законодательства и сравнения с ним предлагае-
мого научного макета новой Конституции России.
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Рис. 19.1.8. Общее количество слов в конституциях стран мира

Насколько приемлема сама категория «ценности» в условиях традиций 
российского законотворчества? Данные контент-анализа показывают, что 
никакого отторжения на уровне конституционного законодательства она не 
находит. Частота употребления слова «ценности» в Конституции РФ выше, 
чем в основных законах других государств (рис. 19.1.9). Другое дело, что за 
номинируемым термином часто обнаруживается содержательная пустота.

Что показывает анализ частоты употребления в конституциях слова 
«Бог» и производных от него? В Конституции ФРГ слово «Бог» употребля-
ется 4 раза, Нидерландов — 7 раз, Ирландии — 9 раз (рис. 19.1.10).

В Конституции РФ соответствующий лексический ряд отсутствует пол-
ностью. И это не объясняется светским характером российского государ-
ства. С апелляции к Богу начинаются преамбулы многих конституций. Кон-
ституция ФРГ: «сознавая свою ответственность перед Богом и людьми…» 
Конституция Греции: «во имя Святой, Единосущной и Неразделимой Трои-
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цы…» Конституция Ирландии: «во имя пресвятой Троицы, от которой ис-
ходят все власти и к которой как нашей последней надежде должны быть 
направлены все действия человека и государства. Мы, народ Эйре, смирен-
но признавая все наши обязанности перед нашим священным Господином 
Иисусом Христом, который поддерживал наших отцов в столетних испыта-
ниях…»
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Рис. 19.1.9. Частота употребления в конституциях слова «ценности»
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Названные государства провозглашаются и признаются светскими и де-
мократическими. Но светскость при этом не является для них основанием 
отвергать ценностное значение религии и религиозного мировоззрения. Их 
религии представляют собой три различных ветви христианства — соот-
ветственно протестантизм, православие и католицизм. Очевидно, что рос-
сийская Конституция является на этом фоне производной от гипертрофи-
рованно атеистического понимания сущности светского государства.

Сакральные ориентиры в текстах конституций задаются не только апел-
ляцией к Богу, но и употреблением слов «святой», «священный». В Консти-
туции РФ эти определения также отсутствуют. Даже священный долг за-
щиты Родины, о котором говорилось в советском конституционном тексте, 
в ней не номинируется. Для сравнения: в Конституции Франции соответ-
ствующие понятия употребляются 4 раза, КНР — 4 раза, конфессионально 
близкой России православной Греции — 24 раза (рис. 19.1.11).
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Рис. 19.1.11. Частота употребления в конституциях слов «святой», «священный»

Насколько текст Конституции РФ определяет российскую националь-
ную идентичность? Кто мы такие? На этот вопрос наш Основной закон не 
дает ответа. Нет в ней ни наименования «русские», ни даже «россияне».

Современная Конституция оказалась парадоксальным образом лишена 
субъекта государственной идентичности. Между тем в текстах конституций 
большинства государств, в том числе этнически неоднородных, такая иден-
тификация содержится.

Национальная принадлежность фиксируется в соответствующих кон-
ституциях со следующей частотой: «китайцы» употребляется 6 раз, «нем-
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цы» — 8, «швейцарцы» — 9, «греки» — 15, «бразильцы» — 23 раза. «Совет-
ский народ», как новая идентифицируемая общность, фигурировал в тексте 
Конституции СССР 14 раз (рис. 19.1.12).
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Рис. 19.1.12. Национальные идентификаторы в конституциях

Наряду с национальными в текстах конституций используются также 
религиозные идентификаторы. Они, например, присутствуют в конститу-
циях Италии, Норвегии, Дании, Швеции, политические системы которых 
воплощают принципы либеральной демократии. Но в целом они обнаружи-
ваются значительно реже. В Конституции РФ соответствующих понятий не 
содержится (рис. 19.1.13).

В исследованиях, проведенных Центром проблемного анализа и го су-
дар ственно-управленческого проектирования, было доказано основопола-
гающее значение для жизнеспособности страны фактора идейно-духовного 
(мировоззренческого) состояния общества7.

Одной из важнейших скреп государственности с точки зрения идейно-
духовного фактора является ее идеология. Эквивалентом идеологии высту-
пает национальная идея. В Конституции РФ слово «идеология» использует-
ся дважды и оба раза в негативном значении, слово «идея» в ней вовсе от-
сутствует. Парадоксальным образом Конституция нашей страны оказалась 
конституцией без идей. Для сравнения, в конституционных текстах других 

7 См.: Якунин В.И., Сулакшин С.С., Багдасарян В.Э. и др. Государственная политика вывода 
России из демографического кризиса. Монография // М.: Научный эксперт, 2007.
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государств указанные слова употребляются неоднократно, причем в пози-
тивном звучании: в Конституции СССР — 5, Китая — 5, Турции — 9 раз 
(рис. 19.1.14).
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Рис. 19.1.13. Религиозные идентификаторы в конституциях

Рис. 19.1.14. Частота употребления в конституциях слов «идеология», «идея»

Показательной выглядит также частота употребления слов, образо-
ванных от слова «идея» (как маркеров идеологем). В Конституции РФ, на 
удивление, есть только запрет на включение понятий такого рода в госу-
дарственную жизнь. Поэтому имеет место искусственное «вычищение» всех 
терминов, каким-либо образом связанных с идеологией, из текста Консти-
туции РФ 1993 г.

Возможно, это не более чем реакция на доминировавшую в советский пе-
риод схоластику марксистско-ленинской теории. Для проверки этого пред-
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положения целесообразно обратиться ко второму аспекту идейно-духовного 
фактора, подсчитав частоту употребления слов «дух», «духовность».

В Конституции РФ эти слова также отсутствуют. То есть она оказалась 
выхолощена с точки зрения не только идеологии, но и духовности! Показа-
тельно, что в американской Конституции частота употребления произво-
дных от слова «дух» также находится на нулевой отметке. В конституциях 
других государств частота употребления понятий «дух», «духовность» иная: 
Греции — 3, КНР — 4, Белоруссии — 4, Турции — 12 раз; в Конституции 
СССР эти слова встречаются 5 раз (рис. 19.1.15).
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Рис. 19.1.15. Частота употребления в конституциях слов «дух», «духовность»

Важным является вопрос, как конституции ориентированы этически. 
Этот показатель можно измерить по частоте употребления понятий «мораль» 
и «нравственность». В Конституции РФ данный показатель имеет мини-
мальное значение — одно упоминание. Для сравнения: в тексте Конституции 
СССР их 4, КНР — 5, Италии — 5, Греции — 6, Белоруссии — 8 (рис. 19.1.16).

Традиционным средством закрепления в сознании этических императи-
вов выступает воспитание. Целесообразно проверить наличие данного по-
нятия при сравнительном анализе текстов конституций. В Конституции РФ 
соответствующий показатель имеет среднее значение — четыре упомина-
ния. Более высокая частота употребления данного термина обнаруживается 
в конституционных текстах СССР — 7 раз, Литвы — 7 раз, КНР и Португа-
лии по 9 раз (рис. 19.1.17).

Определенный смысловой маркер гуманитарной сферы — это понятие 
культуры. Оно довольно часто употребляется в текстах конституций, отра-
жая присутствие культуры в общественной коммуникации в целом. В Кон-
ституции РФ указанное понятие встречается чаще, чем иные ценностные ка-
тегории, — 11 раз. Но на фоне других стран этот показатель выглядит крайне 
незначительным. Так, в Конституции Украины слово «культура» употребля-
ется 25 раз, Китая — 26, СССР — 27, Португалии — 49 раз (рис. 19.1.18).
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Рис. 19.1.16. Частота употребления в конституциях слов «нравственность», 
«мораль»
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Рис. 19.1.17. Частота употребления в конституциях слова «воспитание»

Рис. 19.1.18. Частота употребления в конституциях слова «культура»
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Слова «патриот», «патриотизм» в целом не имеют в текстах конституций 
широкого употребления. Нет этих терминов и в современной Конститу-
ции РФ. Однако данное обстоятельство не означает их полного отсутствия 
в конституционном законодательстве стран мира. Они обнаруживаются, 
в частности, в конституциях Казахстана и Греции (однократное упомина-
ние), СССР (дважды), Китая (четырежды) (рис. 19.1.19).

В качестве отражения патриотического отношения к своей стране тра-
диционно выступает понятие «Родина». В Конституции РФ данное слово 
встречается только в одном случае. На фоне других стран Россия и в этом 
случае занимает позицию аутсайдера. Финны посчитали целесообразным 
использовать слово «Родина» в своей Конституции 3 раза, греки — 5, китай-
цы и турки — 6 раз (рис. 19.1.20).

На уровне высшего руководства страны формулируются задачи акти-
визации демографической политики. А насколько отвечают этим задачам 
положения Основного закона РФ? Об этом дает представление частота 
употребления в нем слова «семья». Без внимания со стороны государства 
к этому основополагающему элементу общества демографическая полити-
ка нереализуема. Вновь Конституция РФ оказывается в числе последних — 
в ней всего 3 слова данного лексического ряда. Для сравнения, в Конститу-
ции СССР их 5, КНР — 7, Мексики — 9, Бразилии — 10, Португалии — 15  
(рис. 19.1.21).

Существенен такой ценностный индикатор, как отношение к прошло-
му. Одним из его показателей может выступать частота употребления сло-
ва «история». В данном случае текст Конституции РФ показывает среднее 
в сравнении с конституциями других стран значение. Тем не менее этот по-
казатель ниже, чем в конституциях Украины, Китая, Турции (рис. 19.1.22).
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Рис. 19.1.19. Частота употребления в конституциях слов «патриот», «патриотизм»
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Рис. 19.1.20. Частота употребления в конституциях слова «Родина»
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Рис. 19.1.21. Частота употребления в конституциях слова «семья»
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Рис. 19.1.22. Частота употребления в конституциях слова «история»
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Ценностное отношение к прошлому отражается также в использовании 
слов «традиция» и «наследие». По частоте их употребления Конституция 
РФ находится на одном из последних мест. То есть история оказывается 
в тексте Конституции РФ понятием, не несущим значительной смысловой 
нагрузки (рис. 19.1.23).
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Рис. 19.1.23. Частота употребления в конституциях слов «традиция», «наследие»

Но, быть может, Конституция РФ обращена не к прошлому, а к буду-
щему? Категория будущего в ней упомянута только однажды, в преамбуле. 
В Конституции ФРГ, например, данное понятие встречается 5 раз. Тем са-
мым конституционное законодательство закладывает в подсознание немец-
ких граждан установку на развитие (рис. 19.1.24).

Рис. 19.1.24. Частота употребления в конституциях слова «будущее»
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Можно ли говорить, что в Конституции РФ заложена идея развития? 
Развитие — важнейшая в государственном строительстве категория. Сле-
довало бы, соответственно, ожидать ее широкой представленности в тек-
сте Конституции. Однако в ней данное понятие встречается редко — всего 
7 раз. По сравнению с конституционным законодательством интенсивно 
развивающихся государств Россия явно проигрывает: Конституция Бело-
руссии — 14 раз, Индии — 32, Китая — 34, Бразилии — 46, СССР — 55 раз. 
Не является ли текст конституции с соответствующей ценностной ориенти-
рованностью одним из факторов высокой динамики развития или, напро-
тив, беспомощности страны? (Рис. 19.1.25).
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Рис. 19.1.25. Частота употребления в конституциях слова «развитие»

За счет чего предполагается в конституции обеспечивать развитие стра-
ны? Традиционным показателем инновационной ориентированности тек-
ста является слово «наука». Конституция РФ по частоте употребления это-
го, казалось бы, актуальнейшего для третьего тысячелетия понятия также 
имеет крайне низкий показатель — всего 5 упоминаний. Между тем в Кон-
ституции Индии слово «наука» используется 10 раз, Китая — 15, Турции — 
15, СССР — 16 раз. Деградация России по отношению к советскому времени 
и в этом отношении также очевидна (рис. 19.1.26).

При минимизации одних ценностей на первый план, замещая их, неиз-
бежно выходят другие. Что это за преобладающие ценности в Конститу-
ции РФ? Традиционно базовым для либерального категориального словаря 
выступает понятие «свобода». Частота его употребления в тексте Конститу-
ции РФ исторически прецедентна — 69 раз. По рассматриваемому показате-
лю ее опережает только Конституция ФРГ (рис. 19.1.27).
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Рис. 19.1.26. Частота употребления в конституциях слова «наука»
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Рис. 19.1.27. Частота употребления в конституциях слова «свобода»

Показательно соотношение в конституциях стран мира категорий «пра-
ва» и «обязанности». Слово «право» во всех без исключения текстах консти-
туций употребляется чаще. Различия заключаются в величине пропорций. 
В Конституции РФ термин «право» употребляется в 6 раз чаще, чем обязан-
ности. Это четвертый по величине показатель среди всех рассмотренных 
конституций. Для сравнения, в США «права» по частоте упоминаний толь-
ко в 1,8 раза превосходят «обязанности» (рис. 19.1.28).

Здесь следует отметить, что понятия прав и свобод получают свое под-
линное содержание только в неразрывной связи с ответственностью, без 
этой связи они превращаются в пустые пропагандистские декларации8.

8 Мамут Л.С. Всеобщая декларация прав человека и Конституция Российской Федерации. 
Статья // Всеобщая декларация прав человека: универсализм и многообразие опытов. М.: 
Институт государства и права РАН, 2009. С. 227–228.
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Рис. 19.1.28. Соотношение употребления в конституциях слов «права» 
и «обязанности»

Таким образом, ценностный диссонанс в Конституции РФ налицо. Сле-
довательно, актуальной является задача пересмотра основного закона Рос-
сийской Федерации с точки зрения его духовно-ценностного насыщения. 
«Реформы нравов, — провозглашал в свое время К. Гельвеций, — следует 
начинать с реформы законов»9. Очевидно, что при такой постановке вопро-
са начинать следует именно с Конституции РФ.

Текст научного макета новой Конституции России, как видим, суще-
ственно отличается от действующей Конституции РФ. Более того, по сво-
ей ценностной насыщенности он выглядит более передовым в сравнении 
с конституциями многих зарубежных стран.

9 Антология философской мысли. Т. 3. М., 1989. С. 152.
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19.2. Проблемный комментарий 
к Конституции Российской Федерации

КОНСТИТУЦИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(с поправками от 30 декабря 2008 г.)

Преамбула
Мы, многонациональный народ Российской Федерации,
соединенные общей судьбой на своей земле,
утверждая права и свободы человека, гражданский мир и согласие,
сохраняя исторически сложившееся государственное единство,
исходя из общепризнанных принципов равноправия и самоопределения 

народов,
чтя память предков, передавших нам любовь и уважение к Отечеству, 

веру в добро и справедливость,
возрождая суверенную государственность России и утверждая незыбле-

мость ее демократической основы,
стремясь обеспечить благополучие и процветание России,
исходя из ответственности за свою Родину перед нынешним и будущи-

ми поколениями,
сознавая себя частью мирового сообщества,
принимаем КОНСТИТУЦИЮ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ.

Комментарий к преамбуле
Преамбула Конституции РФ закладывает основные, наиболее важные 

и системно организующие в дальнейшем весь текст конституции принципы 
и позиции. Она является своеобразным ее конспектом, предвосхищая тип, 
статус, правовую конструкцию и юридическую силу конституции. В связи 
с этим преамбула должна раскрывать следующие обстоятельства.

1. Авторизующую основу: кто именно принимает данную конституцию.
2. Мотивационную основу: исходя из каких мотиваций принимается 

данная конституция.
3. Сакрализирующий выбор (конкретный прием его обозначения) и уро-

вень сакрализации конституции.
4. Целеполагающую основу: какие цели ставит данная конституция.
5. Ценностную основу: какие из целей получают особо значимый харак-

тер на уровне принципиального выбора ценностей страны и почему.
6. Специализирующую основу: уникальные особенности страны, цели, 

задачи, иные обстоятельства. Здесь возможны: историческая апелляция, 
апелляция к будущему, геополитическая и геоэкономическая апелляция, де-
мографическая и национальная апелляция, религиозная апелляция и др.
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7. Основу, позиционирующую страну в мире: как позиционирует себя 
страна в международном пространстве и международных отношениях.

8. Обозначение или подход к форме государственного устройства стра-
ны, форме правления и политическому режиму.

9. Обозначение главных принципов государственного строительства, об-
щественного развития и мировоззренческого (ценностно-мотивирующего) 
мира человека.

10. Тип и масштабность волевого акта, совершаемого сувереном при 
принятии конституции.

11. Статус конституции, обозначение подхода или подход к ее функцио-
нальному назначению.

Соответственно, в преамбуле должны быть отражены главные вопросы 
бытия страны согласно данному перечню. По каждому из них должен быть 
сделан четкий и однозначно интерпретируемый выбор.

Анализ преамбулы Конституции Российской Федерации, проведенный 
на основе исследования вышеперечисленных вопросов, позволяет сделать 
следующие выводы.

1. В качестве автора Конституции РФ и источника власти (статья 3) 
в преамбуле указывается «многонациональный народ». Вопрос о русском 
народе, доминирующем численно и являющемся носителем цивилизацион-
ных потенциалов страны, при этом проигнорирован. Причем это сделано 
не только в тексте преамбулы, но во всей Конституции РФ. Единственное 
упоминание «русскости» в тексте связывается с русским языком, который, 
однако, упоминается в контексте множественности «государственных язы-
ков» (статья 68). Темы цивилизационной идентичности страны, ее «рус-
скости» в Конституции РФ полностью отсутствуют и, судя по системности 
приема умолчания, это было сделано целенаправленно.

Отметим, что «многонационального народа» не существует и суще-
ствовать не может. Ни в одной стране в мире нет аналогичных российской 
конституционной формуле правовых конструкций «многонационального 
народа»1. Народ не может быть многонациональным, многонародной может 
быть нация2. Эта неправильная конструкция является советским наследи-
ем: формулировка «многонациональный советский народ» прозвучала в до-
кладе на XXIII съезде КПСС в 1966 г.

Термин «народ», без дополнительных оговорок или использования в ка-
честве имени собственного, тяготеет к этнической смысловой нагрузке. Тем 
более что в самой Конституции РФ упоминаются народы внутри страны во 
множественном числе (часть 3 статьи 5). И упоминаются наряду с правом на 
самоопределение, которое создает угрозу сепаратистского развала страны. 

1 Якунин В.И., Сулакшин С.С., Багдасарян В.Э. и др. Государственная политика вывода 
России из демографического кризиса. Монография. М.: Научный эксперт, 2007. С. 532.

2 Медведев Ю. Реквием по этносу. Статья // Российская газета. 2005. № 3813.
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В преамбуле также содержится указание на право народов на самоопределе-
ние. Причем предположение, что в этой строке преамбулы речь идет о пра-
ве «многонационального народа» на самоопределение не подтверждается 
в силу нормы части 3 статьи 5.

В конституциях ряда государств, обладающих подобной российской 
этнической структурой населения, где по численности доминирует один 
народ, являющийся носителем цивилизационной идентичности страны, 
последний упоминается в тексте в этом доминирующем качестве, с одно-
временным упоминанием иных народов, составляющих население страны. 
Согласно Всероссийской переписи населения 2002 г., численность русских 
в постоянном населении РФ составляет 115969,5 тыс. человек или 81,3%.

Таким образом, Конституция РФ игнорирует существование русско-
го народа и его цивилизационно-ценностных накоплений как основы 
жизнедеятельности российского общества и государства при его много-
этническом характере. Русскость в цивилизационном смысле, защищае-
мая конституционно-правовым путем, — это путь к гражданской нации, 
к государству-нации. Фактическая конституционная государственная док-
трина «российского многонационального народа» не решает ни проблем ци-
вилизационного укрепления государства, ни создания государства-нации, 
ни создания гражданской нации в России.

2. Мотивация принятия Конституции РФ прочитывается в словах «стре-
мясь обеспечить благополучие и процветание России» и «исходя из ответ-
ственности за свою Родину». Что, однако, понимается под благополучием 
и процветанием? Однозначного смыслового раскрытия этой номинации, 
так же как и понятия «ответственность», в Конституции РФ нет. Вопроса 
вечного существования страны также не поставлено, соотношения сувере-
нитета и «процветания» не предложено, хотя эти факторы часто и принци-
пиально конфликтуют между собой.

Ответственность перед нынешним и будущими поколениями номини-
рована, но почему-то «прошлые поколения» в тексте не упоминаются. И это 
совсем не случайно. Ответственность перед прошлыми поколениями, на ко-
торую вроде бы указывается в словах «чтя память предков», торпедируется 
в самой же преамбуле. Слова «возрождая суверенную государственность 
России» буквально означают, что в СССР не воплощалась российская госу-
дарственность, что он не преемствовал дореволюционной России. А значит, 
современные международно-правовые констатации РФ как правопреем-
ницы СССР противоречат ее Конституции. При этом правовой конструкт 
преамбулы — «сохраняя исторически сложившееся государственное един-
ство» — противоречит предыдущему суждению.

В связи с вышеизложенным можно сделать вывод, что преамбула тор-
педирует историческую преемственность России, ее исторически сложив-
шуюся цивилизационную идентичность.
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Слова преамбулы «соединенные… на своей земле» обходят вопрос об 
этой самой земле, закрывают сложнейшую тему и выбор, касающиеся тер-
ритории России. Тема русской цивилизации, исторических земель России 
и народов, которые издревле объединялись под ее флагом вовсе не в преде-
лах современной земли, тема русского мира, соотечественников и расколо-
того русского народа не просто обойдена в Конституции РФ. Она такой 
формулировкой просто «закрыта».

Не ясны слова «сознавая себя частью мирового сообщества». Какой 
именно в активном смысле слова частью? Какую роль в мире эта «часть» для 
себя считает уместной? Ответа в преамбуле, как и в самом тексте Конститу-
ции, не содержится, выбор геополитического субъектного позиционирова-
ния России в мире не сделан.

Мотивация принимающего Конституцию РФ актора прочитывается 
в от гла гольной форме в строках «утверждая права и свободы», «возрождая 
суверенную государственность», «утверждая незыблемость ее де мо кра ти-
чес кой основы». Очевидно, что из всего широкого набора ценностей, необ-
ходимых стране для ее успешности, выбраны только две: права и свободы 
и демократия.

Относительно первой ценности важно отметить, что в преамбуле не со-
держится упоминания о социализированности категории свободы, об от-
ветственности за располагание правом также не упомянуто. Это конструк-
ции либеральной доктрины. Однако не понятно, почему Россия должна 
устанавливать ее для себя. Цивилизационная история России основана на 
принципиально иной доктрине, а именно, социализированной. Понятно, 
что богатому меньшинству либеральные установки приятны и полезны. Но 
конституция — это не манифест богатого меньшинства, это правило жизни 
всего народа и всей страны.

Что понимается под демократией — в Конституции РФ не раскрыва-
ется. Предполагается, что в качестве образца здесь выступают политиче-
ские режимы США и государств Европы. Однако это дискредитирует идею 
о специфичности обустройства конкретной страны для достижения ее мак-
симальной жизнеспособности.

Никаких иных ценностей в качестве основы мотивации в преамбуле не 
предлагается.

3. Язык преамбулы лишен сакральности как по стилю, так и по содер-
жанию. В ней не содержится никаких упоминаний о ценности страны, ее 
истории, испытаниях, победах и поражениях. В преамбуле нет ни одного 
уместного здесь пафосного качественно-оценочного слова в связи с таки-
ми понятиями, как Родина, Отечество. Психологическое, воспитующее, 
сак раль ное, объединяющее, клятвенное содержание преамбулы отсутству-
ет. Гражданина России здесь ничто не мотивирует чтить Конституцию РФ, 
даже если что-то и сподвигнет его прочесть ее текст.
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4. Цели принятия (в отличие от целей сохранения страны и ее устойчи-
вости) преамбула упоминает следующие. «Права и свободы» — о них смо-
три выше. «Гражданский мир и согласие» — это ситуативная цель 1993 г., 
возникшая после обстрела Белого дома. «Суверенная государственность», 
которая подразумевает исторический разрыв российской государственно-
сти и, в условиях сепаратизма, ее ослабление вплоть до распада. «Благопо-
лучие и процветание» — о них также смотри выше.

5. Ценности верхнего уровня в преамбуле Конституции РФ четко ука-
заны. Однако насколько они полезны для нашей страны, нужны для ее 
сохранения и развития? Что провозглашает преамбула в качестве ценно-
стей? Во-первых — «права и свободы» — ценность, дезавуированную асо-
циализированной трактовкой. Во-вторых — «государственное единство», 
подрываемое или размываемое федеративной формой государственного 
устройства, игнорированием русского народа и русской ци ви ли за ци он ной 
идентичности страны, закреплением права народов на самоопределение. 
В-третьих — «равноправие и самоопределение народов», программирую-
щее сепаратизм, распад государственности и игнорирование роли русского 
народа. В-четвертых — «демократическую основу», содержание которой не-
понятно и неизвестно.

Очевидно, что ценности, провозглашаемые в преамбуле, противоре-
чивы, взаимоисключающи, фрагментарны и абсолютно недостаточны для 
конституции как документа, сохраняющего и повышающего жизнеспособ-
ность страны и ее устойчивость. Ценности российской государственности, 
нравственности, социальности, коллективизма, труда, милосердия и мно-
жество других, чрезвычайно важных для сохранения страны, в преамбуле 
не упоминаются.

В ценностном функциональном поле преамбулы преобладает единствен-
ная доктрина — по своему характеру либеральная в худшем ее понимании 
как доктрина для меньшинства (фактически только для богатого меньшин-
ства), транснационального или космополитического субъекта.

6. Указаний в преамбуле на российскую уникальность и специфические 
особенности страны не содержится. Это можно проверить следующим спо-
собом — мысленно заменить название страны на любое другое. Результат 
этого эксперимента показывает, что текст преамбулы в своей неизменной 
форме применим практически к любой стране. Значит, данная Конституция 
не является конституцией конкретной страны.

7. В преамбуле указания на активное и суверенное позиционирование 
себя Россией в мире отсутствуют. В тексте определено только то, что Рос-
сия — часть мира. Никаких принципов соотнесения себя с миром при этом 
не приводится.

8. В первой и последней строке преамбулы акцентируется, что Россий-
ское государство является федерацией. Сложнейший выбор формы государ-
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ственного устройства, т. е. выбор степени централизации или унитарности 
(а цена вопроса тут — единство и целостность, управляемость и устойчи-
вость развития) страны, был сделан в пользу федерации. Акцент при выбо-
ре названия между Россией (смысловое и сакральное указание на единство 
и неделимость, целостность и прочность страны) и Российской Федерацией 
(смысловая апелляция к множественности, лоскутности, потенциалу сепа-
ратизма и тенденциям распада наряду с правом народов на самоопределе-
ние внутри федерации) сделан в преамбуле на «Российской Федерации». 
При этом зачем-то установлена тождественность двух названий страны, 
что дискредитирует ее историческое название — Россия и нацеливает на 
название, уязвимое с точки зрения устойчивости и являющееся гораздо бо-
лее узким и указывающим только на форму государственного устройства, 
не более того.

9. Принципы мировоззренческого (ценностно-мотивирующего) мира 
человека не раскрыты. Так, в тексте преамбулы не содержится никаких упо-
минаний о религиозности или священности. Мировоззренческие указания 
также отсутствуют, за исключением упоминания «любви и уважения к Оте-
честву, веры в добро и справедливость». Но это не дает оснований считать, 
что ценностная мировоззренческая мотивационная для человека поведен-
ческая матрица хотя бы оконтурена. Таким образом, этот вопрос остался 
нераскрытым.

10. Тип волевого акта в тексте Конституции РФ обозначен. Это просто 
«принятие» Конституции. Момент сакральности, апелляция к важности 
и исключительности события (акта) ее принятия, указание на жизненную 
важность появления такого документа для страны и ее народа, заявка на 
регулирование обустройства страны отсутствуют.

11. Статус и функциональное назначение Конституции не обозначены. 
В тексте указывается, что конституция принимается, но о том, что такое 
конституция и зачем она принимается — сведений нет. Вместе с тем, кон-
ституция в правовом отношении может представлять собой максимально 
интегрированный правовой акт. То есть помимо норм и правил устройства 
государственных институтов и институтов публичной власти, в соответ-
ствии с современными тенденциями конституционно-правового регулиро-
вания она может и должна задавать прежде всего обустройство всех сторон 
жизни в стране, внося в правовое регулирование ценностную матрицу. За-
кладывая выбор в пространстве «добра» и «зла» в социальной, региональ-
ной и гуманитарной сферах, сфере устройства экономики и т. п., конститу-
ция способна служить задаче жизнеобустройства страны.

Преамбула Конституции РФ обходит молчанием вопрос о ее функцио-
нальном назначении. К сожалению, содержание преамбулы задает тон все-
му тексту Конституции РФ.



4069

19.2. Проблемный комментарий к Конституции Российской Федерации

Раздел первый

Глава 1. Основы конституционного строя

Статья 1
1. Российская Федерация — Россия есть демократическое федеративное 

правовое государство с республиканской формой правления.
2. Наименования Российская Федерация и Россия равнозначны.

Комментарий к статье 1
Комментируемая статья устанавливает основы конституционного строя, 

хотя само понятие «основы конституционного строя» здесь никак не рас-
крывается. По сути, за этим понятием скрывается некий основополагающий 
замысел конституции — ее ядро. Как известно, любое государство обладает 
определенными чертами, целевыми и ценностными установками, в которых 
выражается его специфика, его так называемый строй.

С учетом того, что речь идет не просто о государственном, но о консти-
туционном строе, то вроде бы конституция и должна его закрепить в виде 
базовых норм-принципов. Однако Конституция РФ устанавливает только 
«основы» такого строя. Но могут ли реально функционировать основы чего 
бы то ни было? Очевидно, что нет. Значит, Конституция РФ сознательно 
останавливает себя на пути закрепления жизнеобустройства страны, остав-
ляет пространство для произвола и манипуляций. А все остальное содержа-
ние конституционного строя — кем и как должно устанавливаться? Консти-
туция РФ оставляет произвольное поле для дополнения «основ».

С другой стороны, если Конституция РФ ограничивается лишь основа-
ми, то, по-видимому, только это и важно. И, исходя из них, реконструиру-
ется истинный замысел и основной концепт-идеология Конституции РФ: 
неолиберальная космополитическая доктрина.

Причем Конституция РФ обеспечивает провозглашение этих основ от 
имени народа России, подчеркивается их особая значимость, верховенство 
и обязательность для всех субъектов правоотношений, активное воздей-
ствие на правовое регулирование всей системы общественных отношений3. 
Но в явном виде суть провозглашаемой идеологии не указывается, и более 
того, государственная идеология запрещается (согласно части 2 статьи 16 
Конституции РФ).

Получается, что несмотря на конституционный запрет, эта же Консти-
туция РФ идеологию в неявном виде закрепляет, провозглашая ее от имени 
российского народа. При этом основы конституционного строя обладают 
более высокой юридический силой, чем другие нормы Конституции РФ 

3 Комментарий к Конституции Российской Федерации / Под ред. В.Д. Зорькина, Л.В. Ла за-
ре ва. М.: Эксмо, 2010.
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(главы 3–8), которые не могут противоречить «основам». Осложнен и по-
рядок их изменения в соответствии со статьей 16.

При этом в явном виде в тексте Конституции РФ ничего не говорится 
о содержании самих основ.

В комментируемой статье определяется организация государственной 
власти: Российское государство является республикой, федерацией и демо-
кратическим и правовым государством. Попробуем рассмотреть каждую их 
характеристик государства, данную в статье 1, по отдельности, в том числе 
и с точки зрения их необходимости и достаточности для обеспечения жиз-
неспособности страны.

Россия провозглашается демократическим государством. Однако в тек-
сте не раскрывается сущность данной характеристики. Определений демо-
кратии существует множество, но в последнее время большинство из них 
приобрели отрицательные смысловые коннотации.

Демократия в современных условиях — это не власть народа, а власть неко-
торой малой части народа (преимущественно богатой), навязываемая осталь-
ным. В международном праве демократия приобрела устойчивую ассоциацию 
с возможностью вмешательства во внутренние дела суверенных государств. 
Демократия в настоящее время — это всего лишь политический лозунг, не но-
сящий явного нормативного и ценностного характера и содержания.

С другой стороны, если содержание понятия «демократическое» Консти-
туцией РФ не раскрывается, зачем тогда данная характеристика номиниро-
вана? Единственное объяснение следует из контекста, а также имеющейся 
политической риторики. «Демократическое» означает западноподобное, 
американоподобное, европоподобное. Цивилизационная и исторически на-
копленная, природно-ландшафтная и социальная адаптивная и оптимизи-
рованная на успешность страны идентичность здесь игнорируется и подме-
няется надуманным, искусственным и иноцивилизационным конструктом 
космополитичности.

Россия провозглашается федеративным государством, наименования 
«Россия» и «Российская Федерация» объявляются равнозначными. Уста-
новление тождественности двух названий страны отменяет ее историческое 
название — Россия и нацеливает ее на уязвимое с точки зрения устойчиво-
сти название — форму государственного устройства.

Действительно, большинство федеративных государств так или ина-
че содержат в своих названиях указание на союзный характер государства 
(США, ФРГ и др.), однако такой способ закрепления федеративных устоев 
государства не является обязательным. По сути своей федеративные (в тео-
рии — регионализированные) государства Италия и Испания, а также ЮАР 
в своих названиях не содержат и намека на федеративность, что, однако, не 
мешает им функционировать по модели децентрализации власти. Такого же 
типа названия Швейцарии, Канады и иных государств.
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Название «Российская Федерация» для России совершенно необязатель-
но, более того — неконструктивно. Нормы о федеративном устройстве не 
должны затрагивать наименование страны.

Подробнее о проблемах федеративного устройства РФ см. комментарий 
к главе 3.

Россия провозглашается правовым государством, однако суть данной 
нормы также не раскрыта.

Наличие иерархии правовых актов (статья 15) и судебной системы 
(глава 7) не делают государство правовым с доктринальной точки зрения. 
Наличие иерархии нормативных актов — это технический момент, сви-
детельствующий об удобстве пользования правом, а не о его направлен-
ности на развитие личности и общества. Наличие в государстве судебной 
и право охранительной систем совсем не обязательно привносят в жизнь 
людей справедливость — более того, сами эти системы могут стать ис-
точником беззакония и произвола. Правовые акты и судебная система — 
это всего лишь инструменты государственного управления, а не его цели 
и ценности.

Подобная юридическая неопределенность делает конституционные 
нормы неработоспособными. Правовое содержание государства должно 
начинаться с его ответственности. Однако в Конституции РФ нигде об от-
ветственности государства или иной публичной власти не говорится. А го-
сударство без ответственности не может быть правовым.

Россия провозглашается государством с республиканской формой прав-
ления. Правового устанавливающего содержания у этой нормы нет. Норма 
подчеркивает только то, что Россия не является монархией, других функций 
у нее нет, т. е. она не свидетельствует о том, что власть в стране осуществля-
ется народом (а не какой-либо иной группой лиц) либо в его интересах.

Таким образом, в целом комментируемая статья об основах конститу-
ционного строя содержит слишком много декларативных и расплывчатых 
по содержанию норм. На ее основе невозможно установить истинный ха-
рактер государства, его целевую и ценностную ориентацию, рамки его 
ответственности. Статья не способствует осуществлению власти во имя 
и в интересах народа России и каждой отдельной личности.

Комментируемая статья в имеющемся виде лишает Россию ее идентич-
ности, размывает стремление к действительно правовому, справедливому 
по отношению к большинству населения типу государства, содержит не 
нормы-принципы, нормы-цели, а нормы-декларации.

Вместе с анализом иных глав и статей Конституции РФ можно увидеть, 
что в главе 1 и в Конституции РФ в целом проводится идея слабосвязанного 
либерального, асоциализированного, западноподобного и неидентичного 
государства.
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Статья 2
Человек, его права и свободы являются высшей ценностью. Признание, 

соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина — обязанность 
государства.

Комментарий к статье 2
Комментируемая статья оперирует понятием «высшие ценности», при-

знавая тем самым необходимость ценностного выбора в Конституции.
Однако предложенный ценностный перечень, состоящий из одной цен-

ности, по отношению к критериальному пространству жизнеспособности 
страны явно недостаточен. «Человек, его права и свободы» действительно 
являются ценностью для любого государства. Однако человек — существо 
общественное. Соответственно, наряду с ценностью индивидуума должны 
быть сформулированы ценности и для общества и государства в целом. Но 
их в Конституции РФ нет.

Формулы, устанавливающей что права и свободы являются единствен-
ной высшей ценностью, нет даже в основополагающем в данной сфере отно-
шений международном документе, пропитанном духом либерализма и ин-
дивидуалистичности, — во Всеобщей декларации прав человека 1948 г., нет 
в международных пактах 1966 г., нет и в конституциях европейских госу-
дарств4. В Конституции же Российской Федерации мера явно не соблюдена.

Свобода индивидуума не может иметь неограниченного распростране-
ния. Социум всегда накладывает определенные ограничители, поскольку 
человек постоянно находится в поле социального взаимодействия.

Необходима увязка прав и свобод с обязанностями и ответственностью 
человека и гражданина. Последних в Конституции РФ содержится несоиз-
меримо меньше по сравнению с правами.

Так, статья 29 Всеобщей декларации прав человека 1948 г. устанавливает, 
что «каждый человек имеет обязанности перед обществом, в котором толь-
ко и возможно свободное и полное развитие его личности». Почему чело-
век — должник общества? Потому что ему он обязан своим языком, своими 
знаниями и умениями, средой обитания. Поскольку все это и многое другое 
придумано не им, а усилиями предшествующих поколений. Поэтому обще-
ство и налагает на человека определенные обязанности. Других жизнеобе-
спечивающих вариантов здесь нет5. Поэтому вытекающая из ограниченного 
определения высших ценностей абсолютизация свободы ведет к деструк-
ции социальных связей и скреп государственности.

4 Мамут Л.С. Всеобщая декларация прав человека и Конституция Российской Федерации. 
Статья // Всеобщая декларация прав человека: универсализм и многообразие опытов. М.: 
Институт государства и права РАН, 2009. С. 228.

5 Там же. С. 225.
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Категория свободы предполагает вопросы: от чего? по отношению 
к чему? Сама по себе свобода вне контекста этих вопросов абсурдна. Без 
наличия позитивной программы она ведет только к отрицанию. Поэтому 
без ограничения категории свободы и прав ответственностью за распола-
гание ею, без указания на иные высшие ценности Российского государства, 
эта ценность содержит в себе угрозу самому существованию страны. Такая 
правовая конструкция разрушительна для жизнеспособности страны.

Свобода может и должна быть ограничена, исходя из целей и задач об-
щества и государства.

Сводя содержание высших ценностей России к правам и свободам че-
ловека, Конституция РФ встает на позиции идеологии неолиберализма. Но 
это противоречит ей самой, устанавливающей запрет на наличие государ-
ственной идеологии. На деструктивные (и даже катастрофические) послед-
ствия принятия неолиберальной идеологии для России указывает весь ее 
исторический и цивилизационный опыт.

Свобода без нравственности, без ее социализированной одухотворенно-
сти вряд ли может рассматриваться как абсолютная, конституционного мас-
штаба, тем более как высшая ценность. Свободу на растление, педофилию, 
порнографию, мордобой и убийство трудно признать высшей ценностью. 
Наблюдается, таким образом, противоречие между запретом на наличие го-
сударственной идеологии (национальной идеи) в одной статье Конституции 
(статья 13) и ее фактическом предложении — в других статьях. Очевидно, 
что при использовании этого приема табуизация идеологий осуществляет-
ся избирательно. На одни из ценностных конструктов распространяются 
идеологическая квалификация и запрет, на другие — нет6.

В представленной формулировке Конституции РФ речь идет только 
о правах, но ничего не говорится об обязанностях и ответственности. Од-
нако в любом обществе предоставление прав накладывает и обязанности. 
Гражданин имеет определенные обязанности перед государством и общест-
вом и только потому получает от них соответствующие права.

Анализ десятков конституций зарубежных стран доказывает некон-
структивность рассогласования в Конституции РФ утвержденных прав 
и свобод человека с иными ценностными ориентирами.

Базовым понятием для неолиберального категориального аппарата вы-
ступает «свобода». Частота употребления данного термина в тексте Консти-
туции РФ — 69 раз. Конституция РФ оказывается одной из самых «свободо-
любивых» конституций стран мира.

Показательно соотношение в конституциях разных стран категорий 
«права» и «обязанности». В Конституции РФ термин «право» употребля-

6 Якунин В.И. Государственная идеология и национальная идея: Конституционно-цен-
ност ный подход. Статья // Власть. 2007. № 3. С. 5–6.
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ется в 6 раз чаще, чем «обязанности». Даже в Конституции США «право» 
по частоте упоминаний только в 1,8 раза превосходит «обязанности».

В предлагаемом в комментируемой статье ценностном ряду не нашлось 
места даже для самой России. Существование страны оказывается менее 
значимо, чем права и свободы индивидуума. Соответственно, по этой ло-
гике страной для наиболее полной реализации прав и свобод можно и по-
жертвовать.

Суженная до прав и свобод человека трактовка высших ценностей Рос-
сии привела к игнорированию важнейших факторов ее жизнеспособности. 
Так, не нашли отражения в Конституции РФ очевидно важные для жизне-
способности страны такие ценности, как:

сакрализованное выражение ценности государства в понятии Родины; −
императив национальной безопасности и обороноспособности страны; −
императив цивилизационной идентичности государства и народа; −
ответственность государства за социальное благополучие населения; −
государственная поддержка национальных традиций; −
поддержка государством норм общественной морали; −
сохранение исторической памяти, гордость народа за великие истори- −
ческие свершения прошлого;
поддержка цивилизационно ориентированной культуры, противодей- −
ствие распространению деструктивной по отношению к националь-
ным ценностным накоплениям культурной продукции;
задача обеспечения государством высокого качества образования; −
государственная поддержка развития науки; −
государственная поддержка института традиционной российской семьи; −
государственная поддержка цивилизационно-идентичных религий Рос- −
сии, использование их потенциала для решения национальных задач;
этническая комплиментарность, дружба народов; −
противодействие социальному и имущественному расслоению насе- −
ления, т. е. императив социальной справедливости;
закрепление за соответствующими государственными институтами  −
функций пропаганды и воспитания;
воспитательные ориентиры развития личности (патриотизм, духов- −
ность, нестяжательство, креативность, милосердие, альтруизм и др.);
развитие трудовых мотиваций, обоснование социальной значимости  −
труда;
обеспечение идейного влияния и положительного образа России  −
в мире.

Этот далеко не полный перечень отсутствующих в Конституции РФ 
основополагающих для успешности государства ценностей указывает на ее 
слабую работоспособность. Государство в итоге оказывается лишено важ-
нейших для себя функций: мобилизационной — формулировка цели и мо-



4075

19.2. Проблемный комментарий к Конституции Российской Федерации

билизация народа на ее достижение; мировоззренческой — определение 
смыслов бытия соответствующего социума; идентификационной — укреп-
ление цивилизационной (национальной) идентичности; интеграционной — 
создание скреп социума, объединяющих индивидуумов в единый народ; 
социализирующей — обеспечение посредством воспитания социализации 
индивидуумов, формирование и раскрытие личных потенциалов граждан.

Ценностные компоненты присутствуют во всех без исключения консти-
туциях зарубежных стран. Различие между ними состоит в широте пред-
ставленности и степени акцентированности. Конституция РФ на мировом 
фоне является одной из наиболее ценностно выхолощенных.

Сама категория «ценность» также используется во многих конституци-
онных текстах. Сведение ее к правам и свободам человека обнаруживается 
исключительно в конституциях постсоветских государств.

В иных конституциях категория ценности используется чаще всего в свя-
зи с вопросом о национальной идентичности и традициях соответствующе-
го государства.

Конституция Индии: «понимание ценности и сохранение богатого на-
следия нашей многогранной культуры».

Конституция Португалии: «защита и повышение ценности культурного 
наследия португальского народа»; «материнство и отцовство представляют 
собой выдающиеся общественные ценности».

Конституция Турции: «признание того, что никакие взгляды и убежде-
ния не должны противопоставляться… историческим и духовным ценно-
стям Турции».

Конституция Болгарии: «каждый имеет право пользоваться националь-
ными и общечеловеческими культурными ценностями».

В конституциях многих зарубежных стран, в отличие от российской, 
цен ностный ряд более развернут. Свобода дополняется и сдерживается 
ценностями справедливости, равенства, безопасности и др.

Конституция Бразилии: «Мы, представители бразильского народа, со-
бравшиеся в Национальном учредительном собрании с тем, чтобы учредить 
демократическое Государство, призванное обеспечить осуществление со-
циальных и личных прав, свободу, безопасность, благосостояние, развитие, 
равенство и справедливость в качестве высших ценностей объективно брат-
ского, плюралистического общества, основанного на социальной гармонии 
и уважении внутреннего и международного правопорядка с разрешением 
разногласий мирными средствами, промульгируем, под покровительством 
Бога, настоящую Конституцию Федеративной Республики Бразилия».

Конституция РФ на этом фоне является аномальной. Система двойных 
стандартов на уровне Конституции РФ должна быть переосмыслена. Речь, 
естественно, не идет об отрицании принципа прав и свобод человека в ка-
честве высшей ценности. Но данная идеологема должна быть дополнена 
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другими, связанными с национальной, исторически сформировавшейся 
спецификой России7.

В части второй комментируемой статьи установлено, что «признание, 
соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина — обязан-
ность государства». Возникает вопрос: а иные у обязанности государства 
существуют? Во всем тексте Конституции РФ никаких иных обязанностей 
Российского государства не упомянуто. Есть обязанности родителей, есть 
обязанности гражданина РФ, но у государства только одна обязанность — 
признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина. 
Даже собственная безопасность, существование самого государства, нрав-
ственных порядков — все это за рамками этой Конституции. Отсюда рекон-
струируется неолиберальная доктрина и никакая другая.

Статья 3
1. Носителем суверенитета и единственным источником власти в Рос-

сийской Федерации является ее многонациональный народ.
2. Народ осуществляет свою власть непосредственно, а также через орга-

ны государственной власти и органы местного самоуправления.
3. Высшим непосредственным выражением власти народа являются ре-

ферендум и свободные выборы.
4. Никто не может присваивать власть в Российской Федерации. Захват 

власти или присвоение властных полномочий преследуется по федерально-
му закону.

Комментарий к статье 3
В комментируемой статье раскрывается содержание конституционного 

понятия демократического государства через провозглашение принадлеж-
ности многонациональному народу власти (часть 1 статьи 3); осуществле-
ния им своей власти непосредственно, а также через органы государствен-
ной власти и местного самоуправления (часть 2 статьи 3); через указание на 
высшее непосредственное выражение власти народа — референдум и сво-
бодные выборы (часть 3 статьи 3); через указание на то, что захват власти 
или присвоение властных полномочий, т. е. приобретение власти не от на-
рода, преследуются по федеральному закону (часть 4 статьи 3).

Носителем суверенитета страны в статье провозглашается многонацио-
нальный народ России, т. е. вновь (как и в преамбуле) подчеркивается его 
многонациональный характер, в то время как в стране доминирует русский 
народ, и он же является носителем цивилизационных потенциалов. Здесь 
вновь уничтожается сама мысль о русском народе. Конституционная норма 

7 Якунин В.И. Государственная идеология и национальная идея… С. 6.
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лишает его всяких суверенных прав, что неправомерно в условиях россий-
ской цивилизационной специфики.

Конституции иностранных государств, как правило, подчеркивают су-
веренные права именно государствообразующей нации, при этом не от-
рицая, а подчеркнуто защищая права иных национальностей, но только не 
в вопросе реализации государственного суверенитета. В современных так 
называемых национальных государствах суверенитет — это атрибут госу-
дарствообразующей нации.

Провозглашение народа источником власти и носителем суверенитета 
означает провозглашение, наряду с государственным, суверенитета народ-
ного. Поскольку суверенитет, в частности, означает верховенство власти, то 
этим качеством обладает государственная власть. Если же народ — «носитель 
суверенитета», то возникает дуализм власти: получается, что либо есть два су-
веренитета — народный и государственный, либо государство как организа-
ция суверенной власти и народ суть одно и то же. Фактически идея народного 
суверенитета используется в целях придания легитимности государственной 
власти, производности государственного суверенитета от народа как некоего 
сакрального источника власти, что очень удобно для того, чтобы преподносить 
волю части общества (политических элит) как «всеобщую волю» народа8.

При этом понимание демократии как народовластия, понятие народного 
суверенитета искажают смысл государственной власти, создают впечатле-
ние дуализма власти народа и власти государства (публично-властной ор-
ганизации народа)9.

Норма части второй в связи с этим декларативна и вводит в заблужде-
ние относительно наделения народа властью. «Осуществление народом сво-
ей власти непосредственно», т. е. помимо органов государственной власти, 
следует считать юридической фикцией, поскольку референдум и выборы 
органов государственной власти есть не осуществление народом верховной 
власти, а только реализация права на участие в формировании и осущест-
влении государственной власти.

Об этом свидетельствует еще и то, что никаких реальных инструментов 
осуществления данной власти (контрольных, надзорных, распорядитель-
ных, санкционных, бюджетирующих, любых других) Конституция РФ на-
роду не предлагает.

Норма о том, что народ осуществляет свою власть через референдум, 
выборы и органы публичной власти, также является декларативной. Рефе-
рендум как «высшее непосредственное выражение власти народа» органи-
зуется не народом непосредственно, а государством. И проведение рефе-
рендума зависит от государственной власти соответствующего уровня, его 

8 Конституция Российской Федерации: Проблемный комментарий / Отв. ред. В.А. Чет вер-
нин. М.: МОНФ, 1997.

9 Там же.



4078

ЧАСТЬ III. Глава 19. Научный макет новой Конституция России и Доктрина безопасности … 

назначающего. Кроме того, референдум решает только отдельные вопросы 
и проводится нечасто.

В Конституции РФ отсутствуют механизмы защиты референдума от 
ограничений. Как известно, Федеральный конституционный закон от 
28  июня 2004 г. № 5-ФКЗ «О референдуме Российской Федерации»10 сильно 
ограничил функциональные пределы федерального референдума по време-
ни и по вопросам проведения, установил организационные ограничения.

Выборы в России в рамках народного представительства также отъедине-
ны от гарантий их реализации и возможностей контроля народом избранных 
им представителей: отсутствует система наказов представителям народа, от-
сутствуют механизмы оценки действий органов власти, наконец, отсутствует 
институт отзыва избирателями избранных лиц. Сами выборы зачастую на-
ходятся в зависимости от располагаемого кандидатами на должность объема 
денег и административного ресурса. Это также является следствием системно 
закрепляемой в Конституции РФ неолиберальной доктрины как власти бога-
того меньшинства. Получается, что народ является объектом манипуляций 
богатого меньшинства и правящей элиты, а вовсе не субъектом власти.

Норма части четвертой об ответственности за узурпацию власти, т. е. при-
обретение власти не от народа, также является декларативной и не обеспечен-
ной механизмами реализации. Поскольку Конституция РФ ничего не говорит 
о конкретных мерах преследования за захват власти, сепаратистские действия, 
перевороты, мятежи, то наличие такой нормы равнозначно ее отсутствию11.

Несмотря на то, что народ оказался фактически отстраненным от осу-
ществления власти, реально никто за это ответственности не несет: кон-
ституционно установленная ответственность за такие деяния отсутствует, 
а политическая (например, неизбрание на очередных выборах) — не при-
меняется, поскольку народ как главный политический актор оказался от-
страненным от решения данного вопроса легитимными способами.

Статья 4
1. Суверенитет Российской Федерации распространяется на всю ее тер-

риторию.
2. Конституция Российской Федерации и федеральные законы имеют 

верховенство на всей территории Российской Федерации.
3. Российская Федерация обеспечивает целостность и неприкосновен-

ность своей территории.

Комментарий к статье 4
Комментируемая статья закрепляет институт государственного суве-

ренитета РФ как основы конституционного строя. При этом определение 
10 СЗ РФ. 2004. № 27. Ст. 2710.
11 Конституция Российской Федерации: Проблемный комментарий.
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государственного суверенитета сводится в Конституции РФ (как в статье 4, 
так и в статье 67) главным образом к территориальной составляющей — 
обеспечению ее целостности и неприкосновенности, а также юрисдикции 
страны над всей ее территорией.

Однако факторов-потенциалов у страны, как известно, три: территория, 
народ и государственная власть. Суверенитета в отношении только одного 
фактора явно недостаточно. Так, с учетом всеобщего проникновения ин-
формационных технологий, глобальных информационных систем и сетей 
также необходима разработка конституционных положений, определяю-
щих информационный суверенитет государства. Поэтому данный институт 
должен включать в себя финансовую, экономическую, военную, информа-
ционную и другие составляющие, направленные на народосбережение и не-
зависимость органов государственной власти.

Нераскрытие содержания такой важнейшей государствообразующей ка-
тегории, как государственный суверенитет, не дает возможности должным 
образом ее реализовать. В результате современная Россия де-факто утрачи-
вает часть своего государственного суверенитета.

Так, установление в России таких конституционных норм, как «реализа-
ция государственного суверенитета», не сочетается с зависимостью страны 
от экспорта ее сырья в условиях диктата цен на сырье и объемы экспорта из-
за рубежа, с осуществлением Центральным банком РФ денежной эмиссии 
в объеме поступающей в страну валюты («нефтедолларов») и т. д.

Непонятно также соотношение нормы части второй статьи 4, провозгла-
шающей верховенство Конституции и законов на территории страны, и ча-
сти четвертой статьи 15 Конституции РФ, закрепляющей, что «общепри-
знанные принципы и нормы международного права… являются составной 
частью ее правовой системы» в связи с недостаточной ясностью категории 
«общепризнанные нормы и принципы международного права» (подробнее 
см. об этом комментарий к статье 15). В зависимости от ее толкования воз-
можен подрыв суверенитета и идентичнос ти страны.

Статья 5
1. Российская Федерация состоит из республик, краев, областей, городов 

федерального значения, автономной области, автономных округов — рав-
ноправных субъектов Российской Федерации.

2. Республика (государство) имеет свою конституцию и законодатель-
ство. Край, область, город федерального значения, автономная область, ав-
тономный округ имеет свой устав и законодательство.

3. Федеративное устройство Российской Федерации основано на ее го-
сударственной целостности, единстве системы государственной власти, 
разграничении предметов ведения и полномочий между органами государ-
ственной власти Российской Федерации и органами государственной влас-
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ти субъектов Российской Федерации, равноправии и самоопределении на-
родов в Российской Федерации.

4. Во взаимоотношениях с федеральными органами государственной 
власти все субъекты Российской Федерации между собой равноправны.

Комментарий к статье 5
Комментируемая статья предусматривает федеративное устройство Рос-

сийского государства.
Формально субъекты РФ провозглашаются равноправными. Однако 

фактически субъекты РФ неравноправны и не могут быть таковыми — ни 
по действующему законодательству, ни исходя из реалий государственного 
устройства. Федеральному центру приходится взаимодействовать с субъ-
ектами РФ на совершенно разных началах: с дотационными регионами 
(Северный Кавказ, например) практикуется взаимодействие одного типа, 
с регионами-донорами — совершенно иное. Отсутствует сбалансирован-
ный подход к устройству Федерации: централизация в отношении слабо-
развитых регионов и субсидиарность — в отношении развитых. Однако их 
статус, в силу Конституции РФ, различен.

Существуют субъекты (автономные округа), входящие в состав других 
субъектов, что на сегодняшний день ничем не оправданно. Данная модель 
субъектного состава сложна в управлении, большинство субъектов эконо-
мически несамостоятельны, не могут обеспечить нужды собственного на-
селения и «живут» на трансферты из федерального бюджета. Для большин-
ства федераций характерна унифицированная система государственного 
устройства (субъекты, города, федеральный округ).

Конституционное закрепление принципов федеративного устройства 
является поверхностным, в дальнейшем оно не полно и достаточно проти-
воречиво раскрывается в Конституции РФ и федеральном законодатель-
стве. Особенно это касается вопросов разграничения компетенции между 
Российской Федерацией и ее субъектами и финансового обеспечения осу-
ществляемых полномочий (в Основном законе ФРГ, к примеру, этому во-
просу посвящено немало статей).

Содержание данной статьи также указывает на квазигосударственный 
статус таких субъектов РФ, как республики. В части второй они не толь-
ко провозглашаются государствами, но и наделяются правом иметь свою 
конституцию. Российский федерализм, согласно Конституции РФ, основан, 
в том числе, на праве наций на самоопределение, что современной доктри-
ной федерализма отрицается — во многом это пережиток советского пони-
мания данного института и, кроме того, прямой путь к сепаратизму.

В силу этой конституционной нормы с неизбежностью необходимо при-
знать и право сецессии, т. е. выхода субъектов Федерации из состава РФ, 
чего Конституция РФ, как, впрочем, и конституции других федеративных 
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государств, не предусматривает. В современных международно-правовых 
конструкциях право наций на самоопределение фактически отрицается; ис-
ключение делается только для наций, находящихся в колониальной зависи-
мости. В целом право на самоопределение противоречит принципу терри-
ториальной целостности суверенных государств.

Нужно сказать, что такое неравноправие субъектов РФ и квазигосудар-
ственность республик стали результатом включения в состав Конститу-
ции РФ положений Федеративного договора. Он заключался в тот период 
политического развития России, когда федеральная власть выглядела от-
носительно слабой в глазах некоторых региональных национальных по-
литических элит, требовавших большей самостоятельности — вплоть до 
признания собственного суверенитета12.

Очевидно, насколько такие нормы противоречат идее государственно-
сти России, ее устойчивости и безопасности, а также жизнеспособности 
страны в целом.

Национальности, проживающие в России (кроме русского народа), уже 
самоопределились в рамках российской государственности, никаких допол-
нительных прав в этой связи им не требуется. Дополнительные права нуж-
ны только для создания собственной государственности, что, естественно, 
подрывает государственность России.

В стране может быть только одна конституция, конституции субъектов 
Федерации, как признак государственности, должны быть отменены.

При этом в Конституции РФ должна быть закреплена конструкция мно-
гонациональности с доминирующим фактором русского народа, культуры 
и религии как цивилизационнообразующих, с учетом гарантий уважения 
прав других народов (подробнее см. комментарий к преамбуле).

В части третьей в первый раз в тексте Конституции РФ используется 
понятие «ведение». Однако данное понятие с точки зрения его смыслового 
содержания не соответствует необходимому для сохранения страны кон-
тексту. Государство, органы государственной власти должны не «ведать» 
определенными вопросами, а нести ответственность за определенную сферу 
отношений. Формула «орган отвечает за…» в Конституции РФ отсутствует. 
Ответственность за результат «ведения» также не предусматривается.

Таким образом, в Конституции РФ не предусмотрена ответственность 
органов государственной власти за результаты их деятельности. Иными сло-
вами, Конституция РФ системно устанавливает БЕЗОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
ВЛАСТИ в России.

Существуют два типа ответственности. Ответственность в виде обя-
занности надлежащим образом исполнять полномочия и ответственность 
в виде обязанности быть подвергнутым наказанию при недолжном их ис-

12 Конституция Российской Федерации: Проблемный комментарий.
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полнении. Термин «ответственность» в Конституции РФ встречается, одна-
ко при расшифровке используется преимущественно понимание его как на-
казания13. В целом же Конституцией РФ игнорируются оба типа ответствен-
ности. Это же реализуется и на практике: власть в России ответственности 
никакого типа не несет.

Установлению в части четвертой единства системы государственной вла-
сти противоречит ее двухуровневость (РФ и ее субъектов). При этом фак-
тически такая же публичная власть на местном уровне почему-то в единую 
систему государственной власти не входит (подробнее см. комментарий 
к статье 12). Это противоречие только усиливает конструкт безответствен-
ности власти.

Статья 6
1. Гражданство Российской Федерации приобретается и прекращается 

в соответствии с федеральным законом, является единым и равным неза-
висимо от оснований приобретения.

2. Каждый гражданин Российской Федерации обладает на ее территории 
всеми правами и свободами и несет равные обязанности, предусмотренные 
Конституцией Российской Федерации.

3. Гражданин Российской Федерации не может быть лишен своего граж-
данства или права изменить его.

Комментарий к статье 6
Комментируемая статья закрепляет институт гражданства Российской 

Федерации, представляющий собой устойчивую правовую связь лица с Рос-
сийской Федерацией, выражающуюся в совокупности их взаимных прав 
и обязанностей. Конституционные положения являются базовыми для це-
лого ряда федеральных законов и подзаконных актов, главным из которых 
является Федеральный закон от 31 мая 2002 г. № 62-ФЗ «О гражданстве Рос-
сийской Федерации»14.

При этом Конституция РФ обошла вниманием принципиальные основа-
ния приобретения гражданства РФ, а именно — принцип крови и принцип 
земли. Соответственно, на конституционном уровне остались нерешенны-
ми вопросы разделенного в результате распада государства народа России, 
положения соотечественников за рубежом, репатриации.

Также не детализирован вопрос о множественности гражданства внутри 
РФ и двойного гражданства. Поскольку республики в статье 5 объявлены 
государствами, то теоретически может существовать и гражданство респу-
блик (поскольку вопросы гражданства в РФ отнесены к сфере исключитель-

13 Конституция Российской Федерации. Научно-практический комментарий / Под ред. 
Б.Н. Топорнина. М., 2003. С. 407–408.

14 СЗ РФ. 2002. № 22. Ст. 2031.
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ного ведения Российской Федерации, практически это вряд ли возможно); 
между тем, прямого запрета на это Конституция РФ не содержит. Однако 
двойное гражданство — как российско-республиканское, так и российско-
внероссийское — это путь к снижению потенциала суверенности. 

Статья 7
1. Российская Федерация — социальное государство, политика которого 

направлена на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и сво-
бодное развитие человека.

2. В Российской Федерации охраняются труд и здоровье людей, устанав-
ливается гарантированный минимальный размер оплаты труда, обеспе-
чивается государственная поддержка семьи, материнства, отцовства и дет-
ства, инвалидов и пожилых граждан, развивается система социальных 
служб, устанавливаются государственные пенсии, пособия и иные гарантии 
социальной защиты.

Комментарий к статье 7
Объявление Российской Федерации социальным государством как цель, 

идеал, к достижению которого необходимо стремиться, совершенно спра-
ведливо закреплено в тексте Конституции РФ. Сам концепт «социальное 
государство» давно и не без успеха реализуется в экономически развитых 
и благополучных странах (ФРГ, Испания и другие государства).

Однако реализация данного концепта и превращение его из благого по-
желания в работающий механизм зависит прежде всего от содержательного 
наполнения понятия «социальное государство» и его дальнейшей разверт-
ки в последующих статьях Конституции РФ и федеральных законах.

Здесь скрывается серьезный недостаток Конституции РФ, где вместо 
нормы-принципа, которая должна пронизывать все правовое поле госу-
дарства и все отрасли законодательства, фиксируется норма-декларация, 
негодная к применению ни законодателем, ни судьями, ни правопримени-
телями.

Сама формулировка «социальное государство, политика которого на-
правлена на создание условий», максимально неконкретна, а следовательно, 
не порождает правовых последствий. То же замечание о неопределенности 
словосочетания можно отнести и к терминам «достойная жизнь» и «сво-
бодное развитие человека».

По международному праву и его отдельным положениям, включенным 
в российское правовое поле, вместо термина «достойная жизнь» в отно-
шении каждого человека применяется термин «достаточный жизненный 
уровень для него и его семьи, включающий достаточное питание, одежду 
и жилище, и непрерывное улучшение условий жизни» (статья 11 Междуна-
родного пакта об экономических, социальных и культурных правах (Нью-
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Йорк, 19 декабря 1966 г.), ратифицированного Указом Президиума ВС СССР 
от 18 сентября 1973 г. № 4812-VIII)15. Нормы Конституции РФ сформулиро-
ваны без необходимой степени юридической определенности, позволяющей 
применять понятие «достойная жизнь» как норму прямого действия.

Кроме того, понятие «социальная справедливость» должно рассматри-
ваться в совокупности как с частью второй комментируемой статьи, так 
и с иными статьями Конституции РФ, которые должны были бы содержать 
правовое наполнение этого понятия.

Однако из содержания части второй статьи 7 Конституции РФ следу-
ет, что социальное государство — это прежде всего минимальный размер 
оплаты труда, который в соответствии с установленным законодательством 
РФ размером никак не может быть условием достойной жизни; это система 
сохранения жизни и здоровья работников в процессе трудовой деятельно-
сти (охрана труда в трудовом законодательстве) и социальная защита в виде 
государственной поддержки семьи, материнства, отцовства и детства, инва-
лидов и пожилых граждан, иных гарантий социальной защиты.

Вместе с тем, сведение концепта социального государства до минималь-
ной оплаты труда, охраны труда и социальной защиты дискредитирует саму 
идею построения государства, где жизненные условия каждого будут улуч-
шаться при непосредственном участии самого человека и государства со 
взаимной ответственностью всех сторон процесса.

Между тем, мировые тенденции таковы, что в рамках социальной по-
литики для контроля со стороны общества объединяются все направления, 
способствующие достойной жизни человека. Так, все расходы на образо-
вание, обучение, занятость, социальные службы, здоровье, медицинское 
обеспечение, гарантированные выплаты, общественную безопасность, по-
собия ветеранам в расходных статьях федерального бюджета США реали-
зуются в рамках специального раздела — «человеческие ресурсы» (human 
resources).

При этом в России, согласно перечню разделов и подразделов классифи-
кации расходов бюджетов, к социальной политике относятся только пен-
сионное обеспечение, социальное обслуживание населения, социальное 
обеспечение населения, охрана семьи и детства, прикладные научные иссле-
дования в области социальной политики, а также в неконкретизированной 
форме другие вопросы в области социальной политики.

Поэтому необходимы введение в конституционно-правовое поле поня-
тия «человеческий потенциал» и его реализация прежде всего через Бюд-
жетный кодекс РФ. В расходной части бюджета должен появиться раздел 
«гуманитарная политика», объединяющий все затраты на здравоохранение, 
образование, культуру и т. п., относящиеся к развитию человеческого по-

15 Пакт вступил в силу для СССР с 3 января 1976 г.
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тенциала, что, помимо всего прочего, позволит общественности контроли-
ровать состояние финансирования этих сфер.

Формулировки действующей Конституции РФ искусственно сужают 
рамки концепта, что не позволяет развиваться как государству в целом, так 
и важнейшему инструменту достижения социального государства — соци-
альному законодательству.

Необходимо, чтобы социальное государство рассматривалось не толь-
ко и не столько как политика вспомоществования для бедных и слабых 
(социальная защита, пенсии, пособия), а имело принципиально широ-
кое значение, включающее все необходимые компоненты для реализации 
цивилизационно-ценностных мотиваторов, которые делают человека чело-
веком. Прежде всего это ценность человеческой жизни, любовь — семья — 
дети, нематериальные ценности, коллективизм, социальность.

Концепт социального государства существует в Конституции РФ с 1993 г. — 
уже 17 лет. И все это время положение с «достойной жизнью и свободным раз-
витием человека» не только не улучшается, а стремительно движется в сторону 
снижения возможности реализации прав граждан на жилье, питание, образо-
вание и другие основные качественные условия существования.

В результате самоустранения государства от регулирования вопросов 
доходов и оплаты труда сохраняется крайне низким уровень законодательно 
установленного размера оплаты труда, недопустимо высокой остается доля 
работников с оплатой труда ниже или на уровне прожиточного минимума.

Большое расслоение населения по доходам консервирует бедность и со-
циальное неравенство, ведет к ухудшению качества жизни работающего 
и его семьи и потере его для общества как трудоспособного гражданина. 
При этом рост расслоения населения по доходам продолжается.

Аналогичным образом складывается ситуация и в иных сферах социаль-
ной политики, которая не должна быть сведена только к социальной защите 
отдельных групп населения.

Фактически ни одна из сфер социальной политики за прошедшие с мо-
мента принятия Конституции РФ 17 лет не развивалась в направлении дви-
жения к социальному государству.

В этих условиях реализация концепта социального государства будет 
возможна только тогда, когда Российская Федерация добьется фактическо-
го продвижения по всем рассмотренным направлениям, когда будут суще-
ственно изменены конституционные нормы, определяющие права человека, 
общества, государства в России. В развитие соответствующих конституци-
онных норм необходимо принятие Социальной доктрины РФ в виде феде-
рального закона, определяющего государственную социальную политику16.

16 Якунин В.И., Сулакшин С.С., Колесник И.Ю. и др. Социальная доктрина Российской Фе-
дерации: макет-проект. Монография. М.: Научный эксперт, 2010.
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Статья 8
1. В Российской Федерации гарантируются единство экономическо-

го пространства, свободное перемещение товаров, услуг и финансовых 
средств, поддержка конкуренции, свобода экономической деятельности.

2. В Российской Федерации признаются и защищаются равным образом 
частная, государственная, муниципальная и иные формы собственности.

Комментарий к статье 8
Комментируемая статья фактически содержит несколько групп норм: 
1) нормы, обеспечивающие единство экономического пространства и сво-

бодное перемещение товаров, услуг и финансовых средств (имеется 
в виду их свободное перемещение внутри территории, хотя явно этот 
вопрос Конституцией РФ не решен);

2) нормы, обеспечивающие свободу экономической деятельности;
3) нормы, обеспечивающие равенство всех форм собственности.
Статья 8, включенная в главу «Основы конституционного строя», со-

держит не слишком удачные формулировки, так как их прямое применение 
в качестве норм-принципов может быть затруднено. В настоящее время не 
сложилось непротиворечивого подхода к судебному или иному толкованию 
данных норм.

Так, например, свобода экономической деятельности без определения 
границ этой свободы или без указания правил действия этого принципа на 
практике является недействующей нормой, так как во многих случаях огра-
ничивается целым рядом законодательных требований. Поэтому гаранти-
ровать абстрактную свободу экономической деятельности очень сложно.

Необходимо раскрыть принцип свободы экономической деятельности, 
например, через свободу выбора вида экономической деятельности, свобо-
ду форм осуществления экономической деятельности в рамках, установлен-
ных правом (законом).

Точно так же невозможно гарантировать свободное перемещение то-
варов, услуг и финансовых средств — эта свобода очень часто ограничена 
либо взиманием платы, либо правилами осуществления такого перемеще-
ния. Абстрактная свобода в данном случае должна быть выражена через 
личное право на перемещение товаров, услуг и финансовых средств.

Как отмечается некоторыми авторами17, нормы статьи 8 Конституции РФ 
составляют основу так называемой «экономической конституции» — право-
вого института, достаточно подробно разработанного в зарубежных стра-
нах и в России. Необходимо отметить, что данный институт, разрабатывае-
мый междисциплинарно в рамках философии, экономической и правовой 

17 Комментарий к Конституции Российской Федерации / Под ред. В.Д. Зорькина, 
Л.В. Лазарева. М.: Эксмо, 2010; Андреева Г.А. Экономическая конституция в зарубежных 
странах. М., 2006. С. 3.
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науки, уделяет внимание многим важным явлениям и категориям, таким 
как критерии принятия государственных решений в финансовой (бюджет-
ной, налоговой) сферах, «общее благо» и «публичный интерес».

Однако в России он не получил должного философско-ми ро воз зрен-
чес кого и научно-правового развития, что затрудняет применение данных 
норм на практике и оставляет решение многих вопросов на усмотрение 
правоприменителей.

Нормы комментируемой статьи корреспондируют с целым рядом норм:
1) нормы об основных экономических правах и свободах и основных 

правах, имеющих хозяйственно-конституционное значение:
право выбирать род деятельности или занятий, означающее сво- −
боду экономического выбора — быть либо предпринимателем-
работодателем, либо работником (статья 37);
право свободно передвигаться, выбирать место пребывания и жи- −
тельства, означающее свободу рынка труда (статья 27);
право на объединение, предполагающее соответствующее право для  −
совместной экономической деятельности, а следовательно, свобо-
ду выбора организационно-правовых форм предпринимательской 
деятельности и образования в уведомительном порядке различных 
предпринимательских структур (часть 1 статьи 30);
право иметь имущество в собственности, владеть, пользоваться  −
и распоряжаться им как единолично, так и совместно с другими ли-
цами (часть 2 статьи 35); свобода владеть, пользоваться и распоря-
жаться землей и другими природными ресурсами (часть 2 статьи 
36); использование имущества для целей предпринимательской дея-
тельности (часть 1 статьи 34), означающее свободу формирования 
имущественной базы предпринимательства, использования имуще-
ства, свободу реализации на рынке произведенного товара, включая 
право на свободу договора;
право на защиту от монополизма и недобросовестной конкуренции  −
(статья 34), предполагающее свободу конкуренции;

2) нормы о правилах применения положений Конституции РФ о правах 
и свободах (часть 3 статьи 55, статьи 56–58);

3) нормы о полномочиях федеральных и региональных органов власти 
в части регулирования экономической и предпринимательской дея-
тельности (статьи 71–74).

Основную проблему здесь составляет невозможность прямого приме-
нения указанных норм, отсутствие развитой судебной практики, развитой 
и применимой на практике позиции Конституционного Суда18 РФ относи-
тельно толкований данных норм.

18 В тексте приводятся официальные наименования государственных органов. 
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С одной стороны, закрепляется приоритет норм, относящихся к осно-
вам конституционного строя, над иными нормами, в том числе относящи-
мися к правам и свободам граждан (см., например, формулировку части 3 
статьи 55 Конституции РФ).

С другой стороны, содержащиеся в статье 8 нормы, относящиеся к осно-
вам конституционного строя, получают в дальнейшем более детальное за-
крепление через права и свободы человека и гражданина, полномочия феде-
ральных и региональных органов власти, но правила обеспечения баланса 
в данном случае Конституцией РФ не определены. На практике это может 
приводить к сложностям в процедурах правоприменения.

Представляется, что свобода экономической деятельности должна быть 
закреплена не в качестве базового и универсального принципа, входяще-
го в «основы конституционного строя», а, согласно своему назначению, 
в качест ве важного инструмента повышения эффективности хозяйственной 
(экономической) деятельности — в тех секторах, где это уместно, целесооб-
разно и не приносит вреда общему благу.

То есть этот принцип должен иметь не универсальную, а инструмен-
тальную ценность, в связи с чем закрепление его в «основах конституцион-
ного строя» или в иных аналогичных статьях, содержащих базовые нормы-
принципы, нецелесообразно.

Статья 9
1. Земля и другие природные ресурсы используются и охраняются в Рос-

сийской Федерации как основа жизни и деятельности народов, проживаю-
щих на соответствующей территории.

2. Земля и другие природные ресурсы могут находиться в частной, госу-
дарственной, муниципальной и иных формах собственности.

Комментарий к статье 9
Часть 1 комментируемой статьи определяет основы конституционно-

правового режима земли и других природных ресурсов. Вопрос о земле 
и природных ресурсах, а также о собственности на них всегда являлся од-
ним из важнейших в праве и государственном строительстве, в том числе 
и с конституционно-правовой точки зрения.

Значение комментируемых конституционных норм очень велико для 
устойчивого развития общества и государства, поскольку на уровне Кон-
ституции РФ закрепляется важнейшая роль земли и природных ресурсов 
как основы жизни и деятельности народов, проживающих на соответству-
ющей территории, определены правила нахождения в собственности этих 
ресурсов.

В ценностном плане очень важно закрепление принципа, что земля 
и природные ресурсы составляют основу жизни и деятельности народов, 
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проживающих на соответствующей территории. Однако формулировка 
представляется не совсем удачной.

Во-первых, «народы» не определены как правовой субъект, достояни-
ем которого Конституция объявляет землю и другие природные ресурсы. 
Более того, существует недостаток норм, регулирующих взаимоотношения 
«многонационального народа Российской Федерации» и «народов», прожи-
вающих на территории РФ. В результате не ясно, как на практике данный 
принцип может быть реализован с учетом федеративных отношений, а так-
же взаимоотношений с органами местного самоуправления.

Здесь интересным было бы сравнение данной нормы с положением Феде-
ративного договора, который признавал природные ресурсы достоянием на-
родов, проживающих на соответствующей территории. Отсюда логично вы-
текало и право субъекта РФ объявить своим достоянием (собственностью) 
природные ресурсы на своей территории и осуществлять регулирование от-
ношений собственности. Такая норма является потенциально очень опасной 
с точки зрения единства и территориальной целостности государства.

Норма Конституции РФ в комментируемой статье ушла недостаточно 
далеко от положения указанного договора, поскольку позволяет трактовать 
принадлежность природных ресурсов не всему народу России, а лишь тем на-
родам, которые проживают на соответствующей территории, нарушая этим 
суверенитет РФ. Кроме этого, в части 2 содержится и вовсе опровергающее 
норму части 1 установление. Она закрепляет, что земля и иные природные ре-
сурсы могут находиться в частной собственности. Но тогда причем тут наро-
ды и какие у них есть права? Получается, что практически никаких, поскольку 
на практике в результате реализации данной нормы произошла и происходит 
постепенная приватизация земли и природных высоколиквидных ресурсов.

Охрана и использование природных ресурсов как естественного богат-
ства всенародного значения должны быть гарантированы всему российско-
му народу (как достояние народа России). Более того, доход от реализации 
разработанных природных ресурсов (природная рента) должен принадле-
жать собственнику соответствующих природных ресурсов, т. е. народу Рос-
сии, а распорядителем, соответственно, может быть только государство.

Во-вторых, в комментируемой норме не упоминается ответственность 
за рачительное использование ресурсов перед будущими поколениями лю-
дей (народов, народа, российских граждан).

В-третьих, учитывая важность земли и природных ресурсов, представ-
ляется, что норма о собственности могла бы содержать больше правовых 
гарантий обеспечения рачительного использования и охраны земли и при-
родных ресурсов для общего блага.

Конституционная норма не содержит прямых указаний на уполномочен-
ный субъект и порядок осуществления использования и охраны природных 
ресурсов. Иначе говоря, Конституция РФ не описывает должные правовые 
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отношения по поводу использования и охраны природных ресурсов. Эта 
абстрактность породила толкования, сужающие значение данной нормы. 
Так, иногда ее сводят только к защите хозяйственных интересов и традици-
онного образа жизни малочисленных народов Севера19.

Проблемной представляется незавершенность формирования правового 
института регулирования земли и природных ресурсов как основы жизнедея-
тельности всего народа РФ, с учетом баланса интересов российских граждан, 
проживающих на соответствующих территориях, а также будущих поколений 
российских граждан. Не развита правовая категория общего блага, публично-
го интереса при использовании и охране земли и природных ресурсов.

Что касается части 2 комментируемой статьи — в ней не установлено 
регулирование в отношении собственности на землю и природные ресурсы 
иностранных граждан и лиц без гражданства, которое в контексте реализа-
ции нормы-принципа части первой, провозглашающей землю и природные 
ресурсы основой жизнедеятельности только народов России, не является 
понятным.

На уровне Конституции РФ следует установить ограничения для прав соб-
ственности иностранных граждан, лиц без гражданства, иностранных юри-
дических лиц в части владения, пользования и распоряжения землей и при-
родными ресурсами. Требуется установить и правила согласования интересов 
федерального и регионального уровней при формировании политики по ис-
пользованию земли и природных ресурсов. Необходимо также ввести прин-
цип рачительного использования природных ресурсов и ответственности за 
использование, охрану и их возобновление перед будущими поколениями.

Статья 10
Государственная власть в Российской Федерации осуществляется на 

основе разделения на законодательную, исполнительную и судебную. Орга-
ны законодательной, исполнительной и судебной власти самостоятельны.

Комментарий к статье 10
Норма комментируемой статьи является отражением известной теории 

разделения властей, которая широко используется в мире. Конституция РФ 
закрепляет этот принцип. Основная проблема здесь заключается в закре-
плении несбалансированного соотношения законодательной и исполни-
тельной ветвей власти в главах 4–6 Конституции РФ (подробнее см. коммен-
тарии к этим главам) при сбалансированности судебной власти в системе 
разделения властей.

Конституция РФ установила такое соотношение законодательной и ис-
полнительной властей, оправдываемое традиционными для правового ни-

19 Комментарий к Конституции Российской Федерации (под общ. ред. Л.В. Лазарева). М.: 
ООО «Новая правовая культура», 2009.
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гилизма соображениями конъюнктурной политической целесообразности, 
которое не препятствует монополизации власти в будущем и которое не фор-
мирует институциональных гарантий прав человека (а именно этот принцип 
и должен их обеспечивать)20, а также не создает гарантий народо властия.

При этом необоснованной остается концепция института Президен-
та РФ, который обладает конституционными полномочиями и возмож-
ностями влияния на все ветви власти, оставаясь при этом вне системы 
разделения властей. (Формула «Конституция под Ельцина» исторически 
становится все более явной).

Кроме того, не совсем понятно, как установленный в статье 5 принцип 
единства системы государственной власти сочетается с разделением вла-
стей. И почему властью называется каждая из трех ветвей, а они не являют-
ся ветвями единой государственной власти? Такая неясность делает данные 
конституционные нормы, во-первых, негарантированными и, во-вторых, 
неработоспособными.

Кроме того, принцип разделения властей обходит стороной разделение 
государственной власти по вертикали: между Федерацией и ее субъектами, 
разделения публичной власти между органами местного самоуправления 
и органами государственной власти. Статья декларирует только одну со-
ставляющую единой и дифференцированной внутри себя власти.

Закрепление столь упрощенной версии данного принципа создает угрозу 
нарушения единства государственной власти. И не дает осуществить даже 
декларированную самостоятельность разных властей.

Статья 11
1. Государственную власть в Российской Федерации осуществляют Пре-

зидент Российской Федерации, Федеральное Собрание (Совет Федерации 
и Государственная Дума), Правительство Российской Федерации, суды Рос-
сийской Федерации.

2. Государственную власть в субъектах Российской Федерации осущест-
вляют образуемые ими органы государственной власти.

3. Разграничение предметов ведения и полномочий между органами го-
сударственной власти Российской Федерации и органами государственной 
власти субъектов Российской Федерации осуществляется настоящей Кон-
ституцией, Федеративным и иными договорами о разграничении предме-
тов ведения и полномочий.

Комментарий к статье 11
Согласно норме части 1 комментируемой статьи государственная власть 

в РФ реализуется перечисленными в ней федеральными органами госу-
дарственной власти. Президент РФ, как вытекает из контекста, не входит 

20 Конституция Российской Федерации: Проблемный комментарий.
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ни в одну ветвь государственной власти. Он является главой государства 
и высшим должностным лицом. С учетом его предусмотренных Конститу-
цией РФ полномочий и возможностей влияния на иные ветви власти по-
лучается, что баланс ветвей власти нарушен в сторону Президента РФ (см. 
комментарии к главам 4–6 Конституции РФ). Это создает угрозу монополи-
зации власти, что всегда ведет к деградации.

В перечень по неизвестной причине не вошли такие органы государ-
ственной власти, как прокуратура, Центральный банк, Счетная палата, 
Центральная избирательная комиссия и т. д.

Само словосочетание «государственную власть… осуществляют» без 
указания на обязанности и ответственность за результаты деятельности ор-
ганов власти не имеет управленческого содержания. Такая норма создает 
возможность властвовать, но ничем не управлять. И ни за что не отвечать.

Семантика словосочетания «власть осуществляют» указывает, что сло-
во «власть» здесь использовано как глагольная форма — как властвование, 
т. е. вид деятельности. Но деятельность предполагает наличие целей, полно-
мочия по ее осуществлению, активность действий, получение результатов 
и ответственность за них. Но если, как в данном случае, приведенные по-
нятия не раскрываются, ожидать эффективности от такой власти не при-
ходится. Что и происходит.

Из толкования частей 1 и 2 также следует, что государственная власть 
в Российской Федерации не распространяется на территорию субъекта РФ, 
ибо государственную власть в них осуществляют иные органы и ветви, не 
упомянутые в части 1.

В статье 11 фактически речь идет о вертикальном разделении властей. 
И здесь точно так же, как и в статье 10, не виден целевой замысел именно 
такой модели разделения властей по вертикали.

Так, в Конституции РФ разграничение государственной власти ограни-
чивается только уровнем Российской Федерации и субъектами РФ. Местное 
самоуправление не включено в систему государственной власти, что под-
рывает единство системы власти и управления страной. Это означает, что 
государство отстраняется, начиная с определенного уровня, от жизнеобу-
стройства страны. Но по своей природе, построению и функционированию 
то, что номинируется в Конституции РФ как самоуправление, таковым не 
является. Это ровно такая же публичная власть, как и вышестоящая, на-
зываемая государственной. Хуже того, назвав обычную публичную власть 
(государственную власть) местным самоуправлением, Конституция РФ тем 
самым закрывает дорогу к истинному самоуправлению народа (подробнее 
см. об этом комментарий к главе 8). Органы государственной власти ока-
зываются отделены от органов местного самоуправления, что подрывает 
единство системы публичной власти и управления страной. Самого поня-
тия публичной власти в Конституции не содержится.
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Согласно Конституции РФ разграничение предметов ведения и полно-
мочий осуществляется только самой Конституцией РФ и договорами. Феде-
ральные законы исключены из данного перечня, что в течение длительного 
времени препятствовало сбалансированному разграничению компетенции 
между различными уровнями государственной власти. Сегодня вопро-
сы разграничения компетенции регулируются федеральными законами на 
основании Постановления Конституционного суда РФ от 9 января 1998 г. 
№ 1-П «По делу о проверке конституционности ряда положений Лесного 
кодекса Российской Федерации»21, однако с точки зрения конституционно-
го регулирования такую ситуацию нельзя считать адекватной. Федератив-
ный договор, как правовой институт, ведет к размытию Конституции РФ, 
фактически предоставляя свободу произвольного установления особых 
федеративных отношений с отдельными субъектами РФ. Институт федера-
тивного договора очень опасен с точки зрения обеспечения устойчивости 
государственности. Фактически он подменяет собой саму Конституцию РФ, 
как документ, порождающий российскую государственность. Достаточно, 
как это произошло в Беловежской пуще, расторгнуть такой договор, и госу-
дарственность исчезает.

Статья 12
В Российской Федерации признается и гарантируется местное само-

управление. Местное самоуправление в пределах своих полномочий само-
стоятельно. Органы местного самоуправления не входят в систему органов 
государственной власти.

Комментарий к статье 12
Конституция РФ к основам конституционного строя относит местное 

самоуправление, которое является самостоятельным в пределах своих пол-
номочий. Статья провозглашает отделение органов государственной власти 
от органов местного самоуправления, считая последние относящимися хоть 
и к публичной, но все же не к государственной власти. Это подрывает един-
ство системы власти и управления страной (подробнее см. об этом коммен-
тарий к главе 8). С другой стороны, самостоятельность органов местного 
самоуправления в решении вопросов местного значения — декларативная 
норма. Финансовое положение подавляющего большинства муниципаль-
ных образований не позволяет говорить не только об их самостоятельно-
сти, но и о перспективах возможности решения ими вопросов местного 
значения.

Статья не раскрывает главный вопрос: являются ли органы местного са-
моуправления публичной властью? По всем признакам — полномочность,

21 СЗ РФ. 1998. № 3. Ст. 429.
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выборность, бюджетирование через сборы и налоги, трансфертные пере-
числения, делегирование полномочий свыше — это публичная власть. Но 
тогда почему не государственная? И почему такая власть именуется «мест-
ное самоуправление», когда его органы ровно так же, как органы власти 
субъекта Федерации и Российской Федерации, население избирает, снабжа-
ет налогами, а затем ждет решения определенных вопросов жизнеустрой-
ства? Органы власти города в два миллиона жителей — это органы мест-
ного самоуправления. А органы власти субъекта Федерации с населением 
250 тыс. чел. — это органы государственной власти. Надуманность, искус-
ственность такой конструкции очевидны. В чем же тут самоуправление? 
Его нет ни в какой форме. То, что названо самоуправлением, является той 
же государственной властью.

Местное самоуправление, как истинное народное самоуправление, мо-
жет быть уделом только соседского локалитета — двора (дворов), улиц, 
школьной окрестности, приходской окрестности, не слишком большого 
села, где все люди друг друга знают, малонаселенного охотничьего района 
коренного малочисленного народа России. Но именно такая форма в Кон-
ституции РФ отсутствует. Более того, эта ниша замещена псевдосамоуправ-
лением, которое по сути никаким самоуправлением не является. А является 
властью, тождественной государственной, и поэтому должна быть вклю-
чена в ее систему. Истинное же самоуправление действительно еще только 
предстоит конституировать в Конституции РФ.

Статья 13
1. В Российской Федерации признается идеологическое многообразие.
2. Никакая идеология не может устанавливаться в качестве государ-

ственной или обязательной.
3. В Российской Федерации признаются политическое многообразие, 

многопартийность.
4. Общественные объединения равны перед законом.
5. Запрещается создание и деятельность общественных объединений, 

цели или действия которых направлены на насильственное изменение основ 
конституционного строя и нарушение целостности Российской Федерации, 
подрыв безопасности государства, создание вооруженных формирований, 
разжигание социальной, расовой, национальной и религиозной розни.

Комментарий к статье 13
Установленное в комментируемой статье идеологическое многообразие 

и запрет на государственную идеологию являются лукавыми правовыми 
конструкциями. Весь текст Конституции РФ с номинированием высшей 
ценности, свободы экономической деятельности, необязательности труда 
и многими другими положениями пронизан именно системно проводимой 
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идеологией, подрывающей успешность, устойчивость развития, целостность 
и единство России.

Одной из важнейших скреп государственности является идеология. Ее 
эквивалентом выступает национальная идея. Если провести небольшой 
лингвистический экскурс, то при очевидной синонимичности категорий 
идеи и идеологии в обсуждаемом контексте сие означает, что Российскому 
государству запрещено иметь государственную идею. «Государственный», 
по Оксфордскому словарю22, переводится как national. «Идея» звучит анало-
гично и по-английски — idea. Реконструкция англоязычного смысла, зало-
женного в статье 13, означает, что Российскому государству запрещена «на-
циональная идея». Что такое национальная идея, российскому гражданину 
не надо растолковывать. Это смысл жизни российского общества и госу-
дарства, тот самый смысл, без которого ни общество, ни государство исто-
рически нежизнеспособны. Получается, что простая односложная фраза 
в Конституции РФ приобретает значение смертельной мины замедленного 
действия, заложенной под жизнеспособностью Российского государства23.

Таким образом, большая ошибка Конституции РФ заключается в отказе 
от государственной идеологии и национальной идеи, их провозглашении 
и пропаганды. Как уже было указано, такой отказ — только лукавство (под-
робнее см. комментарии к статьям 1 и 2). Возможно, оно имеет место имен-
но потому, что связи с устойчивостью и развитием страны у имеющейся 
идеологии нет, что и затрудняет ее официальное провозглашение.

В Конституции РФ слово «идеология» используется дважды, и оба раза 
в негативном значении. Широко употребляемое в конституциях зарубежных 
стран слово «идея» здесь отсутствует. Парадоксальным образом Конститу-
ция РФ оказалась конституцией без идей! Для сравнения, в конституцион-
ных текстах иных государств указанные термины нашли свое отражение, 
получив при этом позитивное звучание: например, в Конституции СССР 
1977 г. — 5 раз, Китая — 5 раз, Турции — 9 раз.

Сама идея политического многообразия и многопартийности пере-
черкнута содержанием Федерального закона от 11 июля 2001 г. № 95-ФЗ 
«О политических партиях»24, где установлены многочисленные барьеры, 
препятствующие участию в политическом процессе другим общественным 
объединениям. Таким образом, провозглашаемое идеологическое многооб-
разие оказывается необеспеченным в самой важной для реализации данно-
го положения сфере — политической. Да и реализация конституционной 
нормы о многопартийности в настоящее время дискредитирована. Важней-

22 Hornby A.S. Christina Ruse. Oxford Student’s Dictionary of Current English. Oxford, Univer-
sity Press, 1989.

23 Якунин В.И. Государственная идеология и национальная идея: конституционно-
ценностный подход. Статья // Власть. 2007. № 3. С. 3.

24 СЗ РФ. 2001. № 29. Ст. 2950.
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ший институт оппозиционности, политической соревновательности в Кон-
ституции РФ не защищен.

Установленное Конституцией РФ равенство общественных объедине-
ний перед законом в рамках обеспечения идеологического и политического 
плюрализма дискредитируется закреплением в законодательстве РФ раз-
личных ограничительных по своему характеру форм их участия в управле-
нии делами государства и применении к ним мер ответственности в случае 
несоблюдения требований таких норм законодательства. Примером могут 
служить неоднократные неудачные попытки оппозиционных партий («Пар-
тия народной свободы», «Родина: здравый смысл», «Рот Фронт») пройти ре-
гистрацию в Минюсте России.

Традиционный запрет на создание и деятельность общественных объе-
динений, цели или действия которых направлены на насильственное изме-
нение основ конституционного строя и нарушение целостности РФ, подрыв 
безопасности государства, создание вооруженных формирований, разжи-
гание социальной, расовой, национальной и религиозной розни, также соз-
дает возможность его использования против общественных объединений, 
пропагандирующих собственные взгляды и подвергаться, как это иногда 
и происходит, расширительному толкованию.

Статья 14
1. Российская Федерация — светское государство. Никакая религия не 

может устанавливаться в качестве государственной или обязательной.
2. Религиозные объединения отделены от государства и равны перед за-

коном.

Комментарий к статье 14
Содержание комментируемой статьи игнорирует ценность и важность 

религиозной составляющей в жизни и мировоззрении граждан, важность 
института религии для жизнеспособности страны в целом. Данное понятие 
требует конкретизации.

Закрепляя светскость государства, Конституция РФ пренебрегает фак-
тически осуществляемым и весьма целесообразным сотрудничеством ре-
лигиозных организаций и государства, например, в социальной, миро-
творческой, образовательной, милосердной, ритуальной сферах, ставя его 
фактически вне закона.

При этом понятия «светскость», «государственная» религия, «обязатель-
ная» религия здесь не раскрываются. Непонятно, что означает отделение ре-
лигиозных организаций от государства. Это можно толковать как угодно. 
Толкуются указанные понятия в правоприменительной практике обычно 
как запрещающие взаимодействие и партнерство религиозных органи-
заций и государства. При этом противоречие заключается уже в том, что 
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утверждается здесь же — религиозные организации подзаконны, а значит, 
не отделены от регулятивной деятельности государства.

Само по себе бесспорно, что религиозные организации выполняют важ-
нейшие общественные мировоззренческие, миротворческие, культурно-
просветительские, духовно-нравственные, воспитательные, образователь-
ные и иные функции. Влияние религий на жизнь каждого человека, в том 
числе на правовое сознание, чрезвычайно велико. Существенно и то, что, 
по исследованиям социологов и психологов, более 90% людей — так или 
иначе осознанно верующие.

Важнейший вопрос отношений государства и института религии, взаи-
модействия органов государства и религиозных организаций в Конститу-
ции РФ проигнорирован, за исключением запретительного указания. На 
практике взаимодействие религиозных организаций и государственных 
органов в различных сферах все-таки осуществляется, оформляясь, в част-
ности, в форме конкордатов.

Однако законодательно данные отношения не урегулированы, условия 
для эффективного взаимного сотрудничества не созданы в связи с толко-
ванием комментируемых конституционных норм как запрещающих такое 
сотрудничество. Такая позиция и порождает невозможность законодатель-
ного урегулирования рассматриваемых отношений.

В связи с этим необходимо изменение конституционных норм статьи 14 
и конституционное закрепление института «социального партнерства ор-
ганов государственной власти и религиозных организаций», который впо-
следствии должен раскрываться в специальном федеральном законе о со-
циальном партнерстве такого рода.

Осуществляться социальное партнерство должно на основе принципа 
социального предпочтения, так как для государства и общества важны со-
циальная деятельность и значимость религиозных организаций, достоверно 
подтвердивших свое существенное позитивное значение для жизнедеятель-
ности российского общества и государства. Поэтому, во благо граждан РФ, 
института семьи, общества и самой России, с такими религиозными орга-
низациями органами государственной власти и органами местного само-
управления должен быть установлен режим преимущественного и льготно-
го социального партнерства25.

Статья 15
1. Конституция Российской Федерации имеет высшую юридическую 

силу, прямое действие и применяется на всей территории Российской Феде-
рации. Законы и иные правовые акты, принимаемые в Российской Федера-
ции, не должны противоречить Конституции Российской Федерации.

25 Якунин В.И., Сулакшин С.С., Симонов В.В. и др. Социальное партнерство государства 
и религиозных организаций. Монография. М.: Научный эксперт, 2009.
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2. Органы государственной власти, органы местного самоуправления, 
должностные лица, граждане и их объединения обязаны соблюдать Консти-
туцию Российской Федерации и законы.

3. Законы подлежат официальному опубликованию. Неопубликованные 
законы не применяются. Любые нормативные правовые акты, затрагиваю-
щие права, свободы и обязанности человека и гражданина, не могут приме-
няться, если они не опубликованы официально для всеобщего сведения.

4. Общепризнанные принципы и нормы международного права и меж-
дународные договоры Российской Федерации являются составной частью 
ее правовой системы. Если международным договором Российской Феде-
рации установлены иные правила, чем предусмотренные законом, то при-
меняются правила международного договора.

Комментарий к статье 15
Положение о верховенстве Конституции РФ соответствует мировой 

практике закрепления аналогичного института в федеративных государ-
ствах. Однако это положение не обеспечено необходимыми механизмами 
реализации.

В настоящее время Конституция РФ фактически прямым действием не 
обладает, ее положения часто не учитываются в федеральном законодатель-
стве и деятельности органов государственной власти. Повсеместно при при-
нятии законов и иных нормативных актов не учитывается «дух» Конститу-
ции РФ при соблюдении ее «буквы» (чаще всего это происходит в процессе 
законодательного регулирования прав и свобод человека и гражданина). Ме-
ханизмов конституционного правосудия оказывается недостаточно для обе-
спечения соответствия действующего законодательства Конституции РФ.

В части 2 временно и постоянно пребывающие и постоянно проживаю-
щие на территории России лица из перечня лиц, обязанных соблюдать Кон-
ституцию РФ и законы, исключены, что достаточно странно.

Кроме того, граждане РФ, не находящиеся на территории РФ, тем не ме-
нее находятся под ее юрисдикцией, что также следовало бы отразить в Кон-
ституции РФ.

Здесь же предусматривается ответственность органов публичной вла-
сти и должностных лиц за соблюдение Конституции РФ и законов. Однако 
и на конституционно-правовом, и на законодательном уровнях такая от-
ветственность отсутствует: институт импичмента Президента РФ не раз-
работан, соответствующий федеральный конституционный закон не при-
нят; Государственная Дума может быть распущена, однако по иным, не 
связанным с нарушением Конституции РФ основаниям; то же самое касает-
ся снятия с должностей Председателя Правительства РФ, министров, выс-
ших должностных лиц субъектов РФ и других должностных лиц. Институт 
конституционно-правовой ответственности в России вообще не развит, что 
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не позволяет говорить о нем как о механизме обеспечения действия Кон-
ституции РФ и законов страны.

Согласно части 3 комментируемой статьи, законы в Российской Феде-
рации подлежат официальному опубликованию. Оно осуществляется по-
средством публикации в «Российской газете» и «Собрании законодатель-
ства Российской Федерации» (официальные источники опубликования). 
Однако при внесении изменений в законы (а таких законодательных актов 
подавляющее большинство) публикуются только эти изменения, что пре-
пятствует пониманию текстов обновленных законодательных актов право-
применителем, особенно учитывая масштабы так называемого «поправоч-
ного» законотворчества. Таким образом, официальная публикация законов 
в печатных изданиях уже не удовлетворяет потребностям развивающегося 
общества. Более удобна электронная публикация с созданием полноценных 
правовых электронных продуктов (типа СПС «Гарант», «Консультант Плюс» 
и др.), однако в настоящее время эти системы не являются официальными 
и не могут быть использованы для ссылок.

При этом закрепляется, что любые нормативные правовые акты, затра-
гивающие права, свободы и обязанности человека и гражданина, не могут 
применяться, если они не опубликованы официально для всеобщего сведе-
ния. Вновь видна преференция в пользу неолиберальной доктрины и идео-
логии. Публиковаться должны не только такие акты, а все, за некоторым 
исключением, связанным с обеспечением государственной и служебной 
тайны.

Признание общепризнанных принципов и норм международного права 
и международных договоров РФ не только частью отечественной правовой 
системы, но и актами, стоящими над российскими законами, наносит удар 
по системе права России и открывает возможности для влияния на вну-
тренние дела страны извне, через «общепризнанные принципы и нормы 
международного права».

При этом отсутствует четкость в вопросе, что это за принципы и нормы, 
не содержится их перечень, не ясно, какие из международных норм являют-
ся общепризнанными, а какие — нет. Неопределенность в данном вопросе 
ведет к возможности произвольных манипуляций с указанными понятия-
ми, что ставит под угрозу государственный суверенитет (прецеденты Косо-
во, Южной Осетии и Абхазии и др.).

Статья 16
1. Положения настоящей главы Конституции составляют основы кон-

ституционного строя Российской Федерации и не могут быть изменены 
иначе как в порядке, установленном настоящей Конституцией.

2. Никакие другие положения настоящей Конституции не могут проти-
воречить основам конституционного строя Российской Федерации.
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Комментарий к статье 16
Комментируемая статья направлена на защиту «основ конституционно-

го строя». Как уже было указано выше (см. комментарий к статье 1), данное 
понятие является нераскрытым и весьма размытым. И хотя каждое государ-
ство характеризуется определенным способом организации (что возможно 
с определенной натяжкой называть строем), который, будучи закреплен-
ным в конституции страны, становится конституционным, не совсем ясно, 
почему речь идет об основах и что остается за пределами основ — только 
детали? И почему Конституция РФ ограничивается основами, а не устанав-
ливает сам конституционный строй, будучи наделенной высшей юридиче-
ской силой и являющейся базой для законодательства РФ?

Сами по себе основы конституционного строя содержат много вредо-
носных для жизнеспособности государства, декларативных и расплывча-
тых по своему содержанию норм. Очень плохо, что многое зависит от тол-
кования данных норм Конституционным Судом РФ. И здесь на протяжении 
многих лет он проделывает огромную работу, которую в целом, безусловно, 
можно оценивать позитивно, хотя фактически — это деятельность по ком-
пенсации неработоспособных норм Конституции РФ.

Необходимо изначальное закрепление в Конституции РФ недвусмыс-
ленных положений, имеющих четкую связь с жизнеспособностью страны 
и осознаваемых ее гражданами. Именно это и требуется от конституции 
страны, а не указание на механизмы удовлетворения постоянной потребно-
сти в толковании ее норм в силу их неопределенности, которое, к тому же, 
напрямую от граждан уже не зависит.

Кроме того, путем толкования невозможно установить истинный харак-
тер государственного строя, его целевую и ценностную ориентацию, рам-
ки его ответственности. Основы конституционного строя, как показывает 
практика, не способствуют осуществлению власти во имя и в интересах на-
рода и личности, а иногда и прямо препятствуют этому.

Стоит повторить, что установленные основы конституционного строя 
фактически закладывают государственную идеологию, которая официально 
запрещена (часть 2 статьи 13 Конституции РФ). В этом есть определенное 
лукавство — система защиты таких «основ» закладывалась с тем смыслом, 
чтобы затруднить конституционное закрепление другой идеологии. Но по-
скольку последняя напрямую не провозглашена, легко прикрываться услож-
ненным порядком изменения положений данной главы.

Таким образом, в России фактически провозглашается неразрешенное, 
поэтому доказать и изменить такое положение затруднительно. Но есть еще 
и дополнительные сложности, заключающиеся в особом порядке измене-
ния главы 1 Конституции РФ.

При этом норма части первой эмоциональна и особого смысла в себе не 
несет, помимо подчеркивания значения главы 9 Конституции РФ («Консти-
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туционные поправки и пересмотр Конституции»). Дело в том, что любая по-
правка к конституции может быть сделана только в порядке, установленном 
именно ею, и ни в каком другом. Принятие поправок в каком-либо ином по-
рядке есть нарушение конституции. Для этого Конституция РФ и предусма-
тривает специальную главу 9.

Глава 2. Права и свободы человека и гражданина

Статья 17
1. В Российской Федерации признаются и гарантируются права и свобо-

ды человека и гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам 
международного права и в соответствии с настоящей Конституцией.

2. Основные права и свободы человека неотчуждаемы и принадлежат 
каждому от рождения.

3. Осуществление прав и свобод человека и гражданина не должно на-
рушать права и свободы других лиц.

Комментарий к статье 17
В комментируемой статье развивается норма статьи 2 Конституции РФ, 

закрепляющей права и свободы человека и гражданина в качестве высшей 
ценности государства. Надо отметить, что «права» и «свободы» в правовом 
смысле тождественны. Термин «свобода» поэтому избыточен, но он отвеча-
ет идеологии неолиберализма, которая пронизывает всю Конституцию РФ, 
и потому воспринят ею.

Чьей-либо конкретной обязанности, отвечающей этим правам, в Кон-
ституции РФ не определено. Именно поэтому возникло толкование норм 
данной статьи, выраженное во многих правовых позициях Конституцион-
ного Суда РФ, согласно которому содержание данной статьи выражается в:

1) закреплении за государственными и муниципальными органами вла-
сти, их должностными лицами конституционной обязанности при-
знавать и гарантировать права и свободы человека и гражданина, по-
скольку права не могут быть реализованы без корреспондирующей им 
обязанности;

2) провозглашении неотчуждаемости прав и свобод как невозможности 
государства по своему усмотрению ограничивать или упразднять их 
и естественного их характера как возникающих с момента рождения 
человека (здесь заложено противоречие, поскольку при таком толко-
вании права не могут не быть ограничены в соответствии со статьями 
55–56 и частью 3 статьи 17 Конституции РФ);

3) разделении конституционных прав и свобод на права человека, неот-
чуждаемые и принадлежащие каждому от рождения, и права гражда-
нина, приобретаемые в силу определенного статуса, свидетельствую-
щего о наличии устойчивой связи с данным государством;
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4) отсутствии какой-либо градации прав и свобод по степени их значи-
мости для личности, все они должны в равной мере признаваться и га-
рантироваться государством;

5) обеспечении прав и свобод как общечеловеческой ценности в соответ-
ствии с теми стандартами, которые выработаны международным со-
обществом в процессе исторического развития (здесь воспроизводит-
ся десуверенизующая страну правовая конструкция).

Права и свободы являются необходимым условием жизнедеятельности 
человека, поскольку представляют собой меру его возможного поведения, 
обеспеченную законом, гарантиями, полномочиями государственных орга-
нов и (или) обязанностями других субъектов. Но согласно Конституции РФ 
они являются лишь той мерой свободы, которая позволяет совмещать ее 
со свободой других людей26. Поэтому в части 3 данной статьи упоминают-
ся пределы осуществления человеком принадлежащих ему прав и свобод. 
Конституция РФ следует подходам, которые закреплены в международных 
актах о правах человека — в частности, Всеобщей декларации прав человека 
1948 г. В ней провозглашено, что «при осуществлении своих прав и свобод 
каждый человек должен подвергаться только таким ограничениям, какие 
установлены законом исключительно с целью обеспечения должного при-
знания и уважения прав и свобод других…» (часть 2 статьи 29).

Однако никаких конкретных установлений в этой связи в Конститу-
ции РФ нет, норма остается декларативной.

Данное положение также не получает в Конституции РФ своего даль-
нейшего развития и в другом отношении так, как это сделано в тех же 
международно-правовых документах. Во Всеобщей декларации прав чело-
века 1948 г. (часть 1 статьи 29) закреплено также, что «каждый человек име-
ет обязанности перед обществом, в котором только и возможно свободное 
и полное развитие его личности». Эта норма как раз и задает социальность 
как ограничение абсолютизируемой неолиберализмом свободы.

Ограничения собственного поведения человека только с точки зрения 
интересов другого человека, но не интересов общества, государства, пере-
кос в сторону личного интереса, с одной стороны, формирует почву для 
уничижения этих интересов. Однако государство в силу наличия властного 
ресурса свои интересы способно отстаивать и учитывать в управленческой 
практике, правда, если оно этим занимается вне пределов конституционно-
го поля. Общество же, в силу недостаточной сплоченности, такими возмож-
ностями не обладает, что обуславливает его постепенную деградацию. Факт 
повсеместной деградации современной России подтверждает действен-
ность такой конституционной «закладки».

С другой стороны, общественные и государственные интересы нику-
да не исчезают и все-таки реализуются в большей или меньшей степени. 

26 Права человека: Учебник / Отв. ред. Е.А. Лукашевой. М.: Норма, 2009. С. 101.
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А это в свою очередь создает предпосылки не только для того, чтобы только 
данная норма оставалась декларативной как не отражающая реальную об-
становку и фактически сложившиеся отношения, но и для того, чтобы весь 
комплекс прав и свобод человека и гражданина не превращался в реальные 
возможности пользования благами, поскольку гарантии их реализации за-
висят от общества и государства.

В принципе, это достаточно логично. Когда один субъект руководствует-
ся только своими собственными интересами, живет «для себя», не считаясь 
с другими заинтересованными субъектами, те, в свою очередь, также игно-
рируют в своей деятельности его интересы. В этом заключается большая 
проблема индивидуализма и эгоизма. А именно такой индивидуалистиче-
ский подход и заложен в Конституции РФ.

В рамках данной главы наблюдается разрыв элементов, образующих пра-
вовой статус личности — прав и свобод, с одной стороны, и обязанностей — 
с другой. Об этом свидетельствует само название главы 2 Конституции РФ 
«Права и свободы человека и гражданина», не упоминающей обязанностей.

В результате принцип взаимной ответственности государства и лично-
сти в нашей стране не только не реализован, но даже и не провозглашен. По-
этому, несмотря на все благие цели закрепления норм о правах и свободах 
человека и гражданина в Конституции РФ, их признание и гарантирование 
реального воплощения не получило. Как уже было указано, обязанность не 
существует без корреспондирующего ей права, а право — без обязанности. 
При провозглашении приоритета личного интереса каждого Конституция 
РФ не закрепляет соответствующих обязанностей государства, возникаю-
щих в связи с наличием у человека и гражданина прав и свобод, конкретных 
гарантий27, которые входят в сферу ответственности государства. Права 
и свободы для большинства населения превращены в пустую декларацию.

Это косвенно подтверждает анализ данных Аналитического центра 
Юрия Левады за 200828 г. и 201029 г. Он показывает, что за два последних года 
с 30 до 22% снизилось число тех, кто считает, что «Конституция поддержи-
вает порядок в деятельности государства»; а число тех, кто придерживается 
мнения, что «Конституция не играет значительной роли в жизни страны, 
поскольку мало кто с ней считается», составляет 25–28%.

Статья 18
Права и свободы человека и гражданина являются непосредственно 

действующими. Они определяют смысл, содержание и применение законов, 

27 Конституционные обязанности государства, практически нигде прямо не закрепленные, 
Конституционному Суду РФ многократно приходилось выводить в результате толкования 
ее текста.

28 <http://www.levada.ru/press/2008121101.html>.
29 <http://www.levada.ru/press/2010120702.html>.
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деятельность законодательной и исполнительной власти, местного само-
управления и обеспечиваются правосудием.

Комментарий к статье 18
Поскольку Конституция РФ, согласно части 1 статьи 15, имеет прямое 

действие на территории РФ, права и свободы также провозглашаются в ней 
как непосредственно действующие.

Исходя из этого, любое поведение человека по осуществлению своих 
прав и свобод является правомерным (при соблюдении ограничений, пред-
усмотренных статьей 17 и частью 3 статьи 55) и не требует наличия специ-
альных нормативных актов30.

Однако, несмотря на это, они нуждаются в имплементации в действую-
щее законодательство, поскольку есть риск того, что они останутся пустой 
декларацией. Как уже было указано выше, во многом так и произошло. В не-
которых случаях Конституция РФ прямо предусматривает необходимость 
принятия федеральных конституционных и федеральных законов (напри-
мер, часть 5 статьи 37, в которой провозглашается право на отдых и при 
этом закрепляется, что «работающему по трудовому договору гарантируют-
ся установленные федеральным законом продолжительность рабочего вре-
мени, выходные и праздничные дни, оплачиваемый ежегодный отпуск»).

Статья 18 Конституции РФ также направлена на развитие нормы статьи 2 
о приоритете прав и свобод человека и гражданина в деятельности государ-
ственных органов власти. При этом презюмируется, что они «выступают кри-
терием конституционности деятельности законодательной, исполнительной 
и судебной властей»31. Непосредственное действие прав и свобод обеспечива-
ется и правосудием, в том числе деятельностью Конституционного Суда РФ, 
который в соответствии с частью четвертой статьи 125 Конституции РФ прове-
ряет конституционность закона, примененного или подлежащего применению 
в конкретном деле по жалобам на нарушение конституционных прав граждан.

Согласно правовой позиции Конституционного Суда РФ, обязанностью 
государства, как это следует из статьи 2 Конституции РФ, является соблю-
дение и защита в равной мере всех прав и свобод человека и гражданина. 
При этом указывается, что реализация гражданином одних конституцион-
ных прав не может служить основанием для ограничения других конститу-
ционных прав32.

30 Бархатова Е.Ю. Комментарий к Конституции Российской Федерации. Монография. М.: 
Проспект, 2010.

31 Комментарий к Конституции Российской Федерации / Под ред. В.Д. Зорькина, 
Л.В. Лазарева. М.: Эксмо, 2010.

32 Постановление Конституционного Суда РФ от 15 июня 1998 № 18-П «По делу о проверке 
конституционности положений статей 2, 5 и 6 Закона Российской Федерации от 2 июля 
1993 года «О выплате пенсий гражданам, выезжающим на постоянное жительство за 
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К сожалению, практика во многих случаях не подтверждает возможно-
стей пользования своими правами и свободами непосредственно, особен-
но в тех случаях, когда их реализация зависит от государственных органов. 
Это вызвано отсутствием принципа взаимной ответственности государства 
и личности в Конституции РФ (см. комментарий к статье 17).

Кроме того, нормы комментируемой статьи удивительны по глубине 
своей либеральной сущности. Из ее содержания следует, что ничто иное, 
никакие иные ценности, кроме прав и свобод гражданина, не определяют 
смысл, содержание и применение законов, деятельность законодательной 
и исполнительной власти, местного самоуправления и не обеспечивается 
правосудием.

Статья 19
1. Все равны перед законом и судом.
2. Государство гарантирует равенство прав и свобод человека и гражда-

нина независимо от пола, расы, национальности, языка, происхождения, 
имущественного и должностного положения, места жительства, отношения 
к религии, убеждений, принадлежности к общественным объединениям, 
а также других обстоятельств. Запрещаются любые формы ограничения 
прав граждан по признакам социальной, расовой, национальной, языковой 
или религиозной принадлежности.

3. Мужчина и женщина имеют равные права и свободы и равные воз-
можности для их реализации.

Комментарий к статье 19
Конституционное положение о равенстве всех перед законом и судом 

имеет основополагающее значение, поскольку требование равенства про-
возглашается применительно к каждому конституционному праву.

Принцип равенства всех перед законом предполагает применение его 
в равной мере ко всем адресатам, т. е. подразумевает как равную для всех 
защиту законом, так и неконституционность содержания в законе дискри-
минационных требований. Последнее подробнее раскрывается в части вто-
рой данной статьи.

Часть 2 статьи 19 Конституции РФ гарантирует равенство прав и свобод 
человека и гражданина независимо от ряда обстоятельств, таких как при-
знаки расы, национальности, иные признаки, что предполагает недопусти-
мость установления в законе какого-либо различия, исключения или пред-
почтения, основанного на данных признаках.

Запрет дискриминации является частью международно-правовых от-
ношений, законодательного регулирования защиты прав личности. В соот-

пределы Российской Федерации» в связи с жалобами ряда граждан» // СЗ РФ. 1998. № 25. 
Ст. 3003.
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ветствии с международными обязательствами, взятыми на себя Российской 
Федерацией, в России подлежат запрету любые формы ограничения прав 
граждан по признакам национальной, языковой или религиозной принад-
лежности. Это вытекает из международных принципов и норм, закреплен-
ных в Уставе ООН, Всеобщей декларации прав человека, Международном 
пакте о гражданских и политических правах, Международной конвенции 
о ликвидации всех форм расовой дискриминации, Европейской конвенции 
о защите прав человека и основных свобод, Рамочной конвенции по защите 
национальных меньшинств.

Помимо Конституции РФ, десятки действующих федеральных законов 
содержат нормы об ответственности за совершение дискриминации. Одна-
ко российский опыт показывает, что эффективный механизм борьбы с та-
кими правонарушениями в полной мере еще не создан. В настоящее время 
практически невозможно доказать факт дискриминации, поскольку для 
того чтобы обеспечить соответствующую защиту прав человека от ограни-
чений по расовому, национальному и религиозному признакам, а также от 
установления преимуществ по подобным признакам, необходимо, как ми-
нимум, ввести в правовое поле понятие «дискриминация»33.

В комментируемой статье имеет место и дублирование норм. Так, в час-
ти 3 установлены равные права и возможности мужчин и женщин, хотя 
в части 2 уже устанавливается запрет дискриминации по признаку пола.

В комментируемой статье не предусматривается возможность позитив-
ной дискриминации. Буквальное толкование данной нормы предполагает 
невозможность ввести какие-то льготы, например, для коренных малочис-
ленных народов Севера. Однако возможность такого толкования устранена 
Конституционным Судом РФ, согласно доктрине которого данный прин-
цип подразумевает, что при равных условиях субъекты права должны на-
ходиться в равном положении; если же условия не являются равными, феде-
ральный законодатель вправе устанавливать для них различный правовой 
статус34. Вводить же различия в правах для лиц, принадлежащих к одной 

33 Для реализации данного положения Конституции РФ необходимо принятие соответ-
ствующего федерального закона, который будет способствовать снижению риска прояв-
ления фактов дискриминации, возрождению и упрочению специфической природы уни-
кального, интегрирующего разные народы Российского государства. Проект такого закона 
разработан в Центре проблемного анализа и государственно-управленческого проектиро-
вания. См. Якунин В.И., Сулакшин С.С., Колесник И.Ю. и др. Пакет законодательной ини-
циативы про проблемам расовой, национальной и религиозной дискриминации. Моногра-
фия. М.: Научный эксперт, 2009.

34 Постановление Конституционного Суда РФ от 5 апреля 2007 г. № 5-П «По делу о провер-
ке конституционности положений пунктов 2 и 14 статьи 15 Федерального закона «О стату-
се военнослужащих» и пункта 8 Правил выпуска и погашения государственных жилищных 
сертификатов в рамках реализации подпрограммы «Государственные жилищные сертифи-
каты» на 2004–2010 годы, входящей в состав федеральной целевой программы «Жилище» 
на 2002–2010 годы, в связи с жалобами ряда граждан» // СЗ РФ. 2007. № 15. Ст. 1820; Опре-
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и той же категории, которые не имеют объективного и разумного оправда-
ния, Конституционный Суд РФ запрещает (запрет различного обращения 
с лицами, находящимися в одинаковых или сходных ситуациях). Им так-
же установлено, что понятие дискриминации не тождественно правовым 
неравенствам, в основе которых может (и должна) лежать конституционно 
обоснованная дифференциация правового регулирования, имеющая целью 
преодоление несправедливых неравенств путем установления правовых 
преимуществ и предпочтений определенным категориям граждан на основе 
баланса конституционных ценностей и требований социальной справедли-
вости (позитивная дискриминация). Однако возможности для таких раз-
ночтений, на взгляд авторов, недопустимы.

Кроме того, закрепления за всеми индивидами только равного объема 
прав и свобод недостаточно. Необходимо также закрепление:

1) равных для всех правовых возможностей реализации соответствую-
щих прав и свобод;

2) равенства в способах защиты, а также в восстановлении нарушенных 
прав и свобод;

3) равенства всех юридических обязанностей35, а также при привлечении 
к юридической ответственности (последнее реализуется, в том числе, 
через процессуальный принцип равенства всех перед судом).

То есть необходимо равенство не только прав, но и гарантий их реали-
зации, а также обязанностей и ответственности индивидов. В этом состоит 
пробел действующей Конституции РФ.

Равенство всех перед судом является относительно самостоятельным 
принципом, однако представляет собой только одну из форм проявления 
равноправия. Не касаясь всех сфер отношений (как в случае равенства всех 
перед законом), данная норма подразумевает процессуальное равноправие 
в сфере судопроизводства и реализуется в порядке, установленном соответ-
ствующими законами.

Статья 20
1. Каждый имеет право на жизнь.
2. Смертная казнь впредь до ее отмены может устанавливаться федераль-

ным законом в качестве исключительной меры наказания за особо тяжкие 
преступления против жизни при предоставлении обвиняемому права на 
рассмотрение его дела судом с участием присяжных заседателей.

деление Конституционного Суда РФ от 15 мая 2007 г. № 378-ОП «Об отказе в принятии 
к рассмотрению запроса Амурского городского суда Хабаровского края о проверке консти-
туционности положения статьи 59 Трудового кодекса Российской Федерации» // Вестник 
Конституционного Суда РФ. 2007. № 6; и др.

35 Комментарий к Конституции Российской Федерации / Под ред. В.Д. Зорькина, 
Л.В. Лазарева. М.: Эксмо, 2010.
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Комментарий к статье 20
В Конституции РФ каталог прав и свобод открывает право на жизнь, как 

фундамент для существования всех остальных прав и свобод, наряду с пра-
вом на охрану достоинства (статья 21) и свободой личности (статья 22). При 
этом право на жизнь среди них является основополагающим, поскольку это 
право может реализовываться и в условиях несвободы, и в условиях уничи-
жения достоинства. Жизнь — основная предпосылка для реализации двух 
указанных прав.

Право на жизнь закрепляется и в международных документах, напри-
мер, в Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод 
(статья 2), Международном пакте о гражданских и политических правах 
(статья 6). В последнем устанавливается, что «право на жизнь есть неот-
ъемлемое право каждого человека. Это право охраняется законом. Никто не 
может быть произвольно лишен жизни».

Право на жизнь относится к числу абсолютных прав и свобод, т. е. не 
подлежит ограничению (согласно части 3 статьи 56 Конституции РФ).

Право на жизнь основывается на праве родиться. Но с какого момента 
действует это право? Правовой статус эмбриона в Конституции РФ и дей-
ствующем законодательстве не урегулирован, что является значительным 
пробелом. До момента рождения человек бесправен и как бы не существу-
ет. А неуважение к человеческой жизни в утробе матери влечет неуважение 
к ней и после рождения человека.

Аборт, не введенный в правовое пространство права на жизнь, частью 
населения небезосновательно трактуется как убийство. Правовое понятие 
«жизнь» касается и момента ее прекращения. Вопросы эвтаназии Конститу-
ция РФ также игнорирует, тем самым уходя от решения важнейшей этико-
правовой проблемы.

Но какие обязанности для государства влечет установление права каж-
дого человека на жизнь? Очевидно, это запрет произвольного лишения 
жизни (например, обязательность уголовно-правового преследования лиц, 
совершивших преступления против жизни, т. е. защита жизни от преступ-
ных посягательств) и обязанность государства по противодействию такой 
угрозе. Соответственно, Уголовный кодекс РФ, а также Кодекс РФ об ад-
министративных правонарушениях регламентируют вопросы ответствен-
ности за такие нарушения.

Однако и в правоприменительной практике, и в действующем законо-
дательстве не устанавливается взаимосвязь данного права с обязанностью 
государства обеспечивать всестороннее развитие человека и его полную 
самореализацию, достойный уровень жизни. То есть данная обязанность 
попросту не закрепляется. Как не закрепляется и обязанность государства 
оказывать государственную поддержку лицам, склонным к суициду. Жизнь 
каждого человека — это национальное достояние России, и государство 
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обязано обеспечить высокий уровень качества жизни населения, а также за-
ниматься реабилитацией людей, временно утративших волю к жизни.

Кроме того, в связи с критической демографической ситуацией и при-
знаваемой высокой ценностью жизни каждого человека, необходимостью 
признания человеком его эмбриона, требуется запрещение на конституци-
онном уровне абортов (аборт должен быть разрешен только в случаях угро-
зы жизни и здоровью матери и с ее согласия).

Также вопрос о праве на жизнь требует давно назревшего решения про-
блемы эвтаназии.

Конституция РФ программирует отказ от применения в России смерт-
ной казни. Норма части 2 статьи 20 устанавливает, что в федеральном зако-
не данная мера наказания может быть установлена лишь на ограниченный 
период времени, а впоследствии она непременно подлежит отмене. И хотя 
в России и по сей день действует мораторий на смертную казнь, установ-
ленный указом Президента РФ36 в связи с отсутствием процессуальных 
гарантий (наличия судов присяжных во всех субъектах РФ), а затем под-
твержденный решениями Конституционного Суда РФ37, допустимость
ее применения при определенных процессуальных гарантиях, согласно кон-
ституционным положениям, т. е. нормам, обладающим высшей юридичес-
кой силой, создает неопределенность в данном вопросе.

Поскольку государство не имеет права брать на себя обязанность лише-
ния человека жизни в силу абсолютности данного права, вопрос о смерт-
ной казни должен быть наконец решен в Конституции РФ в виде ее отмены. 
Соответственно, таким образом будет гарантирован запрет произвольного 
лишения государством жизни любого человека.

36 Указ Президента РФ от 16 мая 1996 г. № 724 «О поэтапном сокращении применения 
смертной казни в связи с вхождением России в Совет Европы» // СЗ РФ. 1996. № 21. 
Ст. 2468.

37 Постановление Конституционного Суда РФ от 2 февраля 1999 г. № 3-П «По делу о проверке 
конституционности положений статьи 41 и части третьей статьи 42 УПК РСФСР, пунктов 1 
и 2 постановления Верховного Совета Российской Федерации от 16 июля 1993 года «О порядке 
введения в действие Закона Российской Федерации «О внесении изменений и дополнений 
в Закон РСФСР «О судоустройстве РСФСР», Уголовно-процессуальный кодекс РСФСР, 
Уголовный кодекс РСФСР и Кодекс РСФСР об административных правонарушениях» 
в связи с запросом Московского городского суда и жалобами ряда граждан» // СЗ РФ. 
1999. № 6. Ст. 867; Определение Конституционного Суда РФ от 19 ноября 2009 г. № 1344-О-
Р «О разъяснении пункта 5 резолютивной части Постановления Конституционного Суда 
Российской Федерации от 2 февраля 1999 года № 3-П по делу о проверке конституционности 
положений статьи 41 и части третьей статьи 42 Уголовно-процессуального кодекса РСФСР, 
пунктов 1 и 2 Постановления Верховного Совета Российской Федерации от 16 июля 1993 года 
«О порядке введения в действие Закона Российской Федерации «О внесении изменений 
и дополнений в Закон РСФСР «О судоустройстве РСФСР», Уголовно-процессуальный 
кодекс РСФСР, Уголовный кодекс РСФСР и Кодекс РСФСР об административных 
правонарушениях» // СЗ РФ. 2009. № 48. Ст. 5867.
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Наряду с решением вопроса о смертной казни в данной статье следо-
вало бы урегулировать и вопрос о клонировании человека. Клонирование 
запрещено в зарубежном законодательстве, существуют соответствующие 
международно-правовые документы. В российской законодательстве в 2002 г. 
установлен пятилетний мораторий на клонирование человека38, в 2010 г. он 
продлен еще на 5 лет. Целесообразно было бы решить данный вопрос окон-
чательно и закрепить соответствующую норму в Конституции РФ39.

Таким образом, Конституция РФ нуждается в значительных дополнени-
ях, связанных с содержанием и реализацией права каждого на жизнь и са-
мим этико-правовым понятием «жизнь».

Статья 21
1. Достоинство личности охраняется государством. Ничто не может 

быть основанием для его умаления.
2. Никто не должен подвергаться пыткам, насилию, другому жестокому 

или унижающему человеческое достоинство обращению или наказанию. 
Никто не может быть без добровольного согласия подвергнут медицин-
ским, научным или иным опытам.

Комментарий к статье 21
Конституционное признание достоинства личности является осново-

полагающим для закрепления правового статуса личности. Как право на 
жизнь оно является общим условием существования всех прав и свобод 
человека и гражданина. Поэтому право на уважение и охрану достоинства 
личности Конституция РФ относит к числу абсолютных прав и свобод, т. е. 
не подлежащих никаким ограничениям (согласно части 3 статьи 56 Консти-
туции РФ).

Но при этом понятие «достоинство личности» является юридически 
неопределенным. Соответственно, содержание данного права недостаточно 
развернуто в тексте Конституции РФ, для чего впоследствии потребовалось 
принятие ряда постановлений Конституционного Суда РФ40.

38 Федеральный закон от 20 мая 2002 г. № 54-ФЗ «О временном запрете на клонирование 
человека» // СЗ РФ. 2002. № 21. Ст. 1917.

39 Федеральный закон от 29 марта 2010 г. № 30-ФЗ «О внесении изменения в статью 1 
Федерального закона «О временном запрете на клонирование человека» // СЗ РФ. 2010. 
№ 14. Ст. 1550.

40 Постановление Конституционного Суда РФ от 3 мая 1995 г. № 4-П «По делу о проверке 
конституционности статей 220.1 и 220.2 Уголовно-процессуального кодекса РСФСР в свя-
зи с жалобой гражданина В.А. Аветяна» // СЗ РФ. 1995. № 19. Ст. 1764; Постановление Кон-
ституционного Суда РФ от 2 июля 1998 г. № 20-П «По делу о проверке конституционности 
отдельных положений статей 331 и 464 Уголовно-процессуального кодекса РСФСР в связи 
с жалобами ряда граждан» // СЗ РФ. 1998. № 28. Ст. 3393; Постановление Конституционно-
го Суда РФ от 15 января 1999 г. № 1-П «По делу о проверке конституционности положений 
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В Конституции РФ отсутствует корреспондирующая обязанность го-
сударства по обеспечению данного права, за исключением установленного 
в части 2 запрета на использование наиболее бесчеловечного варианта уни-
жения человеческого достоинства — пытки. Поэтому достоинство лично-
сти в настоящее время охраняется законом в недостаточной мере.

В связи с этим необходимо конкретизировать нормы данной статьи, 
в том числе на основе правовых позиций Конституционного Суда РФ, 
предусмотрев соответствующие гарантии реализации данного права.

Статья 22
1. Каждый имеет право на свободу и личную неприкосновенность.
2. Арест, заключение под стражу и содержание под стражей допускаются 

только по судебному решению. До судебного решения лицо не может быть 
подвергнуто задержанию на срок более 48 часов.

Комментарий к статье 22
Комментируемая статья под понятием «свобода» подразумевает не сво-

боду вообще, не свободу действовать по своему усмотрению, как это могло 
бы показаться на первый взгляд, а свободу от физического или психоло-
гического принуждения, свободу действий и принятия решений в рамках 
незапрещенного законом, возможность не находиться под тотальным все-
объемлющим контролем, свободу перемещаться в пространстве41. Таким 
образом, корреспондирующей данному праву обязанностью должно яв-
ляться не только указанное в части 2 настоящей статьи ограничение срока 
внесудебного задержания и запрет на неправомерное задержание42, но и от-
сутствующая в Конституции РФ обязанность обеспечить гарантии защиты 
от психологического давления, в том числе и посредством каналов распро-
странения массовой информации.

Данное право не является абсолютным и может быть правомерно огра-
ничено федеральным законом при аресте, заключении под стражу и содер-
жании под стражей при отбывании наказания за правонарушения.

Интересно, что ратифицированная Российской Федерацией Европей-
ская конвенция о защите прав человека и основных свобод43 содержит бо-

частей первой и второй статьи 295 Уголовно-процессуального кодекса РСФСР в связи с жа-
лобой гражданина М.А. Клюева» // СЗ РФ. 1999. № 4. Ст. 602; и др.

41 Конституция Российской Федерации. Проблемный комментарий / Отв. ред. В.А. Чет-
вернин. М.: МОНФ, 1997.

42 Постановление Конституционного Суда РФ от 13 июня 1996 г. № 14-П «По делу о провер-
ке конституционности части пятой статьи 97 Уголовно-процессуального кодекса РСФСР 
в связи с жалобой гражданина В.В. Щелухина» // СЗ РФ. 1996. № 26. Ст. 3185.

43 Федеральный закон от 30 марта 1998 г. № 54-ФЗ «О ратификации Конвенции о защите 
прав человека и основных свобод и Протоколов к ней» // СЗ РФ. 1998. № 14. Ст. 1514.
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лее широкий перечень законных ограничений права на свободу и личную 
неприкосновенность:

a) законное содержание под стражей лица, осужденного компетентным 
судом;

б) законное задержание или заключение под стражу (арест) лица за не-
исполнение вынесенного в соответствии с законом решения суда или 
с целью обеспечения исполнения любого обязательства, предписанно-
го законом;

в) законное задержание или заключение под стражу лица, произведен-
ное с тем, чтобы оно предстало перед компетентным органом по обо-
снованному подозрению в совершении правонарушения или в слу-
чае, когда имеются достаточные основания полагать, что необходимо 
предотвратить совершение им правонарушения или помешать ему 
скрыться после его совершения;

г) заключение под стражу несовершеннолетнего лица на основании за-
конного постановления для воспитательного надзора или его закон-
ное заключение под стражу, произведенное с тем, чтобы оно предста-
ло перед компетентным органом;

д) законное заключение под стражу лиц с целью предотвращения распро-
странения инфекционных заболеваний, а также законное заключение 
под стражу душевнобольных, алкоголиков, наркоманов или бродяг;

е) законное задержание или заключение под стражу лица с целью пре-
дотвращения его незаконного въезда в страну или лица, против кото-
рого предпринимаются меры по его высылке или выдаче.

При этом Конвенция прямо предусматривает и ряд гарантий:
каждому арестованному незамедлительно сообщаются на понятном  −
ему языке причины его ареста и любое предъявляемое ему обвинение;
каждый задержанный или заключенный под стражу незамедлитель- −
но доставляется к судье или к иному должностному лицу, наделен-
ному, согласно закону, судебной властью, и имеет право на судебное 
разбирательство в течение разумного срока или на освобождение до 
суда;
каждый, кто лишен свободы в результате ареста или заключения  −
под стражу, имеет право на безотлагательное рассмотрение судом 
правомерности его заключения под стражу и на освобождение, если 
его заключение под стражу признано судом незаконным;
каждый, кто стал жертвой ареста или заключения под стражу в нару- −
шение положений настоящей статьи, имеет право на компенсацию.

Таким образом, положения части 2 статьи 22 нельзя считать достаточ-
ным образом гарантирующими соблюдение прав человека и гражданина.

Кроме того, необходимо закрепление в Конституции РФ более широко-
го понимания права человека на свободу — свободу жить по собственному 
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усмотрению, разумеется, ограниченную правами и свободами других лиц 
и иными требованиями, установленными Конституцией РФ и законом. 
Узкое понимание данного права произвольно сужает круг возможностей 
личности, которые ему гарантированы международными документами 
и должны быть гарантированы и Конституцией РФ. Так, Всеобщая деклара-
ция прав человека 1948 г. закрепляет право человека на свободу (статья 3).

Статья 23
1. Каждый имеет право на неприкосновенность частной жизни, личную 

и семейную тайну, защиту своей чести и доброго имени.
2. Каждый имеет право на тайну переписки, телефонных переговоров, 

почтовых, телеграфных и иных сообщений. Ограничение этого права до-
пускается только на основании судебного решения.

Комментарий к статье 23
Закрепление в Конституции РФ права на неприкосновенность частной 

жизни, несомненно, можно отнести к достижениям передовой обществен-
ной и правовой мысли. На его основании человек приобретает основания 
для отграничения некоторых сторон своей жизни от общества и государ-
ства. Это же относится и к праву на личную и семейную тайну, защиту своей 
чести и доброго имени, тайну переписки, телефонных переговоров, почто-
вых, телеграфных и иных сообщений.

Между тем, правовая концепция неприкосновенности частной жизни 
в нашей стране до сих пор не сложилась, а законодательное регулирование 
этой сферы имеет стойкую тенденцию к приращению: из последних — Фе-
деральный закон от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг»44 (в части выпуска, выдачи 
и обслуживания универсальных электронных карт); Федеральный закон от 
7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ «О полиции»45 (в части формирования и ведения 
банков данных о гражданах — статья 17) и др.

Предметом личной и семейной тайны является информация о лице или 
о семье, закрытая для общего сведения. Каждый имеет право на тайну пере-
писки, телефонных разговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений; 
на медицинскую тайну; тайну усыновления; адвокатскую тайну и нотари-
альную тайну.

Человек порой доверяет свою личную и семейную тайну работникам 
медицинских и фармацевтических учреждений, нотариата, банков, органов 
ЗАГСа, священнослужителю, адвокату или иному своему представителю. 

44 СЗ РФ. 2010. № 31. Ст. 4179.
45 СЗ РФ. 2011. № 7. Ст. 900.
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Они обязаны не разглашать любые доверенные им сведения, хотя и не все 
сведения можно отнести к тайне46.

Право на неприкосновенность частной жизни не является абсолютным. 
Оно подвергается ограничениям, которые имеют своей целью сбалансиро-
вать это право с правами других, таких же автономных индивидов, с пра-
вами и интересами общества, государства. Недостаток и слабость Консти-
туции РФ в том, что она не закладывает никаких принципов и критериев 
такого баланса.

В результате, ограничение права на неприкосновенность частной жизни 
содержится в большом количестве федеральных законов и даже подзакон-
ных актах, в которых и профессиональному юристу не всегда легко разо-
браться. А уж обычному человеку — тем более.

Конституционная норма как норма прямого действия должна содержать 
ориентиры для законодателя и любого правоприменителя прежде всего су-
дебной власти. Если это не так, то норма остается декларативной и нереали-
зуемой, как и происходит в данном случае.

Статья 24
1. Сбор, хранение, использование и распространение информации 

о частной жизни лица без его согласия не допускаются.
2. Органы государственной власти и органы местного самоуправления, 

их должностные лица обязаны обеспечить каждому возможность ознаком-
ления с документами и материалами, непосредственно затрагивающими его 
права и свободы, если иное не предусмотрено законом.

Комментарий к статье 24
Комментируемая статья развивает нормы статьи 23 Конституции РФ, 

указывая на некоторые гарантии неприкосновенности частной жизни. Од-
нако такие гарантии следует признать неполными и не совсем удачными.

Рассмотрение частной жизни через понятие личной и семейной тай-
ны не дает четкого понимания конституционного термина «информация 
о частной жизни». Соответствующей трактовки не содержится и в отрас-
левом законодательстве. Это отрицательно сказывается на регулировании 
возможностей вторжения в частную жизнь.

Применение юридической формулы «не допускается» также нельзя при-
знать удачным — более категоричным и правомерным мог бы стать термин 
«запрещается», предполагающий более высокий уровень правовой защиты.

Нельзя согласиться и с расширительным толкованием части 2 комментиру-
емой статьи, устанавливающей, что федеральные законы могут ограничивать 

46 Авдеев М. Субъективные права и обязанности участников правоотношений в сфере 
реализации права на неприкосновенность частной жизни. Статья // Право и жизнь. № 11. 
2010.
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возможности каждого человека на ознакомление с документами и материа-
лами, непосредственно затрагивающими его права и свободы. Возможность 
каждого человека для ознакомления с документами и материалами, непосред-
ственно затрагивающими его права и свободы, должна иметься в любом слу-
чае. Речь может идти только о разнообразии условий такого ознакомления, 
включая и получение в установленном законом порядке специального допу-
ска, если такие сведения относятся к государственной тайне.

Таким образом, оговорки и ограничения в вопросах ознакомления с до-
кументами и материалами, затрагивающими права и свободы, недопусти-
мы, а формы и виды ознакомления должны быть установлены только феде-
ральным законом, а не подзаконными актами.

Кроме того, здесь должно быть предусмотрено исключение из общего 
правила для случаев осуществления оперативно-розыскных действий.

Статья 25
Жилище неприкосновенно. Никто не вправе проникать в жилище про-

тив воли проживающих в нем лиц иначе как в случаях, установленных фе-
деральным законом, или на основании судебного решения.

Комментарий к статье 25
Комментируемая статья продолжает ряд личных прав и свобод, связан-

ных с частной жизнью (см. комментарий к статье 23 и др.), и касается обе-
спечения безопасного комфортного проживания, предусматривающего сво-
бодное волеизъявление лица при принятии решения о допуске посторонних 
в свое жилище47. Под посторонними в данном случае подразумеваются не 
только представители государственных органов, но и частные лица, поэтому 
это не только гарантия от незаконного обыска или иного вторжения в поме-
щение проживания (жилище) человека, но и гарантия его уединения.

Помещение приобретает такой специфический статус неприкосновен-
ности только в случае проживания в нем человека (гражданина РФ, ино-
странного гражданина или лица без гражданства). В связи с этим одной из 
основным проблем реализации гарантий, установленных данной статьей, 
является определение понятий «проживание» и «жилище».

В уголовном, уголовно-процессуальном, трудовом, семейном и др. от-
раслях законодательства также используется различно понимаемый термин 
«жилое помещение», пригодное, в отличие от жилища, только для постоян-
ного проживания (статья 15 Жилищного кодекса РФ), что не прибавляет 
правоприменительной практике однозначности48.

47 Комментарий к Конституции Российской Федерации / Под ред. В.Д. Зорькина, Л.В. Ла-
зарева. М.: Эксмо, 2010.

48 Ростовцева Н.В. Об актуальных вопросах российского жилищного законодательства // 
Журнал российского права. 2008. № 11.
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Понятие жилища было предметом рассмотрения Конституционного Суда 
РФ49. В соответствии со статьей 5 Уголовно-процессуального кодекса РФ к по-
нятию «жилище» относятся индивидуальный жилой дом с входящими в него 
жилыми и нежилыми помещениями; жилое помещение независимо от фор-
мы собственности, входящее в жилищный фонд и используемое для постоян-
ного или временного проживания, а равно иное помещение или строение, не 
входящее в жилищный фонд, но используемое для временного проживания.

Конституционный Суд РФ указал, что по смыслу названной нормы усло-
вием отнесения к жилищу нежилых помещений и строений, не входящих 
в жилой фонд, является факт их использования для временного проживания, 
что не исключает гарантии неприкосновенности в отношении хозяйственных 
построек, находящихся на территории индивидуального домовладения.

Таким образом, исходя из правовой позиции Конституционного Суда, 
можно утверждать, что понятие «жилище» охватывает также и весь ком-
плекс строений, находящихся на земельном участке, принадлежащем соб-
ственнику, как огороженная отдельно частная собственность, и охраняется 
режимом неприкосновенности50. Но в то же время Уголовным кодексом РФ 
защищаются помещения и строения, не используемые для постоянного или 
временного проживания, а только пригодные для этой цели.

Что касается практики зарубежных стран, то, например, Европейский 
суд по правам человека относит в своих решениях к жилищу помещения, 
связанные с использованием либо с намерением использовать их для личной 
жизни и для проживания, что включает помимо жилого дома и помещения 
по месту работы (так как вести профессиональную или деловую деятельность 
можно и по месту жительства); принадлежащие гражданам транспортные 
средства, фургоны по признаку проживания в них представителей народов, 
для которых традиционным является кочевой образ жизни, но не земельные 
участки, на которых только планируется построить дом для последующего 
проживания (статья 139 УК РФ).

Таким образом, содержащееся в комментируемой статье понятие «жи-
лище» является весьма расплывчатым по своему содержанию, что не дает 
в полной мере возможность гарантировать человеку право на неприкосно-
венность частной жизни.

Конституционный запрет на противоправное проникновение также 
нуждается в конкретизации. Традиционно под проникновением понимает-
ся непосредственное «физическое» проникновение, но с учетом развития

49 Определение Конституционного Суда РФ от 12 мая 2005 г. № 166-О «Об отказе в при-
нятии к рассмотрению жалобы гражданки Котовой Светланы Евгеньевны на нарушение ее 
конституционных прав пунктом 10 статьи 5 УПК РФ» // Вестник Конституционного Суда 
Российской Федерации. 2005. № 6.

50 Комментарий к Конституции Российской Федерации / Под ред. В.Д. Зорькина, Л.В. Ла-
зарева. М.: Эксмо, 2010.
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современных технических средств становится возможным и проникновение 
в жилище без присутствия постороннего субъекта. И такое проникновение 
не обязательно будет охватываться запретом, установленным статьей 24 на 
сбор информации о частной жизни лица без его согласия.

Вместе с тем данное право не является абсолютным и может подлежать 
ограничению как в случаях, установленных федеральным законом, так и на 
основании судебного решения. Но комментируемая статья устанавливает 
только форму, в какой может быть данное право ограничено, не указывая на 
условие ограничения. Поскольку норма допускает принятие судом решения 
и в отсутствие специального предписания федерального закона либо в слу-
чае пробела в законодательстве, то перечень таких условий, в дополнение 
к перечню части 3 статьи 55, необходим.

Судебный контроль соблюдения данного права при этом целесообразен 
не только в предварительной, но и в последующей форме, так как комменти-
руемая статья допускает принятие любого ограничения права на неприкос-
новенность жилища федеральным законом. Например, ранее, в Декларации 
прав и свобод человека и гражданина51, указывалось, что проникновение 
в жилище допускается в случаях, не терпящих отлагательства или в ином 
установленном законом порядке, предусматривающем обязательную после-
дующую проверку судом законности этих действий. Таким образом, любое 
ограничение неприкосновенности жилища предполагало предварительную 
или последующую проверку судом законности проникновения.

Статья 26
1. Каждый вправе определять и указывать свою национальную принад-

лежность. Никто не может быть принужден к определению и указанию сво-
ей национальной принадлежности.

2. Каждый имеет право на пользование родным языком, на свободный 
выбор языка общения, воспитания, обучения и творчества.

Комментарий к статье 26
Часть 1 комментируемой статьи устанавливает возможности публичной 

национальной самоидентификации, которая состоит в праве определять 
или не определять, указывать или не указывать свою национальную при-
надлежность. Однако, например, фиксация в паспорте сведений о нацио-
нальной принадлежности гражданина не только не предусматривается, но 
не разрешается: согласно Положению о паспорте гражданина РФ52, вносить 

51 Постановление ВС РСФСР от 22 ноября 1991 г. № 1920-I «О Декларации прав и свобод 
человека и гражданина» // Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации 
и Верховного Совета Российской Федерации. 1991. № 52. Ст. 1865.

52 Постановление Правительства РФ от 8 июля 1997 г. № 828 «Об утверждении Положения 
о паспорте гражданина Российской Федерации, образца бланка и описания паспорта граж-
данина Российской Федерации» // СЗ РФ. 1997. № 28. Ст. 3444.
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в паспорт не предусмотренные прямо сведения, отметки и записи запреще-
но (пункт 6).

Это соответствует праву на неуказывание своей национальной принад-
лежности. Но что делать, если у человека есть желание указать свою нацио-
нальность и соответствующее волеизъявление? Национальность все же не 
следует воспринимать как нечто постыдное, как то, что требуется скрывать.

Поэтому следует в конституционной норме провозгласить право каждо-
го человека определять и указывать свою национальную принадлежность 
при государственной регистрации актов гражданского состояния, исправ-
лении, изменении, восстановлении и аннулировании записей актов граж-
данского состояния53. Конечно, определение национальной принадлежности 
не влечет за собой каких-либо правовых последствий, в силу действия ста-
тьи 19 Конституции РФ, гарантирующей равенство прав и свобод человека 
и гражданина независимо от расы и национальности. Однако предлагаемые 
изменения создали бы возможность для самоидентификации и позволили 
бы отчасти преодолеть проводимую в Конституции РФ космополитиче-
скую доктрину.

Часть вторая комментируемой статьи закрепляет право на пользование 
родным языком и право на свободный выбор языка общения, воспитания, 
образования и творчества.

Безусловно, государство должно гарантировать каждому право на со-
хранение родного языка, обеспечивать условия для его изучения и раз-
вития. Однако неприемлемо провозглашение права на свободный выбор 
языка обучения и других аналогичных ему примеров использования языка, 
разъединяющих единое общество страны, гражданскую нацию. Право на 
родной язык должно реализовываться только в дополнительном образова-
нии и иных предусмотренных Конституцией РФ случаях использования.

Трудно себе представить, что в органах государственной власти, армии, 
магазинах, судебных слушаниях, при взаимодействии с правоохранитель-
ными органами будут «свободно» использоваться вместо русского языка 
многие другие языки. Вполне очевиден разрушительный характер такой 
нормы.

В Конституции РФ русский язык в качестве государственного языка 
и так оказался в значительной мере в ущемленном положении в сравне-
нии с конституциями зарубежных стран. Меры по его защите и поддержке 
не определены ни в Конституции РФ, ни в действующем законодательстве 
(подробнее см. комментарий к статье 68).

53 Проект федерального закона, предусматривающий такую норму, разработан в Цен-
тре проблемного анализа и государственно-управленческого проектирования. См. Яку-
нин В.И., Сулакшин С.С., Колесник И.Ю. и др. Пакет законодательной инициативы про про-
блемам расовой, национальной и религиозной дискриминации. Монография. М.: Научный 
эксперт, 2009.



4119

19.2. Проблемный комментарий к Конституции Российской Федерации

В развитие конституционной нормы пункт 2 статьи 6 Закона РФ от 
10 июля 1992 г. № 3266-I «Об образовании»54 закрепляет право граждан РФ 
на получение основного общего образования на русском языке. Совсем не-
давно принят Федеральный закон от 3 июня 2011 г. № 121-ФЗ «О внесении 
изменений в Закон Российской Федерации «Об образовании»55, который за-
крепил возможность для учащихся школ тех республик, где кроме русского 
говорят и на национальном языке, возможность сдавать экзамен по этому 
предмету в рамках государственной итоговой аттестации как в девятом 
классе, так и в выпускном — одиннадцатом. Это еще более дискредитирует 
русский язык и создает условия для усиления сепаратистских настроений 
в обществе.

Статья 27
1. Каждый, кто законно находится на территории Российской Федера-

ции, имеет право свободно передвигаться, выбирать место пребывания 
и жительства.

2. Каждый может свободно выезжать за пределы Российской Федерации. 
Гражданин Российской Федерации имеет право беспрепятственно возвра-
щаться в Российскую Федерацию.

Комментарий к статье 27
Комментируемая статья регламентирует свободу передвижения как 

одну из составляющих прав и свобод человека и связана с вопросами ми-
грации и миграционного учета. Право на свободу передвижения в соответ-
ствии с Конституцией РФ состоит из двух основных элементов: 1) право для 
каждого, кто законно находится на территории РФ, свободно передвигаться 
по ее территории и выбирать место жительства; 2) право выезжать за преде-
лы РФ и право граждан РФ беспрепятственно возвращаться в Россию.

Еще до принятия Конституции РФ, в соответствии с международными 
актами, был принят Закон РФ от 25 июня 1993 г. № 5242-I «О праве граждан 
Российской Федерации на свободу передвижения, выбор места пребывания 
и жительства в пределах Российской Федерации»56, впервые установивший 
уведомительный порядок обязательной регистрации граждан РФ по месту 
пребывания и жительства (в отличие от разрешительного, существовавше-
го в Российской империи и СССР).

Уведомительный порядок заключается во введении регистрационного 
учета граждан РФ по месту жительства и месту пребывания. Регистрация

54 Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета 
Российской Федерации. 1992. № 30. Ст. 1797.

55 Российская газета. 2011. № 5496.
56 Ведомости Съезда народных депутатов и Верховного Совета Российской Федерации. 

1993. № 32. Ст. 1227.
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по месту жительства касается мигрантов, изменивших постоянное (обыч-
ное) место жительства. Регистрация по месту пребывания учитывает пере-
мещения, априори отнесенные действующими правилами регистрации 
к временным. При этом выделение в законе права на выбор «места пребы-
вания» оценивается как изобретение российского законодателя, аналога ко-
торому нет в международных правовых актах57.

Конституционные нормы о свободе передвижения не раз служили пред-
метом толкования для Конституционного Суда РФ в связи с установлением 
неправомерных ограничений данного права. Так, согласно правовым пози-
циям Конституционного Суда РФ регистрационный учет не может носить 
разрешительного характера и служить основанием для ограничения права 
гражданина на выбор места жительства58; сам по себе факт регистрации или 
отсутствие таковой не порождает для гражданина каких-либо прав и обя-
занностей и не может служить основанием ограничения или условием реа-
лизации прав и свобод граждан, предусмотренных Конституцией59.

Однако на практике наличие регистрации у лиц, сменивших место пребы-
вания и жительства, стало обязательным условием для легализации их прожи-
вания. Независимо от того, на каком основании гражданин переехал с одной 
территории на другую в пределах территории Российской Федерации, невы-
полнение правил и порядка регистрации или отсутствие документа о прохож-
дении процедуры регистрации автоматически ставит его в положение «неле-
гала» и влечет за собой ответственность в виде административных наказаний, 
проблемы с трудоустройством, оформлением пособий, получением медицин-
ской помощи, устройством детей в образовательные учреждения и т. п.

При этом сама регистрация воспринимается мигрантами как запре-
тительная, нередко дорогостоящая и требующая значительного времени 
процедура. Установленный в законодательстве РФ60 трехдневный срок для 
оформления регистрации по месту пребывания делает ее невыполнимой. 

57 Лимонова Н.А. Право граждан Российской Федерации на свободу передвижения, выбор 
места пребывания и жительства. Учебное пособие. М.: Книжный мир, 2001. С. 48.

58 Постановление Конституционного Суда РФ от 4 апреля 1996 г. № 9-П «По делу о про-
верке конституционности ряда нормативных актов города Москвы и Московской области, 
Ставропольского края, Воронежской области и города Воронежа, регламентирующих по-
рядок регистрации граждан, прибывающих на постоянное жительство в названные регио-
ны» // СЗ РФ. 1996. № 16. Ст. 1909.

59 Постановление Конституционного Суда РФ от 2 февраля 1998 г. № 4-П «По делу о про-
верке конституционности пунктов 10, 12 и 21 Правил регистрации и снятия граждан Рос-
сийской Федерации с регистрационного учета по месту пребывания и по месту жительства 
в пределах Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 17 июля 1995 года № 713» // СЗ РФ. 1998. № 6. Ст. 783.

60 Постановление Правительства РФ от 17 июля 1995 г. № 713 «Об утверждении Правил 
регистрации и снятия граждан Российской Федерации с регистрационного учета по месту 
пребывания и по месту жительства в пределах Российской Федерации и перечня должност-
ных лиц, ответственных за регистрацию» // СЗ РФ. 1995. № 30. Ст. 2939.
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Несоблюдение данного срока влечет административную ответственность 
(т. е. появление в паспортном столе для прохождения процедуры регистра-
ции на четвертый день означает для мигранта, что он может быть оштрафо-
ван с составлением протокола об административном правонарушении).

Таким образом, реализация данного конституционного права затрудне-
на, поскольку законодательство РФ девальвирует его содержание. Безуслов-
но, проблемы учета и контроля миграционных потоков требуют своего ре-
шения. Поскольку свобода передвижения не носит абсолютного характера, 
она может быть ограничена ради осуществления данной задачи государства. 
Однако необходима большая четкость конституционной нормы, с тем что-
бы в законотворческой и правоприменительной деятельности государства 
не было возможности ее дискредитировать.

Статья 28
Каждому гарантируется свобода совести, свобода вероисповедания, 

включая право исповедовать индивидуально или совместно с другими 
любую религию или не исповедовать никакой, свободно выбирать, иметь 
и распространять религиозные и иные убеждения и действовать в соответ-
ствии с ними.

Комментарий к статье 28
Комментируемая статья не дает определения термина «свобода совести». 

В ней декларируется свобода совести как принцип, но не содержится ника-
ких гарантий и не указывается на чью-либо обязанность его гарантировать. 
Не установлена ответственность государства за соблюдение принципа сво-
боды совести.

В результате происходит ограничение права личности придерживаться 
любых религиозных убеждений и права религиозных организаций на лю-
бую деятельность.

Следует отметить, что при разработке государственно-управленческих 
мер по укреплению духовных начал общества зачастую наблюдается не оп-
равданное опасение, что этим якобы будет нарушаться «свобода совести». 
Однако «свобода совести» есть специфическое внутреннее состояние лю-
бого человека, связанное с имманентной свободой его воли. Как таковое 
оно находится вне сферы правового регулирования. А любая общественная 
деятельность, включая осуществляемую по религиозным мотивам, обяза-
тельно подлежит тому или иному правовому регулированию, в том числе 
она может быть, при необходимости, ограничена и даже запрещена. На этом 
построены ныне действующее международное регулирование, а также за-
конодательство зарубежных стран.

Указание в комментируемой статье на «любую» религию, без каких-либо 
ограничений, ведет к признанию допустимости сект, человеконенавистни-
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чества и преступной деятельности. Религиозные объединения, исповедую-
щие такие воззрения, безусловно, должны быть запрещены.

В России деятельность религиозных объединений регламентируется 
Федеральным законом от 26 сентября 1997 г. № 125-ФЗ «О свободе совес-
ти и о религиозных объединениях». Он решает ряд вопросов практической 
деятельности религиозных образований разных конфессий и деноминаций 
в системе светского государства, но не учитывает и не вводит специфики 
социально значимых созидательных религий. Более того, этот закон крайне 
недостаточно раскрывает конституционный принцип отделения религиоз-
ных объединений от государства, что создает правовые препятствия для 
гармоничного существования социально значимых для России созидатель-
ных религиозных организаций61. Поэтому необходимо на конституционном 
уровне урегулировать данные отношения в силу их важности для обеспече-
ния жизнеспособности страны.

Отделение церкви от государства можно и нужно в сфере осуществле-
ния государственной власти. Но в сферах социальной, гуманитарной, ми-
ровоззренческой и иных цели и сама деятельность государства и религий 
объективно совпадают, поэтому они не только не должны быть отделены, 
но, наоборот, они должны быть соединены, что требует четкой и подробной 
правовой регламентации их взаимодействия.

Статья 29
1. Каждому гарантируется свобода мысли и слова.
2. Не допускаются пропаганда или агитация, возбуждающие социаль-

ную, расовую, национальную или религиозную ненависть и вражду. Запре-
щается пропаганда социального, расового, национального, религиозного 
или языкового превосходства.

3. Никто не может быть принужден к выражению своих мнений и убеж-
дений или отказу от них.

4. Каждый имеет право свободно искать, получать, передавать, произво-
дить и распространять информацию любым законным способом. Перечень 
сведений, составляющих государственную тайну, определяется федераль-
ным законом.

5. Гарантируется свобода массовой информации. Цензура запрещается.

Комментарий к статье 29
Свободы мысли и слова, мнения и информации, убеждений, агитации 

и пропаганды относятся к основополагающим ценностям индивидуальной 
свободы и подразумевают как право человека свободно мыслить и иметь 
убеждения, так и право собственного самовыражения, т. е. без всякого при-

61 Якунин В.И., Сулакшин С.С., Симонов В.В. и др. Социальное партнерство государства 
и религиозных организаций. М.: Научный эксперт, 2009.
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нуждения выражать свою мысль в словесной форме, не опасаясь преследо-
вания за это со стороны кого бы то ни было. Но мысль и убеждение — это 
внутреннее дело человека, а слово — это уже внешнее. Правовое регулиро-
вание для столь разных категорий не может быть идентичным, что игнори-
руется Конституцией РФ.

Статья 19 Всеобщей декларации прав человека закрепляет, что «каждый 
человек имеет право на свободу убеждений и на свободное выражение их; 
это право включает свободу беспрепятственно придерживаться своих убеж-
дений и свободу искать, получать и распространять информацию и идеи лю-
быми средствами и независимо от государственных границ». Статья 10 Кон-
венции о защите прав человека и основных свобод предусматривает свободу 
выражения мнения. Статья 18 Международного пакта о гражданских и по-
литических правах указывает, что «каждый человек имеет право на свободу 
мысли». Статья 19 данного документа также провозглашает, что «каждый че-
ловек имеет право беспрепятственно придерживаться своих мнений… Каж-
дый человек имеет право на свободное выражение своего мнения».

Целесообразно было бы разграничить установленные в данной статье 
свободы с точки зрения возможностей государственного принуждения 
и обеспечения индивидуальной автономии на две составляющие: мировоз-
зренческую (внутреннюю) — в виде свободы мысли и убеждений, и инфор-
мационную (внешнюю) — в виде свободы слова и права на информацию 
для установления правовых ориентиров в рамках возможных ограничений 
данных прав и свобод. Некоторые исследователи частично соглашаются 
с таким подходом, предусматривая, что «свобода мысли характеризует ду-
ховную свободу человека, его внутренний мир, поэтому сама по себе она не 
может быть предметом регулирования правом»62.

Внешнюю составляющую государство вправе регулировать и устанавли-
вать ограничения по реализации данных прав и свобод (как это предусмо-
трено, например, в части 2 данной статьи — запреты в отношении некото-
рых форм пропаганды и агитации, или в части 4 — запрет на свободный 
оборот информации с ограниченным доступом — государственной тайны). 
Вмешательство же во внутренний мир человека, его духовное самоопреде-
ление должно быть признано недопустимым, кроме естественной сферы 
воспитания и информационного воздействия в образовании, СМИ. Такое 
разделение должно устанавливаться в Конституции РФ в целях обеспече-
ния индивидуальных ориентиров развития каждой личности.

Согласно части 3 данной статьи не существует возможности доброволь-
ного отказа от своего права на выражение мнения. Это связано с тем, что 
основные права и свободы человека и гражданина, согласно части 2 статьи 17 

62 Комментарий к Конституции Российской Федерации / Под общ. ред. В.Д. Карповича М., 
2002. С. 188–189.
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Конституции РФ, являются неотчуждаемыми, что означает невозможность 
их передачи другим лицам или отказа от них.

При этом конституционные запреты на цензуру, а также произвольное 
вмешательство в свободу поиска, получения, передачи и распространения 
информации не являются абсолютными. Часть 3 статьи 17, часть 2 статьи 29 
и часть 3 статьи 55 Конституции РФ устанавливают допустимые ограниче-
ния этой свободы. Из этих предписаний, в частности, следует, что данные 
свободы не должны использоваться во вред основам конституционного 
строя, нравственности, правам и законным интересам других лиц, безопас-
ности государства63.

Это согласуется и с международно-правовым регулированием. Так, 
в вышеупомянутой Конвенции о защите прав человека и основных свобод 
указывается, что «осуществление этих свобод, налагающих обязанности 
и ответственность, может быть сопряжено с формальностями, условиями, 
ограничениями или санкциями, которые установлены законом и необходи-
мы в демократическом обществе в интересах государственной безопасно-
сти, территориальной целостности или общественного спокойствия, в це-
лях предотвращения беспорядков и преступлений, для охраны здоровья 
и нравственности, защиты репутации или прав других лиц, предотвраще-
ния разглашения информации, полученной конфиденциально, или обеспе-
чения авторитета и беспристрастности правосудия» (статья 10). Аналогич-
ные ограничения предусмотрены в Международном пакте о гражданских 
и политических правах.

Таким образом, международное право предусматривает различные виды 
оснований, по которым свобода выражения мнения может быть ограниче-
на. Более того, на международном уровне признается, что осуществление 
свобод налагает на человека обязанности и ответственность! Данного под-
хода Конституция РФ начисто лишена (подробнее об этом — см. коммента-
рии к статьям 2, 17), предусматривая только провозглашение прав.

Пробелом данной статьи также является отсутствие регулирования 
иных видов тайн, помимо государственной, ограничивающих реализацию 
информационных прав и свобод. К такой информации с ограниченным до-
ступом относятся банковская тайна, служебная тайна, профессиональная 
тайна, коммерческая тайна, тайна частной жизни. Из всех перечисленных 
видов в Конституции РФ урегулирована только неприкосновенность част-
ной жизни (статья 23).

Таким образом, четкости в установлении ограничений данных свобод 
в Конституции РФ не прослеживается, что не позволяет конституционным 

63 Определение Конституционного Суда РФ от 19 апреля 2001 г. № 70-О «Об отказе в при-
нятии к рассмотрению жалобы гражданки Гребневой Ирины Георгиевны на нарушение ее 
конституционных прав статьей 158 Кодекса РСФСР об административных правонаруше-
ниях» // Вестник Конституционного Суда Российской Федерации. 2001. № 4.
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нормам реализовываться в должной степени — т. е. влечет за собой воз-
можность произвольного применения данных ограничений. В то же время 
абсолютный запрет цензуры не позволяет государству применять цензуру 
нравственную (такая возможность при этом согласуется с частью 3 статьи 55 
Конституции, предусматривающей возможность ограничения прав и сво-
бод в целях защиты нравственности; в данном случае наблюдается правовая 
коллизия указанных норм). Конституция РФ при этом не различает цензуру 
предварительную и цензуру санкционную.

Опасность состоит в том, что формирование массового сознания и мне-
ния становится исключительно прерогативой средств массовой инфор-
мации. Фактически именно СМИ осуществляют контроль, доходящий до 
манипуляций, над духовной и интеллектуальной жизнью общества. В мень-
шей части, но это касается также Интернета и издательской деятельности. 
Информация, представляемая ими, далеко не всегда совпадает с интереса-
ми государства и общества. Более того, имеют место злоупотребления за-
крепленной за данными субъектами свободой — как в форме нарушения 
законов, так и в силу простого использования пробелов российского зако-
нодательства. При этом государство отстраняется от воздействия на фор-
мирование информационной политики СМИ, от защиты нравственности 
и здоровья человека. А это вопросы в том числе современной обороны 
и безопасности в рамках информационной войны.

К основным проблемам такого рода можно причислить следующие:
критическое снижение уровня общей культуры и нравственности,  −
в том числе из-за деятельности СМИ и издательств, распространения 
оказывающей негативное воздействие информации через Интернет;
пропаганда жестокости, насилия, сексуальной распущенности, иных  −
поведенческих девиаций в СМИ и Интернете, издательской про-
дукции;
примитивизация индивидуальных и социальных потребностей, соз- −
дание асоциальных ориентиров, распространяемых через СМИ, Ин-
тернет, издательскую продукцию;
незащищенность несовершеннолетних от распространения продук- −
ции, оказывающей негативное воздействие на их нравственность, 
психическое здоровье и психологическое состояние;
отсутствие четких пределов вмешательства государства в формирова- −
ние морально-психологического климата в обществе;
нанесение поражения стране ее геополитическими противниками  −
в ходе информационно-психологической войны.

В связи с этим необходимо закрепление на уровне Конституции РФ не-
которых ограничений, направленных на защиту потребителей указанной 
продукции. Следует также отметить, что 70% россиян (по опросу ВЦИОМ 
2009 г.) поддерживают идею осуществления нравственной цензуры в СМИ. 
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В 2009 г. абсолютное большинство (89%) россиян также признало, что в эфир 
выходят передачи, которые показывать вредно или аморально64.

Статья 30
1. Каждый имеет право на объединение, включая право создавать про-

фессиональные союзы для защиты своих интересов. Свобода деятельности 
общественных объединений гарантируется.

2. Никто не может быть принужден к вступлению в какое-либо объеди-
нение или пребыванию в нем.

Комментарий к статье 30
Право каждого человека на объединение является одним из важней-

ших гражданских прав, гарантированных Конституцией РФ. Оно включает 
в себя право создавать на добровольной основе общественные объединения 
для защиты общих интересов и достижения общих целей, право вступать 
в существующие общественные объединения либо воздерживаться от всту-
пления в них, а также право беспрепятственно выходить из общественных 
объединений.

Создание общественных объединений способствует реализации прав и за-
конных интересов граждан. Граждане имеют право создавать по своему вы-
бору общественные объединения без предварительного разрешения органов 
государственной власти и органов местного самоуправления, а также право 
вступать в такие объединения на условиях соблюдения норм их уставов.

Создаваемые гражданами общественные объединения могут регистри-
роваться в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 19 мая 
1995 г. № 82-ФЗ «Об общественных объединениях»65, и приобретать права 
юридического лица либо функционировать без государственной регистра-
ции и приобретения прав юридического лица.

Стоит отметить, что деятельность общественных объединений как ме-
ханизма построения в России гражданского общества, а также инструмента 
осуществления гражданского (общественного) контроля деятельности ор-
ганов государственной власти и местного самоуправления, во многом оста-
ется нереализованной.

Согласно конституционной норме, сферы деятельности таких объеди-
нений не ограничиваются, однако данное ограничение введено на уровне 
федерального законодательства, запретившего им участие в политической 
жизни страны (за исключением политических партий). В результате только

64 По материалам сайтов <http://www.rbcdaily.ru/archive/2004/01/16/50185>; <http://
psyfactor.org/lib/fedorov1.htm>; <http://broadcasting.ru/articles2/content/o-kontrole-kachestva-
i-kachestve-kontrolya>; <http://wciom.ru/novosti/publikacii-v-smi/publikacija/single/10080.
html>; < http://www.regnum.ru/news/society/1187130.html>.

65 СЗ РФ. 1995. № 21. Ст. 1930.



4127

19.2. Проблемный комментарий к Конституции Российской Федерации

партии (а точнее, лишь одна из них) имеют монопольное положение в реше-
нии жизненно важных для страны вопросов. Это принципиально подрыва-
ет подлинное народовластие.

Так, деятельность профессиональных союзов в настоящее время ниве-
лирована, деятельность иных общественных объединений практически 
сведена к вопросам милосердия и благотворительности. Группы интересов 
граждан, выраженные в форме создания и участия в деятельности обще-
ственных объединений, никакого значительного влияния на экономиче-
скую, социальную, а главное, политическую жизнь в стране не имеют, что 
в корне неверно. Причем в отношении групп интересов мутация интересов 
избранных во власть представителей менее характерна, чем для представи-
телей политических партий.

В связи с этим требуется регламентация в Конституции РФ сфер деятель-
ности общественных объединений и гарантий их весомого участия в жизни 
страны и осуществлении государственной власти (например, возможность 
выдвижения кандидатов на выборы в Государственную Думу наряду с по-
литическими партиями по установленным в Конституции РФ квотам).

Статья 31
Граждане Российской Федерации имеют право собираться мирно, без 

оружия, проводить собрания, митинги и демонстрации, шествия и пикети-
рование.

Комментарий к статье 31
Закрепление свободы собраний в Конституции РФ можно было бы при-

знать благом, если бы реализация данного права была возможна на основа-
нии только одной конституционной нормы как нормы прямого действия.

В действительности же содержание этого права и его реализация уста-
навливается на основании Федерального закона от 19 июня 2004 г. № 54-ФЗ 
«О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях»66. 
Кроме того, в соответствии с Законом № 54-ФЗ нормативные правовые
акты, касающиеся обеспечения условий проведения собраний, митингов, 
демонстраций, шествий и пикетирований, могут быть изданы Президен-
том РФ, Правительством РФ, могут быть приняты и изданы органами госу-
дарственной власти субъектов РФ (статья 1). Правда, делается оговорка, что 
случаи принятия таких актов должны быть оговорены в данном Законе.

Но само допущение незаконодательного регулирования дискредитирует 
возможность реализации данной свободы, презюмирующей невмешатель-
ство властей при ее осуществлении, что отчетливо демонстрируют события 
последнего времени (митинги в поддержку статьи 31 на Триумфальной пло-
щади, митинги в защиту Химкинского леса и др.).

66 СЗ РФ. 2004. № 25. Ст. 2485.
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Неопределенности содержания Конституции РФ по вопросам митингов 
и демонстраций и другим формам коллективных акций должны быть устра-
нены.

Статья 32
1. Граждане Российской Федерации имеют право участвовать в управле-

нии делами государства как непосредственно, так и через своих представи-
телей.

2. Граждане Российской Федерации имеют право избирать и быть из-
бранными в органы государственной власти и органы местного самоуправ-
ления, а также участвовать в референдуме.

3. Не имеют права избирать и быть избранными граждане, признанные 
судом недееспособными, а также содержащиеся в местах лишения свободы 
по приговору суда.

4. Граждане Российской Федерации имеют равный доступ к государ-
ственной службе.

5. Граждане Российской Федерации имеют право участвовать в отправ-
лении правосудия.

Комментарий к статье 32
Комментируемая статья закрепляет важнейшие политические права 

граждан как основу для осуществления народовластия: право на участие 
в делах государства (в том числе через доступ к государственной службе 
и участие в отправлении правосудия), активное и пассивное избирательные 
права, а также некоторые гарантии их реализации. Закрепляя основные по-
литические права, статья в целом создает правовую основу для формирова-
ния избирательного законодательства в России.

Комментируемая статья корреспондирует со статьей 3 (народ как источ-
ник власти в России), статьей 81 (выборы Президента Российской Федера-
ции), статьями 94 (статус Федерального Собрания как представительного 
органа), 94 (порядок формирования палат Федерального Собрания) и не-
которыми другими статьями.

По своему содержанию она повторяет статью 21 Всеобщей декларации 
прав человека 1948 г., однако с некоторыми упущениями.

Во-первых, в Конституции РФ указано, что «граждане… имеют право 
участвовать в управлении делами государства… через своих представите-
лей». Декларация же указывает, что такие представители должны быть сво-
бодно избраны.

Во-вторых, Декларация закрепляет принцип народовластия следующим 
образом: «воля народа должна быть основой власти правительства; эта воля 
должна находить себе выражение в периодических и нефальсифицирован-
ных выборах, которые должны проводиться при всеобщем и равном изби-
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рательном праве, путем тайного голосования или же посредством других 
равнозначных форм, обеспечивающих свободу голосования».

В указанной норме Декларации закреплены основные принципы голо-
сования (всеобщее и равное избирательное право, механизм тайного голо-
сования и др.). В Конституции РФ этот принцип нашел реализацию только 
в статье 81, регламентирующей порядок выборов Президента РФ. В кон-
ституционных нормах, касающихся выборов в представительные органы 
власти, данный принцип не нашел своего отражения, что представляется 
необоснованным. Требование политической соревновательности в процес-
се выборов в виде дебатов и иных форм, повышающих объективность вы-
боров, в Конституции РФ проигнорировано.

Комментируемая статья направлена на реализацию принципа народов-
ластия, фактически закрепленного в Декларации, которая является частью 
российской правовой системы. Принцип народовластия в ценностном пла-
не имеет огромное значение. Закрепляемые в статье формы участия граж-
дан в управлении делами соответствуют структуре органов современного 
государства и распространенной мировой практике.

В федеральных законах, конкретизирующих конституционные нормы, 
право граждан РФ участвовать в управлении делами государства как не-
посредственно, так и через своих представителей номинируется, но без ре-
ального содержания, что не позволяет реализовать это право. Отсутствие 
в Конституции РФ главы об избирательной системе не способствует обо-
значению четких ориентиров избирательной реформы67. Поэтому изби-
рательное законодательство должно быть подвергнуто реформированию, 
и основные его принципы должны быть заложены в Конституции РФ.

Выборы любого уровня должны происходить под максимально возмож-
ным контролем граждан и общественных объединений, при гарантирова-
нии прав политической оппозиции. Нужны гарантии политической сорев-
новательности, предвыборных дебатов, ответственности победителей на 
выборах за свои предвыборные обещания.

Расширение прав граждан и общественных объединений должно про-
исходить при повышении мер ответственности за участие в политических 
процессах. Требуется пересмотр правового содержания принципа свобод-
ных выборов, который, несмотря на законодательное закрепление, был 
и остается предметом многочисленных дискуссий.

Неправомерно говорить о «всенародном избрании», если за кандидата го-
лосует лишь несколько процентов избирателей. Учитывая особенности рос-
сийской электорально-правовой культуры, целесообразным было бы следо-
вание примеру законодательства некоторых стран, в частности Италии.

67 Артамонова Н.В. Абсентеизм избирателей в контексте принципа свободных выборов. 
Статья // Адвокат. 2006. № 11.
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В Конституции Италии (статья 48) говорится: «Голосование — личное 
и равное, свободное и тайное. Осуществление его считается гражданским 
долгом». В развитие этой конституционной формулы избирательный закон 
устанавливает, что «участие в голосовании — обязанность, от которой никто 
не может уклониться, не нарушая своего долга по отношению к стране».

Приходится признать, что гарантированное Конституцией РФ право 
граждан на участие в управлении делами государства является пустой де-
кларацией, что является угрозой для жизнеспособности страны.

Так называемые институты прямой демократии (те институты, которые 
связаны с непосредственным принятием самими гражданами публично-
властных решений, т. е. с прямым властвованием) — институты, регулирую-
щие принятие гражданами управленческих решений и прямое правотворче-
ство граждан (референдум, народная правотворческая инициатива, народное 
вето, общие собрания (сходы) граждан по месту жительства); институты, 
обеспечивающие прямое участие граждан в формировании системы публич-
ной власти (выборы, отзыв депутата или выборного должностного лица, 
институт роспуска выборного органа власти) — в России либо отсутствуют 
вообще (народная правотворческая инициатива, народное вето), либо де-
кларированы, но из-за множества барьеров не могут быть применены (рефе-
рендум), либо доверие к данным институтам крайне низко (выборы).

После активного вмешательства органов государственного управления 
в выстраивание политической системы (принятие и неоднократное изменение 
Федерального закона от 11 июля 2001 г. № 95-ФЗ «О политических партиях»68 
и некоторых других федеральных законов) произошел насильственный слом 
зарождавшихся демократических тенденций (ликвидация института незави-
симых кандидатов, возможности голосовать «против всех» кандидатов).

Принято считать, что политические партии выступают главными ком-
муникаторами государства и общества. Но в России политические партии 
практически не выполняют функции представительства, группы интересов 
не институциализированы и действуют в рамках социальных сетей, соз-
давая предпосылки для развития коррупции и различных неформальных 
практик.

Для жизнеспособности страны крайне важно, чтобы в современном обще-
стве были согласованы интересы как можно большего числа людей. В ситуа-
ции кризиса представительной демократии и практически полной изоляции 
органов государственного управления и выборных структур от большинства 
населения России рецептом снижения градуса социальной напряженности 
в обществе может стать комбинирование элементов двух описанных моделей 
демократии — представительной и партиципаторной. Основная цель такого 
сочетания одна: обеспечить максимально возможное количество каналов 
для влияния гражданина, группы граждан, общества в целом на органы го-

68 СЗ РФ. 2001. № 29. Ст. 2950.
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сударственного управления и созданные им квазиструктуры (политические 
партии, профсоюзы, общественные палаты и др.).

Таким образом, при практической реализации норм комментируемой 
статьи возникают проблемы, связанные с низким уровнем политической ак-
тивности российских граждан, снижением ценности их политических прав.

В связи с этим представляется целесообразным закрепить наряду с пра-
вом на участие в делах государства одновременно обязанность граждани-
на РФ по участию в выборах, долг по реализации своего пассивного изби-
рательного права (но только с одновременным закреплением для граждан 
возможности голосовать «против всех» кандидатов с тем, чтобы сформиро-
вать действительную возможность выбора).

Подобное нововведение в совокупности с возможными санкциями за 
уклонение от участия в делах государства, но одновременно с усилением га-
рантий свободы выбора и политического плюрализма, способствовало бы 
повышению интереса граждан к участию в управлении делами государства. 
Будущее страны неотрывно от будущего ее граждан, поэтому последние 
должны принимать максимально активное участие в формировании госу-
дарственных органов, от которых их будущее во многом и будет зависеть.

Статья 33
Граждане Российской Федерации имеют право обращаться лично, а так-

же направлять индивидуальные и коллективные обращения в государствен-
ные органы и органы местного самоуправления.

Комментарий к статье 33
Закрепленное в комментируемой статье право граждан на обращение 

соответствует положениям статьи 19 Всеобщей декларации прав человека 
1948 г. и статьи 19 Международного пакта о гражданских и политических 
правах 1966 г. Исторически право петиций было закреплено еще в Консти-
туции Франции 1791 г.

Традиционно право на обращение относится к числу политических прав, 
связанных с обеспечением участия граждан в реализации публичной поли-
тической власти.

Данное право получило и свое законодательное регулирование — в Фе-
деральном законе от 2 мая 2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обра-
щений граждан Российской Федерации»69. Однако данный документ — так 
же, как и сама конституционная норма — является рамочным и деклара-
тивным.

В результате каждый государственный орган власти принимает свой 
порядок организации приема граждан. Сложились и механизмы, препят-
ствующие непосредственной реализации данного права при организации 

69 СЗ РФ. 2006. № 19. Ст. 2060.
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приема (обязательность предварительной записи, ограничения по време-
ни приема, отсутствие результатов приема гражданина). Поскольку отсут-
ствует обязанность и ответственность должностных лиц за организацию 
личного приема граждан, органы власти успешно от такого приема укло-
няются.

Серьезным недостатком при реализации данной конституционной нор-
мы и Закона № 59-ФЗ является регламентация права на обращение большим 
количеством подзаконных нормативных правовых актов (административ-
ные регламенты, приказы и инструкции органов государственной власти), 
что настолько затрудняет реализацию права на обращение, что делает ее 
практически невозможной.

В законодательстве РФ не установлены требования к содержанию ответов 
на обращения. Используемый в законодательстве РФ критерий «по существу» 
не может быть оценен положительно в силу своей неясности. При этом не уста-
новлена система контроля соблюдения порядка рассмотрения обращений.

Не регламентируется работа с обращениями граждан с использованием 
современных информационных технологий (видеообращения, обращения 
в блогах, социальных сетях и др.).

В целом можно сказать, что конституционная формулировка права на 
обращение в существующей редакции и создает вышеуказанные проблемы. 
Она не предусматривает обязанности и ответственности должностных лиц 
за работу с обращениями граждан, а также за воздействия, в том числе адми-
нистративные, оказываемые на инициаторов обращений (например, случай 
с письмом работников Минздравсоцразвития России в ответ на выступле-
ние Леонида Рошаля и др.).

Соответственно, конституционное закрепление права на обращение 
в действующей редакции является лишь номинацией, благим пожеланием 
и так и не смогло стать нормой прямого действия.

Статья 34
1. Каждый имеет право на свободное использование своих способностей 

и имущества для предпринимательской и иной не запрещенной законом 
экономической деятельности.

2. Не допускается экономическая деятельность, направленная на моно-
полизацию и недобросовестную конкуренцию.

Комментарий к статье 34
Комментируемая статья закрепляет право на осуществление предприни-

мательской и иной не запрещенной законом экономической деятельности, 
а также устанавливает определенные рамки ее осуществления. По сравне-
нию с Всеобщей декларацией прав человека 1948 г. данная норма одновре-
менно и шире, и уже. С одной стороны, в Декларации затрагиваются лишь 
вопросы владения имуществом (статья 17), с другой стороны, в ней закре-
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пляется право на «осуществление необходимых для поддержания его до-
стоинства и для свободного развития его личности прав в экономической, 
социальной и культурной областях через посредство национальных усилий 
и международного сотрудничества и в соответствии со структурой и ре-
сурсами каждого государства» (статья 22). Очевидно, что содержание прав 
в экономической сфере, необходимых для свободного развития личности, 
может быть значительно шире, чем право на осуществление любой пред-
принимательской или экономической деятельности.

Формулировки комментируемой статьи не слишком удачны. Непонятно 
соотношение предпринимательской и иной экономической деятельности, 
лингвистически уточнение «не запрещенной законом» может быть отне-
сено только к экономической, но не к предпринимательской деятельности, 
хотя в законодательстве РФ и предусмотрена ответственность за незакон-
ное предпринимательство.

Норма части второй комментируемой статьи об ограничении монополи-
стической деятельности и деятельности, ограничивающей конкуренцию, не 
является абсолютной и имеет множество исключений, уже существующих 
в российском законодательстве. Это свидетельство того, что данная норма 
оказалась неудачной в связи с несоответствием экономическим реалиям — 
как теоретическим, так и практическим. Нельзя воспринимать монополии 
только в негативном ключе. И в России, и за рубежом существуют естествен-
ные монополии, которые жизненно необходимы для успешности государ-
ства. Восприятие конкуренции как необходимого и достаточного условия 
для успешного функционирования экономики и монополий как явления, 
с которым необходимо бороться, также связано с заложенной в ней идео-
логией неолиберализма. Кроме конкуренции целесообразна и кооперация, 
т. е. объединение, а не только разъединение ресурсов. В связи с этим норма 
части второй требует корректировки70.

С точки зрения ценностного анализа комментируемая норма позволяет 
сделать вывод о самозначимости права на осуществление предприниматель-
ской деятельности, т. е. осуществление предпринимательской деятельности 
рассматривается не как инструмент, а как цель. Формулировки Декларации 
при этом представляются более удачными, так как четко указывают на связь 
прав в экономической сфере с необходимостью поддержания достоинства 
и свободного развития личности, тем самым задавая ценностные рамки це-
лям самой экономической деятельности: очевидно, что экономическая дея-
тельность, не соответствующая указанным ценностям, не может быть при-
знана важной.

70 Подробнее об ином понимании конкуренции и монополизма, необходимых для раз-
вития конкуренции государственных мер см. Якунин В.И., Сулакшин С.С., Фонарева Н.Е., 
Тоть ев К.Ю. и др. Государственная конкурентная политика и стимулирование конкурен-
ции в Российской Федерации. Монография. В 2 т. М.: Научный эксперт, 2009.
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Таким образом, проблему представляют также неясность и противоре-
чивость формулировок, отсутствие ценностных ограничений для реализа-
ции права на осуществление предпринимательской деятельности.

Статья 35
1. Право частной собственности охраняется законом.
2. Каждый вправе иметь имущество в собственности, владеть, пользо-

ваться и распоряжаться им как единолично, так и совместно с другими ли-
цами.

3. Никто не может быть лишен своего имущества иначе как по решению 
суда. Принудительное отчуждение имущества для государственных нужд 
может быть произведено только при условии предварительного и равно-
ценного возмещения.

4. Право наследования гарантируется.

Комментарий к статье 35
Комментируемая статья закрепляет основные права человека в отно-

шении собственности. При этом используются такие правовые категории, 
как «частная собственность», «владение, пользование и распоряжение», 
«имущество», «право наследования». Основное назначение статьи — пре-
доставить как можно больше гарантий индивиду в отношении его прав на 
имущество. Центральным институтом при этом выступает охраняемый за-
коном институт права частной собственности. Однако Конституция РФ не 
дает ответа на вопрос, что такое право частной собственности и соответ-
ствует ли оно тому набору правомочий, который перечислен в части второй 
комментируемой статьи.

Само позиционирование именно частной собственности в качестве цен-
тральной категории для описания имущественных прав индивида означает 
совершенно определенный идеологический и правовой выбор. Так, напри-
мер, во Всеобщей декларации прав человека 1948 г. речь не идет о частной 
собственности как об имущественном праве индивида, речь идет только 
о праве каждого владеть имуществом. При этом очевидно, что владение мо-
жет существовать и без наличия прав собственности.

Часть 2 комментируемой статьи предоставляет возможность осущест-
влять право собственности как единолично, так и совместно с другими 
людьми, что создает предпосылки для возникновения коллективной, общей 
собственности (совместной, долевой), которая, тем не менее, фактически 
имеет режим частной собственности.

Часть 2 комментируемой статьи также закрепляет важную гарантию от 
принудительного и произвольного отчуждения имущества — любое при-
нудительное отчуждение имущество может осуществляться только судом. 
При этом необходимо иметь в виду, что речь может идти как о гражданском 



4135

19.2. Проблемный комментарий к Конституции Российской Федерации

и арбитражном судопроизводстве (споры о праве в рамках хозяйственных 
споров), так и об уголовном судопроизводстве (конфискация имущества). 
Особый порядок принудительного изъятия с обязательным возмещением 
установлен для государственных нужд, что подчеркивает важность госу-
дарственных задач, приоритет публичного интереса над частным.

В части 3 устанавливается декларативная норма о гарантировании пра-
ва наследования. Декларативность здесь выражена в бессубъектности обя-
зательства по обеспечению гарантий наследования, а также в неопределен-
нос ти содержания таких гарантий.

В основном, помимо правового регулирования наследования, статья со-
держит достаточно эффективные нормы-принципы (охрана частной соб-
ственности законом, возможность общей собственности, гарантии от про-
извольного лишения собственности), которые находят свое дальнейшее 
развитие в нормах гражданского и процессуального законодательства.

Однако с ценностной точки зрения вызывает нарекания установление 
самоценности частной собственности и имущественных прав. Наличие или 
отсутствие права собственности в Конституции РФ никак не увязывается 
с удовлетворением тех или иных потребностей индивида, что лишает за-
конодателя и правоприменителя возможности верно определить критерии 
принятия решений, например, в случае спора о принадлежности права соб-
ственности или в случае изъятия собственности для публичных нужд.

Кроме того, ориентация на прикладное значение института частной 
собственности (с точки зрения обеспечения материальной основы для реа-
лизации прав и определенной автономности от социальных групп и госу-
дарства) позволила бы более широко трактовать право человека на обеспе-
чение имущественных гарантий его правовым притязаниям — например, 
через владение имуществом, находящимся в публичной (государственной, 
муниципальной) или корпоративной собственности.

В целом в комментируемой статье в совокупности с содержанием иных 
норм Конституции РФ наблюдается перекос конституционных гарантий 
в пользу частной собственности и в ущерб иным формам собственности.

Статья 36
1. Граждане и их объединения вправе иметь в частной собственности 

землю.
2. Владение, пользование и распоряжение землей и другими природны-

ми ресурсами осуществляются их собственниками свободно, если это не 
наносит ущерба окружающей среде и не нарушает прав и законных интере-
сов иных лиц.

3. Условия и порядок пользования землей определяются на основе феде-
рального закона.
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Комментарий к статье 36
В комментируемой статье сделан важный в ценностном плане выбор — 

возможность частной собственности на землю. Она уточняет содержание 
права частной собственности на землю, устанавливает субъектный состав 
этого права, а также основные принципы его осуществления.

С точки зрения закрепления института права частной собственности на 
землю комментируемая статья поставленные задачи решает: точно опреде-
лен субъектный состав, принципы осуществления прав, установлена ссы-
лочная норма на законодательство.

При этом допускаются как индивидуальная, так и коллективная частная 
собственность. Безусловное право частной собственности на землю предо-
ставляется лишь гражданам РФ.

Однако правового регулирования собственности на иные виды природ-
ных ресурсов явно недостаточно. Отсутствуют конкретные нормы в отно-
шении «иных природных ресурсов», в том числе извлекаемых из недр.

Статья 37
1. Труд свободен. Каждый имеет право свободно распоряжаться своими 

способностями к труду, выбирать род деятельности и профессию.
2. Принудительный труд запрещен.
3. Каждый имеет право на труд в условиях, отвечающих требованиям 

безопасности и гигиены, на вознаграждение за труд без какой бы то ни было 
дискриминации и не ниже установленного федеральным законом мини-
мального размера оплаты труда, а также право на защиту от безработицы.

4. Признается право на индивидуальные и коллективные трудовые спо-
ры с использованием установленных федеральным законом способов их 
разрешения, включая право на забастовку.

5. Каждый имеет право на отдых. Работающему по трудовому договору 
гарантируются установленные федеральным законом продолжительность 
рабочего времени, выходные и праздничные дни, оплачиваемый ежегодный 
отпуск.

Комментарий к статье 37
Закрепляя в качестве одного из основных социально-экономических 

прав и свобод человека свободу труда, Конституция РФ неоднократно по-
вторяет положения многочисленных международных документов, включая 
конвенции Международной организации труда.

Но содержащаяся в комментируемой статье формулировка позволяет 
толковать ее как предоставление человеку права вообще отказаться от тру-
да, что противоречит общественным и государственным интересам и в ко-
нечном счете приводит к деградации самого человека. Государственное 
одобрение «паразитического» образа жизни противоречит национальной 
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идентичности народа, и это основополагающее противоречие находит пря-
мое свое закрепление в Основном законе страны.

Удивительно, но Конституция РФ программирует паразитизм. В ней 
проигнорирована важнейшая функция труда как источника права на полу-
чение благ. К таким источникам также относятся и рента, и спекуляция. Но 
данная тема вообще обойдена вниманием. Важнейший ценностный выбор 
в Конституции РФ проигнорирован. В результате ценность труда в стране 
падает, а все больший приоритет получает нетрудовая рентная установка. 
Страна нетрудящаяся, живущая только на основе паразитизма, если, ко-
нечно, он не доведен до системного и масштабного паразитизма по отно-
шению к другим странам или миру в целом (как это происходит в США, 
живущих за счет экспорта доллара с рентабельностью 250000%), успешной 
быть никак не может. Таким образом, Конституция РФ программирует не-
успешность страны.

Конституции ряда зарубежных стран учли негативные факторы тако-
го понимания свободы труда и прямо закрепили обязанность гражданина 
«в соответствии со своими возможностями и по своему выбору осущест-
влять деятельность или выполнять функции, способствующие материаль-
ному или духовному развитию общества» (статья 4 Конституции Италии).

Российская же Конституция, так определяя право на труд, не способ-
ствует развитию страны и каждого ее гражданина, не мотивирует общество 
на позитивные достижения.

Другие составляющие свободы труда, установленные Конституцией РФ, 
на первый взгляд, соответствуют международным документам в данной 
сфере отношений. Однако, к сожалению, их реализацию затрудняет фор-
мальность и декларативность закрепления, не предусматривающая гаран-
тий данного права.

Право на труд в условиях, отвечающих требованиям безопасности и ги-
гиены, как это закреплено в Конституции РФ, не получило своего развития 
в трудовом законодательстве. Реальное состояние дел с охраной труда на 
предприятиях и в организациях можно охарактеризовать как удручающее. 
Вознаграждение за труд на уровне не ниже установленного федеральным 
законом минимального размера оплаты труда не способно обеспечить не 
только самые скромные потребности семьи работника, но и быть основой 
для простого воспроизводства его самого (т. е. восстановления и развития). 
С 1 января 2011 г. минимальный размер оплаты труда установлен в сумме 
4 611 руб. в месяц, что никак не может служить адекватным выражением 
конституционной нормы комментируемой статьи.

Самые существенные аспекты права на защиту от безработицы (размер 
пособия по безработице, работа органов службы занятости по содействию 
гражданам в трудоустройстве) настолько минимальны и незначительны, 
что реального вклада в защиту от безработицы не вносят.
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Реализация права на индивидуальные и коллективные трудовые споры 
также превратилась в формальное переписывание отдельных норм трудо-
вого законодательства. При этом какие-либо дополнительные гарантии ра-
ботникам устанавливаются крайне редко.

Поэтому номинальные конституционные нормы о праве на труд и со-
пряженных с ними правах должны наполниться реальным содержанием, 
необходимым для будущего страны, для чего необходимо внесение измене-
ний в текст Конституции РФ.

Статья 38
1. Материнство и детство, семья находятся под защитой государства.
2. Забота о детях, их воспитание — равное право и обязанность родителей.
3. Трудоспособные дети, достигшие 18 лет, должны заботиться о нетру-

доспособных родителях.

Комментарий к статье 38
Правовая основа установленного в комментируемой статье права была 

заложена Всеобщей декларацией прав человека 1948 г., Международным 
пактом об экономических, социальных и культурных правах 1966 г., Кон-
венцией ООН о правах ребенка 1989 г. и некоторыми другими международ-
ными документами.

Норма о государственных обязанностях в сфере поддержки и защиты се-
мьи является принципиальной, однако в тексте Конституции РФ она явно де-
кларативна. Из формулировки комментируемой статьи не ясно, какие именно 
мероприятия входят в понятие «защита материнства, детства, семьи». Отсю-
да возникает отсутствие обязанности со стороны государства осуществлять 
конкретный комплекс действий. Поэтому следует внести изменение в ста-
тью 38, закрепив, что понимается под защитой материнства, детства, семьи со 
стороны государства. В частности, необходимо установить обязанность госу-
дарства по созданию и развитию широкой сети детских учреждений, органи-
зации и совершенствованию службы быта и общественного питания, выпла-
те пособий по случаю рождения ребенка, предоставлению пособий и льгот 
многодетным семьям, а также других видов пособий и помощи семье.

Согласно норме комментируемой статьи под защитой государства нахо-
дятся семья, материнство и детство. И ни слова не говорится об отцовстве. 
Нельзя сказать, что Конституция РФ совсем забывает об этом институте, 
так как о защите отцовства говорится в статье 7 и пункте «ж» части 1 ста-
тьи 72 Конституции РФ. Однако необходимо внести изменение в статью 38, 
закрепив, что отцовство также находится под защитой государства, по-
скольку роль отца в современной семье немаловажна.

Вопросы защиты семьи не теряют своей актуальности по сей день. Раз-
личные исследования и экспертные оценки показывают, что семья как ин-
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ститут воспитания и трансляции ценностей из поколения в поколение ока-
зывает непосредственное влияние на жизнеспособность страны.

В настоящее время остро прослеживается тенденция разрушения тради-
ций и утрата преемственности поколений, нарастает приверженность цен-
ностям материального успеха как альтернативе создания семьи, снижается 
значение традиционной российской модели многопоколенной семьи, роли 
отца и матери в современных российских семьях.

Россия неизменно занимает первое место в мире по количеству абортов. 
Для изменения катастрофической ситуации необходимо перестраивание 
всей демографической политики. Человеческий плод должен восприни-
маться обществом не просто как набор клеток, для чего требуется призна-
ние прав еще нерожденных детей. Необходимо внести изменение в часть 2 
статьи 17, часть 1 статьи 20 Конституции РФ, предусмотрев, что жизнь че-
ловека, его основные права и свободы возникают с момента зачатия.

Согласно части 2 комментируемой статьи правом и обязанностью ро-
дителей является забота о детях, их воспитание. Раскрывается данная нор-
ма в положениях Семейного кодекса РФ. Однако вопросы воспитания не 
только в семье, но и в других социальных общностях (школе, трудовом кол-
лективе, на улице) в законодательстве РФ практически не регламентируют-
ся. В результате родители не всегда могут реально воспользоваться своим 
правом на воспитание ребенка, поскольку оно фактически ограничивается 
государственными органами.

Часть третья гласит, что трудоспособные дети, достигшие 18 лет, долж-
ны заботиться о нетрудоспособных родителях. Понятие «забота» при этом 
не раскрывается. Здесь имеется в виду, вероятно, в первую очередь мо-
ральная поддержка, внимание к проблемам и интересам родителей, однако 
при этом возможна и обязанность материального обеспечения, если роди-
тели нетрудоспособны и нуждаются в помощи (в случае если дети трудо-
способны).

При отсутствии помощи и при наличии исключительных обстоятельств 
(увечья родителя, тяжелой болезни, необходимости постоянного ухода 
и т. д.) совершеннолетние дети могут быть обязаны судом нести дополни-
тельные расходы в связи с названными обстоятельствами.

Статья 39
1. Каждому гарантируется социальное обеспечение по возрасту, в случае 

болезни, инвалидности, потери кормильца, для воспитания детей и в иных 
случаях, установленных законом.

2. Государственные пенсии и социальные пособия устанавливаются за-
коном.

3. Поощряются добровольное социальное страхование, создание допол-
нительных форм социального обеспечения и благотворительность.
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Комментарий к статье 39
Право на социальное обеспечение относится к основным социально-

экономическим правам человека. Оно зафиксировано во многих междуна-
родных документах, ратифицированных Российской Федерацией, включая 
Европейскую социальную хартию 1996 г.71

К сожалению, в нормах Конституции РФ гарантии социального обеспе-
чения своего развития не получили. В ней не определены полномочия и не 
закреплена ответственность Правительства РФ за содержание, размер и ка-
чественные характеристики предоставляемых гарантий социального обес-
печения.

Вызывает серьезную озабоченность также и то, что основная масса тру-
доспособных граждан относится по размеру душевого дохода к малодоход-
ным и низкодоходным группам, что не позволяет в необходимом объеме 
содержать семью и, прежде всего, обеспечивать детей.

Добровольное социальное страхование, существующее сегодня в основ-
ном в виде негосударственного пенсионного обеспечения, охватывает 
лишь незначительные по численности высокодоходные группы населения 
(в основном это работающие в нефтедобывающих, финансовых и некото-
рых других отраслях), которые в силу своих доходов могут позволить себе 
участвовать в таких программах. Подавляющее же большинство граждан не 
участвует в программах добровольного социального страхования ввиду бо-
лее чем скромного семейного бюджета. Во многом из-за этого не получает 
должного развития и благотворительность.

Несмотря на периодическое повышение размера пенсий, в отношении ряда 
категорий граждан их размер не может быть признан достойным и достаточ-
ным для проживания. Причина носит как системный экономический, так 
и конституционно-правовой характер. Дело в том, что Конституция РФ поро-
дила ситуацию, в которой Центральный банк РФ, отстраненный от ответствен-
ности за развитие страны, изъял из суверенного оборота денежные средства 
в размере более двух годовых бюджетов страны. В результате довольно слож-
ной цепочки связей это породило теневую экономику, оголило доходы бюдже-
та, снизило доходы населения и эффективность национальной экономики. От-
сюда и возник неприемлемый уровень развития пенсионной системы. 

Соответственно, провозглашенное право на социальное обеспечение 
пока является не более чем привлекательной, но фантастической номина-
цией, не воплощенной в реальной жизни.

Статья 40
1. Каждый имеет право на жилище. Никто не может быть произвольно 

лишен жилища.
71 Федеральный закон от 3 июня 2009 г. № 101-ФЗ «О ратификации Европейской социаль-

ной хартии (пересмотренной) от 3 мая 1996 года» // СЗ РФ. 2009. № 23. Ст. 2756.
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2. Органы государственной власти и органы местного самоуправления 
поощряют жилищное строительство, создают условия для осуществления 
права на жилище.

3. Малоимущим, иным указанным в законе гражданам, нуждающимся 
в жилище, оно предоставляется бесплатно или за доступную плату из госу-
дарственных, муниципальных и других жилищных фондов в соответствии 
с установленными законом нормами.

Комментарий к статье 40
Комментируемая статья посвящена одной из важнейших материальных 

гарантий нормальных условий жизни. Прежний порядок отнесения поме-
щений к жилищному фонду был основан на функциональном назначении 
строения, действующий же основывается на критерии фактической при-
годности жилого строения для постоянного проживания и не исключает 
возможности включения жилых строений на садовых земельных участках, 
пригодных для проживания, в состав индивидуального жилищного фонда72. 
Но ни тот, ни другой порядок, ни сама норма Конституции РФ не рассма-
тривают вопрос о том, что человеку необходимо не просто жилище, а жи-
лище достойное; не только пригодное, но и комфортное для проживания 
(вопрос о содержании понятия «жилище» подробнее рассмотрен в коммен-
тарии к статье 25).

По смыслу Конституции РФ можно предположить, что подлежит защите 
право не на каждое жилище, а только на жилище, приобретенное законным 
способом. Приобретение жилища в результате захвата, самовольного стро-
ительства не является основанием для дальнейшей защиты прав его ново-
го собственника и не должно поощряться в соответствии с нормой части 2 
комментируемой статьи.

Часть 3 комментируемой статьи содержит гарантии для граждан, которые 
нуждаются в жилище, но по своему имущественному положению не могут 
себе позволить его приобретение. Право малоимущих и иных указанных в за-
коне граждан на получение жилья гарантировано в Конституции РФ лишь 
формально: само условие нуждаемости и нормы обеспечения жильем устанав-
ливаются законодателем; не предусмотрено гарантий своевременного предо-
ставления данного материального блага; указанная норма не дает права на по-
лучение данного блага надлежащего количества и качества, а только защищает 
права в случае отказа в предоставлении жилища. Кроме того, ставится условие 
существования специальных государственных, муниципальных и других жи-
лищных фондов, т. е. подразумевается осуществление права не вообще, а толь-
ко в пределах соответствующих бюджетных и внебюджетных средств.

72 Комментарий к Конституции Российской Федерации / Под ред. В.Д. Зорькина, Л.В. Ла-
зарева. М.: Эксмо, 2010.
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Поэтому данная норма нарушает равенство права всех и каждого на жи-
лище73: часть 1 комментируемой статьи указывает на право каждого на жили-
ще, в то время как часть 3 гарантирует, хоть и формально, данное право толь-
ко отдельным категориям граждан, остальным обещая только произвольно не 
лишать их жилища. Часть 2 статьи 40 также содержит не обязательства госу-
дарства по обеспечению жильем, а лишь декларацию о его намерениях содей-
ствовать созданию условий для осуществления права на жилище.

Статья 41
1. Каждый имеет право на охрану здоровья и медицинскую помощь. 

Медицинская помощь в государственных и муниципальных учреждениях 
здравоохранения оказывается гражданам бесплатно за счет средств соот-
ветствующего бюджета, страховых взносов, других поступлений.

2. В Российской Федерации финансируются федеральные программы 
ох раны и укрепления здоровья населения, принимаются меры по развитию 
государственной, муниципальной, частной систем здравоохранения, по ощ-
ря ется деятельность, способствующая укреплению здоровья человека, раз-
витию физической культуры и спорта, экологическому и санитарно-эпи де-
миологическому благополучию.

3. Сокрытие должностными лицами фактов и обстоятельств, создающих 
угрозу для жизни и здоровья людей, влечет за собой ответственность в со-
ответствии с федеральным законом.

Комментарий к статье 41
Комментируемая статья закрепляет за гражданами право на получение 

бесплатной медицинской помощи, однако на практике данное право ча-
сто остается декларативным в связи с критическим недофинансированием 
здравоохранения из государственного бюджета. Кроме того, охрана и защи-
та человеком своего здоровья должны быть не только его правом, но и обя-
занностью. Ответственность за поддержание здоровья должна лежать не 
только на государстве, но в первую очередь на самом человеке.

Статья устанавливает, что государство обязано финансировать различные 
федеральные программы охраны и укрепления здоровья населения и другие 
меры по защите здоровья граждан. Однако данная мера также не подкреплена 
какими-либо существенными гарантиями: население недостаточно обеспече-
но высокотехнологичной медицинской помощью, ощущается явная нехват-
ка финансирования мероприятий по диспансеризации детей, наблюдается 
неполный охват взрослого и детского населения профилактическими осмо-
трами, отмечается даже недостаточный уровень обеспеченности населения 
больничными койками. Подобных проблем назвать можно множество.

73 Конституция Российской Федерации. Проблемный комментарий / Отв. ред. В.А. Чет-
вернин. М.: МОНФ, 1997.
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Статья 42
Каждый имеет право на благоприятную окружающую среду, достовер-

ную информацию о ее состоянии и на возмещение ущерба, причиненного 
его здоровью или имуществу экологическим правонарушением.

Комментарий к статье 42
Право на благоприятную окружающую среду, закрепленное в комменти-

руемой статье, конкретизируется в экологическом законодательстве. Несмо-
тря на значительный объем нормативных правовых актов, регулирующих 
данные правоотношения, в этой области существует масса пробелов, кото-
рые препятствуют непосредственной и полной реализации данного права.

Информация о состоянии окружающей среды, необходимая гражданам, 
как правило, труднодоступна. В правовых актах, регламентирующих поря-
док расчета ущерба, причиненного экологическим правонарушением, либо 
имеется множество пробелов, либо их применение максимально бюрокра-
тизированно.

В тексте Конституции РФ отсутствуют положения, регулирующие функ-
ции и ответственность органов государственной власти за состояние окру-
жающей среды и принимаемые в этой сфере решения. Как известно, любо-
му праву должна корреспондировать соответствующая обязанность, иначе 
право останется пустой декларацией. С правом, установленным в коммен-
тируемой статье, так и случилось.

До сих пор не приняты законодательные акты, вводящие экологический 
налог, не разработаны нормативы качества окружающей среды, не принят 
Экологический кодекс РФ. Свою негативную лепту внесло и решение о фак-
тическом сворачивании экологической экспертизы (результат наблюдается 
в связи со строительством трассы через Химкинский лес и др.).

Таким образом, право на благоприятную окружающую среду, совер-
шенно справедливо номинированное в Конституции РФ, не получает в ней 
дальнейшего развития. В Конституции РФ отсутствуют нормы-принципы, 
которые явились бы базовыми для законодателя и не позволили бы огра-
ничивать конституционные нормы в законодательстве и правоприменении. 
Необходима и детализация обязанностей государства применительно к эко-
логическим правам, обеспечивающая их неуклонное соблюдение.

Отметим также, что выполнение государством и его органами власти 
своих экологических обязанностей существенным образом влияет на фор-
мирование экологического правопорядка. Поскольку экологические права 
граждан оказываются не обеспеченными, они не считают нужным выпол-
нять свои экологические обязанности (см. комментарий к статье 58).

Статья 43
1. Каждый имеет право на образование.
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2. Гарантируются общедоступность и бесплатность дошкольного, основ-
ного общего и среднего профессионального образования в государственных 
или муниципальных образовательных учреждениях и на предприятиях.

3. Каждый вправе на конкурсной основе бесплатно получить высшее об-
разование в государственном или муниципальном образовательном учреж-
дении и на предприятии.

4. Основное общее образование обязательно. Родители или лица, их заме-
няющие, обеспечивают получение детьми основного общего образования.

5. Российская Федерация устанавливает федеральные государственные 
образовательные стандарты, поддерживает различные формы образования 
и самообразования.

Комментарий к статье 43
Комментируемая статья устанавливает основные принципы государ-

ственного регулирования в сфере образования. В целом она сформулиро-
вана в соответствии с минимальными требованиями международных ак-
тов Всеобщей декларации прав человека (1948 г.), Международного пакта 
об экономических, социальных и культурных правах (1966 г.), Конвенции 
о правах ребенка (1989 г.) и других.

Однако в ситуации, когда декларативные нормы на практике не работа-
ют, требуется более четкое и «жесткое» закрепление требований в данной 
сфере отношений и, в первую очередь, по отношению к государству.

Конституция РФ гарантирует общедоступность и бесплатность до-
школьного, основного общего и среднего профессионального образования 
в государственных и муниципальных учреждениях. Однако только один, но 
наиболее яркий пример, связанный с такими дошкольными учреждениями, 
как детские сады, показывает, что ни о какой общедоступности и тем более 
бесплатности таких учреждений говорить не приходится. Кроме того, про-
водимая в России реформа образования (в частности, планы сокращения 
обязательных предметов в школе) ставит под угрозу сам принцип гаранти-
рованности и бесплатности школьного образования.

В тексте Конституции РФ ни слова не говорится о среднем общем обра-
зовании, из чего можно сделать формальный вывод, что государство на фе-
деральном уровне не гарантирует ни его общедоступности, ни бесплатности 
даже в государственных (муниципальных) образовательных учреждениях. 
Умолчав о среднем общем образовании, Конституция РФ тем самым предо-
ставила право субъектам РФ самостоятельно решить вопрос о доступности 
и бесплатности образования этого уровня на своей территории, исходить из 
экономических возможностей региона.

В конституциях зарубежных стран закрепляются бесплатность образова-
ния и соответствующие финансовые обязательства государства: «все греки 
имеют право на бесплатное образование на всех ступенях в государственных 



4145

19.2. Проблемный комментарий к Конституции Российской Федерации

учебных заведениях» (статья 16.4 Конституции Греции); «способные и до-
стойные ученики имеют право перехода в высшие ступени школ, хотя бы они 
и были лишены средств» (часть 3 статьи 34 Конституции Италии). Во Фран-
ции «организация общественного бесплатного и светского образования всех 
ступеней является долгом государства» (преамбула Конституции 1946 г., яв-
ляющаяся составной частью Конституции Франции 1958 г.)74.

В России же отсутствует конституционная обязанность по обеспечению 
получения детьми основного общего образования. Таким образом, государ-
ство снимает с себя ответственность за предоставление основного общего 
образования и перекладывает ее на родителей, а сфера образования из важ-
нейшего аспекта жизнеобеспечения страны превращается в сферу коммер-
ческих услуг.

В Конституции РФ прямо не говорится о негосударственных образова-
тельных учреждениях, хотя их существование и подразумевается, посколь-
ку общедоступность и бесплатность образования гарантируются только 
в государственных (муниципальных) образовательных учреждениях.

В связи с расширением сектора коммерческого образования особенно 
важен вопрос обеспечения качества образования, уровень которого посто-
янно снижается. Конституция РФ таких норм не предусматривает.

Однако это является предметом конституционного регулирования. В каче-
стве примера можно привести нормы конституций Италии, ФРГ и ряда других 
стран, которые обращают внимание на вопросы частных школ. «Все немцы 
имеют право свободно избирать для себя… место получения образования» 
(статья 12.1 Конституции ФРГ). И хотя «все школьное дело находится под кон-
тролем государства» (статья 7.1 Конституции ФРГ), «право открытия частных 
школ гарантируется. Частные школы, как заменяющие государственные, нуж-
даются в разрешении государства и подчиняются законам земель. Разрешение 
предоставляется, если частные школы по своим учебным целям и организа-
ции, как и по научной квалификации своего учебного персонала, выглядят 
не ниже государственных и если в них не поощряется разделение учащихся 
в зависимости от имущественного положения их родителей. В разрешении от-
казывается, если материальное и правовое положение педагогического персо-
нала не обеспечено в надлежащей мере» (статья 7.5). Особый порядок установ-
лен в Конституции ФРГ для организации частных начальных школ.

Таким образом, в Конституции РФ следует закрепить положение о том, 
что «долгом государства является организация доступного и бесплатного 
качественного образования».

Поскольку система образования является одним из основных институ-
тов формирования личности подрастающего поколения, его воспитания, 
в Конституции РФ должно быть указано, что воспитание является функци-
ей образовательных учреждений. Это особенно важно потому, что в циви-

74 <http://www.ecsocman.edu.ru/direktor/msg/170881.html>.
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лизационно иных странах воспитательная функция не включается в образо-
вательный процесс. В России же необходимо сохранить данную традицию, 
имевшую место еще в недалеком прошлом.

В целях обеспечения духовного воспитания школьников и конкретизации 
принципа свободы совести следует уточнить вопрос религиозного воспитания 
(образования) в школе. Ряд государств придает этим вопросам конституцион-
ное значение. «Государственные власти гарантируют право родителей давать 
своим детям то образование, которое соответствует их религиозным и мораль-
ным убеждениям» (статья 27.3 Конституции Испании). «Лица, правомочные на 
воспитание детей, имеют право решать относительно участия этих детей в ре-
лигиозном обучении», — говорится в Конституции ФРГ (статья 7.2). Подобную 
норму, закрепляющую возможность получения этих знаний в российских шко-
лах на факультативной основе, следует закрепить в Конституции РФ.

Статья 44
1. Каждому гарантируется свобода литературного, художественного, на-

учного, технического и других видов творчества, преподавания. Интеллек-
туальная собственность охраняется законом.

2. Каждый имеет право на участие в культурной жизни и пользование 
учреждениями культуры, на доступ к культурным ценностям.

3. Каждый обязан заботиться о сохранении исторического и культурно-
го наследия, беречь памятники истории и культуры.

Комментарий к статье 44
Комментируемая статья закрепляет права человека в сфере культуры, ко-

то рые можно условно разделить на права в сфере творчества и права, обес-
пе чивающие доступ к культуре.

К правам в сфере творчества относятся свобода литературного, худо-
жест венного, научного, технического и других видов творчества, препода-
вания. К правам, обеспечивающим доступ к культуре, относятся права на 
участие в культурной жизни и пользование учреждениями культуры, на дос-
туп к культурным ценностям.

Закрепленным в статье правам соответствует установленная в части 
третьей комментируемой статьи обязанность каждого человека заботить-
ся о сохранении исторического и культурного наследия, беречь памятники 
истории и культуры.

Традиционно права в сфере культуры закрепляются в конституциях 
ряда стран в том или ином объеме. Так, Конституция Абхазии закрепляет 
право каждого на свободу творчества (статья 14); Конституция Азербайд-
жана — право каждого участвовать в культурной жизни, использовать куль-
турные учреждения и культурные ценности, право на свободу творчества 
(статья 40). Конституция Албании устанавливает свободу художественного 
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творчества и научного поиска (статья 58); Конституция Армении — право 
каждого на свободу литературного, художественного, научного и техниче-
ского творчества, пользование научными достижениями и участие в куль-
турной жизни общества; Конституция Бельгии — право на культурное и со-
циальное процветание (статья 23); Конституция Болгарии — право каждого 
пользоваться национальными и общечеловеческими культурными ценно-
стями, а также развивать свою культуру в соответствии со своей этнической 
принадлежностью (статья 54).

Однако для того чтобы человек или гражданин мог реализовать закре-
пленные в конституции права в сфере культуры, установленным правам 
должны корреспондировать соответствующие обязанности государства.

Практика закрепления соответствующих обязанностей имеет место 
в ряде конституций зарубежных стран. Так, Конституция Албании устанав-
ливает, что «государство в рамках конституционных правомочий и имею-
щихся в его распоряжении средств, а также во исполнение частных ини-
циатив и обязательств нацелено… на защиту национального культурного 
наследия и особое внимание албанскому языку» (статья 59). В Конституции 
Андорры установлено, что «государство гарантирует сохранение и развитие 
исторического, культурного и творческого достояния Андорры, а также до-
ступ к нему». Конституция Армении прямо предусматривает, что к основным 
задачам государства относится содействие развитию культуры (статья 48).

Заслуживает внимания и Конституция Белоруссии, как наиболее четко 
закрепляющая обязанности государства в сфере культурного развития на-
селения. Так, в соответствии со статьей 15 «государство ответственно за со-
хранение историко-культурного и духовного наследия, свободное развитие 
культур всех национальных общностей, проживающих в Республике Бела-
русь». В статье 32 Конституции Белоруссии установлено, что государство 
создает необходимые условия для свободного и эффективного участия мо-
лодежи в культурном развитии. Статья 34 гарантирует гражданам право на 
получение, хранение и распространение полной, достоверной своевремен-
ной информации о культурной жизни. Статья 51, закрепляя право каждого 
на участие в культурной жизни, содержит и механизмы реализации этих 
прав — общедоступность ценностей отечественной и мировой культуры, 
находящихся в государственных и общественных фондах, развитие сети 
культурно-просветительных учреждений. Кроме того, на конституционном 
уровне закреплено, что государство содействует развитию культуры, науч-
ных и технических исследований на благо общих интересов.

В Российской Федерации реализовать право на участие в культурной 
жизни и пользование учреждениями культуры, на доступ к культурным 
ценностям при столь высоких ценах на билеты становится для населения 
непозволительной роскошью. Лишь закрепление обязанности государства 
по обеспечению доступа граждан к культуре посредством регулирования 
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коммерческих условий доступа к ней и обеспечения достаточного количе-
ства учреждений культуры позволит последним, вне зависимости от мате-
риального положения, посещать учреждения культуры.

Кроме того, именно государство, а не шоумены, должно определять за-
дачи культурного развития России. Сохранение культурного наследия, раз-
витие русской (российской) культуры и повышение культурного уровня 
граждан России должно стать прямой обязанностью государства.

Статья 45
1. Государственная защита прав и свобод человека и гражданина в Рос-

сийской Федерации гарантируется.
2. Каждый вправе защищать свои права и свободы всеми способами, не 

запрещенными законом.

Комментарий к статье 45
Комментируемая статья провозглашает корреспондирующую правам 

и свободам человека и гражданина обязанность государства обеспечить за-
щиту данных прав. Однако само понятие «государственная защита» в Кон-
ституции не определено, данная статья его также не раскрывает. Статья 
также не предусматривает обязательств государства не нарушать права 
и свободы, а также обязательств по восстановлению в правах, т. е. по приня-
тию таких решений, в силу которых заинтересованным лицам возвращались 
бы утраченные права с тем же юридическим характером и последствиями.

Государственная защита в том виде, в котором она гарантирована Консти-
туцией РФ, не предполагает независимости данной системы от государствен-
ных органов, осуществляющих текущее управление и принятие управленче-
ских решений. Отсутствие таких гарантий не способствует должной защите 
прав, а лишь провоцирует развитие коррупции и покрывательство неправо-
мерных действий нижестоящих органов вышестоящими, не несущими ответ-
ственности за качество государственного управления на всех уровнях власти.

Не предполагают нормы статьи 45 и самостоятельных действий государ-
ственных органов по защите нарушенных прав лиц, не проявляющих такой 
инициативы и не ходатайствующих об этом. Соответственно, представля-
ется целесообразным закрепить за государственными органами, на которые 
возложен надзор за законностью и обязанность обеспечивать права и за-
конные интересы человека и гражданина, правомочие по инициированию 
в суде или ином правоприменительном органе процедур по обеспечению 
функции государственной защиты прав и свобод.

Устанавливая право каждого человека защищать свои права и свободы 
не запрещенными законом способами, комментируемая статья не рассма-
тривает вопрос о пределах допустимого их применения. На деле законода-
тельство весьма узко и жестко трактует пределы необходимой самооборо-



4149

19.2. Проблемный комментарий к Конституции Российской Федерации

ны, ставя интересы неправомерно действующего субъекта как минимум не 
ниже законного интереса субъекта, права и свободы которого нарушаются, 
а иногда даже и выше.

Проиллюстрировать такую ситуацию можно на примере законодатель-
ства РФ об обороте гражданского оружия для самообороны75. Нормы Фе-
дерального закона от 13 декабря 1996 г. № 150-ФЗ «Об оружии»76 и иных 
принятых в развитие его положений нормативных правовых актов скон-
струированы таким образом, что существенно ограничивают эффектив-
ность оружия самообороны, запрещают ношение такого оружия (оружие 
самообороны становится оружием защиты только частной собственности 
от вторжения, но не жизни и здоровья гражданина вне помещения), зани-
жают допустимый ущерб, причиняемый при самообороне, при отсутствии 
смягчающих вину обстоятельств для обороняющегося лица.

При этом законодательство и правоохранительные органы не нацелены 
на воспрепятствование попаданию все новых и новых единиц боевого и слу-
жебного оружия на теневой рынок и не рассматривают использование огне-
стрельного оружия в преступных целях как отягчающее обстоятельство.

Таким образом, в противоречие конституционным положениям законо-
датель оставляет один на один с вооруженным по последнему слову техники 
преступником законопослушного гражданина с маломощным электрошоком, 
за нанесение ущерба которым преступнику гражданин потом будет отвечать 
в соответствии с уголовным законодательством. Такая ситуация становится 
возможной не только в уголовном праве, но и в других сферах правоотноше-
ний из-за отсутствия конституционно установленных гарантий самообороны.

Статья 46
1. Каждому гарантируется судебная защита его прав и свобод.
2. Решения и действия (или бездействие) органов государственной влас-

ти, органов местного самоуправления, общественных объединений и долж-
ностных лиц могут быть обжалованы в суд.

3. Каждый вправе в соответствии с международными договорами Рос-
сийской Федерации обращаться в межгосударственные органы по защите 
прав и свобод человека, если исчерпаны все имеющиеся внутригосудар-
ственные средства правовой защиты.

Комментарий к статье 46
Комментируемая статья провозглашает право каждого, т. е. гражданина 

РФ, иностранного гражданина или лица без гражданства, на судебную защи-

75 Сулакшин С.С., Сидоренко Э.Л., Куропаткина О.В. и др. Целесообразность, возможность 
и содержание реформы оборота гражданского огнестрельного оружия. Монография. М.: 
Научный эксперт, 2011.

76 СЗ РФ. 1996. № 51. Ст. 5681.
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ту его прав и свобод. Данное право является наиболее общим по отношению 
к частным гарантиям на судебную защиту от неправомерных решений или 
действий (бездействия), закрепленных в других статьях Конституции РФ.

Так, статья 125 Конституции РФ устанавливает возможность обращения 
в Конституционный Суд РФ уже только для граждан — и не в отношении 
любых прав и свобод, а только конституционных, что является необосно-
ванным ограничением права на защиту. Тем более что в соответствии со 
статьей 62 Конституции РФ иностранные граждане и лица без гражданства 
пользуются правами наравне с гражданами РФ, кроме случаев, установлен-
ных федеральным законом или международным договором.

Часть 2 статьи 46 отдельно гарантирует обжалование нарушений со сторо-
ны органов публичной власти. Обжалованию подлежат решения и действия, 
а также бездействие органов государственной власти, органов местного само-
управления, общественных объединений и должностных лиц, выраженные 
как в письменной, так и в устно-распорядительной форме, а действующее за-
конодательство включает в обжалование также и послужившую основанием 
для совершения действий (принятия решений) информацию77.

При этом Конституция РФ обходит вниманием такую специфическую 
форму бездействия, как непринятие закона или иного нормативного право-
вого акта, необходимого для реализации прав и свобод. Во-первых, данная 
форма бездействия затрагивает права и свободы не конкретного лица, а не-
определенного круга лиц. А во-вторых, по сути, такое бездействие может 
торпедировать реализацию других гарантий, устанавливаемых Конститу-
цией РФ, и предоставляет возможность законодательным и исполнитель-
ным органам по своему усмотрению решать, какие права и гарантии будут 
реализованы и подкреплены законодательно, а какие — нет.

Конституция РФ также не предусматривает возможности для обраще-
ния в суд или какой-либо другой орган для понуждения к принятию норма-
тивного правового акта, как это предусмотрено в отношении индивидуаль-
ных правовых актов или исполнения гражданско-правовых обязательств. 
Публично-правовые правотворческие обязательства государственных 
и муниципальных органов, таким образом, принудительному исполнению 
не подлежат, что противоречит обязанности государства признавать, со-
блюдать и защищать права и свободы человека и гражданина (статья 17 
Конституции РФ).

Статья 47
1. Никто не может быть лишен права на рассмотрение его дела в том суде 

и тем судьей, к подсудности которых оно отнесено законом.

77 Закон РФ от 27 апреля 1993 г. № 4866-I «Об обжаловании в суд действий и решений, 
нарушающих права и свободы граждан» // Ведомости Съезда народных депутатов Россий-
ской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации. 1993. № 19. Ст. 685.
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2. Обвиняемый в совершении преступления имеет право на рассмотре-
ние его дела судом с участием присяжных заседателей в случаях, предусмо-
тренных федеральным законом.

Комментарий к статье 47
Часть 1 комментируемой статьи закрепляет «право на своего судью», 

т. е. на надлежащего судью. Часть 1 статьи 118 Конституции РФ закрепляет 
функцию правосудия исключительно за судами. Делегирование осущест-
вления данных функций ни одному внесудебному органу (прокуратуре, 
чрезвычайным комиссиям и судам и пр.) не допускается.

Вместе с тем, Конституция РФ из всех способов разрешения споров 
и конфликтов в обществе выбирает только один — рассмотрение дела в суде. 
Представляется, что в Конституции РФ должна найти отражение и более 
общая норма, гарантирующая гражданам возможность решить свои споры 
и вне суда: третейским судом, при участии профессионального или непро-
фессионального посредника или иным альтернативным способом.

Комментируемая статья в целом соответствует международной практи-
ке закрепления процессуальных гарантий защиты прав и свобод, но в от-
ношении части 2 статьи необходимо отметить следующее.

Право на суд присяжных (суд равных) закреплено в Конституции РФ 
весьма рамочно, без каких-либо гарантий его реализации. Все вопросы осу-
ществления данного права отнесены на усмотрение законодателя.

Первоначально суд присяжных должен был начать работу только в де-
вяти субъектах Российской Федерации, с дальнейшим территориальным 
расширением (по мере готовности к работе судей, прокуроров, адвокатов 
и решения материально-технических вопросов).

В дальнейшем практика регулирования федеральным законодатель-
ством пошла по пути постепенного сокращения перечня дел, рассмотрение 
которых возможно с участием суда присяжных, и практически свела к нулю 
народовластие в судебной сфере.

Особенно много вопросов вызывает запрет рассмотрения дел с участи-
ем присяжных по преступлениям против государства (терроризм, шпио-
наж, государственная измена, организация массовых беспорядков и иные 
преступления)78. То есть граждане теперь отстранены от участия в рассмо-
трении дел по вопросам, могущим составлять непосредственную угрозу 
безопасности самих граждан.

Суд равных позволяет сделать работу суда по разрешению дел понят-
ным для населения по критерию справедливости, гармонично развивать 
судебную систему и одновременно осуществлять «народный контроль» ее 

78 Федеральный закон от 30 декабря 2008 г. № 321-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации по вопросам противодействия террориз-
му» // СЗ РФ. 2009. № 1. Ст. 29.



4152

ЧАСТЬ III. Глава 19. Научный макет новой Конституция России и Доктрина безопасности … 

работы. Профессиональный суд со временем «черствеет» и в силу профес-
сиональной деформации становится неспособным в полной мере объектив-
но и всесторонне рассматривать дело с точки зрения не только права, но 
и здравого смысла. Присяжные, выбранные из числа обычных граждан, как 
раз и призваны исправить подобный перекос, обеспечить большую незави-
симость судебных решений от субъективных обстоятельств, снизить уро-
вень судебной коррупции и повысить уровень доверия населения к судам.

Для наиболее полной реализации положений статьи 47 необходимо вве-
дение в Конституцию РФ более четких гарантий возможности рассмотре-
ния дел судом присяжных, возможно, путем закрепления в общем виде кру-
га дел, подсудных данному составу суда.

Статья 48
1. Каждому гарантируется право на получение квалифицированной 

юридической помощи. В случаях, предусмотренных законом, юридическая 
помощь оказывается бесплатно.

2. Каждый задержанный, заключенный под стражу, обвиняемый в со-
вершении преступления имеет право пользоваться помощью адвоката (за-
щитника) с момента соответственно задержания, заключения под стражу 
или предъявления обвинения.

Комментарий к статье 48
Право, закрепленное в комментируемой статье, в равной мере распро-

страняется на юридическую помощь в уголовных, гражданских, админи-
стративных и конституционных делах. В отношении уголовных дел Кон-
ституцией РФ предусмотрены дополнительные гарантии осуществления 
данного права. Но Конституция РФ при этом не определяет никаких форм 
гарантированного оказания такой помощи, делая возможным законодатель-
ное закрепление социально-экономической дискриминации в вопросах до-
ступности юридических услуг для малообеспеченных категорий граждан.

Так, например, одной из гарантий данного права является обязательная 
защита, если у обвиняемого нет средств на самостоятельную оплату труда 
защитника или адвоката, а также организация общественных приемных для 
оказания консультационных услуг малоимущему населению.

Безусловно, в первую очередь усилия государства должны быть направ-
лены на повышение благосостояния граждан, а не оплату тех услуг, которые 
граждане не могут себе позволить. Но пока работа в отношении обеспече-
ния достойного уровня социально-экономического положения населения 
только идет, необходимо обеспечить исполнение всех гарантий равной реа-
лизации прав граждан, в том числе и в виде указания на формы оказания 
бесплатной юридической помощи, в обязательном порядке предоставляе-
мой отдельным категориям граждан.
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Статья 49
1. Каждый обвиняемый в совершении преступления считается невино-

вным, пока его виновность не будет доказана в предусмотренном федераль-
ным законом порядке и установлена вступившим в законную силу пригово-
ром суда.

2. Обвиняемый не обязан доказывать свою невиновность.
3. Неустранимые сомнения в виновности лица толкуются в пользу обви-

няемого.

Комментарий к статье 49
Комментируемая статья посвящена презумпции невиновности, но то, 

как данный принцип раскрывается в тексте Конституции РФ, скорее адре-
сует ее предписания не суду, а иным государственным органам и отдельным 
гражданам. Однако не менее важным является адресация данного принци-
па именно суду, рассматривающему дело: при исполнении своих обязанно-
стей судьи и иные участники процесса не должны подходить к делу с зара-
нее сложившимся мнением о виновности или невиновности обвиняемого 
в совершении тех преступлений, в которых его обвиняют.

Данная статья не содержит никаких гарантий обвиняемому в отноше-
нии его своевременного и полного информирования органами обвинения 
обо всех обстоятельствах возбуждаемого дела с тем, чтобы он мог подгото-
виться и представить надлежащие доказательства в свою защиту.

Пробелом в данной статье является и адресация всех гарантий только 
обвиняемому в совершении преступлений (уголовных правонарушений); 
что касается лиц, подозреваемых в совершении преступления, а также лиц, 
обвиняемых в совершении административных правонарушений, то, соглас-
но формулировкам данной статьи, они остаются вне поля действия указан-
ных гарантий.

Статья 50
1. Никто не может быть повторно осужден за одно и то же преступление.
2. При осуществлении правосудия не допускается использование дока-

зательств, полученных с нарушением федерального закона.
3. Каждый осужденный за преступление имеет право на пересмотр при-

говора вышестоящим судом в порядке, установленном федеральным зако-
ном, а также право просить о помиловании или смягчении наказания.

Комментарий к статье 50
Формулировки принципа запрета повторного наказания за одно и то же 

преступление, закрепленные в комментируемой статье, касаются рассмо-
трения дел судами РФ и допускают привлечение к уголовной ответствен-
ности и наказание по российскому законодательству лиц, уже осужденных 
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либо оправданных по законодательству какой-либо другой страны за то же 
самое преступление, что не соответствует тенденциям развития междуна-
родного регулирования.

Что касается вопроса о допустимости доказательств, то положения ча-
сти второй содержат необоснованное сужение действия данных гарантий, 
не распространяя их на досудебную стадию сбора и оценки доказательств, 
являющуюся не менее важной, чем стадия непосредственного осуществле-
ния правосудия.

Особые гарантии для права на пересмотр решения и исправления су-
дебных ошибок установлены комментируемой статьей в отношении выне-
сенного приговора по уголовному делу. В отношении же решений по граж-
данским, административным и конституционным делам таких гарантий не 
предусмотрено. Следует отметить, что часть 3 слишком категорично уста-
навливает такое право, не предусматривая никаких исключений из него. 
Вместе с тем, есть как минимум одно объективно существующее ограни-
чение — конечность числа инстанций в системе судов общей юрисдикции, 
рассматривающих уголовные дела. Таким образом, исходя из положений 
данной статьи, решения Верховного Суда РФ не могут считаться оконча-
тельными и не подлежащими дальнейшему обжалованию, и осужденному 
должно предоставляться право обжаловать решения данного суда в выше-
стоящем суде (Конституционный Суд РФ и межгосударственные суды вы-
шестоящими по отношению к Верховному Суду РФ не являются).

Статья 51
1. Никто не обязан свидетельствовать против себя самого, своего супру-

га и близких родственников, круг которых определяется федеральным за-
коном.

2. Федеральным законом могут устанавливаться иные случаи освобож-
дения от обязанности давать свидетельские показания.

Комментарий к статье 51
Комментируемая статья закрепляет более широкую по сравнению 

с международной практикой формулировку, справедливо запрещая уста-
новление обязанности свидетельствовать не только против себя самого, 
но и против своего супруга и близких родственников. Но из положений 
статьи 51 прямо не следует, что признание подозреваемого или обвиняе-
мого в совершении правонарушения должно быть исключительно добро-
вольным, а самооговор не должен рассматриваться в качестве допустимого 
доказательства вины.

Статья 51 дает несколько более широкую формулировку, чем следовало 
бы, трактуя право в отдельных случаях не давать свидетельских показаний 
как обязанность не давать никаких показаний в отношении перечисленных 
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лиц, т. е. оставляя на усмотрение самого субъекта решение вопроса о том, 
давать или не давать такие показания.

Статья 52
Права потерпевших от преступлений и злоупотреблений властью охра-

няются законом. Государство обеспечивает потерпевшим доступ к право-
судию и компенсацию причиненного ущерба.

Комментарий к статье 52
Комментируемая статья содержит весьма важную гарантию защиты прав 

потерпевших и возмещения причиненного вреда. Но, в отличие от положе-
ний статьи 53, данная статья не содержит указаний на субъект, обязанный 
возместить нанесенный ущерб. Статья 53 обязывает государство возмещать 
вред только в случае незаконности действий (бездействия), а в случае рас-
сматриваемых в статье 52 злоупотреблений такой обязанности на государ-
ство не возложено.

В то же время злоупотребления государственных органов и их должност-
ных лиц возможны и в случае недостаточного нормативно-правого регули-
рования тех или иных отношений в социально-экономической сфере, т. е. 
в случае недостаточного исполнения государством своих обязанностей.

Представляется целесообразным и в данном случае возложить обязан-
ность по возмещению государством вреда потерпевшему с последующим 
взысканием всех расходов с виновного в установленном федеральным за-
коном порядке.

Статья 53
Каждый имеет право на возмещение государством вреда, причиненно-

го незаконными действиями (или бездействием) органов государственной 
власти или их должностных лиц.

Комментарий к статье 53
Комментируемая статья закрепляет юридическую гарантию от наруше-

ния государством прав и свобод человека и гражданина — принцип иму-
щественной ответственности государства за вред, причиненный его орга-
нами или их должностными лицами. Основанием для возмещения убытков 
являются незаконные действия (бездействие) органов власти государства, 
местного самоуправления, их должностных лиц.

Случаи возмещения государством нанесенного вреда регулируются 
гражданским законодательством. Так, статья 16 Гражданского кодекса РФ 
предусматривает возмещение Российской Федерацией, соответствующим 
субъектом РФ или муниципальным образованием убытков, причиненных 
гражданину или юридическому лицу в результате незаконных действий 
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(бездействия) государственных органов, органов местного самоуправления 
или должностных лиц этих органов.

Возникает вопрос, за счет каких средств возмещается подобный вред 
и кто является ответчиком в случае предъявления такого требования. Су-
дебная практика дала ответ на этот вопрос.

Ответчиком по такому делу признаются Российская Федерация, соот-
ветствующий субъект РФ или муниципальное образование в лице соответ-
ствующего финансового или иного управомоченного органа. Вред возмеща-
ется за счет соответственно казны Российской Федерации, казны субъекта 
РФ или казны муниципального образования, под которыми понимается 
принадлежащее данным субъектам имущество, не закрепленное за какими-
либо государственными или муниципальными предприятиями или учреж-
дениями. Прежде всего к казне относятся средства бюджетов всех уровней. 
При удовлетворении иска взыскание денежных сумм производится за счет 
средств соответствующего бюджета, а при отсутствии денежных средств — 
за счет иного имущества, составляющего соответствующую казну79.

Однако существуют проблемы с реализацией данной нормы, связанные 
с неисполнением решений, вынесенных против Российской Федерации, ее 
субъектов и муниципальных образований, подтверждением которых слу-
жит неиссякающее количество жалоб в Европейский суд по правам челове-
ка, в том числе применительно к случаям, когда соответствующие выплаты 
должны были производиться за счет казны РФ, но тем не менее произведе-
ны не были либо были произведены несвоевременно80.

Статья 54
1. Закон, устанавливающий или отягчающий ответственность, обратной 

силы не имеет.
2. Никто не может нести ответственность за деяние, которое в момент 

его совершения не признавалось правонарушением. Если после совершения 
правонарушения ответственность за него устранена или смягчена, приме-
няется новый закон.

Комментарий к статье 54
Комментируемая статья закрепляет одну из гарантий запрета произ-

вольного принятия законов и направлена на повышение стабильности со-
циальных отношений, устанавливая правило действия законов о юриди-

79 Постановление Пленума Верховного Суда РФ и Пленума Высшего Арбитражного Суда 
РФ от 1 июля 1996 г. № 6/8 «О некоторых вопросах, связанных с применением части первой 
Гражданского кодекса Российской Федерации» // Вестник Высшего Арбитражного Суда 
Российской Федерации. 1996. № 9.

80 Комментарий к Конституции Российской Федерации / Под ред. В.Д. Зорькина, Л.В. Ла-
зарева. М.: Эксмо, 2010.
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ческой ответственности во времени. В данной статье законодателем был 
сделан шаг вперед по сравнению с международной практикой, обычно за-
прещающей обратную силу закона только в отношении преступлений (уго-
ловных правонарушений)81. Но принцип верховенства права требует также, 
чтобы не допускалось принятие законодательных актов с обратной силой, 
аннулирующих не только законы, но и решения суда, а также иных актов, 
вторгающихся в осуществление функции правосудия. Такой гарантии 
не содержится в главе 7 Конституции РФ, посвященной судебной власти, 
хотя она особенно необходима в отношении решений Конституционного 
Суда РФ — в виде запрета принимать вновь закон, аналогичный признанно-
му им неконституционным. Нет ее и в положениях статьи 54, что является 
сущест венным пробелом.

Статья 55
1. Перечисление в Конституции Российской Федерации основных прав 

и свобод не должно толковаться как отрицание или умаление других обще-
признанных прав и свобод человека и гражданина.

2. В Российской Федерации не должны издаваться законы, отменяющие 
или умаляющие права и свободы человека и гражданина.

3. Права и свободы человека и гражданина могут быть ограничены феде-
ральным законом только в той мере, в какой это необходимо в целях защи-
ты основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и закон-
ных интересов других лиц, обеспечения обороны страны и безопасности 
государства.

Комментарий к статье 55
В части 1 комментируемой статьи подразумевается, что конституцион-

ный перечень прав и свобод не является исчерпывающим. Однако непонят-
но (а потому порождает произвол), что понимается под «общепризнанными 
правами и свободами». Имеются в виду права, содержащиеся в междуна-
родных документах, или их признание осуществляется каким-либо иным 
способом?

Часть 2 содержит запрет издавать законы, отменяющие или умаляющие 
права и свободы человека и гражданина. Конституция РФ различает отри-
цание и умаление прав и свобод, хотя содержание данных понятий доста-
точно расплывчато и в конституционных нормах не раскрыто.

Часть 3 комментируемой статьи регламентирует вопрос об ограничении 
прав и свобод человека и гражданина и содержит исчерпывающий перечень 
допустимых оснований законодательного ограничения прав и свобод. При 
этом следует указать, что статья 17 уже предусматривает общий принцип 

81 Там же.
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необходимого ограничения прав и свобод — осуществление прав и свобод 
не должно нарушать права и свободы других лиц.

Конституционный Суд РФ исходит из того, что законодательное ограни-
чение прав и свобод не должно быть чрезмерным, от решения к решению 
им вырабатывается система критериев определения пределов вторжения 
государства в сферу прав и свобод человека и гражданина82.

Как вытекает из сформулированных Конституционным Судом РФ право-
вых позиций, ограничения конституционных прав должны отвечать требова-
ниям справедливости, быть необходимыми, адекватными, пропорциональны-
ми, соразмерными конституционно признаваемым целям таких ограничений83; 
провозглашаемый им принцип соразмерного ограничения прав и свобод 
означает, что публичные интересы, перечисленные в данной конституцион-
ной норме, могут оправдать ограничения прав и свобод, если они адекватны 
социально оправданным целям84. Эти цели, как отмечается в литературе, за-
ключаются в установлении равновесия между благами личной свободы, выра-
женными в основных конституционных правах, с одной стороны, и другими 
общественными ценностями, закрепленными в Конституции РФ85.

В результате возникает определенная конституционная коллизия: при-
знание в статье 2 прав человека высшей ценностью, исходя из этимологии 
слова «высший», означает, что все остальные ценности, провозглашенные 
в Конституции РФ, носят подчиненный по отношению к ней характер. Это 
означает, что в случае коллизии прав человека и других конституционно зна-
чимых ценностей, приоритет следует отдавать правам человека. Это также 
дает ряду авторов основания предположить, что «конституционно значимые 
ценности так или иначе представляют собой объекты основных прав и сво-
бод человека; в противном случае положения ч. З ст. 55 следовало бы считать 
недействительными по причине их противоречия ст. 2 Конституции»86.

82 Гаджиев Г.А. Конституционные принципы рыночной экономики. М.: Юристъ, 2004. С. 75.
83 Постановление Конституционного Суда РФ от 30 октября 2003 г. № 15-П «По делу о про-

верке конституционности отдельных положений Федерального закона «Об основных га-
рантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Феде-
рации» в связи с запросом группы депутатов Государственной Думы и жалобами граждан 
С.А. Бунтмана, К.А. Катаняна и К.С. Рожкова» // СЗ РФ. 2003. № 44. ст. 4358; Постановление 
Конституционного Суда РФ от 18 февраля 2000 г. № 3-П «По делу о проверке конституци-
онности пункта 2 статьи 5 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации» 
в связи с жалобой гражданина Б.А. Кехмана» // СЗ РФ. 2000. № 9. Ст. 1066.

84 Постановление Конституционного Суда РФ от 13 июня 1996 г. № 14-П «По делу о провер-
ке конституционности части пятой статьи 97 Уголовно-процессуального кодекса РСФСР 
в связи с жалобой гражданина В.В. Щелухина» // СЗ РФ. 1996. № 26. Ст. 3185.

85 Бурылов А.В. Право на тайну переписки, телефонных переговоров, почтовых, теле-
графных и иных сообщений в Российской Федерации: дис. … канд. юр. наук. Пермь, 2003. 
С. 81.

86 Конституция Российской Федерации. Проблемный комментарий / Отв. ред. В.А. Чет-
вернин. М.: МОНФ, 1997.
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Такой подход ошибочен. Как же можно ценности безопасности, целост-
ности и даже существования государства считать второсортными, произ-
водными от прав человека? Однако Конституция РФ в рамках провозгла-
шаемой ею доктрины закладывает именно такой, губительный для страны, 
подход. Уже было указано, что конституции зарубежных стран и между-
народные документы не признают права и свободы высшей ценностью, не 
создавая тем самым такой иерархичности системы конституционных цен-
ностей (см. комментарий к статье 2).

При этом Конституционный Суд РФ в правовых позициях (в том числе 
в вышеприведенных) ценности, являющиеся основанием для ограничения 
прав и свобод, называет то публичным интересом, то общественными цен-
ностями, тем самым еще более низводя их значимость.

Отметим также, что перечень иных ценностей, помимо прав и свобод, 
закрепленный в указанной норме, неоправданно заужен. Необходимо за-
крепить в Конституции РФ четкий и более широкий перечень высших цен-
ностей Российского государства.

Статья 56
1. В условиях чрезвычайного положения для обеспечения безопасности 

граждан и защиты конституционного строя в соответствии с федеральным 
конституционным законом могут устанавливаться отдельные ограничения 
прав и свобод с указанием пределов и срока их действия.

2. Чрезвычайное положение на всей территории Российской Федерации 
и в ее отдельных местностях может вводиться при наличии обстоятельств 
и в порядке, установленных федеральным конституционным законом.

3. Не подлежат ограничению права и свободы, предусмотренные статья-
ми 20, 21, 23 (часть 1), 24, 28, 34 (часть 1), 40 (часть 1), 46–54 Конституции 
Российской Федерации.

Комментарий к статье 56
Комментируемая статья определяет возможности установления ограни-

чения прав и свобод в условиях действия чрезвычайного положения. В от-
личие от части 3 статьи 55 здесь «ограничением» считается не законодатель-
ное определение меры свободы в сфере соответствующих прав и свобод, 
а временное ограничение возможности пользоваться определенными пра-
вами и свободами в условиях чрезвычайного положения87.

Чрезвычайное положение представляет собой особый правовой режим, 
вызванный ситуацией экстраординарного характера — это форма право-
вого реагирования государства на обстоятельства чрезвычайного рода. По-
скольку при чрезвычайном положении ограничения прав и свобод устанав-
ливаются и вводятся в действие в упрощенной процедуре, некоторые из них 

87 Там же.
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нуждаются в особой защите88. Поэтому часть 3 комментируемой статьи со-
держит перечень прав и свобод, не подлежащих ограничению.

Следует отметить, что Конституция РФ не закрепляет сходных норм для 
регулирования режима военного положения. И хотя такое регулирование 
и содержится в соответствующем федеральном конституционном законе89, 
на уровне Конституции РФ это следует считать пробелом.

Пробелом Конституции РФ является также отсутствие правовых норм 
о режиме кризисного времени, наряду с режимами военного времени 
и чрезвычайного положения. В настоящее время в результате наступления 
экономических, финансовых кризисов не так уж редко возникает необходи-
мость вводить специальное регулирование на такой период, также чреватое 
ограничениями прав и свобод человека, введением дополнительных обязан-
ностей. Поэтому следовало бы урегулировать данный вопрос на конститу-
ционном уровне, исключив возможности для государственного произвола 
в таких обстоятельствах.

Статья 57
Каждый обязан платить законно установленные налоги и сборы. Зако-

ны, устанавливающие новые налоги или ухудшающие положение налого-
плательщиков, обратной силы не имеют.

Комментарий к статье 57
Комментируемая статья закрепляет одну из основополагающих обязан-

ностей человека и гражданина — обязанность по уплате налогов. В коммен-
тируемой статье субъектом обязанности выступает «каждый», что в тек-
сте Конституции РФ тождественно пониманию «человек». Таким образом, 
Конституция РФ максимально расширительно устанавливает обязанность 
по уплате налогов в отношении любого человека. Такое установление име-
ет и обратную сторону: управомоченный субъект в данной норме безличен 
(не определен), что может означать установление нормы, обязывающей пла-
тить налоги не только в пользу Российского государства, но и в пользу иных 
государств, если такие налоги установлены законно. Данному утверждению 
косвенно соответствует практика заключения международных договоров 
об устранении двойного налогообложения, однако фактов, подтверждаю-
щих такое расширительное толкование данной нормы российской право-
применительной практикой, не обнаружено.

Комментируемая статья также устанавливает важные гарантии для на-
логоплательщиков в части запрета обратной силы норм об установлении 

88 Комментарий к Конституции Российской Федерации / Под ред. В.Д. Зорькина, Л.В. Ла-
зарева. М.: Эксмо, 2010.

89 Федеральный конституционный закон от 30 января 2002 г. № 1-ФКЗ «О военном поло-
жении» // СЗ РФ. 2002. № 5. Ст. 375.
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налогов, ухудшающих положение налогоплательщиков. Введение термина 
«налогоплательщик» во втором предложении комментируемой статьи также 
является важным с методологической точки зрения, так как формирует на 
конституционно-правовом уровне понятийный аппарат для соответствую-
щей отрасли законодательства. Однако статья обходит вниманием вопрос 
о налогоплательщике — юридическом лице. Важнейшая норма об обратной 
силе и ухудшении положения налогоплательщика в этом случае оказывает-
ся пробельной.

Многие положения комментируемой статьи нашли буквальное и дос та-
точ но точное воплощение: в российской налоговой системе существуют как 
налоги90, так и сборы91; они устанавливаются только законами, основу для 
которых составляет кодифицированный законодательный акт федерально-
го уровня — Налоговый кодекс РФ (т. е. буквально «законно» ус та нав ли ва-
ют ся)92.

Практика налогового законодательства пошла дальше положений Кон-
ституции РФ, расширив состав обязанных субъектов: к налогоплатель-
щикам в соответствии с налоговым законодательством относят не только 
физических, но и юридических лиц, что буквального отражения в Консти-
туции РФ не получило (объединения граждан, организации не названы 
в качестве обязанных субъектов по уплате налогов).

Обязанность платить налоги как таковая является непременным атрибу-
том организации государственной власти — в ценностном плане это право 
государства не подвергается сомнению. Основным обязанным субъектом 
исторически выступали подданные (буквально: «находящиеся под данью»), 
граждане, иностранные граждане и лица без гражданства. С развитием эко-
номики важным субъектом такой обязанности стали организации, особенно 
коммерческие. Однако они в явном виде не прописаны в качестве обязанных 
субъектов, что, тем не менее, не препятствовало их фактическому закрепле-
нию в качестве налогоплательщиков в налоговом законодательстве.

Комментируемая норма является скорее процедурной, лишенной лю-
бого идейного, идеологического или ценностного содержания. Фактически 

90 В соответствии со статьей 8 Налогового кодекса РФ под налогом понимается обязатель-
ный, индивидуально безвозмездный платеж, взимаемый с организаций и физических лиц 
в форме отчуждения принадлежащих им на праве собственности, хозяйственного ведения 
или оперативного управления денежных средств в целях финансового обеспечения дея-
тельности государства и (или) муниципальных образований.

91 В соответствии со статьей 8 Налогового кодекса РФ под сбором понимается обязатель-
ный взнос, взимаемый с организаций и физических лиц, уплата которого является одним 
из условий совершения в отношении плательщиков сборов государственными органами, 
органами местного самоуправления, иными уполномоченными органами и должностными 
лицами юридически значимых действий, включая предоставление определенных прав или 
выдачу разрешений (лицензий).

92 Этот порядок установлен в соответствии с частью третьей статьи 75 Конституции РФ, 
т. е. также имеет конкретные конституционно-правовые основы.
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установлен только универсальный принцип обязательности уплаты налога 
(сбора), если он установлен законом, т. е. своего рода отсылочная норма.

Принципы же построения налоговой системы, такие как справедливость 
налогообложения, всеобщность и равенство налогообложения, в Конститу-
ции РФ не закреплены, что, тем не менее, не препятствовало их установ-
лению в налоговом законодательстве. При этом нельзя в полной мере со-
гласиться с позицией, которая толкует комментируемую норму как норму, 
устанавливающую принцип равенства налогообложения — напрямую из 
нормы статьи 57 Конституции РФ этот принцип не проистекает, более того, 
он не получил полного воплощения и в существующей налоговой системе.

Принимая во внимание важность комментируемой нормы с точки зре-
ния государственного строительства, она имеет широкую сеть взаимосвя-
зей с другими нормами Конституции РФ — в частности, со статьями 71, 75, 
104, 106, 132.

Как уже отмечалось, несмотря на краткое содержание, комментируе-
мая норма не препятствовала становлению налогового законодательства 
и эффективной защите прав налогоплательщиков с процессуальной точки 
зрения. Тем не менее, существуют проблемы ценностного и политическо-
го выбора при формировании самого экономического содержания налогов, 
выполнении их регулятивной и перераспределительной функций. Такие 
нормы отсутствуют в Конституции РФ; однако, исходя из их содержания, 
они могли бы стать дополнением к комментируемой статье.

Статья 58
Каждый обязан сохранять природу и окружающую среду, бережно от-

носиться к природным богатствам.

Комментарий к статье 58
Праву на благоприятную окружающую среду, закрепленному в статье 42, 

корреспондирует обязанность каждого человека сохранять природу и окру-
жающую среду, бережно относиться к природным богатствам. Но для не-
посредственного применения данной конституционной нормы указанной 
формулировки недостаточно, поскольку не определены понятия «природа» 
и «природное богатство», а также отсутствуют нормы об ответственности 
человека за несоблюдение этой обязанности. В результате данная обязан-
ность практически не соблюдается.

Административные составы правонарушений в области охраны окружа-
ющей среды предусмотрены как Кодексом РФ об административных право-
нарушениях, так и административным законодательством субъектов РФ. 
Однако не прослеживается системная целенаправленность формирования 
единого правового поля и общего смыслового конструкта ответственности 
за такие правонарушения.
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Не применяются и меры ответственности, предусмотренные Уголовным 
кодексом РФ за преступления в сфере окружающей среды. Прежде всего по-
тому, что невозможно использование для этих целей действующих методик 
расчета ущерба, причиненного окружающей среде.

Необходимо, чтобы Конституция РФ раскрывала содержание обязанно-
сти охраны природы и окружающей среды и указывала на принципы ответ-
ственности, которая наступает при несоблюдении установленной обязан-
ности.

Статья 59
1. Защита Отечества является долгом и обязанностью гражданина Рос-

сийской Федерации.
2. Гражданин Российской Федерации несет военную службу в соответ-

ствии с федеральным законом.
3. Гражданин Российской Федерации в случае, если его убеждениям или 

вероисповеданию противоречит несение военной службы, а также в иных 
установленных федеральным законом случаях имеет право на замену ее 
альтернативной гражданской службой.

Комментарий к статье 59
Комментируемая статья разделяет два нетождественных понятия «за-

щита Отечества» и «несение военной службы». Конституция РФ закрепляет 
обязанность только защищать Отечество, но не нести военную службу93.

Гражданин РФ не обязывается нести военную службу, а несет ее не в со-
ответствии с конституционно закрепленной нормой, а в соответствии с фе-
деральным законом. То есть регулирование этой важнейшей обязанности 
гражданина снижено с уровня Основного закона до уровня федерального 
законодательства. Вместе с тем, федеральным законом военная служба рас-
сматривается только как одна из форм исполнения конституционного долга 
по защите Отечества94.

При этом, исходя из текста преамбулы Конституции РФ, прямо отнюдь 
не следует, что для всех представителей многонационального народа РФ 
Родиной или Отечеством является Российская Федерация в ее современ-
ных государственных границах.

Не ясно также, какая страна является родиной для граждан РФ с двой-
ным гражданством, и возникает ли у них обязанность защищать Россию 
и служить в российских Вооруженных Силах.

93 Конституция Российской Федерации. Проблемный комментарий / Отв. ред. В.А. Чет-
вернин. — М.: МОНФ, 1997.

94 Федеральный закон от 28 марта 1998 г. № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной 
службе» // СЗ РФ. 1998. № 13. Ст. 1475.
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Расплывчатые космополитические формулировки комментируемой ста-
тьи делают возможным замену службы по призыву на контрактную армию 
и сокращение численности Вооруженных Сил, так как армия уже рассма-
тривается не в качестве основного института по обеспечению безопасности 
страны, а как военизированное формирование, укомплектованность кото-
рого рассчитывается исходя из сиюминутных задач. Интересно, что альтер-
нативная гражданская служба предусмотрена преимущественно в тех зару-
бежных странах, где закреплен обязательный призыв на военную службу.

Таким образом, в данной статье следует устранить имеющуюся непосле-
довательность и установить конституционную обязанность для всех граж-
дан нести военную службу.

Комментируемая статья также не дает ответа и на вопрос об угрозах, от 
которых гражданин обязан защищать Отечество. Должны ли это быть угро-
зы только внешние или и внутренние тоже? Если обязать защищать и от 
внутренних угроз, то что именно следует относить к таким угрозам: терро-
ризм, вооруженное восстание или мятеж, социальная рознь, техногенные 
угрозы, экологические катастрофы, что-либо еще? Какие именно ценности 
российского конституционного строя подлежат такой защите? Каким обра-
зом эти ценности должны защищаться? Ответа Конституция РФ не дает.

Комментируемая статья также не проводит разграничения между защи-
той России от непосредственной угрозы вторжения и защитой интересов 
Российской Федерации как суверенного государства в мире.

В связи с вышеизложенным, нормы Конституции РФ в данной сфере от-
ношений подлежат уточнению.

Статья 60
Гражданин Российской Федерации может самостоятельно осуществлять 

в полном объеме свои права и обязанности с 18 лет.

Комментарий к статье 60
В комментируемой статье речь идет о дееспособности гражданина РФ 

в отношении момента ее возникновения (достижения совершеннолетия).
Дееспособность — это фактическая способность лица своими осознан-

ными, волевыми действиями реализовать субъективные права и исполнять 
юридические обязанности, а также нести ответственность за совершенные 
правонарушения. Дееспособность индивидов возникает при условии их вме-
няемости и достижении совершеннолетия. Совершеннолетием признается 
закрепленный в законодательстве возраст, с достижением которого связыва-
ется фактическая возможность человека реализовать свои права и обязанно-
сти, а также отвечать за совершаемые поступки95. Согласно части 1 статьи 12 

95 Комментарий к Конституции Российской Федерации / Под ред. В.Д. Зорькина, Л.В. Ла-
зарева. М.: Эксмо, 2010.
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Гражданского кодекса РФ, никто не может быть ограничен в дееспособности 
иначе как в случаях и в порядке, предусмотренных законом.

В статье 60 возникновение полной дееспособности гражданина РФ 
связывается с достижением им возраста 18 лет. Однако не для всех случа-
ев данная норма реализуема. Так, в Конституции РФ закрепляются другие 
возрастные требования применительно к реализации отдельных избира-
тельных прав: например, депутатом Государственной Думы может быть 
избран гражданин РФ по достижении им 21 года. По общему правилу, ад-
министративной и уголовной ответственности подлежит лицо, достигшее 
к моменту совершения правонарушения возраста 16 лет. Гражданский ко-
декс РФ устанавливает возможность наступления дееспособности в пол-
ном объеме до достижения 18 лет в случаях: вступления несовершенно-
летнего гражданина в брак (пункт 2 статьи 21) и эмансипации (пункт 1 
статьи 27 ГК РФ).

Кроме того, полнота дееспособности в некоторых случаях зависит от 
дополнительных условий, соблюдение которых необходимо для занятия 
определенными видами деятельности. Так, согласно требованиям статьи 
119 Конституции РФ судьями могут быть только граждане РФ, имеющие 
высшее юридическое образование и стаж работы по юридической профес-
сии не менее пяти лет.

Поэтому в Конституции РФ следовало бы закрепить возможность исклю-
чений из данной нормы, а также возможность закрепления на уровне Кон-
ституции РФ и закона дополнительных условий возникновения дееспособ-
ности.

Статья 61
1. Гражданин Российской Федерации не может быть выслан за пределы 

Российской Федерации или выдан другому государству.
2. Российская Федерация гарантирует своим гражданам защиту и покро-

вительство за ее пределами.

Комментарий к статье 61
Нормы комментируемой статьи запрещают как наказание в виде высыл-

ки гражданина Российской Федерации, так и выдачу граждан РФ другим 
государствам. Данному положению не могут противоречить никакие при-
нятые Российской Федерацией международные договоры и соглашения.

В целом данная статья соответствует международной практике, но для 
России необходимо отметить следующее. Российская Федерация на пост-
советском пространстве играет важную геополитическую роль — главного 
государства — правопреемника СССР и основного интегратора. Эта роль 
предполагает, что Россия не должна ограничиваться защитой только своих 
граждан за рубежом, но также должна покровительствовать соотечествен-
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никам за рубежом96, рассматривая это как важное направление своей внеш-
ней и внутренней политики.

Федеральный закон от 24 мая 1999 г. № 99-ФЗ «О государственной поли-
тике Российской Федерации в отношении соотечественников за рубежом»97 
закрепляет, что соотечественники, проживающие за рубежом, вправе пола-
гаться на поддержку Российской Федерации в осуществлении своих граж-
данских, политических, социальных, экономических и культурных прав, со-
хранении самобытности.

Данное положение должно найти свое отражение в тексте Конституции 
РФ, для чего необходимо расширить круг лиц, подпадающих под защиту 
и покровительство Российской Федерации, с граждан до соотечественников 
за рубежом (представителей так называемого «русского мира»).

Статья 62
1. Гражданин Российской Федерации может иметь гражданство ино-

странного государства (двойное гражданство) в соответствии с федераль-
ным законом или международным договором Российской Федерации.

2. Наличие у гражданина Российской Федерации гражданства иностран-
ного государства не умаляет его прав и свобод и не освобождает от обязан-
ностей, вытекающих из российского гражданства, если иное не предусмо-
трено федеральным законом или международным договором Российской 
Федерации.

3. Иностранные граждане и лица без гражданства пользуются в Россий-
ской Федерации правами и несут обязанности наравне с гражданами Рос-
сийской Федерации, кроме случаев, установленных федеральным законом 
или международным договором Российской Федерации.

Комментарий к статье 62
Ранее законодательство СССР не признавало за гражданами СССР воз-

можность иметь гражданство других государств, но Конституция РФ в ком-
ментируемой статье обозначила повышенную лояльность к русскоязычно-
му населению стран — участниц бывшего СССР и их поддержку в качестве 
своих квази-граждан.

По состоянию на 2011 г. действуют только два договора России о двой-
ном гражданстве — с Туркменистаном и с Таджикистаном, устанавливаю-
щие, что каждая из договаривающихся сторон признает за своими гражда-
нами право приобрести, не утрачивая ее гражданства, гражданство другой 
стороны. При этом многие государства СНГ и Балтии закрепили в своем за-
конодательстве нормы о непризнании двойного гражданства.

96 Якунин В.И., Сулакшин С.С., Багдасарян В.Э. и др. Государственная политика вывода 
России из демографического кризиса. Монография. М.: Научный эксперт, 2007.

97 СЗ РФ. 1999. № 22. Ст. 2670.
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Комментируемая статья закрепляет нормы об обеспечении соблюдения 
принципа равенства граждан РФ, независимо от наличия у них граждан-
ства другой страны. Действующее законодательство, регулирующее право-
вой статус (права и обязанности) граждан РФ, нередко по своему смыслу 
содержит множество ограничений данного принципа и не всегда готово 
рассматривать граждан с двойным гражданством в качестве граждан РФ 
(например, законодательство о государственной службе, об информации 
с ограниченным доступом и др.).

Представляется целесообразным нормы о двойном гражданстве из Кон-
ституции РФ исключить, а поддержку русскоязычного населения других стран 
обеспечить выдачей не паспорта, а иного документа, подтверждающего связь 
лица с Российской Федерацией, и проведением мероприятий по сохранению 
и укреплению общности языка, религии, культурного наследия, традиций 
и обычаев. Что касается граждан, преимущественно проживающих на терри-
тории Российской Федерации, то для них вопрос двойного гражданства явля-
ется еще и вопросом выбора страны, с которой они связывают свое будущее. 
Невозможно быть гражданином двух стран и действовать в интересах двух 
держав одновременно. Так как гражданство РФ понимается, в первую очередь, 
как устойчивая правовая связь лица с Российской Федерацией98, то в ситуации 
двойного гражданства признак устойчивости связи теряет смысл и приводит 
к возможности выбора наиболее удобной совокупности взаимных прав и обя-
занностей гражданина и государства для каждой конкретной ситуации.

Статья 63
1. Российская Федерация предоставляет политическое убежище ино-

странным гражданам и лицам без гражданства в соответствии с общепри-
знанными нормами международного права.

2. В Российской Федерации не допускается выдача другим государствам 
лиц, преследуемых за политические убеждения, а также за действия (или 
бездействие), не признаваемые в Российской Федерации преступлением. 
Выдача лиц, обвиняемых в совершении преступления, а также передача 
осужденных для отбывания наказания в других государствах осуществля-
ются на основе федерального закона или международного договора Россий-
ской Федерации.

Комментарий к статье 63
Комментируемая статья весьма ограниченно рассматривает принцип 

невысылки иностранных граждан и лиц без гражданства, преследуемых за 
политические убеждения. За рамками статьи остались многие положения, 
воспринятые международными соглашениями и практикой зарубежных 

98 Федеральный закон от 31 мая 2002 г. № 62-ФЗ «О гражданстве Российской Федерации» // 
СЗ РФ. 2002. № 22. Ст. 2031.
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стран, — такие как, например, запрет насильственной высылки бежен-
ца в страну, где ему угрожает опасность подвергнуться преследованиям 
по признакам расы, вероисповедания, принадлежности к определенной со-
циальной или политической группе. На практике данный принцип обычно 
подразумевает ограничение высылки и депортации в страну, где существует 
угроза опасности, и допуск лиц, которым угрожает опасность, на террито-
рию страны на постоянной или временной основе.

Статья 64
Положения настоящей главы составляют основы правового статуса лич-

ности в Российской Федерации и не могут быть изменены иначе как в по-
рядке, установленном настоящей Конституцией.

Комментарий к статье 64
Основы правового статуса личности в РФ, которым посвящена глава 2 

Конституции РФ, являются одним из базовых принципов конституцион-
ного строя. Поэтому нормы главы 2, равно как и положения главы 1 Кон-
ституции РФ, находятся под особой защитой. Комментируемая статья уста-
навливает усложненную процедуру изменения норм главы 2, изложенную 
в статье 135 Конституции РФ. Нормы данной главы не могут быть измене-
ны Федеральным Собранием РФ путем внесения поправок в действующую 
Конституцию. Их частичный или полный пересмотр возможен только пу-
тем разработки и принятия новой Конституции РФ Конституционным Со-
бранием или вынесения ее проекта на всенародное голосование.

Комментируемая статья, наряду со статьями 16 и 135, предлагает на 
основе установления приоритетности некоторых конституционных норм 
способ разрешения конституционных коллизий. В случае изменения других 
норм Конституции РФ, не относящихся к главам 1, 2 и 9, и несоответствия 
их нормам главы 2, действовать должны нормы указанных глав.

Стоит повторить, что установленные основы конституционного строя 
фактически закладывают государственную идеологию, которая официаль-
но запрещена (часть 2 статьи 13 Конституции РФ). Под ней подразумевается 
доктрина неолиберально-космополитического обустройства России. Соот-
ветственно, система защиты таких основ закладывалась с тем смыслом, что-
бы затруднить конституционное закрепление иной идеологии, хоть прямо 
и не провозглашенной, но фактически действующей.

Кроме того, для изменения норм главы 2 Конституции РФ также уста-
новлено препятствие в виде отсутствия федерального конституционного 
закона «О Конституционном Собрании», в соответствии с которым такие 
изменения могут быть внесены. Это единственный федеральный конститу-
ционный закон, который за 17 лет существования Конституции РФ так и не 
был принят. Видимо, все дело в отсутствии для этого политической воли, 
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а вернее — присутствии именно политической воли, но направленной на 
последовательную космополитизацию России и закрепление системы защи-
ты действующей идеологии неолиберализма.

Глава 3. Федеративное устройство

Статья 65
1. В составе Российской Федерации находятся субъекты Российской Фе-

дерации:
Республика Адыгея (Адыгея), Республика Алтай, Республика Башкор-

тостан, Республика Бурятия, Республика Дагестан, Республика Ингушетия, 
Кабардино-Балкарская Республика, Республика Калмыкия, Карачаево-
Черкесская Республика, Республика Карелия, Республика Коми, Республика 
Марий Эл, Республика Мордовия, Республика Саха (Якутия), Республика 
Северная Осетия — Алания, Республика Татарстан (Татарстан), Республика 
Тыва, Удмуртская Республика, Республика Хакасия, Чеченская Республика, 
Чувашская Республика — Чувашия;

Алтайский край, Забайкальский край, Камчатский край, Краснодарский 
край, Красноярский край, Пермский край, Приморский край, Ставрополь-
ский край, Хабаровский край;

Амурская область, Архангельская область, Астраханская область, Бел-
городская область, Брянская область, Владимирская область, Волгоград-
ская область, Вологодская область, Воронежская область, Ивановская об-
ласть, Иркутская область, Калининградская область, Калужская область, 
Кемеровская область, Кировская область, Костромская область, Курганская 
область, Курская область, Ленинградская область, Липецкая область, Мага-
данская область, Московская область, Мурманская область, Нижегородская 
область, Новгородская область, Новосибирская область, Омская область, 
Оренбургская область, Орловская область, Пензенская область, Псковская 
область, Ростовская область, Рязанская область, Самарская область, Сара-
товская область, Сахалинская область, Свердловская область, Смоленская 
область, Тамбовская область, Тверская область, Томская область, Тульская 
область, Тюменская область, Ульяновская область, Челябинская область, 
Ярославская область;

Москва, Санкт-Петербург — города федерального значения;
Еврейская автономная область;
Ненецкий автономный округ, Ханты-Мансийский автономный округ — 

Югра, Чукотский автономный округ, Ямало-Ненецкий автономный округ.
2. Принятие в Российскую Федерацию и образование в ее составе нового 

субъекта осуществляются в порядке, установленном федеральным консти-
туционным законом.
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Комментарий к статье 65
Частью первой статьи 65 определен субъектный состав Российской Фе-

дерации, причем статус субъектов РФ различается (республики, края, об-
ласти и пр.). Среди них есть и субъекты РФ (автономные округа), входящие 
в состав других субъектов. Несимметричная, закрепленная Конституци-
ей РФ модель субъектного состава сложна в управлении, архаична и ничем 
не оправдана. Для большинства федераций характерна унифицированная 
система субъектов федерации (статус субъектов федерации одинаков, не-
смотря на объективно имеющиеся различия). В некоторых федерациях 
субъектный состав вообще закрепляется фрагментарно.

Интересен немецкий опыт конституционного закрепления субъектно-
го состава: все субъекты Федерации (и земли, и города — Берлин, Бремен 
и Гамбург) определены в Основном законе ФРГ единым списком земель и об-
ладают равным статусом. Таким же образом закреплены субъекты Федера-
ции в Конституции Австрии (перечисляются земли, включая столицу Вену).

Комментируемая статья перечисляет субъекты Федерации с обозначе-
нием их наименования. Определение собственного наименования находит-
ся в сфере ведения самого субъекта. Конституционный Суд РФ в Постанов-
лении от 28 ноября 1995 г. № 15-П «По делу о толковании части 2 статьи 
137 Конституции Российской Федерации»99 указал, что переименование не 
может быть произведено, если оно затрагивает основы конституционного 
строя, права и свободы человека и гражданина, интересы других субъектов 
РФ, Российской Федерации в целом либо интересы других государств, а так-
же если оно предполагает изменение состава Российской Федерации или 
конституционно-правового статуса ее субъекта. Новое наименование субъ-
екта РФ включается в статью 65 Конституции РФ указом Президента РФ на 
основании решения субъекта РФ, принятого им в установленном порядке.

Следует отметить, что субъектный состав РФ нуждается в оптимизации. 
Некоторые субъекты РФ экономически несамостоятельны, образованы ис-
кусственно. Очевидно, что назрело объединение ряда субъектов. С дру-
гой стороны, отдельные экономически мощные автономные округа целе-
сообразно вывести из состава областей (Ненецкий, Ханты-Мансийский 
и Ямало-Ненецкий).

Статья 66
1. Статус республики определяется Конституцией Российской Федера-

ции и конституцией республики.
2. Статус края, области, города федерального значения, автономной об-

ласти, автономного округа определяется Конституцией Российской Феде-
рации и уставом края, области, города федерального значения, автономной 

99 СЗ РФ. 1995. № 49. Ст. 4868.
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области, автономного округа, принимаемым законодательным (представи-
тельным) органом соответствующего субъекта Российской Федерации.

3. По представлению законодательных и исполнительных органов авто-
номной области, автономного округа может быть принят федеральный за-
кон об автономной области, автономном округе.

4. Отношения автономных округов, входящих в состав края или области, 
могут регулироваться федеральным законом и договором между органами 
государственной власти автономного округа и, соответственно, органами 
государственной власти края или области.

5. Статус субъекта Российской Федерации может быть изменен по вза-
имному согласию Российской Федерации и субъекта Российской Федерации 
в соответствии с федеральным конституционным законом.

Комментарий к статье 66
Комментируемая статья закрепляет различия статуса субъектов РФ 

с приоритетом прав республик, хотя статьей 5 закрепляется равноправие 
всех субъектов РФ. Как уже указывалось, такое различие в статусе нецеле-
сообразно.

Выделение отдельных субъектов — тем более по национальному прин-
ципу — для государства противопоказано. Об этом свидетельствует мировой 
опыт федеративного строительства даже в многонациональных федерациях 
(например, в Швейцарии). Именно поэтому статус субъектов Российской 
Федерации должен быть единым (к примеру, это могут быть земли) с указа-
нием особенностей осуществления Москвой ее функций в качестве столи-
цы России.

Ошибочное понимание конституционной нормы «республика (государ-
ство)» привело к тому, что республики в своих конституциях стали закре-
плять положение о государственном суверенитете применительно к своей 
республике. Конституционный Суд РФ в своем Постановлении от 7 июня 
2000 г. № 10-П «По делу о проверке конституционности отдельных положений 
Конституции Республики Алтай и Федерального закона «Об общих прин-
ципах организации законодательных (представительных) и исполнитель-
ных органов государственной власти субъектов Российской Федерации»100 
разъяснил неправомерность постановки вопроса о суверенитете республик 
и указал, что все правовые акты, принимаемые в Российской Федерации, 
в том числе конституции республик, не должны противоречить Конститу-
ции РФ. Но ведь такая провокационная норма до сих пор содержится в тек-
сте Конституции РФ. Она должна быть отменена.

Несмотря на решение Конституционного Суда РФ, в конституциях неко-
торых республик положение о государственном суверенитете сохранилось.

100 СЗ РФ. 2000. № 25. Ст. 2728.
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Неконструктивно также разделение «основных законов» субъектов Фе-
дерации на конституции и уставы. Конституция в мировой практике — это 
в большинстве случаев основной закон суверенного государства, а не субъ-
екта федерации. Статус таких актов для всех субъектов РФ должен быть 
также един, причем название их не должно содержать слово «конституция». 
Оптимальным было бы наименование «устав» применительно ко всем субъ-
ектам РФ.

Автономные округа представляют собой сложносоставные многоуров-
невые конструкции в структуре федеративного государства, по факту ве-
дущие к неоправданному усложнению указанной структуры, повышению 
числа управленческих уровней, к размыванию компетенции и ответствен-
ности органов государственной власти. Целесообразно исключить данную 
конструкцию из Конституции РФ, а существующие автономные округа либо 
объединить с «материнскими» областями (Чукотский автономный округ), 
либо выделить из них, ориентируясь в основном на критерии социально-
экономического развития данных регионов (Ненецкий, Ханты-Мансийский 
и Ямало-Ненецкий автономные округа).

Часть пятая предусматривает возможность изменения статуса субъек-
та РФ, однако федерального закона о порядке изменения такого статуса не 
принято. В результате данная норма — неработающая.

Статья 67
1. Территория Российской Федерации включает в себя территории ее 

субъектов, внутренние воды и территориальное море, воздушное простран-
ство над ними.

2. Российская Федерация обладает суверенными правами и осуществля-
ет юрисдикцию на континентальном шельфе и в исключительной экономи-
ческой зоне Российской Федерации в порядке, определяемом федеральным 
законом и нормами международного права.

3. Границы между субъектами Российской Федерации могут быть изме-
нены с их взаимного согласия.

Комментарий к статье 67
В комментируемой статье дается определение территории России, закре-

пляется суверенное право России осуществлять юрисдикцию на континен-
тальном шельфе и в исключительной экономической зоне России. Однако 
при этом не упоминается о том, что суверенитет распространяется также на 
космические аппараты, корабли, воздушные суда, дипломатические пред-
ставительства и консульские учреждения, находящиеся под юрисдикцией 
Российской Федерации.

Положения комментируемой статьи являются базовыми для целого ряда 
других норм Конституции РФ, законов и иных нормативных актов. Так, при-
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няты федеральные законы от 31 июля 1998 г. № 155-ФЗ «О внутренних морских 
водах, территориальном море и прилежащей зоне Российской Федерации»101, 
от 30 ноября 1995 г. № 187-ФЗ «О континентальном шельфе Российской 
Федерации»102, от 17 декабря 1998 г. № 191-ФЗ «Об исключительной экономи-
ческой зоне Российской Федерации»103, Закон РФ от 1 апреля 1993 г. № 4730-I 
«О Государственной границе Российской Федерации»104 и др.

Тем не менее реализация государственного суверенитета сведена глав-
ным образом к территориальной составляющей (в том числе в статье 4 Кон-
ституции РФ). Однако истинное понимание государственного суверените-
та шире: оно включает в себя наряду с территориальной также финансовую, 
экономическую, военную, информационную составляющие и др.

Оптимальным было бы включение в Конституцию РФ положений, ана-
логичных статье 2 Хартии экономических прав и обязанностей государств, 
принятой резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН 12 декабря 1974 г., со-
гласно которой каждое государство имеет и должно свободно осуществлять 
полный постоянный суверенитет над всеми своими богатствами, природ-
ными ресурсами и экономической деятельностью.

Пределы государственной территории определяет государственная гра-
ница, которая согласно Закону РФ № 4730-I определяется как линия и прохо-
дящая по этой линии вертикальная поверхность, определяющие пределы го-
сударственной территории (суши, вод, недр и воздушного пространства) РФ, 
т. е. пространственный предел действия государственного суверенитета РФ.

Часть третья статьи устанавливает, что изменение границ между субъек-
тами РФ может быть осуществлено с их взаимного согласия. Однако в еди-
ноличном порядке границы между субъектами не могут быть изменены, по-
скольку данная процедура требует утверждения Советом Федерации. К тому 
же, границы между субъектами РФ не являются государственными. Это под-
черкнул Конституционный Суд РФ в своем определении от 6 декабря 2001 г. 
№ 250-О105, указав, что территориальные границы республики, как и всех дру-
гих субъектов РФ, являются не государственными, а административными.

Статья 68
1. Государственным языком Российской Федерации на всей ее террито-

рии является русский язык.

101 СЗ РФ. 1998. № 31. Ст. 3833.
102 СЗ РФ. 1995. № 49. Ст. 4694.
103 СЗ РФ. 1998. № 51. Ст. 6273.
104 Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета 

Российской Федерации. 1993. № 17. Ст. 594.
105 Определение Конституционного Суда РФ от 6 декабря 2001 г. № 250-О «По запросу 

Государственного Собрания — Курултая Республики Башкортостан о толковании ряда по-
ложений статей 5, 11, 71, 72, 73, 76, 77 и 78 Конституции Российской Федерации» // СПС 
«Гарант».
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2. Республики вправе устанавливать свои государственные языки. В ор-
ганах государственной власти, органах местного самоуправления, государ-
ственных учреждениях республик они употребляются наряду с государ-
ственным языком Российской Федерации.

3. Российская Федерация гарантирует всем ее народам право на сохране-
ние родного языка, создание условий для его изучения и развития.

Комментарий к статье 68
В комментируемой статье вновь присутствует рассмотренная выше кон-

цепция, основанная на праве народов на самоопределение, что представляет 
собой несомненную угрозу как для государства, так и для всего российского 
народа. Тем более что государственный язык — это атрибут суверенного 
государства, а не субъекта Федерации, каковой государством не является. 
Указание в Конституции РФ на то, что республики могут устанавливать 
свои государственные языки, приводит к злоупотреблениям: попыткам вы-
теснить русский язык, использовать государственный язык республики как 
основной.

Целесообразно исключить этнический компонент из конституционно-
правовых конструкций федерализма, что подразумевает отмену института 
государственных языков республик. Вместе с тем, всем народам, проживаю-
щим на территории России, должно быть гарантировано право на изучение 
родного языка.

Исключение возможности для республик устанавливать собственные 
государственные языки является необходимой мерой, направленной на 
сохранение и усиление целостности Российского государства, сохранение 
и развитие русского языка как государственного и объединяющей русской 
языковой культуры.

Статус русского языка как государственного языка России регулируется 
Федеральным законом от 1 июня 2005 г. № 53-ФЗ «О государственном язы-
ке Российской Федерации»106, в котором обозначены сферы использования 
государственного языка и ответственность за нарушение законодательства 
РФ о государственном языке. Государство гарантирует лицам, не владею-
щим государственным языком РФ, обеспечение права на пользование услу-
гами переводчиков при реализации и защите их прав и законных интересов 
на территории РФ. Данное положение находит отражение в процессуаль-
ных кодексах РФ, где одним из принципов судопроизводства (гражданско-
го, уголовного) является язык судопроизводства.

Однако закрепленные в данном Законе меры защиты и поддержки русского 
языка носят слишком общий, безадресный характер и не могут быть исполь-
зованы для эффективной поддержки русского языка внутри и вне страны.

106 СЗ РФ. 2005. № 23. Ст. 2199.
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В законодательстве РФ об образовании отсутствуют гарантии получения 
образования исключительно на русском языке, что ведет к дискриминации 
граждан РФ в образовательных учреждениях на территории национальных ре-
спублик в составе РФ, а также в местах компактного проживания народов РФ.

В развитие положений Конституции РФ о языках РФ принят Закон РФ 
от 25 октября 1991 г. № 1807-I «О языках народов Российской Федерации»107, 
а также приняты законы субъектов РФ. Как указано во вводной части данно-
го Закона, языки народов РФ являются национальным достоянием России. 
Все языки народов РФ пользуются государственной поддержкой. Государ-
ство гарантирует гражданам РФ осуществление основных политических, 
экономических, социальных и культурных прав вне зависимости от их зна-
ния какого-либо языка (статья 5).

Данный Закон также устанавливает положение о том, что в Российской 
Федерации алфавиты государственного языка РФ и государственных язы-
ков республик строятся на графической основе кириллицы. Иные графи-
ческие основы алфавитов государственного языка РФ и государственных 
языков республик могут устанавливаться федеральными законами. Поста-
новлением Конституционного Суда РФ от 16 ноября 2004 г. № 16-П108 данное 
положение Закона признано не противоречащим Конституции РФ.

В связи с вышеизложенным, в Конституции РФ следует закрепить об-
щую норму о статусе русского языка, мерах его защиты и поддержки.

Статья 69
Российская Федерация гарантирует права коренных малочисленных на-

родов в соответствии с общепризнанными принципами и нормами между-
народного права и международными договорами Российской Федерации.

Комментарий к статье 69
Комментируемая статья в целом соответствует распространенному опы-

ту конституционно-правового регулирования в части закрепления прав ко-
ренных малочисленных народов.

В развитие положений Конституции РФ был принят ряд федеральных 
законов: от 7 февраля 2003 г. № 21-ФЗ «О временных мерах по обеспечению 

107 Ведомости Съезда народных депутатов и Верховного Совета Российской Федерации. 
1991. № 50. Ст. 1740.

108 Постановление Конституционного Суда РФ от 16 ноября 2004 г. № 16-П «По делу о про-
верке конституционности положений пункта 2 статьи 10 Закона Республики Татарстан 
«О языках народов Республики Татарстан», части второй статьи 9 Закона Республики Та-
тарстан «О государственных языках Республики Татарстан и других языках в Республике 
Татарстан», пункта 2 статьи 6 Закона Республики Татарстан «Об образовании» и пункта 6 
статьи 3 Закона Российской Федерации «О языках народов Российской Федерации» в связи 
с жалобой гражданина С.И. Хапугина и запросами Государственного Совета Республики 
Татарстан и Верховного Суда Республики Татарстан» // СЗ РФ. 2004. № 47. Ст. 4691.
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представительства коренных малочисленных народов Российской Федера-
ции в законодательных (представительных) органах государственной вла-
сти субъектов Российской Федерации»109; от 7 мая 2001 г. № 49-ФЗ «О тер-
риториях традиционного природопользования коренных малочисленных 
народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации»110; от 
20 июля 2000 г. № 104-ФЗ «Об общих принципах организации общин корен-
ных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Россий-
ской Федерации111»; от 30 апреля 1999 г. № 82-ФЗ «О гарантиях прав корен-
ных малочисленных народов Российской Федерации»112.

Согласно Федеральному закону № 82-ФЗ к коренным малочисленным 
народам Российской Федерации относятся народы, проживающие на тер-
риториях традиционного расселения своих предков, сохраняющие тра-
диционные образ жизни, хозяйствование и промыслы, насчитывающие 
в Российской Федерации менее 50 тыс. человек и осознающие себя само-
стоятельными этническими общностям.

Однако, устанавливая гарантии развития и защиты отдельных групп на-
селения (этносов) России, Конституция РФ во всем своем контексте (и здесь, 
в частности) оставляет без должного внимания государствообразующую на-
цию — русский народ, составляющий более 80% от населения РФ. В принципе, 
для каждого государства подобная связь должна иметь и, как правило, имеет 
место, что подтверждается историческим анализом113. В этом контексте пони-
мания роли русского народа она ведет не к преференциям этносу (граждане 
страны независимо от этнического признака имеют равные права на уважение 
их достоинства, иные права), а к необходимости сохранения и опоры в разви-
тии на собственные цивилизационные ценностные накопления страны.

Целесообразно предусмотреть в Конституции РФ специфичную нацио-
нальную конструкцию — многонациональность с доминирующим фактором 
русского народа, его культуры и религии как цивилизационнообразующих, 
при закреплении гарантий уважения прав всех других братских народов, 
проживающих на территории РФ, в том числе и коренных малочисленных 
народов, механизмов предотвращения дискриминации граждан по призна-
ку расы и национальности.

Статья 70
1. Государственные флаг, герб и гимн Российской Федерации, их описа-

ние и порядок официального использования устанавливаются федераль-
ным конституционным законом.

109 СЗ РФ. 2003. № 6. Ст. 504.
110 СЗ РФ. 2001. № 20. Ст. 1972.
111 СЗ РФ. 2000. № 30. Ст. 3122.
112 СЗ РФ. 1999. № 18. Ст. 2208.
113 Якунин В.И., Сулакшин С.С., Багдасарян В.Э. и др. Государственная политика вывода 

России из демографического кризиса. М.: Научный эксперт, 2007. С. 489–511.
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2. Столицей Российской Федерации является город Москва. Статус сто-
лицы устанавливается федеральным законом.

Комментарий к статье 70
Комментируемая статья в целом отражает общемировые тенденции за-

крепления государственных символов и порядка их использования. Содер-
жащиеся в статье конституционные положения являются базовыми для цело-
го ряда федеральных конституционных законов и иных нормативных актов.

В Российской Федерации государственные символы утверждены фе-
деральными конституционными законами: от 25 декабря 2000 г. № 1-ФКЗ 
«О Государственном флаге Российской Федерации»114, от 25 декабря 2000 г. 
№ 2-ФКЗ «О Государственном гербе Российской Федерации»115, от 25 дека-
бря 2000 г. № 3-ФКЗ «О Государственном гимне Российской Федерации»116. 
В них дается описание государственных символов, определяются порядок 
использования и ответственность за их использование с нарушением уста-
новленного законом порядка.

Частью 2 устанавливается, что столицей России является город Москва. 
Его статус установлен Законом РФ от 15 апреля 1993 г. № 4802-I «О статусе 
столицы Российской Федерации»117. Под статусом столицы понимается пра-
вовое положение Москвы, обусловленное особенностями прав и обязанно-
стей органов власти Федерации и города в связи с осуществлением им функ-
ций столицы РФ.

В то же время Москва определяется как один из субъектов РФ — город 
федерального значения. Определяется особое положение субъекта РФ — 
города федерального значения Москвы, что нарушает принцип равнопра-
вия субъектов России. Целесообразно выделить столицу из ряда субъектов, 
установить особый статус столицы и перечислить в единообразном порядке 
все остальные субъекты Федерации.

Столица страны должна являться территорией с особым статусом, по-
рядок управления которой устанавливается отдельно и может не соответ-
ствовать общефедеральным правилам. Поскольку столица имеет повышен-
ную нагрузку на объекты своей инфраструктуры (размещение федеральных 
органов государственной власти, транспортное обслуживание, содержание 
объектов гражданской обороны и обеспечение военной безопасности и др.), 
она должна быть независима от других субъектов Федерации с тем, чтобы, 
с одной стороны, ее интересы не доминировали в общем балансе интересов 
субъектов, с другой — для обеспечения ее обслуживания и безопасности.

114 СЗ РФ. 2000. № 52. Ст. 5020.
115 СЗ РФ. 2000. № 52. Ст. 5021.
116 СЗ РФ. 2000. № 52. Ст. 5022.
117 Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета 

Российской Федерации. 1993. № 19. Ст. 683.
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Статья 71
В ведении Российской Федерации находятся:
а) принятие и изменение Конституции Российской Федерации и феде-

ральных законов, контроль за их соблюдением;
б) федеративное устройство и территория Российской Федерации;
в) регулирование и защита прав и свобод человека и гражданина; граж-

данство в Российской Федерации; регулирование и защита прав националь-
ных меньшинств;

г) установление системы федеральных органов законодательной, испол-
нительной и судебной власти, порядка их организации и деятельности; фор-
мирование федеральных органов государственной власти;

д) федеральная государственная собственность и управление ею;
е) установление основ федеральной политики и федеральные программы 

в области государственного, экономического, экологического, социального, 
культурного и национального развития Российской Федерации;

ж) установление правовых основ единого рынка; финансовое, валютное, 
кредитное, таможенное регулирование, денежная эмиссия, основы цено вой 
политики; федеральные экономические службы, включая федеральные банки;

з) федеральный бюджет; федеральные налоги и сборы; федеральные фон-
ды регионального развития;

и) федеральные энергетические системы, ядерная энергетика, расщеп-
ляющиеся материалы; федеральные транспорт, пути сообщения, информа-
ция и связь; деятельность в космосе;

к) внешняя политика и международные отношения Российской Федерации, 
международные договоры Российской Федерации; вопросы войны и мира;

л) внешнеэкономические отношения Российской Федерации;
м) оборона и безопасность; оборонное производство; определение по-

рядка продажи и покупки оружия, боеприпасов, военной техники и друго-
го военного имущества; производство ядовитых веществ, наркотических 
средств и порядок их использования;

н) определение статуса и защита государственной границы, территори-
ального моря, воздушного пространства, исключительной экономической 
зоны и континентального шельфа Российской Федерации;

о) судоустройство; прокуратура; уголовное, уголовно-процессуальное и 
уго лов но-исполнительное законодательство; амнистия и помилование; граж-
данское, гражданско-процессуальное и арбитражно-процессуальное законо-
дательство; правовое регулирование интеллектуальной собственности;

п) федеральное коллизионное право;
р) метеорологическая служба, стандарты, эталоны, метрическая система 

и исчисление времени; геодезия и картография; наименования географиче-
ских объектов; официальный статистический и бухгалтерский учет;

с) государственные награды и почетные звания Российской Федерации;
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т) федеральная государственная служба.

Комментарий к статье 71
Комментируемая статья устанавливает исчерпывающий перечень во-

просов, относящихся к исключительной компетенции Российской Федера-
ции. Компетенция, круг полномочий Российской Федерации описываются 
через понятие «вéдение». Однако данное понятие ни к чему не обязывает, 
в отличие от понятия «ответственность», которое подразумевает полномо-
чия государства как обязанность обеспечивать заданное состояние своего 
предмета ответственности наряду с мерами санкционной ответственности 
за недостижение планируемых показателей.

К ведению РФ отнесены наиболее значимые, имеющие общефедеральное 
значение, вопросы. Это федеративное устройство, регулирование и защита 
прав и свобод человека и гражданина, внешняя политика, вопросы войны 
и мира, судоустройство и др.

По предметам ведения РФ полномочия осуществляют федеральные ор-
га ны государственной власти (Президент РФ, Федеральное Собрание РФ, 
Правительство РФ и др.). Согласно части 1 статьи 76 Конституции РФ 
по предметам ведения Российской Федерации принимаются федеральные 
кон сти ту ционные и федеральные законы, имеющие прямое действие на 
всей территории РФ.

Перечень исключительного ведения РФ в настоящее время явно заужен. 
Его необходимо расширять — но не за счет дальнейшей централизации ком-
петенции, «стягивания» в него сфер совместной ответственности (вéдения), 
а также ответственности (вéдения) субъектов РФ и местного самоуправ-
ления (многие из которых действительно имеют региональную и местную 
природу), а в направлении усиления четкости регулирования, конкретиза-
ции круга полномочий органов власти федерального уровня при осущест-
влении внутренней и внешней политики страны.

Статья 72
1. В совместном ведении Российской Федерации и субъектов Российской 

Федерации находятся:
а) обеспечение соответствия конституций и законов республик, уставов, 

законов и иных нормативных правовых актов краев, областей, городов фе-
дерального значения, автономной области, автономных округов Конститу-
ции Российской Федерации и федеральным законам;

б) защита прав и свобод человека и гражданина; защита прав националь-
ных меньшинств; обеспечение законности, правопорядка, общественной 
безопасности; режим пограничных зон;

в) вопросы владения, пользования и распоряжения землей, недрами, во-
дными и другими природными ресурсами;
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г) разграничение государственной собственности;
д) природопользование; охрана окружающей среды и обеспечение эко-

логической безопасности; особо охраняемые природные территории; охра-
на памятников истории и культуры;

е) общие вопросы воспитания, образования, науки, культуры, физиче-
ской культуры и спорта;

ж) координация вопросов здравоохранения; защита семьи, материнства, 
отцовства и детства; социальная защита, включая социальное обеспечение;

з) осуществление мер по борьбе с катастрофами, стихийными бедствия-
ми, эпидемиями, ликвидация их последствий;

и) установление общих принципов налогообложения и сборов в Россий-
ской Федерации;

к) административное, административно-процессуальное, трудовое, се-
мейное, жилищное, земельное, водное, лесное законодательство, законода-
тельство о недрах, об охране окружающей среды;

л) кадры судебных и правоохранительных органов; адвокатура, нотариат;
м) защита исконной среды обитания и традиционного образа жизни ма-

лочисленных этнических общностей;
н) установление общих принципов организации системы органов госу-

дарственной власти и местного самоуправления;
о) координация международных и внешнеэкономических связей субъ-

ектов Российской Федерации, выполнение международных договоров Рос-
сийской Федерации.

2. Положения настоящей статьи в равной мере распространяются на 
республики, края, области, города федерального значения, автономную об-
ласть, автономные округа.

Комментарий к статье 72
В комментируемой статье также используется понятие «вéдение», но уже 

применительно к совместной компетенции Российской Федерации и субъ-
ектов РФ, что является недостатком данной статьи. Перечень предметов со-
вместного ведения также явно заужен. Его необходимо расширять в направ-
лении усиления четкости регулирования, конкретизации круга полномочий 
органов власти федерального уровня и уровня субъектов Федерации.

Один из вариантов такой конкретизации — это раздел сферы совместного 
ведения (ответственности) на две части (по модели, используемой в консти-
туциях ФРГ и Австрии):

конкурирующее ведение, предусматривающее закрепление закрыто- −
го перечня вопросов, сформированного на основе скорректирован-
ной статьи 72 Конституции РФ; определение глубины федерального 
законодательного регулирования в сфере совместного ведения феде-
ральным законодателем при установлении Конституцией РФ общих 
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условий и границ такого регулирования; обладание субъектами РФ 
компетенцией в конкретной сфере постольку, поскольку Федерация 
не пользуется своими законодательными правами (модель опережаю-
щего правового регулирования);
рамочное ведение, предусматривающее закрепление закрытого пе- −
речня вопросов, по которым предусмотрено принятие основ законо-
дательства Федерацией; общий характер рамочного регулирования, 
распространяющийся вплоть до определения объема и порядка осу-
ществления расходов из бюджетов субъектов РФ (данный перечень 
должен быть существенно шире того, который содержится, к примеру, 
в Основном законе ФРГ); обязательный характер для субъектов РФ 
нормативно-правового регулирования и осуществления полномочий 
в рамках реализации основ законодательства; судебную процедуру 
как инструмент согласования интересов в сфере рамочного регули-
рования, способный гарантировать обязательность предоставления 
гражданам РФ полагающегося им набора услуг со стороны государ-
ства (в лице субъектов РФ).

В рамках предложенной модели субъекты РФ смогут осуществлять соб-
ственное регулирование в рамках установленных федеральных основ зако-
нодательства. 

Другой возможный вариант — замена трехзвенного способа (разграни-
чение предметов ведения и полномочий посредством установления компе-
тенции Федерации, субъектов Федерации и совместной компетенции) на 
двухзвенный путем отказа от сферы совместного ведения, поскольку ситуа-
ция «совместной ответственности» за круг каких-то вопросов создает пред-
посылки для того, чтобы ни один из субъектов ответственности на практи-
ке не брал ее на себя.

В Конституцию РФ необходимо включить более детально прописанный по-
рядок финансирования, осуществления и взаимной передачи осуществления 
части полномочий (здесь можно использовать модель Основного закона ФРГ).

Статья 73
Вне пределов ведения Российской Федерации и полномочий Россий-

ской Федерации по предметам совместного ведения Российской Федерации 
и субъектов Российской Федерации субъекты Российской Федерации обла-
дают всей полнотой государственной власти.

Комментарий к статье 73
Комментируемая статья наделяет субъекты РФ по предметам собствен-

ного ведения всей полнотой государственной власти. Однако неверное по-
нимание данной нормы позволило многим субъектам РФ — республикам 
закрепить в своих конституциях положение о суверенитете республики, что 
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впоследствии было признано неконституционным (см. комментарий к ста-
тье 66). По предметам собственной компетенции субъекты РФ принима-
ют законы и иные нормативные правовые акты, которые имеют приоритет 
над федеральным законодательством. При этом собственное правовое регу-
лирование субъектов РФ должно соответствовать Конституции РФ.

В настоящее время ведение субъектов РФ формируется по остаточно-
му принципу. На практике это ведет к его неоправданному сужению. Це-
лесообразно было бы предусмотреть открытый перечень предметов веде-
ния и полномочий субъектов РФ, формируемый с перенесением туда ряда 
позиций из сферы совместного ведения (так называемые «собственные 
полномочия» из Федерального закона от 6 октября 1999 г. № 184-ФЗ «Об 
общих принципах организации законодательных (представительных) и ис-
полнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации»118). Адекватность осуществления таких полномочий субъекта-
ми РФ необходимо обеспечить судебными механизмами.

Остальные полномочия («иные вопросы»), добровольно принятые на 
себя субъектами Федерации, могут регулироваться и осуществляться ими 
в той мере, в какой они посчитают это необходимым.

Статья 74
1. На территории Российской Федерации не допускается установление 

таможенных границ, пошлин, сборов и каких-либо иных препятствий для 
свободного перемещения товаров, услуг и финансовых средств.

2. Ограничения перемещения товаров и услуг могут вводиться в соот-
ветствии с федеральным законом, если это необходимо для обеспечения 
безопасности, защиты жизни и здоровья людей, охраны природы и куль-
турных ценностей.

Комментарий к статье 74
Комментируемая статья закрепляет институт единства экономического 

пространства, которое обеспечивается путем недопущения установления 
таможенных границ, пошлин, сборов и иных препятствий для свободного 
перемещения товаров, услуг и финансовых средств. Эта норма безусловно 
необходима для функционирования государства.

Предусмотренные в комментируемой статье конституционные положе-
ния являются базовыми для целого ряда федеральных законов и иных нор-
мативных актов.

Например, еще действует Указ Президента РСФСР от 12 декабря 1991 г. 
№ 269 «О едином экономическом пространстве РСФСР»119, где часть 2 пред-

118 СЗ РФ. 1999. № 42. Ст. 5005.
119 Ведомости Съезда народных депутатов РСФСР и Верховного Совета РСФСР. 1991. 

№ 51. Ст. 1830.
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усматривает, что нормативные акты органов власти и управления, реше-
ния должностных лиц, ограничивающие движение товаров, работ и услуг 
на внутреннем республиканском рынке, противоречащие законодательству 
РСФСР, признаются недействительными и подлежат немедленной отмене 
в установленном порядке.

Целью Федерального закона от 28 декабря 2009 г. № 381-ФЗ «Об осно-
вах государственного регулирования торговой деятельности в Российской 
Федерации»120 является обеспечение единства экономического простран-
ства в РФ путем установления требований к организации и осуществлению 
торговой деятельности. Такое же положение воспроизводит Федеральный 
закон от 26 июля 2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции»121.

Таможенный кодекс РФ от 28 мая 2003 года № 61-ФЗ122 устанавливает, 
что территория РФ составляет единую таможенную территорию РФ. Дан-
ный документ утрачивает силу с 1 октября 2011 г. В целях создания единого 
экономического пространства был образован Таможенный союз, куда вош-
ли Российская Федерация, Беларусь и Казахстан. В его рамках с 27 ноября 
2009 г. действует Таможенный кодекс Таможенного союза123.

Часть 2 комментируемой статьи предусматривает случаи ограничения 
перемещения товаров и услуг, которые могут вводиться только в соответ-
ствии с федеральным законом, если это необходимо для обеспечения безо-
пасности, защиты жизни и здоровья людей, охраны природы и культурных 
ценностей. Данное положение имеется также в Гражданском кодексе РФ 
(пункт 3 статьи 1).

Статья 75
1. Денежной единицей в Российской Федерации является рубль. Денеж-

ная эмиссия осуществляется исключительно Центральным банком Россий-
ской Федерации. Введение и эмиссия других денег в Российской Федерации 
не допускаются.

2. Защита и обеспечение устойчивости рубля — основная функция Цен-
трального банка Российской Федерации, которую он осуществляет незави-
симо от других органов государственной власти.

3. Система налогов, взимаемых в федеральный бюджет, и общие прин-
ципы налогообложения и сборов в Российской Федерации устанавливаются 
федеральным законом.

4. Государственные займы выпускаются в порядке, определяемом феде-
ральным законом, и размещаются на добровольной основе.

120 СЗ РФ. 2010. № 1. Ст. 2.
121 СЗ РФ. 2006. № 31. Ст. 3434.
122 СЗ РФ. 2003. № 22. Ст. 2066.
123 Таможенный кодекс Таможенного союза (приложение к Договору о Таможенном кодек-

се Таможенного союза, принятому Решением Межгосударственного Совета Евразийского 
экономического сообщества от 27 ноября 2009 г. № 17) // СЗ РФ. 2010. № 50. Ст. 6615.
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Комментарий к статье 75
Комментируемая статья посвящена основам финансовой системы РФ 

и в целом отражает общемировые тенденции закрепления вопросов денеж-
ной эмиссии и налогообложения. Указанные положения являются базовы-
ми для целого ряда федеральных законов и иных нормативных актов.

Часть первая комментируемой статьи устанавливает, что денежную эмис-
сию осуществляет исключительно Центральный банк РФ. Также статья 71 
Конституции РФ к исключительному ведению Российской Федерации от-
носит денежную эмиссию. Положения Конституции воспроизводит статья 4 
Федерального закона от 10 июля 2002 г. № 86-ФЗ «О Центральном банке 
Российской Федерации (Банке России)», где определено, что Центральный 
банк РФ монопольно осуществляет эмиссию наличных денег и организует 
наличное денежное обращение. Однако это не соответствует финансово-
экономическим реалиям государства. Безналичную эмиссию осуществляют 
также коммерческие банки в виде мультипликации активов через выдавае-
мые кредиты.

Статус и полномочия Центрального банка РФ нуждаются в большей кон-
кретизации в Конституции РФ, поскольку, исходя из имеющегося текста, 
остается неясным, какое место в системе государственной власти занима-
ет Центральный банк РФ, является ли он органом государственной власти, 
и в какой мере он независим от иных государственных органов. Практика 
показывает, что в условиях подобной пробельности Центральный банк РФ 
может превратиться в подобие коммерческого и даже частного банка (в от-
ношении фактически осуществляемых целей своей деятельности).

Положения статьи 75 не гарантируют в должной мере суверенность фи-
нансовых механизмов Центрального банка РФ по регулированию финансово-
экономической системы. Сейчас Банк России фактически превращен в почти 
частную организацию — аналог Федеральной резервной системы США. Поэ-
тому необходимо указание в Конституции РФ на обязательность суверенно-
сти в финансовой политике страны и на государственный статус и ответствен-
ность в первую очередь Центрального банка РФ за стабильность национальной 
финансовой системы, социально-экономическое развитие и ликвидность на-
циональной банковской системы, а не только за курс рубля.

Статья 76
1. По предметам ведения Российской Федерации принимаются феде-

ральные конституционные законы и федеральные законы, имеющие пря-
мое действие на всей территории Российской Федерации.

2. По предметам совместного ведения Российской Федерации и субъек-
тов Российской Федерации издаются федеральные законы и принимаемые 
в соответствии с ними законы и иные нормативные правовые акты субъек-
тов Российской Федерации.
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3. Федеральные законы не могут противоречить федеральным конститу-
ционным законам.

4. Вне пределов ведения Российской Федерации, совместного ведения 
Российской Федерации и субъектов Российской Федерации республики, 
края, области, города федерального значения, автономная область и авто-
номные округа осуществляют собственное правовое регулирование, вклю-
чая принятие законов и иных нормативных правовых актов.

5. Законы и иные нормативные правовые акты субъектов Российской 
Федерации не могут противоречить федеральным законам, принятым в со-
ответствии с частями первой и второй настоящей статьи. В случае противо-
речия между федеральным законом и иным актом, изданным в Российской 
Федерации, действует федеральный закон.

6. В случае противоречия между федеральным законом и нормативным 
правовым актом субъекта Российской Федерации, изданным в соответ-
ствии с частью четвертой настоящей статьи, действует нормативный право-
вой акт субъекта Российской Федерации.

Комментарий к статье 76
Часть 1 комментируемой статьи предусматривает принятие федеральных 

конституционных и федеральных законов по вопросам исключительного ве-
дения Российской Федерации. Нормативные правовые акты Президента РФ 
и Правительства РФ, являющиеся частью федерального законодательства, 
остались за пределами регулирования данной статьи, что не совсем верно. 
Часть 3 устанавливает верховенство федеральных конституционных зако-
нов над федеральными законами.

Часть 2 комментируемой статьи устанавливает, что по предметам со-
вместного ведения РФ и ее субъектов регулирование осуществляется по-
средством принятия федеральных законов и законов и иных нормативных 
правовых актов субъектов РФ. При этом нормативные правовые акты субъ-
ектов РФ, принимаемые по предметам совместного ведения, не могут про-
тиворечить федеральному законодательству.

Часть 3 комментируемой статьи регламентирует правовое регулирова-
ние субъектов РФ, указывая, что вне пределов ведения РФ, совместного ве-
дения РФ и субъектов РФ республики, края, области, города федерального 
значения, автономная область и автономные округа вправе принимать за-
коны и иные нормативные правовые акты.

Части 5 и 6 статьи устанавливают иерархию федерального законода-
тельства и законодательства субъектов РФ в зависимости от сферы ве-
дения. По предметам ведения РФ и предметам совместного ведения вер-
ховенство имеет федеральное законодательство. По предметам ведения 
субъекта РФ приоритет отдается законодательству субъектов Российской 
Федерации.
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В целом можно сказать, что система нормативных правовых актов в РФ, 
как таковая, конституционными нормами практически не урегулирована 
либо урегулирована крайне фрагментарно. Поэтому необходимым является 
введение в текст Конституции РФ отдельной главы, регулирующей систему 
нормативных правовых актов в РФ, в том числе их разновидностей, порядок 
принятия и действия, иерархию и пр. Дополнительного регулирования так-
же требуют вопросы соотношения федерального и регионального законода-
тельства с учетом предложенной новой модели разграничения сфер ведения 
(ответственности) между разными уровнями государственной власти.

Статья 77
1. Система органов государственной власти республик, краев, областей, 

городов федерального значения, автономной области, автономных округов 
устанавливается субъектами Российской Федерации самостоятельно в со-
ответствии с основами конституционного строя Российской Федерации 
и общими принципами организации представительных и исполнительных 
органов государственной власти, установленными федеральным законом.

2. В пределах ведения Российской Федерации и полномочий Россий-
ской Федерации по предметам совместного ведения Российской Федерации 
и субъектов Российской Федерации федеральные органы исполнительной 
власти и органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации 
образуют единую систему исполнительной власти в Российской Федерации.

Комментарий к статье 77
Организация власти в субъектах РФ регулируется в комментируемой 

статье в виде отсылочной нормы к Федеральному закону от 6 октября 1999 г. 
№ 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (предста-
вительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации»124.

Практика показала, что в настоящее время единство системы публичной 
власти на трех уровнях (федеральном, региональном и местном) декларатив-
но, отсутствуют механизмы обеспечения согласованного функционирования 
органов власти на всех уровнях. Следовало бы предусмотреть в тексте Кон-
ституции РФ инструменты обеспечения единства власти, в том числе урегули-
ровать вопросы федерального вмешательства, как это сделано в конституциях 
целого ряда федеративных государств. С другой стороны, необходимо устано-
вить конституционные гарантии против излишней централизации власти.

Более подробное конституционное регулирование вопросов организа-
ции власти в субъектах РФ в тексте Конституции РФ возможно в рамках от-
дельной главы о территориальной организации власти в России, с включе-

124 СЗ РФ. 1999. № 42. Ст. 5005.
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нием туда также вопросов организации власти на региональном и местном 
уровнях, было бы целесообразнее.

Статья 78
1. Федеральные органы исполнительной власти для осуществления сво-

их полномочий могут создавать свои территориальные органы и назначать 
соответствующих должностных лиц.

2. Федеральные органы исполнительной власти по соглашению с органа-
ми исполнительной власти субъектов Российской Федерации могут переда-
вать им осуществление части своих полномочий, если это не противоречит 
Конституции Российской Федерации и федеральным законам.

3. Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации 
по соглашению с федеральными органами исполнительной власти могут 
передавать им осуществление части своих полномочий.

4. Президент Российской Федерации и Правительство Российской Фе-
дерации обеспечивают в соответствии с Конституцией Российской Феде-
рации осуществление полномочий федеральной государственной власти на 
всей территории Российской Федерации.

Комментарий к статье 78
Вопросы организации территориальных органов федеральных органов 

исполнительной власти в настоящее время на конституционном уровне 
практически не урегулированы. Целесообразно урегулировать данные во-
просы в Конституции РФ, поместив их в отдельную главу о территори-
альной организации власти в стране, которую необходимо предусмотреть 
в тексте.

Части 2 и 3 комментируемой статьи предусматривают передачу осущест-
вления части полномочий органов исполнительной власти с федерального 
уровня на региональный, а также с регионального — на федеральный. Дан-
ная процедура осуществляется на основе заключаемого между федераль-
ными органами исполнительной власти и органами исполнительной власти 
субъектов РФ соглашения. Федеральный закон от 6 октября 1999 г. № 184-ФЗ 
«Об общих принципах организации законодательных (представительных) 
и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации»125 регулирует порядок заключения таких соглашений.

В соглашении определяются условия и порядок передачи осуществления 
части полномочий, в том числе порядок их финансирования, срок действия 
соглашения, ответственность сторон соглашения, основания и порядок его 
досрочного расторжения, иные вопросы, связанные с исполнением положе-
ний соглашения. Федеральный орган исполнительной власти, передавший 

125 СЗ РФ. 1999. № 2. Ст. 231.
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осуществление части своих полномочий, контролирует соблюдение заклю-
ченного соглашения.

Однако в Конституции РФ отсутствует норма о том, что такая переда-
ча должна осуществляться вместе с передачей материальных и финансовых 
ресурсов, необходимых для их осуществления. На уровне федеральных за-
конов такая норма имеется.

В Конституции РФ также отсутствует указание на случаи, когда осу-
ществление полномочий не может быть передано на уровень субъекта РФ. 
Основы взаимоотношения федеральных, региональных и муниципальных 
органов власти также не регламентированы Конституцией РФ.

Согласно части 4 комментируемой статьи Президент РФ и Правитель-
ство РФ обеспечивают осуществление полномочий федеральной госу-
дарственной власти на всей территории РФ. Это реализуется через пред-
усмотренные Конституцией РФ и федеральными законами полномочия 
Президента РФ и Правительства РФ.

Институт федеральных округов, как подлежащий включению в сферу 
регулирования организации территориальных органов федеральных орга-
нов исполнительной власти, Конституцией РФ не регламентируется. Одна-
ко, как представляется, данное регулирование совсем не обязательно вклю-
чать в текст Конституции РФ, поскольку оно целиком относится к сфере 
деятельности главы государства и носит по своей сути внеконституцион-
ный, а местами и подзаконный характер.

Статья 79
Российская Федерация может участвовать в межгосударственных объ-

единениях и передавать им часть своих полномочий в соответствии с меж-
дународными договорами, если это не влечет ограничения прав и свобод че-
ловека и гражданина и не противоречит основам конституционного строя 
Российской Федерации.

Комментарий к статье 79
Российская Федерация является правопреемницей международных со-

глашений, заключенных СССР и участницей многих межгосударственных 
объединений. В связи с этим порядок участия России в разного рода межго-
сударственных объединениях и порядок подписания соответствующих 
международных договоров требуют своей регламентации в Конституции РФ.

В настоящее время международные нормы имеют едва ли не приоритет 
перед внутригосударственными (согласно части 4 статьи 15 Конституции 
РФ), что категорически недопустимо, поскольку это торпедирует институт 
государственного суверенитета.

Требуется четкое закрепление приоритета внутригосударственных норм 
над международными. Также необходимы обеспечивающие этот приоритет 
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конституционные положения об особом порядке утверждения международ-
ных договоров федеральными конституционными и федеральными закона-
ми и основаниях их отклонения. В целях более четкого позиционирования 
места международных норм в законодательстве РФ предлагается включить 
указанные нормы в отдельную главу, посвященную правовой системе в Рос-
сийской Федерации.

В комментируемой статье предусматриваются два ограничения участия 
государства в международных отношениях:

1) передача части полномочий межгосударственным объединениям за-
прещается, если это может повлечь ограничение прав и свобод человека 
и гражданина;

2) передача части полномочий межгосударственным объединениям за-
прещается, если это противоречит основам конституционного строя РФ.

Однако, как уже было отмечено в комментарии к статье 1, не совсем ясен 
смысл понятия «конституционный строй», причем в тексте Конституции 
РФ встречается лишь словосочетание «основы конституционного строя», 
что не дает возможности для уяснения понятия «конституционный строй».

Согласно Конституции РФ, координация международных и внешнеэко-
номических связей субъектов РФ находится в сфере совместного ведения 
Российской Федерации и ее субъектов. В целях реализации положений Кон-
ституции РФ принят Федеральный закон от 4 января 1999 г. № 4-ФЗ «О ко-
ординации международных и внешнеэкономических связей субъектов Рос-
сийской Федерации»126.

Однако самой Конституцией РФ в недостаточной мере регламентиро-
вано участие субъектов РФ в международных отношениях. В частности, 
отсутствуют ограничительные барьеры для данной деятельности. На кон-
ституционном уровне необходимо прописать, что для субъектов РФ огра-
ничивается участие в международных отношениях, если это создает угрозу 
для безопасности и целостности государства.

Глава 4. Президент Российской Федерации

Статья 80
1. Президент Российской Федерации является главой государства.
2. Президент Российской Федерации является гарантом Конституции Рос-

сийской Федерации, прав и свобод человека и гражданина. В установлен ном 
Конституцией Российской Федерации порядке он принимает меры по охране 
суверенитета Российской Федерации, ее независимости и государственной 
целостности, обеспечивает согласованное функционирование и взаимодей-
ствие органов государственной власти.

126 СЗ РФ. 1999. № 2. Ст. 231.
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3. Президент Российской Федерации в соответствии с Конституцией 
Российской Федерации и федеральными законами определяет основные на-
правления внутренней и внешней политики государства.

4. Президент Российской Федерации как глава государства представляет 
Российскую Федерацию внутри страны и в международных отношениях.

Статья 81
1. Президент Российской Федерации избирается сроком на шесть лет 

гражданами Российской Федерации на основе всеобщего равного и прямо-
го избирательного права при тайном голосовании.

2. Президентом Российской Федерации может быть избран гражданин Рос-
сийской Федерации не моложе 35 лет, постоянно проживающий в Российской 
Федерации не менее 10 лет.

3. Одно и то же лицо не может занимать должность Президента Россий-
ской Федерации более двух сроков подряд.

4. Порядок выборов Президента Российской Федерации определяется фе-
деральным законом.

Статья 82
1. При вступлении в должность Президент Российской Федерации при-

носит народу следующую присягу:
«Клянусь при осуществлении полномочий Президента Российской Фе-

дерации уважать и охранять права и свободы человека и гражданина, со-
блюдать и защищать Конституцию Российской Федерации, защищать суве-
ренитет и независимость, безопасность и целостность государства, верно 
служить народу».

2. Присяга приносится в торжественной обстановке в присутствии чле-
нов Совета Федерации, депутатов Государственной Думы и судей Конститу-
ционного Суда Российской Федерации.

Статья 83
Президент Российской Федерации:
а) назначает с согласия Государственной Думы Председателя Правитель-

ства Российской Федерации;
б) имеет право председательствовать на заседаниях Правительства Рос-

сийской Федерации;
в) принимает решение об отставке Правительства Российской Федера-

ции;
г) представляет Государственной Думе кандидатуру для назначения на 

должность Председателя Центрального банка Российской Федерации; ста-
вит перед Государственной Думой вопрос об освобождении от должности 
Председателя Центрального банка Российской Федерации;
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д) по предложению Председателя Правительства Российской Федерации 
назначает на должность и освобождает от должности заместителей Пред-
седателя Правительства Российской Федерации, федеральных министров;

е) представляет Совету Федерации кандидатуры для назначения на 
должности судей Конституционного Суда Российской Федерации, Верхов-
ного Суда Российской Федерации, Высшего Арбитражного Суда Россий-
ской Федерации, а также кандидатуру Генерального прокурора Российской 
Федерации; вносит в Совет Федерации предложение об освобождении от 
должности Генерального прокурора Российской Федерации; назначает су-
дей других федеральных судов;

ж) формирует и возглавляет Совет Безопасности Российской Федерации, 
статус которого определяется федеральным законом;

з) утверждает военную доктрину Российской Федерации;
и) формирует Администрацию Президента Российской Федерации;
к) назначает и освобождает полномочных представителей Президента Рос-

сийской Федерации;
л) назначает и освобождает высшее командование Вооруженных Сил Рос-

сийской Федерации;
м) назначает и отзывает после консультаций с соответствующими ко-

митетами или комиссиями палат Федерального Собрания дипломатических 
представителей Российской Федерации в иностранных государствах и меж-
дународных организациях.

Статья 84
Президент Российской Федерации:
а) назначает выборы Государственной Думы в соответствии с Конститу-

цией Российской Федерации и федеральным законом;
б) распускает Государственную Думу в случаях и порядке, предусмотрен-

ных Конституцией Российской Федерации;
в) назначает референдум в порядке, установленном федеральным кон-

ституционным законом;
г) вносит законопроекты в Государственную Думу;
д) подписывает и обнародует федеральные законы;
е) обращается к Федеральному Собранию с ежегодными посланиями 

о положении в стране, об основных направлениях внутренней и внешней 
политики государства.

Статья 85
1. Президент Российской Федерации может использовать согласительные 

процедуры для разрешения разногласий между органами государственной 
власти Российской Федерации и органами государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации, а также между органами государственной 
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власти субъектов Российской Федерации. В случае недостижения согласо-
ванного решения он может передать разрешение спора на рассмотрение со-
ответствующего суда.

2. Президент Российской Федерации вправе приостанавливать действие 
актов органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации 
в случае противоречия этих актов Конституции Российской Федерации 
и федеральным законам, международным обязательствам Российской Фе-
дерации или нарушения прав и свобод человека и гражданина до решения 
этого вопроса соответствующим судом.

Статья 86
Президент Российской Федерации:
а) осуществляет руководство внешней политикой Российской Федерации;
б) ведет переговоры и подписывает международные договоры Российской 

Федерации;
в) подписывает ратификационные грамоты;
г) принимает верительные и отзывные грамоты аккредитуемых при нем 

дипломатических представителей.

Статья 87
1. Президент Российской Федерации является Верховным Главнокоман-

дующим Вооруженными Силами Российской Федерации.
2. В случае агрессии против Российской Федерации или непосредствен-

ной угрозы агрессии Президент Российской Федерации вводит на тер-
ритории Российской Федерации или в отдельных ее местностях военное 
положение с незамедлительным сообщением об этом Совету Федерации 
и Государственной Думе.

3. Режим военного положения определяется федеральным конституци-
онным законом.

Статья 88
Президент Российской Федерации при обстоятельствах и в порядке, 

предусмотренных федеральным конституционным законом, вводит на тер-
ритории Российской Федерации или в отдельных ее местностях чрезвычай-
ное положение с незамедлительным сообщением об этом Совету Федерации 
и Государственной Думе.

Статья 89
Президент Российской Федерации:
а) решает вопросы гражданства Российской Федерации и предоставле-

ния политического убежища;
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б) награждает государственными наградами Российской Федерации, при-
сваивает почетные звания Российской Федерации, высшие воинские и выс-
шие специальные звания;

в) осуществляет помилование.

Статья 90
1. Президент Российской Федерации издает указы и распоряжения.
2. Указы и распоряжения Президента Российской Федерации обязатель-

ны для исполнения на всей территории Российской Федерации.
3. Указы и распоряжения Президента Российской Федерации не должны 

противоречить Конституции Российской Федерации и федеральным законам.

Статья 91
Президент Российской Федерации обладает неприкосновенностью.

Статья 92
1. Президент Российской Федерации приступает к исполнению полно-

мочий с момента принесения им присяги и прекращает их исполнение с ис-
течением срока его пребывания в должности с момента принесения присяги 
вновь избранным Президентом Российской Федерации.

2. Президент Российской Федерации прекращает исполнение полномо-
чий досрочно в случае его отставки, стойкой неспособности по состоянию 
здоровья осуществлять принадлежащие ему полномочия или отрешения от 
должности. При этом выборы Президента Российской Федерации должны 
состояться не позднее трех месяцев с момента досрочного прекращения ис-
полнения полномочий.

3. Во всех случаях, когда Президент Российской Федерации не в состо-
янии выполнять свои обязанности, их временно исполняет Председатель 
Правительства Российской Федерации. Исполняющий обязанности Прези-
дента Российской Федерации не имеет права распускать Государственную 
Думу, назначать референдум, а также вносить предложения о поправках 
и пересмотре положений Конституции Российской Федерации.

Статья 93
1. Президент Российской Федерации может быть отрешен от должности 

Советом Федерации только на основании выдвинутого Государственной Ду-
мой обвинения в государственной измене или совершении иного тяжкого 
преступления, подтвержденного заключением Верховного Суда Российской 
Федерации о наличии в действиях Президента Российской Федерации при-
знаков преступления и заключением Конституционного Суда Российской 
Федерации о соблюдении установленного порядка выдвижения обвинения.
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2. Решение Государственной Думы о выдвижении обвинения и решение 
Совета Федерации об отрешении Президента от должности должны быть 
приняты двумя третями голосов от общего числа в каждой из палат по иници-
ативе не менее одной трети депутатов Государственной Думы и при наличии 
заключения специальной комиссии, образованной Государственной Думой.

3. Решение Совета Федерации об отрешении Президента Российской 
Федерации от должности должно быть принято не позднее чем в трехме-
сячный срок после выдвижения Государственной Думой обвинения против 
Президента. Если в этот срок решение Совета Федерации не будет принято, 
обвинение против Президента считается отклоненным.

Комментарий к главе 4
1. Назначение и роль главы. Сравнительный анализ
Комментируемая глава включает 14 статей (статьи 80–93) и определяет 

правовой статус и полномочия Президента РФ.
Законодательные акты, уточняющие статус Президента РФ (за исключени-

ем Федерального закона от 10 января 2003 г. № 19-ФЗ «О выборах Президента 
Российской Федерации»127) отсутствуют, что делает содержание комменти-
руемой главы особенно важным, так как она включает единственные нормы 
прямого действия, комплексно регулирующие институт президентства в Рос-
сии.

Несмотря на отсутствие формального структурирования внутри ком-
ментируемой главы, содержащиеся в ней статьи сформированы на основе 
некоего системного принципа:

статья 80 определяет основы правового статуса Президента РФ;
статья 81 определяет требования к регулированию процесса его избрания;
статья 82 устанавливает текст президентской присяги и порядок ее при-

несения;
статьи 83 и 84 определяют полномочия Президента РФ по участию в фор-

мировании иных органов государственной власти;
статья 85 определяет полномочия Президента РФ как посредника при 

взаимодействии иных органов государственной власти (которые вытекают 
из предусмотренного статьей 80 полномочия по обеспечению согласованно-
го функционирования и взаимодействия органов государственной власти);

статья 86 определяет полномочия Президента РФ по определению внеш-
ней политики, раскрывая полномочие, предусмотренное частью третьей 
статьи 80 Конституции РФ;

статьи 87 и 88 определяют полномочия Президента РФ в области обес-
печения обороны и безопасности, раскрывая соответствующее полномочие 
в области охраны суверенитета, независимости и территориальной целост-
ности, установленное статьей 80 Конституции РФ;

127 СЗ РФ. 2003. № 2. Ст. 171.
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статья 89 определяет ряд полномочий, присущих Президенту РФ как 
главе государства (вопросы принятия в гражданство, награждения и поми-
лования);

статья 90 определяет своего рода «правовой инструментарий» деятель-
ности Президента РФ, закрепляя его полномочия по принятию указов и рас-
поряжений;

статья 91 резко выделяется на фоне остальных, так как закрепляет доста-
точно сложную для толкования норму о неприкосновенности Президента РФ;

статья 92 определяет процессуальные вопросы вступления Президен-
та РФ в должность, прекращения исполнения полномочий, а также порядок 
осуществления полномочий Президента РФ в случае его неспособности ис-
полнять их лично;

статья 93 определяет порядок отрешения Президента РФ от должности.
Комментируемая глава находится в устойчивой связи практически со все-

ми главами Конституции РФ: либо через полномочия Президента по учас-
тию в формировании органов государственной власти и назначении долж-
ностных лиц (главы 5, 6, 7), либо через реализацию иных его полномочий 
(главы 1, 2, 3), либо через участие в конституционных процедурах (глава 9).

Определение правового статуса и полномочий Президента РФ являются 
важнейшими вопросами конституционно-правового регулирования и тради-
ционно находят свое отражение непосредственно в тексте Конституции РФ. 
При этом закрепляются как материальные нормы, определяющие объем 
и содержание полномочий Президента, особенно в части их разграничения 
с иными государственными органами, предусмотренными Конституцией РФ, 
так и процессуальные нормы, определяющие порядок избрания Президента, 
вступления его в должность, прекращения полномочий, в том числе путем 
отрешения от должности. Таким образом, традиционно, институт прези-
дентства имеет наиболее полное закрепление в конституции страны, что под-
тверждается, в том числе, и результатами сравнительных исследований.

2. Как глава решает свои задачи
Для оценки того, как комментируемая глава решает свои задачи, необхо-

димо разделить их на группы политических и нормативно-правовых задач. 
При этом необходимо отметить, что соответствующий перечень задач для 
каждой из указанных групп подлежит реконструкции, поскольку четких 
критериев его определения не существует.

Политические задачи
Эти задачи были актуальны лишь конъюнктурно — на этапе принятия 

Конституции РФ в 1993 году. Вопрос о статусе Президента РФ был одним из 
ключевых в ходе долгого конституционно-правового процесса начала 1990-х 
годов, который завершился осенним кризисом 1993 года. В результате победи-
ла та модель конституционно-правового статуса Президента РФ, которая ха-
рактеризуется в качестве так называемой «суперпрезидентской республики». 
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Данная модель подразумевает, что Президент занимает доминирующее по-
ложение над всеми ветвями власти и государственными органами, совмещая 
в себе как полномочия главы государства, так и возможность существенно 
влиять на формирование, деятельность и роспуск всех органов государствен-
ной власти: парламента, правительства, конституционного и иных судов.

Сделанный политический выбор определяет политическую систему 
и всю систему государственного управления, а также порядок ее функцио-
нирования. Важно отметить, что с момента принятия Конституции РФ до 
настоящего времени серьезной политической дискуссии и политически ве-
сомых противников такой конфигурации политической власти Президен-
та РФ не существует, что может быть интерпретировано как своеобразный 
политический консенсус по данному вопросу.

Тип политического режима приближен к авторитарному, в тексте Кон-
ституции РФ наблюдаются перекосы в сторону избыточных полномочий 
Президента РФ и подавления потенциалов системы «сдержек и противове-
сов». Это путь к монополизации власти и, соответственно, стагнации раз-
вития, увеличению числа конфликтов.

Нормативно-правовые задачи
В основном они, как описано выше, сводятся к установлению ряда важ-

нейших материальных и процессуальных норм. В целом, существенных недо-
статков с точки зрения нормативно-правового регулирования комментируе-
мая глава не содержит, за исключением порядка отрешения Президента РФ от 
должности. Он содержит слишком много неопределенностей и отсылочных 
норм к уголовному законодательству. Так, статья 90 Конституции РФ не про-
водит различий между такими видами актов Президента РФ, как постановле-
ние и распоряжение. Нормативные правовые акты, как правило, принимаются 
в форме указов, а индивидуальные правовые акты и решения по оперативным 
и другим текущим вопросам обычно принимаются в форме распоряжений, но 
сама Конституция РФ каких-либо указаний на этот счет не дает.

Кроме того, Конституция РФ предусматривает весьма тяжеловесную 
процедуру принятия решения об отрешении Президента РФ от должности, 
которая, как показала практика, сложно реализуема даже при наличии со-
ответствующей политической воли.

Для обеспечения полноты комментария необходимо провести ценност-
ный анализ с точки зрения оценки фактически закрепленной в Конститу-
ции РФ формы правления и роли в ней Президента РФ и оценки содержа-
ния статуса и полномочий Президента РФ.

Конституция РФ закрепила статус Президента РФ как главы государ-
ства, находящегося «над» всеми ветвями власти, обладающего серьезными 
полномочиями по определению всей системы государственного управления, 
особенно в отношении исполнительной власти и «силового» блока мини-
стерств. Глава государства способен самостоятельно устроить и разрешить 
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политический кризис, в том числе путем отправки в отставку Правитель-
ства РФ и роспуска Государственной Думы, а также наделенного полномо-
чиями по обеспечению согласованного функционирования и взаимодей-
ствия органов государственной власти.

Подобная модель по форме очень близка российским традициям сильной 
централизованной иерархической власти и в целом повторяет конфигурацию 
власти как в период самодержавия, так и в советский период. Президент РФ, 
подобно царю или генеральному секретарю, оказывается в положении «над» 
иными государственными органами, относительно свободно может опреде-
лять систему органов государственной власти, оказывать сильное влияние 
на порядок их формирования и деятельности, и в тоже время он практиче-
ски недосягаем в правовом плане для воздействия политических оппонен-
тов. Риски переноса персональных особенностей конкретной личности на 
свойства высшей власти в стране в такой модели слишком велики.

Ценностное содержание норм комментируемой главы полностью выхо-
лощено. Оно не прослеживается явно даже в тех нормах, которые традици-
онно направлены на закрепление декларативно-идеологического содержа-
ния: например — в тексте присяги Президента РФ.

Существенные нарекания вызывает недостаточность внимания к обе-
спечению устойчивости связи кандидата в Президенты со страной и ее важ-
нейшими социальными, политическими и иными институтами. Не установ-
лено требование об обязательности рождения Президента на территории 
России, невысоки требования к цензу оседлости и возрасту, отсутствуют 
требования о необходимости получения образования на территории Рос-
сии и опыта службы в вооруженных силах (для мужчин). Не предъявляют-
ся требования к нравственным качествам, семейному положению, т. е. не 
определяются те важнейшие параметры, которые гарантируют вовлечен-
ность кандидата в президенты в реальную жизнь своей страны, осознание 
им важнейших проблем, наличие мотивации к их решению. Принимая во 
внимание, что по форме статус президента весьма близок самодержавно-
монархической модели, такого рода гарантии обеспечения устойчивости 
социально-психологической, культурной связи Президента РФ с обществом 
просто необходимы, так как от него во многом зависит развитие страны.

В целом в данной главе можно выделить проблемы политического, цен-
ностного и нормативно-правового содержания.

Проблемы политического содержания
Баланс сдерживающих и уравновешивающих потенциалов ветвей вла-

сти нарушен в пользу Президента РФ, что ведет к рискам монополизации 
власти и неэффективности государственного управления.

Проблемы ценностного содержания
Отсутствие ценностных ориентиров в деятельности Президента РФ, 

даже на символическом уровне (в присяге).
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Недостаточность гарантий устойчивости связи кандидатов в Президен-
ты РФ с широкими слоями общества, исторической судьбой страны.

Проблемы нормативно-правового содержания
Сложность и практическая нереализуемость института отрешения Пре-

зидента РФ от должности.
Фактическое отсутствие иных, кроме отрешения от должности, меха-

низмов ответственности Президента РФ.
Недостаточность правового регулирования статуса администрации 

Президента РФ, создающая, в совокупности со статусом самого Президен-
та РФ, также урегулированным только посредством норм Конституции РФ, 
широкое пространство для злоупотреблений.

Глава 5. Федеральное Собрание

Статья 94
Федеральное Собрание — парламент Российской Федерации — является 

представительным и законодательным органом Российской Федерации.

Комментарий к статье 94
Комментируемая статья Конституции РФ учреждает высший законо-

дательный и представительный орган государства — парламент, именуе-
мый в Российской Федерации Федеральным Собранием. Учреждение Фе-
дерального Собрания является одной из основ конституционного строя, 
поскольку в соответствии со статьей 11 Конституции РФ государственную 
власть в Российской Федерации осуществляют Президент РФ, Федеральное 
Собрание (Совет Федерации и Государственная Дума), Правительство РФ, 
суды РФ. Соответственно, Конституция РФ устанавливает особый, услож-
ненный порядок изменения данной нормы как относящейся к основам кон-
ституционного строя.

В комментируемой статье перечислены основные функции парламента 
России — законодательная и представительная. Такая форма закрепления 
функций парламента страны вполне соответствует общемировым тенден-
циям. Основная проблема заключается в том, что практическую реализацию 
обеих функций данного института в России можно считать несостоятель-
ной. Причина такой несостоятельности складывается в основном из двух 
факторов: специфического порядка формирования палат парламента РФ 
и комплекса их полномочий.

В настоящее время парламент РФ не представляет интересы населения 
страны (подробнее об этом см. комментарии к статьям 95–96). Законода-
тельная же функция им осуществляется, но законы, принятые парламентом, 
по многу раз корректируются вследствие их низкого качества и несоответ-
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ствия потребностям развития страны, либо зачастую просто «не работают». 
Поэтому необходимо реформирование российского парламента в целях соз-
дания условий для выполнения им своих основных функций.

В соответствии с концептом разделения властей и вытекающими из кон-
ституционного контекста полномочиями, парламент должен осуществлять 
контроль исполнительной власти и, в некотором отношении, Президен-
та РФ в рамках механизмов «сдержек и противовесов». Однако его полно-
мочия сформированы в Конституции РФ таким образом, что эту функцию 
парламент реализовать не может. В результате по факту реализован иной 
концепт — концепт монопольной власти.

Статья 95
1. Федеральное Собрание состоит из двух палат — Совета Федерации 

и Государственной Думы.
2. В Совет Федерации входят по два представителя от каждого субъекта 

Российской Федерации: по одному от представительного и исполнительно-
го органов государственной власти.

3. Государственная Дума состоит из 450 депутатов.

Комментарий к статье 95
Комментируемая статья предусматривает, что парламент России состо-

ит из двух палат — Совета Федерации и Государственной Думы. Бикамера-
лизм — нормальная практика для федеративных государств (всего одно та-
кое государство — Коморские острова — имеет однопалатный парламент). 
Подразумевается, что нижняя палата выражает интересы всего населения 
страны в целом, а верхняя — интересы субъектов Федерации.

Однако отечественная практика оказалась такова, что обе палаты парла-
мента представляют в основном интересы некой узкой политической элиты, 
а не населения страны либо регионов; причем интересы и ценности этой эли-
ты часто диаметрально расходятся с интересами и ценностями населения, ре-
гионов. Причины заключаются в установленном порядке выборов, в качестве 
и количестве полномочий и, главное, в отсутствии функции контроля в рамках 
механизмов «сдержек и противовесов» в отношении исполнительной власти. 
Названные процедуры и круг полномочий должны быть скорректированы.

В силу этого в Конституции РФ необходимо указать на то, что Федераль-
ное Собрание представляет интересы всего российского народа. Подобное 
положение установлено в ряде зарубежных конституций: например, в Кон-
ституции ФРГ указано, что депутаты Бундестага «являются представителя-
ми всего народа».

Конституция РФ не предусматривает перечня полномочий Федерально-
го Собрания. Каждая из палат имеет свой круг полномочий, заседают они 
отдельно и общих органов не имеют. Только для заслушивания посланий 
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Президента РФ, Конституционного Суда РФ, выступлений руководителей 
иностранных государств палаты собираются вместе (статья 100). Это огра-
ничение снижает уровень политической субъектности парламента.

Федеральный конституционный закон о Федеральном Собрании от-
сутствует, деятельность палат парламента регулируется принятыми ими 
регламентами128. Статус регламентов палат не определен, они регулируют 
широкий круг вопросов, которые по своему содержанию подлежат регули-
рованию на уровне закона. Отсутствие такого закона объясняется, видимо, 
тем, что в Конституции РФ его принятие не предусмотрено.

Частью 2 комментируемой статьи закреплен принцип формирования 
состава Совета Федерации, в который входят по два представителя от каж-
дого субъекта РФ: по одному от представительного и исполнительного 
органов государственной власти. При этом число членов Совета Федера-
ции напрямую не указывается, но косвенно определено: это число субъек-
тов РФ, помноженное на два.

Относительно урегулирования порядка формирования Совета Федера-
ции в Конституции РФ имеется ряд замечаний (подробнее см. комментарий 
к статье 96).

Статья 96
1. Государственная Дума избирается сроком на пять лет.
2. Порядок формирования Совета Федерации и порядок выборов депу-

татов Государственной Думы устанавливаются федеральными законами.

Комментарий к статье 96
Комментируемая статья устанавливает срок, на который избирается Го-

сударственная Дума. Если ранее нижняя палата избиралась на четыре года, 
то в соответствии с изменениями, внесенными в Конституцию РФ 30 дека-
бря 2008 г., данный срок увеличился до пяти лет. В конституциях иностран-
ных государств сроки деятельности парламентов варьируются в пределах 
4–6 лет. Так, немецкий бундестаг избирается на четыре года; на такой же 
срок избирается Союзное собрание Швейцарии. Палата представителей 
конгресса США переизбирается каждые два года; пять лет составляет срок 
работы Народной палаты парламента Индии.

Об увеличении срока избрания Государственной Думы Президент РФ 
высказывался еще в 2008 г. в своем послании Федеральному Собранию РФ129. 

128 Постановление Государственной Думы Федерального Собрания РФ от 22 января 1998 г. 
№ 2134-II ГД «О Регламенте Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации» // СЗ РФ. 1998. № 7. Ст. 801; Постановление Совета Федерации Федерального 
Собрания РФ от 30 января 2002 г. № 33-СФ «О Регламенте Совета Федерации Федерального 
Собрания Российской Федерации» // СЗ РФ. 2002. № 7. Ст. 635.

129 Послание Президента РФ Д.А. Медведева Федеральному Собранию РФ от 5 ноября 
2008 г. // Российская газета. 2008. № 230.
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Однако изменение срока полномочий Президента РФ и Государственной 
Думы он посчитал не конституционной реформой, а корректировкой Кон-
ституции РФ; важными, но уточняющими поправками, не затрагивающими 
политическую и правовую сущность действующих институтов.

Увеличение срока полномочий Государственной Думы объяснялось так-
же и тем, что для претворения в жизнь всех заявленных кандидатами в де-
путаты предвыборных обещаний необходимо более длительное время.

Если срок избрания нижней палаты парламента установлен Конститу-
цией РФ, то срок работы Совета Федерации Конституцией не урегулирован. 
У Совета Федерации, как постоянно действующего органа, нет срока полно-
мочий — срок полномочий имеет каждый член Совета Федерации.

Что касается порядка формирования Совета Федерации и порядка вы-
боров депутатов Государственной Думы, решение данного вопроса должно 
содержаться в федеральных законах, на которые часть вторая комменти-
руемой статьи делает отсылку. В настоящее время в этой сфере отношений 
действуют федеральные законы от 5 августа 2000 г. № 113-ФЗ «О порядке 
формирования Совета Федерации Федерального Собрания Российской 
Федерации»130, от 18 мая 2005 г. № 51-ФЗ «О выборах депутатов Государ-
ственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации»131.

Статьей 1 Закона № 113-ФЗ устанавливается, что членом Совета Феде-
рации может быть избран (назначен) гражданин РФ, не имеющий граждан-
ства иностранного государства либо вида на жительство или иного доку-
мента, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина РФ 
на территории иностранного государства, и достигший возраста 30 лет. 
К кандидату в члены Совета Федерации также предъявляются следующие 
требования: он должен быть гражданином РФ и являться депутатом зако-
нодательного (представительного) органа государственной власти субъек-
та РФ или депутатом представительного органа муниципального образова-
ния, расположенного на территории субъекта РФ, органом государственной 
власти которого осуществляется его избрание (назначение) членом Совета 
Федерации.

Требование быть депутатом законодательного органа субъекта или пред-
ставительного органа муниципального образования для кандидата в чле-
ны Совета Федерации вступило в силу 1 января 2011 г.132 До этого времени 
жесткой привязки к региону (субъекту РФ), интересы которого представлял 
член Совета Федерации, не существовало. Поэтому зачастую члены Совета

130 СЗ РФ. 2000. № 32. Ст. 3336.
131 СЗ РФ. 2005. № 21. Ст. 1919.
132 Федеральный закон от 14 февраля 2009 г. № 21-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в связи с изменением порядка формирова-
ния Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации» // СЗ РФ. 2009. 
№ 7. Ст. 789.
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Федерации представляли тот субъект РФ, в котором они не работали и по-
этому не могли знать его специфику и круг интересов. Во избежание та-
ких недоразумений необходимо закрепление в Конституции РФ основных 
принципов формирования обеих палат парламента РФ.

Представитель в Совете Федерации от исполнительного органа государ-
ственной власти субъекта Российской Федерации назначается высшим долж-
ностным лицом субъекта Российской Федерации на срок его полномочий.

Следует отметить, что существует неопределенность в вопросе о приро-
де представительства в Совете Федерации. В статье 1 Закона № 113-ФЗ речь 
идет о представительстве субъектов Федерации, однако далее по тексту оно 
сводится исключительно к представительству органов государственной вла-
сти субъектов РФ (статьи 2, 4). Расплывчатость в вопросе о том, кого пред-
ставляют члены Совета Федерации и можно ли быть одновременно пред-
ставителем и субъекта Федерации, и его органов государственной власти, 
требует своего преодоления133.

При выборах депутатов Государственной Думы используется пропор-
циональная система выборов. Согласно Закону № 51-ФЗ депутаты Государ-
ственной Думы избираются по федеральному избирательному округу про-
порционально числу голосов, поданных за федеральные списки кандидатов 
в депутаты Государственной Думы. Федеральный округ включает в себя всю 
территорию Российской Федерации (статьи 3–4). Это означает, что депутат-
ские мандаты распределяются между списками кандидатов пропорциональ-
но голосам, поданным за списки кандидатов, если эти кандидаты преодоле-
ли процентный барьер.

Достоинствами пропорциональной избирательной системы принято 
считать примерно равное представительство политических сил в предста-
вительном (законодательном) органе и возможность меньшинства иметь 
своих представителей в парламенте. Что касается существенного недостат-
ка, то это фактическая утрата связи депутатов с избирателями и с конкрет-
ными регионами, а также определенное искажение итогов голосования при 
распределении мандатов134.

Принято считать, что политические партии выступают главными ком-
муникаторами государства и общества. Но в России политические партии 
практически не выполняют функции представительства, группы интересов 
не институциализированы и действуют в рамках социальных сетей, соз-
давая предпосылки для развития коррупции и различных неформальных 
практик.

133 Комментарий к Конституции Российской Федерации / Под ред. В.Д. Зорькина, Л.В. Ла-
зарева. М.: Эксмо, 2010.

134 Юдина А.Б. Комментарий к Федеральному закону от 18 мая 2005 г. № 51-ФЗ «О выборах 
депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации» (под 
ред. Н.И. Воробьева). Система ГАРАНТ, 2011.
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Это серьезнейшая проблема отрыва партийно сформированного парла-
мента от интересов избирателей. Представительская функция, таким обра-
зом, фактически аннулирована.

Политические партии должны существовать в одном ряду с другими 
объединениями граждан (объединениями пенсионеров (ветеранов войны 
и труда); объединениями женщин, молодежи, сельских жителей; религиоз-
ными и другими объединениями) и не иметь особых прав и преференций.

Все объединения граждан на равных должны участвовать в избиратель-
ных кампаниях и процессе формирования органов государственной власти 
и управления на разных уровнях в равных условиях. Более того. Если партии 
действительно выражают интересы избирателей, то они должны проходить 
тест в виде баллотирования их членов в одномандатном округе по мажори-
тарной системе. А после прохождения в парламент партия из таких своих 
членов могла бы сформировать фракцию.

Для преодоления проблем, связанных с порядком формирования обеих 
палат российского парламента, необходимо: для нижней палаты — усиление 
представительного компонента, выражающееся в отходе от пропорциональ-
ной системы формирования в сторону мажоритарной и/или свободной вы-
борки (по аналогии с выборкой присяжных заседателей) для усиления связи 
с избирателями; для верхней палаты — изменение порядка формирования 
в направлении отказа от назначаемости ее членов и видоизменения механиз-
мов их избрания (прямое избрание их населением соответствующего регио-
на), а также усиления связи ее членов с представляемыми ими регионами.

С учетом рассмотренного выше, в целях закрепления подлинного прин-
ципа народовластия необходимо изменение порядка формирования парла-
мента России.

Так, выдвижение кандидатов в депутаты Государственной Думы и члены 
Совета Федерации должно осуществляться гражданами и общественными 
объединениями.

Необходимо ввести кооптацию в выборные органы власти по принципу 
представительства социальных групп по определенной квоте. Партии долж-
ны быть лишены права избираться в парламент по партийным спискам, но 
иметь при этом право формировать после выборов партийные фракции из 
своих членов, прошедших в парламент.

Половину депутатов Государственной Думы целесообразно избирать 
всеобщим прямым тайным голосованием по территориальным округам, 
определяемым пропорционально проживающему населению. Половина же 
должна формироваться по спискам общественных объединений.

Кандидатами в депутаты Государственной Думы, баллотирующимися 
по территориальному округу, кандидатами в члены Совета Федерации в бу-
дущем должны стать граждане РФ, непрерывно проживавшие в соответ-
ствующем субъекте Федерации не менее 10 последних лет.
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Указанные новеллы целесообразно отразить в тексте самой Конститу-
ции РФ, а не относить на уровень законодательства.

Кроме того, непосредственно в Конституции РФ следует закрепить ста-
тус и основы формирования и деятельности Центральной избирательной 
комиссии России как основного органа, обеспечивающего реализацию га-
рантий осуществления народовластия на федеральном уровне.

Статья 97
1. Депутатом Государственной Думы может быть избран гражданин Рос-

сийской Федерации, достигший 21 года и имеющий право участвовать в вы-
борах.

2. Одно и то же лицо не может одновременно являться членом Совета 
Федерации и депутатом Государственной Думы. Депутат Государственной 
Думы не может быть депутатом иных представительных органов государ-
ственной власти и органов местного самоуправления.

3. Депутаты Государственной Думы работают на профессиональной по-
стоянной основе. Депутаты Государственной Думы не могут находиться на 
государственной службе, заниматься другой оплачиваемой деятельностью, 
кроме преподавательской, научной и иной творческой деятельности.

Комментарий к статье 97
В комментируемой статье закреплены наиболее общие требования к де-

путатам нижней палаты российского парламента.
Требования, установленные Конституцией РФ, конкретизируются в Фе-

деральном законе от 18 мая 2005 г. № 51-ФЗ «О выборах депутатов Государ-
ственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации». Гражда-
нин должен достигнуть 21-летнего возраста ко дню голосования.

Согласно статье 5 указанного Закона не имеет права быть избранным 
депутатом гражданин Российской Федерации, имеющий гражданство ино-
странного государства либо вид на жительство или иной документ, под-
тверждающий право на постоянное проживание гражданина РФ на терри-
тории иностранного государства.

В соответствии со статьей 4 Федерального закона от 8 мая 1994 г. № 3-ФЗ 
«О статусе члена Совета Федерации и статусе депутата Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской Федерации»135 утрата членом 
Совета Федерации, депутатом Государственной Думы гражданства РФ либо 
приобретение гражданства иностранного государства является одним из 
оснований досрочного прекращения полномочий.

Третье требование для избрания в качестве депутата — наличие актив-
ного избирательного права. Статья 32 Конституции РФ устанавливает, что 
не имеют права избирать и быть избранными граждане, признанные су-

135 СЗ РФ. № 2. Ст. 74.
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дом недееспособными, а также содержащиеся в местах лишения свободы 
по приговору суда. Закон № 51-ФЗ конкретизирует данные положения.

Однако представляется не совсем верным закрепление данных тре-
бований на уровне федерального закона. Поскольку такие цензы весьма 
важны для того, чтобы интересы народа России в Государственной Думе 
не представляли, например, криминальные элементы (как это уже было 
в 1990-е гг.), требуется их непосредственное закрепление в Конститу-
ции РФ. Причем лучше всего было бы предусмотреть не отдельные тре-
бования к кандидатам в депутаты, на должность Президента РФ и т. п., 
а закрепить общий перечень требований к кандидатам на выборные госу-
дарственные должности (избирательные цензы), а также, возможно, рас-
ширить их перечень.

Общемировые тенденции уже свидетельствуют о движении в этом на-
правлении: конституции иностранных государств вводят дополнительные 
требования к кандидатам. Так, Конституцией Люксембурга установлено, 
что не имеют права избирать и быть избранными граждане, осужденные за 
преступления, лишенные права голоса по приговору суда за мелкие право-
нарушения, а также совершеннолетние, находящиеся под опекой. В Канаде 
кандидат должен обладать недвижимостью.

Представляется также неправильным лишение права голосования граж-
дан, содержащихся в местах лишения свободы по приговору суда (статья 32 
Конституции РФ). Данную норму необходимо скорректировать в пользу 
наделения осужденных активным избирательным правом в целях их ис-
правления и сохранения определенного уровня социализированности, об-
легчающей последующую социальную адаптацию.

Часть 3 статьи 97 предусматривает, что депутаты Государственной Думы 
работают на профессиональной постоянной основе, они не могут находить-
ся на государственной службе, заниматься другой оплачиваемой деятельно-
стью, кроме преподавательской, научной и иной творческой деятельности. 
Данное требование установлено в силу специфики деятельности депутата, 
заключающейся в осуществлении функций представительства народа. На-
рушение предусмотренного Конституцией РФ запрета влечет прекращение 
полномочий в порядке, установленном федеральными законами.

Однако данное требование не распространяется, согласно Конститу-
ции РФ, на членов Совета Федерации. В силу этого до 2000 г. членами Со-
вета Федерации были главы законодательного и исполнительного органа 
субъектов, и поэтому осуществление полномочий на постоянной основе не 
представлялось возможным.

Статья 98
1. Члены Совета Федерации и депутаты Государственной Думы облада-

ют неприкосновенностью в течение всего срока их полномочий. Они не мо-
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гут быть задержаны, арестованы, подвергнуты обыску, кроме случаев задер-
жания на месте преступления, а также подвергнуты личному досмотру, за 
исключением случаев, когда это предусмотрено федеральным законом для 
обеспечения безопасности других людей.

2. Вопрос о лишении неприкосновенности решается по представлению 
Генерального прокурора Российской Федерации соответствующей палатой 
Федерального Собрания.

Комментарий к статье 98
В комментируемой статье закреплены наиболее общие требования к не-

прикосновенности депутатов и членов Совета Федерации российского пар-
ламента. Такая форма закрепления института неприкосновенности парла-
ментариев соответствует общемировым тенденциям и является основой 
для формирования законодательства РФ в данной сфере отношений.

Наиболее полное отражение гарантии такого рода нашли в Федеральном 
законе от 8 мая 1994 г. № 3-ФЗ «О статусе члена Совета Федерации и ста-
тусе депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации». Неприкосновенность члена Совета Федерации, депутата Госу-
дарственной Думы, нашедшая отражение в Конституции РФ, федеральным 
законом распространяется также на занимаемые ими жилые и служебные 
помещения, используемые ими личные и служебные транспортные средства, 
средства связи, принадлежащие им документы и багаж, на их переписку.

Неприкосновенность депутатов и членов Совета Федерации не является 
абсолютной, она может быть ограничена федеральным законом в целях обе-
спечения безопасности других людей.

В Уголовно-процессуальном кодексе РФ содержится специальная глава, 
посвященная особенностям производства по уголовным делам в отношении 
отдельных категорий лиц (глава 52). Речь идет об установлении в уголовно-
процессуальном законе особого порядка производства в отношении ряда 
категорий должностных лиц, включающего необходимость получения раз-
решений определенных инстанций на проведение в отношении этих лиц 
всех или некоторых процессуальных действий, в силу наличия у них слу-
жебного иммунитета136.

Конституционный Суд РФ в Постановлении от 20 февраля 1996 г. № 5-П 
«По делу о проверке конституционности положений ряда статей Федераль-
ного закона «О статусе депутата Совета Федерации и статусе депутата Го-
сударственной Думы Федерального Собрания РФ»137 установил, что непри-
косновенность (парламентский иммунитет) — один из основных элементов 

136 Смирнов А.В., Калиновский К.Б. Комментарий к Уголовно-процессуальному кодексу 
Российской Федерации. Постатейный (под общ. ред. А.В. Смирнова). 4-е издание, допол-
ненное и переработанное. Система ГАРАНТ, 2007.

137 СЗ РФ. 1996. № 9. Ст. 828.
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статуса парламентария, важнейшая правовая гарантия его деятельности. 
По своему содержанию это гарантия более высокого уровня по сравнению 
с общими конституционными гарантиями неприкосновенности личности. 
Она не является личной привилегией, а имеет публично-правовой характер, 
призвана служить публичным интересам, обеспечивая повышенную охрану 
законом личности парламентария в силу осуществляемых им государствен-
ных функций, ограждая его от необоснованных преследований, способствуя 
беспрепятственной деятельности парламентария и тем самым — парламен-
та, их самостоятельности и независимости.

По своей природе парламентский иммунитет предполагает наиболее 
полную защиту депутата при осуществлении им собственно депутатской 
деятельности (реализации депутатских полномочий, выполнении депутат-
ских обязанностей). Его нельзя привлечь к уголовной и административ-
ной ответственности за высказанное мнение, позицию, выраженную при 
голосовании, и другие действия, соответствующие статусу депутата. Если 
же в связи с такими действиями депутатом были допущены нарушения, от-
ветственность за которые предусмотрена федеральным законодательством, 
возбуждение уголовного дела, проведение дознания и предварительного 
следствия, досудебное производство по административным правонаруше-
ниям могут иметь место только в случае лишения его неприкосновенности 
(пункт 3 Постановления).

Недостаточность регулирования института неприкосновенности при-
вела к тому, что мандат депутата и члена Совета Федерации стал в России 
«лакомым куском» для представителей криминалитета и замешанных в «те-
невых» схемах представителей крупного бизнеса. В депутаты и члены Сове-
та Федерации сегодня часто баллотируются не для того, чтобы представлять 
интересы народа или принимать участие в законотворческой деятельности, 
а для того, чтобы получить неприкосновенность от уголовного и иного пре-
следования. Такая ситуация создает разветвленные коррупционные схемы, 
связанные с торговлей депутатскими мандатами (мандатами члена Совета 
Федерации). Это дискредитирует сам институт парламентаризма в России.

Очевидно, что нормы о неприкосновенности депутатов представитель-
ных органов требуют более детализированной регламентации на конститу-
ционном уровне.

Статья 99
1. Федеральное Собрание является постоянно действующим органом.
2. Государственная Дума собирается на первое заседание на тридцатый 

день после избрания. Президент Российской Федерации может созвать за-
седание Государственной Думы ранее этого срока.

3. Первое заседание Государственной Думы открывает старейший по воз-
расту депутат.
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4. С момента начала работы Государственной Думы нового созыва пол-
номочия Государственной Думы прежнего созыва прекращаются.

Комментарий к статье 99
Данная статья отражает общемировые тенденции закрепления наиболее 

общих принципов работы палаты парламента. Указанные положения явля-
ются базовыми для целого ряда других норм Конституции, законов и иных 
законодательных актов РФ.

Конституционный Суд, рассматривая вопрос о толковании пункта «б» 
статьи 84, частей 1, 2 и 4 статьи 99 и части 1 статьи 109 Конституции РФ, 
в Постановлении от 11 ноября 1999 г. № 15-П138 пояснил, что для того, чтобы 
гарантировать конституционный статус Федерального Собрания как по-
стоянно действующего органа на Президента РФ возлагается обязанность 
одновременно с роспуском Государственной Думы (а в случае, предусмо-
тренном статьей 111 Конституции РФ, также одновременно с назначением 
Председателя Правительства РФ) назначить и дату выборов, с тем чтобы 
вновь избранная Государственная Дума во всяком случае собралась не позд-
нее, чем через четыре месяца с момента роспуска, как это предусмотрено 
частью 2 статьи 109 Конституции РФ).

Таким образом, момент роспуска Государственной Думы совпадает с на-
значением даты новых выборов, а все избирательные действия и созыв вновь 
избранной Государственной Думы на первое заседание должны быть осущест-
влены в указанные в данной конституционной норме сроки. В этих целях зако-
нодатель может установить также необходимые дополнительные требования, 
касающиеся сроков выборов и избирательных процедур. Президент Россий-
ской Федерации, в свою очередь, вправе созвать заседание вновь избранной 
Государственной Думы ранее, чем на тридцатый день после ее избрания.

Статус Федерального Собрания как постоянно действующего органа 
га рантируется, кроме того, невозможностью роспуска Совета Федерации, 
а также установленными статьей 109 Конституции РФ запретами на роспуск 
Государственной Думы — в течение года после ее избрания по основаниям, 
предусмотренным статьей 117 Конституции РФ; с момента выдвижения Го-
сударственной Думой обвинения против Президента РФ до принятия соот-
ветствующего решения Советом Федерации; в период действия на всей тер-
ритории Российской Федерации военного или чрезвычайного положения 
и в течение шести месяцев до окончания срока полномочий Президента РФ. 
Государственная Дума не может быть распущена исполняющим обязанно-
сти Президента РФ.

Работа Государственной Думы носит сессионный характер: она собира-
ется на весеннюю и осеннюю сессии. Порядок работы Совета Федерации 
Конституцией РФ регулируется лишь фрагментарно. Это связано с осо-

138 СЗ РФ. 1999. № 47. Ст. 5787.
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бенностями его формирования. Лишь в разделе втором Конституции РФ 
определено, что Совет Федерации на свое первое заседание собирается на 
тридцатый день после своего избрания. Первое заседание Совета Федера-
ции открывает Президент РФ.

Часть четвертая комментируемой статьи предусматривает прекраще-
ние полномочий Государственной Думы прежнего созыва, момент которого 
связывается с моментом начала работы Государственной Думы.

Статья 100
1. Совет Федерации и Государственная Дума заседают раздельно.
2. Заседания Совета Федерации и Государственной Думы являются от-

крытыми. В случаях, предусмотренных регламентом палаты, она вправе 
проводить закрытые заседания.

3. Палаты могут собираться совместно для заслушивания посланий Пре-
зидента Российской Федерации, посланий Конституционного Суда Россий-
ской Федерации, выступлений руководителей иностранных государств.

Комментарий к статье 100
Комментируемая статья предусматривает раздельную работу палат Пар-

ламента, как и большинство конституций в зарубежных странах. Указанные 
положения являются базовыми для целого ряда других норм Конституции 
РФ, законов и иных законодательных актов. Однако раздельную работу па-
лат при этом не следует абсолютизировать.

Порядок проведения заседаний Государственной Думы и Совета Феде-
рации регулируется их регламентами.

Часть третья комментируемой статьи предусматривает случаи проведе-
ния совместных заседаний. Основаниями для их проведения являются за-
слушивание посланий Президента, посланий Конституционного Суда РФ, 
выступлений руководителей иностранных государств. Порядок проведения 
таких заседаний не регламентируется. К тому же, перечень случаев совмест-
ного заседания палат может быть и расширен. Более того, их работу вполне 
может обеспечивать единый аппарат.

Статья 101
1. Совет Федерации избирает из своего состава Председателя Совета Фе-

дерации и его заместителей. Государственная Дума избирает из своего со-
става Председателя Государственной Думы и его заместителей.

2. Председатель Совета Федерации и его заместители, Председатель Го-
сударственной Думы и его заместители ведут заседания и ведают внутрен-
ним распорядком палаты.

3. Совет Федерации и Государственная Дума образуют комитеты и ко-
миссии, проводят по вопросам своего ведения парламентские слушания.
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4. Каждая из палат принимает свой регламент и решает вопросы вну-
треннего распорядка своей деятельности.

5. Для осуществления контроля за исполнением федерального бюджета 
Совет Федерации и Государственная Дума образуют Счетную палату, состав 
и порядок деятельности которой определяются федеральным законом.

Комментарий к статье 101
Комментируемая статья Конституции РФ посвящена внутренним во-

просам организации и деятельности палат парламента. В ней предусматри-
вается избрание председателей палат и их заместителей. При этом количе-
ство заместителей Конституцией РФ не ограничивается. Их количество, 
согласно регламентам палат, устанавливается самой палатой. На практике 
оно иногда становится нецелесообразно большим.

Конституцией РФ предусматривается образование в палатах парламента 
комитетов и комиссий (часть 2 комментируемой статьи). Однако Консти-
туция РФ не определяет их количество, порядок образования, а также ста-
тус. Все эти вопросы опять же решаются на уровне регламентов палат139, где 
определено, что комитеты являются постоянно действующими, а комиссии 
могут быть и временными. На членов палат также возлагается обязанность 
состоять в одном из комитетов. На практике комитетов и комиссий форми-
руется столь большое количество, что не хватает депутатов для включения 
в их состав. Комитеты создаются не для работы по проблемным направле-
ниям, а для получения должности председателя или его заместителя, для 
получения служебного кабинета, аппарата, служебного автомобиля. Функ-
циональная кондиция Парламента при этом снижается.

Совет Федерации и Государственная Дума для осуществления контро-
ля за исполнением федерального бюджета образуют Счетную палату. Кон-
ституция РФ в части определения состава и порядка деятельности Счетной 
палаты делает отсылку к Федеральному закону от 11 января 1995 г. № 4-ФЗ 
«О Счетной палате Российской Федерации»140.

Однако право парламента на иную контрольную деятельность по от-
ношению, например, к исполнительной власти отсутствует. Проведение 
парламентского расследования, парламентских слушаний, явка на которые 
представителей органов исполнительной власти должна быть обязатель-
ной, — не описаны. Это снижает возможности реализации разделения вла-
стей в рамках механизмов «сдержек и противовесов» ветвей власти.

139 Постановление Государственной Думы Федерального Собрания РФ от 22 января 1998 г. 
№ 2134-II ГД «О Регламенте Государственной Думы Федерального Собрания Российской Фе-
дерации»; Постановление Совета Федерации Федерального Собрания РФ от 30 января 2002 г. 
№ 33-СФ «О Регламенте Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации».

140 СЗ РФ. 1995. № 3. Ст. 167.
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Таким образом, в части регулирования вопросов принятия регламентов 
и регулирования внутреннего распорядка палат статья, на первый взгляд, 
отражает общемировые тенденции регулирования данного института. 
В мировой практике развитых парламентских демократий действительно 
существует традиция предоставления парламенту, его палатам значитель-
ной свободы при определении порядка своей работы. Однако в России, 
вследствие неразвитости парламентских механизмов, предоставление пала-
там парламента свободы в решении ключевых вопросов своей организации 
и законодательного процесса приводит к негативным результатам.

Во-первых, урегулированными исключительно Регламентом Государ-
ственной Думы оказались ключевые вопросы, касающиеся статуса депу-
татов и обеспечения их представительной роли. Регламентом закреплена 
норма о том, что, к примеру, вышедший из состава фракции депутат теряет 
свой мандат. Данная норма регулирует один из ключевых институтов со-
временного российского парламентаризма (партийный мандат) и, по сути, 
наносит народному представительству непоправимый вред, подменяя его 
представительством партийным. После ряда безуспешных попыток при-
нять аналогичную норму в рамках федерального закона она стала возмож-
ной в качестве регламентной нормы, что недопустимо.

Во-вторых, аналогичная ситуация сложилась в законотворческой сфере. 
Ключевые вопросы процедуры принятия федеральных законов сейчас регу-
лируются исключительно нормами Регламента Государственной Думы, что 
ведет подчас к неудовлетворительному порядку принятия законов и к их 
низкому качеству — например, принятие законопроекта сразу в нескольких 
чтениях, ненаправление субъектам РФ законопроектов по предметам со-
вместного ведения и пр.

Целесообразно ключевые вопросы функционирования российского 
парламента (статус депутатов, их полномочия, работа фракций, основы за-
конодательного процесса и т. п.) урегулировать именно в Конституции РФ 
и принятом на ее основе специальном федеральном конституционном за-
коне. Это касается в том числе согласования содержания законопроектов 
по вопросам из сферы совместного ведения с законодательными органами 
субъектов РФ, предложения по которому содержатся в проекте федерально-
го закона «О взаимодействии федеральных органов государственной власти 
и органов государственной власти субъектов Российской Федерации»141.

Статья 102
1. К ведению Совета Федерации относятся:
а) утверждение изменения границ между субъектами Российской Феде-

рации;
141 Пакет законодательной инициативы по проблеме взаимодействия федеральных и ре-

гиональных органов государственной власти. М.: Научный эксперт, 2010.
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б) утверждение указа Президента Российской Федерации о введении во-
енного положения;

в) утверждение указа Президента Российской Федерации о введении чрез-
вычайного положения;

г) решение вопроса о возможности использования Вооруженных Сил 
Российской Федерации за пределами территории Российской Федерации;

д) назначение выборов Президента Российской Федерации;
е) отрешение Президента Российской Федерации от должности;
ж) назначение на должность судей Конституционного Суда Российской 

Федерации, Верховного Суда Российской Федерации, Высшего Арбитраж-
ного Суда Российской Федерации;

з) назначение на должность и освобождение от должности Генерального 
прокурора Российской Федерации;

и) назначение на должность и освобождение от должности заместителя 
Председателя Счетной палаты и половины состава ее аудиторов.

2. Совет Федерации принимает постановления по вопросам, отнесен-
ным к его ведению Конституцией Российской Федерации.

3. Постановления Совета Федерации принимаются большинством голо-
сов от общего числа членов Совета Федерации, если иной порядок приня-
тия решений не предусмотрен Конституцией Российской Федерации.

Комментарий к статье 102
Комментируемая статья определяет сферу исключительного ведения 

верхней палаты парламента России. Перечень предметов ведения Совета 
Федерации, перечисленный в статье, не является исчерпывающим. К ним 
также относятся вопросы, содержащиеся в других статьях Конституции РФ 
(например, одобрение федеральных законов — статья 105).

Часть вопросов ведения Совета Федерации связана с формированием 
органов государственной власти: назначение на должность судей Конститу-
ционного Суда, Верховного Суда, Высшего Арбитражного Суда; назначение 
на должность и освобождение от должности Генерального прокурора РФ; 
назначение на должность и освобождение от должности заместителя Пред-
седателя Счетной палаты и половины состава ее аудиторов.

К полномочиям Совета Федерации также относятся утверждение ука-
зов Президента РФ о введении военного положения, чрезвычайного по-
ложения, решение о возможности применения Вооруженных Сил РФ за 
пределами РФ, назначение выборов Президента РФ, отрешение Прези-
дента РФ от должности. Перечень указанных вопросов нуждается в кор-
ректировке; но это во многом зависит от порядка формирования верхней 
палаты и новой концепции ее функционирования, если будут реализовы-
ваться решения, предложенные в данном комментарии применительно 
к парламенту.
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Статья 103
1. К ведению Государственной Думы относятся:
а) дача согласия Президенту Российской Федерации на назначение Пред-

седателя Правительства Российской Федерации;
б) решение вопроса о доверии Правительству Российской Федерации;
в) заслушивание ежегодных отчетов Правительства Российской Федера-

ции о результатах его деятельности, в том числе по вопросам, поставлен-
ным Государственной Думой;

г) назначение на должность и освобождение от должности Председателя 
Центрального банка Российской Федерации;

д) назначение на должность и освобождение от должности Председателя 
Счетной палаты и половины состава ее аудиторов;

е) назначение на должность и освобождение от должности Уполномочен-
ного по правам человека, действующего в соответствии с федеральным кон-
ституционным законом;

ж) объявление амнистии;
з) выдвижение обвинения против Президента Российской Федерации для 

отрешения его от должности.
2. Государственная Дума принимает постановления по вопросам, отне-

сенным к ее ведению Конституцией Российской Федерации.
3. Постановления Государственной Думы принимаются большинством го-

лосов от общего числа депутатов Государственной Думы, если иной порядок 
принятия решений не предусмотрен Конституцией Российской Федерации.

Комментарий к статье 103
Комментируемая статья регулирует сферу исключительного ведения 

нижней палаты парламента России. Перечень указанных в статье предметов 
ведения нуждается в корректировке — это во многом зависит от порядка 
формирования верхней палаты и новой концепции ее функционирования, 
если будут реализовываться решения, предложенные в данном коммента-
рии применительно к парламенту.

Часть полномочий Государственной Думы касается Правительства РФ. 
Она дает согласие Президенту РФ на назначение Председателя Правитель-
ства РФ, решает вопрос о доверии Правительству РФ, заслушивает ежегод-
ные отчеты Правительства РФ о результатах его деятельности, в том числе 
по вопросам, поставленным Государственной Думой.

Согласно своему регламенту Государственная Дума рассматривает пред-
ставленную Президентом РФ кандидатуру Председателя Правительства РФ 
в течение недели со дня внесения предложения о кандидатуре (статья 144). 
Решение Государственной Думы о даче согласия на назначение Председате-
ля Правительства РФ принимается по усмотрению Государственной Думы 
тайным голосованием путем подачи бюллетеней или с использованием 
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электронной системы подсчета голосов либо открытым голосованием, если 
большинством голосов от общего числа депутатов Государственной Думы 
такое решение будет принято (статья 146).

В соответствии с Конституцией РФ Государственная Дума вправе вы-
разить недоверие Правительству РФ. Регламент детально регулирует поря-
док его выражения. Мотивированное предложение о выражении недоверия 
Правительству РФ может вносить группа численностью не менее одной 
пятой от общего числа депутатов Государственной Думы. Государственная 
Дума рассматривает вопрос о выражении недоверия Правительству РФ 
в недельный срок после его внесения (статья 149).

Регламентом регулируется и порядок заслушивания ежегодных отче-
тов Правительства РФ. При рассмотрении отчета Государственная Дума 
на своем заседании заслушивает Председателя Правительства РФ. По ито-
гам рассмотрения отчета Государственная Дума выносит постановление 
(статья 154.1, 154.3).

Этот комплекс вопросов показывает асимметрию полномочий парла-
мента и Президента РФ в отношении Правительства РФ и должен быть 
скорректирован.

При использовании для голосования электронной системы допускается 
передача депутатом Государственной Думы своего голоса другому депутату 
Государственной Думы в связи с отсутствием на заседании Государствен-
ной Думы по уважительным причинам (статья 85). В соответствии с данной 
нормой у депутатов появилась возможность не посещать заседания Государ-
ственной Думы. Поэтому целесообразно в Конституции РФ предусмотреть 
возможность только личного голосования и запретить передавать свой го-
лос другому депутату.

К тому же неучастие в заседаниях Государственной Думы не влечет для 
депутатов наступления ответственности. В конституциях некоторых за-
рубежных стран устанавливается ответственность в виде досрочного пре-
кращения полномочий депутата. Так, согласно Конституции Грузии пол-
номочия члена парламента досрочно прекращаются, если член парламента 
по неуважительной причине не участвовал в работе парламента более че-
тырех месяцев. В соответствии с Конституцией Португалии утрачивают 
свой мандат депутаты, которые не принимают участия в работе ассам-
блеи или превысили допустимое число непосещений, установленное ре-
гламентом.

К тому же в Конституции РФ отсутствует институт отзыва депутата из-
бирателями. Впервые отзыв депутата в России был введен декретом ВЦИК 
от 21 ноября 1917 г. «О праве отзыва депутата». В настоящее время отзыв де-
путатов на федеральном уровне не предусмотрен, однако это не запрещает 
устанавливать его на уровне субъекта РФ. В ряде субъектов РФ предусмо-
трен отзыв депутатов законодательных органов государственной власти, 
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должностных лиц местного самоуправления. Так, например, в Краснодар-
ском крае действует закон от 5 августа 1998 г. № 138-КЗ «О порядке отзыва 
депутата Законодательного Собрания Краснодарского края».

Для реализации института отзыва депутата (как ответственности депу-
тата перед избирателями) необходимо предусмотреть в Конституции РФ 
и институт «наказа» избирателей депутату.

Статья 104
1. Право законодательной инициативы принадлежит Президенту Россий-

ской Федерации, Совету Федерации, членам Совета Федерации, депутатам 
Государственной Думы, Правительству Российской Федерации, законодатель-
ным (представительным) органам субъектов Российской Федерации. Право 
законодательной инициативы принадлежит также Конституционному Суду 
Российской Федерации, Верховному Суду Российской Федерации и Высшему 
Арбитражному Суду Российской Федерации по вопросам их ведения.

2. Законопроекты вносятся в Государственную Думу.
3. Законопроекты о введении или отмене налогов, освобождении от их 

уплаты, о выпуске государственных займов, об изменении финансовых обя-
зательств государства, другие законопроекты, предусматривающие расхо-
ды, покрываемые за счет федерального бюджета, могут быть внесены толь-
ко при наличии заключения Правительства Российской Федерации.

Комментарий к статье 104
Данная статья посвящена регулированию вопросов реализации права 

законодательной инициативы. Круг субъектов права законодательной ини-
циативы в Конституции РФ оказался ограничен.

Представляется, что закрепленные в статье ограничения в целом обо-
снованны. Резкое расширение числа субъектов законодательной инициати-
вы может привести к коллапсу работы законодательных органов. Однако 
нецелесообразно вовсе оставлять без права законодательной инициативы 
граждан РФ и их объединения, органы прокуратуры. В Конституции РФ не-
обходимо расширить перечень субъектов права законодательной инициа-
тивы, предоставив такое право группам граждан, общественным объедине-
ниям, а также Генеральной прокуратуре РФ по вопросам ее ведения.

В зарубежных государствах предусматривается, что: право законода-
тельной инициативы имеют только члены парламента (США, Великобрита-
ния); данное право может предоставляться гражданами (Австрия, Италия). 
Например, Конституция Австрии предусматривает, что каждое предложе-
ние, поступившее от ста тысяч граждан, обладающих правом голоса, или от 
одной шестой части граждан трех земель, обладающих правом голоса (на-
родная инициатива), должно быть передано центральной избирательной 
комиссией на обсуждение Национального совета. По Конституции Италии 
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народ осуществляет законодательную инициативу путем внесения законо-
проекта от имени не менее чем пятидесяти тысяч избирателей.

Порядок подачи Правительством РФ заключения на определенные ка-
тегории законопроектов, а также порядок его учета в законотворческом 
процессе нуждаются в конституционной конкретизации. Сегодня эта про-
цедура такова, что позволяет в массовом порядке отсеивать еще до голо-
сования и даже обсуждения «неугодные» определенной части депутатов 
Государственной Думы законопроекты. Необходимо определить статус 
таких заключений как обязательных к рассмотрению в законотворческой 
процедуре, но не являющихся заградительными (как они квалифицируются 
в действующей практике).

В соответствии с Регламентом Государственной Думы, если в материа-
лах к зарегистрированному законопроекту отсутствует заключение Пра-
вительства РФ, соответствие законопроекта требованиям статьи 104 Кон-
ституции РФ профильный комитет определяет с учетом мнения Правового 
управления Аппарата Государственной Думы. Это момент манипуляции 
и фильтрации. Он должен быть исключен.

Согласно статье 36 Федерального конституционного закона от 17 декабря 
1997 г. № 2-ФКЗ «О Правительстве Российской Федерации»142 Правитель-
ство РФ может направлять в палаты Федерального Собрания официальные 
отзывы о рассматриваемых палатами федеральных законах и законопроек-
тах. Официальные отзывы Правительства РФ подлежат обязательному огла-
шению или распространению при рассмотрении федеральных законов и за-
конопроектов на заседаниях Совета Федерации или Государственной Думы.

Статья 105
1. Федеральные законы принимаются Государственной Думой.
2. Федеральные законы принимаются большинством голосов от общего 

числа депутатов Государственной Думы, если иное не предусмотрено Кон-
ституцией Российской Федерации.

3. Принятые Государственной Думой федеральные законы в течение 
пяти дней передаются на рассмотрение Совета Федерации.

4. Федеральный закон считается одобренным Советом Федерации, если 
за него проголосовало более половины от общего числа членов этой пала-
ты либо если в течение четырнадцати дней он не был рассмотрен Советом 
Федерации. В случае отклонения федерального закона Советом Федерации 
палаты могут создать согласительную комиссию для преодоления возник-
ших разногласий, после чего федеральный закон подлежит повторному рас-
смотрению Государственной Думой.

5. В случае несогласия Государственной Думы с решением Совета Феде-
рации федеральный закон считается принятым, если при повторном голо-

142 СЗ РФ. 1997. № 51. Ст. 5712.
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совании за него проголосовало не менее двух третей от общего числа депу-
татов Государственной Думы.

Комментарий к статье 105
Комментируемая статья регулирует законодательный процесс и порядок 

взаимодействия палат парламента в законодательном процессе.
Детально законодательный процесс регулируется регламентами Госу-

дарственной Думы и Совета Федерации143.
В Конституции РФ необходимо предусмотреть, что все законы, приня-

тые Государственной Думой, должны быть рассмотрены Советом Федера-
ции, так как верхняя палата парламента призвана осуществлять фильтра-
цию законов, принятых нижней палатой.

В случае если Совет Федерации отклоняет принятый Государственной 
Думой федеральный закон, обе палаты могут создать согласительную ко-
миссию для преодоления возникших разногласий, после чего федеральный 
закон вновь рассматривается Государственной Думой. В случае несогласия 
Государственной Думы с решением Совета Федерации федеральный закон 
считается принятым, если при повторном голосовании за него проголосова-
ло не менее двух третей от общего числа депутатов Государственной Думы.

В процедуре, описанной комментируемой статьей, имеются определен-
ные изъяны. Нижняя палата имеет приоритет в законодательном процессе: 
она принимает федеральные законы. Верхняя палата может только утвер-
дить или не утвердить законопроект, принятый нижней палатой. Причем 
Совет Федерации имеет право отлагательного вето, преодолеваемого Го-
сударственной Думой квалифицированным большинством голосов. Пред-
ставляется, что в сфере совместного ведения целесообразно предоставить 
верхней палате право корректировать текст такого законопроекта в целях 
более полного учета интересов субъектов РФ. Отдельные элементы такого 
порядка взаимодействия палат парламента имеют место в ФРГ, где бундес-
рат имеет возможность рассматривать законопроекты из сферы совместно-
го ведения в качестве нижней палаты парламента.

Также необходимо более четко прописать этапы законотворческого про-
цесса. Конституционный Суд РФ 22 апреля 1996 г. вынес Постановление 
№ 10-П «По делу о толковании отдельных положений статьи 107 Конститу-
ции Российской Федерации»144, где постановил, что понятием «принятый фе-
деральный закон» охватываются законы, принятые Государственной Думой

143 Постановление Государственной Думы Федерального Собрания РФ от 22 января 1998 г. 
№ 2134-II ГД «О Регламенте Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации»; Постановление Совета Федерации Федерального Собрания РФ от 30 января 
2002 г. № 33-СФ «О Регламенте Совета Федерации Федерального Собрания Российской Фе-
дерации».

144 СЗ РФ. 1996. № 8. Ст. 2253.
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и одобренные Советом Федерации в соответствии с частями 1, 2, 3 и 4 статьи 
105 Конституции РФ; законы, повторно принятые Государственной Думой 
в предусмотренном частью 5 статьи 105 Конституции РФ случае; а также 
законы, одобренные Государственной Думой и Советом Федерации в со-
ответствии с частью 3 статьи 107 Конституции РФ. Таким образом, закон 
будет считаться принятым как по итогам всего законодательного процесса 
(принят парламентом и подписан Президентом РФ), так и по итогам рас-
смотрения только в Государственной Думе. Необходимо устранить подоб-
ные разночтения и указать, что закон является принятым только по итогам 
прохождения всех стадий законотворческого процесса.

Статья 106
Обязательному рассмотрению в Совете Федерации подлежат принятые 

Государственной Думой федеральные законы по вопросам:
а) федерального бюджета;
б) федеральных налогов и сборов;
в) финансового, валютного, кредитного, таможенного регулирования, де-

нежной эмиссии;
г) ратификации и денонсации международных договоров Российской Фе-

дерации;
д) статуса и защиты государственной границы Российской Федерации;
е) войны и мира.

Комментарий к статье 106
В комментируемой статье содержатся нормы, регламентирующие обяза-

тельность рассмотрения Советом Федерации законов определенной катего-
рии. Данное положение означает, что Совет Федерации обязательно должен 
рассмотреть законы по наиболее важным, предусмотренным Конститу-
цией РФ вопросам. Однако даже по ним Государственная Дума может пре-
одолеть вето Совета Федерации. Для этого при повторном голосовании за 
федеральный закон должно проголосовать не менее двух третей от общего 
числа депутатов Государственной Думы.

Таким образом, статья содержит положения, в определенной мере сни-
жающие законотворческую активность верхней палаты парламента. Как 
представляется, это является излишним. Верхняя палата должна рассма-
тривать все законы, принятые нижней палатой.

Статья 107
1. Принятый федеральный закон в течение пяти дней направляется Пре-

зиденту Российской Федерации для подписания и обнародования.
2. Президент Российской Федерации в течение четырнадцати дней под-

писывает федеральный закон и обнародует его.
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3. Если Президент Российской Федерации в течение четырнадцати дней 
с момента поступления федерального закона отклонит его, то Государствен-
ная Дума и Совет Федерации в установленном Конституцией Российской Фе-
дерации порядке вновь рассматривают данный закон. Если при повторном 
рассмотрении федеральный закон будет одобрен в ранее принятой редакции 
большинством не менее двух третей голосов от общего числа членов Сове-
та Федерации и депутатов Государственной Думы, он подлежит подписанию 
Президентом Российской Федерации в течение семи дней и обнародованию.

Комментарий к статье 107
Комментируемая статья регламентирует участие Президента РФ в за-

конодательном процессе, а также порядок преодоления его вето. Статья 
отражает общемировые тенденции закрепления процедуры подписания 
и обнародования федеральных законов. Целесообразно, чтобы указанные 
положения стали базовыми для целого ряда других конституционных норм, 
в первую очередь — федерального закона о правовых актах в РФ145.

В качестве решения вопроса о том, какой из палат федеральный закон 
направляется Президенту РФ, Конституционным Судом РФ в Постановле-
нии «По делу о толковании отдельных положений статьи 107 Конституции 
Российской Федерации» от 22 апреля 1996 г. № 10-П146 было установлено, 
что это обязанность Совета Федерации, включая случай, когда последний 
не рассмотрел федеральный закон в четырнадцатидневный срок. Однако 
обязанность направить федеральный закон Президенту РФ в определенном 
случае лежит на Государственной Думе, если за отклоненный Советом Фе-
дерации федеральный закон проголосует не менее двух третей от общего 
числа депутатов.

Также Конституционный Суд РФ разъяснил, что означает «отклонение 
федерального закона» Президентом РФ, предусмотренное частью 3 статьи 
107 Конституции РФ. Суд пришел к выводу, что отклонение означает при-
нятое в течение четырнадцати дней с момента получения закона решение 
Президента РФ об отказе в его подписании (вето) с указанием мотивов та-
кого отказа. Не является отклонением федерального закона в смысле части 3 
статьи 107 Конституции РФ возвращение Президентом РФ федерального за-
кона в соответствующую палату Федерального Собрания, возможное только 
в случае нарушения палатой установленных Конституцией РФ требований 
к порядку принятия федеральных законов и предусмотренных ею условий 
и процедур.

На Президенте РФ также лежит обязанность направить федеральный 
закон для опубликования (обнародования). Порядок опубликования регу-

145 Пакет законодательной инициативы по организации национальной системы правовых 
актов в Российской Федерации. М.: Научный эксперт, 2010.

146 СЗ РФ. 1996. № 8. Ст. 2253.
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лируется Федеральным законом от 14 июня 1994 г. № 5-ФЗ «О порядке опу-
бликования и вступления в силу федеральных конституционных законов, 
федеральных законов, актов палат Федерального Собрания»147. Федераль-
ные конституционные и федеральные законы подлежат официальному опу-
бликованию в течение семи дней после дня их подписания Президентом РФ. 
По общему правилу федеральные конституционные законы, федеральные 
законы вступают в силу одновременно на всей территории Российской Фе-
дерации по истечении десяти дней после дня их официального опубликова-
ния, если самими законами или актами палат не установлен другой порядок 
вступления их в силу.

Статья 108
1. Федеральные конституционные законы принимаются по вопросам, 

предусмотренным Конституцией Российской Федерации.
2. Федеральный конституционный закон считается принятым, если он 

одобрен большинством не менее трех четвертей голосов от общего числа 
членов Совета Федерации и не менее двух третей голосов от общего числа 
депутатов Государственной Думы. Принятый федеральный конституцион-
ный закон в течение четырнадцати дней подлежит подписанию Президен-
том Российской Федерации и обнародованию.

Комментарий к статье 108
Комментируемая статья определяет порядок принятия федеральных кон-

сти туционных законов, предмет регулирования которых установлен Кон-
сти туцией РФ.

Данная статья нуждается в изменении. Так, норма о том, что «феде-
ральные конституционные законы принимаются по вопросам, предусмо-
тренным Конституцией Российской Федерации», может быть истолкована 
по-разному, а механизм обеспечения соответствия федеральных законов 
федеральным конституционным законам на сегодняшний день отсутствует. 
В связи с этим желательно расширение перечня федеральных конституци-
онных законов с включением в него значительного числа законов, регули-
рующих наиболее важные сферы общественных отношений, в том числе 
придание кодексам статуса федеральных конституционных законов.

В настоящее время приняты практически все федеральные конституци-
онные законы по вопросам, предусмотренным Конституцией РФ. Это зако-
ны об Уполномоченном по правам человека, о Конституционном Суде РФ, 
о военном положении, о референдуме и др. Непринятым остается только 
федеральный конституционный закон о Конституционном Собрании РФ.

Следует указать на то, что в Конституции РФ отсутствует глава о пра-
вовой системе РФ, которая устанавливала бы общий порядок принятия 

147 СЗ РФ. 1994. № 8. Ст. 801.
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и опуб ликования нормативных правовых актов Российской Федерации, а не 
только двух разновидностей законов, а также позволяла бы разрешать воз-
никающие коллизии между различными видами нормативных правовых ак-
тов и устанавливала бы соотношение российской правовой системы с меж-
дународными договорами, в которых участвует Российская Федерация. Все 
это необходимо для обеспечения целостности правовой системы РФ. Охват 
правового регулирования федеральными конституционными законами 
также необходимо более подробно урегулировать в тексте Конституции РФ, 
а также в федеральном законе о правовых актах в РФ.

Статья 109
1. Государственная Дума может быть распущена Президентом Россий-

ской Федерации в случаях, предусмотренных статьями 111 и 117 Конститу-
ции Российской Федерации.

2. В случае роспуска Государственной Думы Президент Российской Феде-
рации назначает дату выборов с тем, чтобы вновь избранная Государственная 
Дума собралась не позднее чем через четыре месяца с момента рос пуска.

3. Государственная Дума не может быть распущена по основаниям, пред-
усмотренным статьей 117 Конституции Российской Федерации, в течение 
года после ее избрания.

4. Государственная Дума не может быть распущена с момента выдвиже-
ния ею обвинения против Президента Российской Федерации до принятия 
соответствующего решения Советом Федерации.

5. Государственная Дума не может быть распущена в период действия на 
всей территории Российской Федерации военного или чрезвычайного по-
ложения, а также в течение шести месяцев до окончания срока полномочий 
Президента Российской Федерации.

Комментарий к статье 109
Комментируемая статья регламентирует порядок роспуска Государ-

ственной Думы Президентом РФ и случаи, когда данный орган не может 
быть им распущен. В Постановлении Конституционного Суда РФ от 11 ноя-
бря 1999 г. № 15-П «По делу о толковании статей 84 (пункт «б»), 99 (части 1, 
2 и 4) и 109 (часть 1) Конституции Российской Федерации»148 указывается, 
что роспуск Государственной Думы как конституционно-правовой способ 
разрешения возможных конфликтов между Президентом РФ и Государ-
ственной Думой при формировании Правительства РФ, а также между Го-
сударственной Думой и Правительством РФ при выражении ею недоверия 
Правительству РФ или отказе последнему в доверии преследует конститу-
ционную цель обеспечить своевременное формирование Правительства РФ 
или, соответственно, продолжение функционирования Правительства РФ, 

148 СЗ РФ. 1999. № 47. Ст. 5787.
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поддерживаемого Президентом РФ вопреки недоверию, выраженному Пра-
вительству РФ Государственной Думой. Таким образом, Конституционный 
Суд РФ сформулировал следующую правовую позицию относительно рос-
пуска Государственной Думы: роспуск Государственной Думы Президен-
том РФ означает прекращение, начиная с момента назначения даты новых 
выборов, осуществления Государственной Думой предусмотренных Кон-
ституцией РФ полномочий по принятию законов, а также ее иных консти-
туционных полномочий, которые реализуются путем принятия решений 
на заседаниях палаты. При этом исключается осуществление указанных 
полномочий Государственной Думы Президентом РФ, Советом Федерации, 
другими органами государственной власти.

В соответствии со статьей 80 Конституции РФ в обязанности Прези-
дента РФ входит обеспечение согласованного функционирования и взаи-
модействия органов государственной власти. Вместе с тем на Президента 
РФ налагается обязанность назначить выборы с тем, чтобы вновь избран-
ная Государственная Дума собралась не позднее чем через четыре месяца 
с момента роспуска Государственной Думы предыдущего состава. Данное 
правило установлено в связи с тем, что в соответствии с частью 1 статьи 99 
Конституции РФ Федеральное Собрание является постоянно действующим 
органом. Если Президент РФ не назначает выборы Государственной Думы, 
то их назначает Центральная избирательная комиссия.

Конституцией РФ установлены случаи, когда Государственная Дума не 
может быть распущена: с момента выдвижения ею обвинения против Пре-
зидента РФ до принятия соответствующего решения Советом Федерации; 
в период действия на всей территории РФ военного или чрезвычайного по-
ложения; а также в течение шести месяцев до окончания срока полномочий 
Президента РФ.

Аналогичные положения можно найти в конституциях зарубежных 
стран. Однако зрелый парламентаризм накладывает на действия главы 
государства определенные ограничения в вопросе роспуска парламен-
та. В российской модели неустоявшегося парламентаризма Президент РФ 
практически не ограничен в своих полномочиях по роспуску Государствен-
ной Думы. Таковые полномочия он может использовать и как инструмент 
политического давления на нее, и как обеспечительную меру, и как суррогат 
мер ответственности, причем приведенные в статье основания нероспуска 
недостаточно ограничивают главу государства в использовании своих пол-
номочий.

Представляется целесообразным пересмотреть модель взаимоотношений 
на уровне Президент — Государственная Дума — Правительство в целях бо-
лее сбалансированного подхода к системе сдержек и противовесов на уровне 
высших органов власти государства. При этом желательно ориентироваться 
не на опыт так называемых «парламентских государств» (Великобритания, 
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Италия и др.) и не на довольно спорный опыт так называемых «смешанных 
республик» (Франция), а на опыт президентских республик (например, США), 
где высшие органы законодательной и исполнительной власти «разведены» 
по порядку формирования и по кругу своих полномочий, и поэтому могут 
вмешиваться в деятельность друг друга в ограниченном перечне случаев.

Конституцией РФ не предусмотрены нормы об ответственности Совета 
Федерации. Целесообразным является установление конституционной от-
ветственности для обеих палат парламента в виде роспуска за грубое либо 
систематическое нарушение Конституции РФ. При этом вопрос о наличии 
признаков нарушения Конституции РФ палатами парламента мог бы ре-
шаться Конституционным Судом РФ.

Глава 6. Правительство Российской Федерации

Статья 110
1. Исполнительную власть Российской Федерации осуществляет Прави-

тельство Российской Федерации.
2. Правительство Российской Федерации состоит из Председателя Пра-

вительства Российской Федерации, заместителей Председателя Правитель-
ства Российской Федерации и федеральных министров.

Статья 111
1. Председатель Правительства Российской Федерации назначается Пре-

зидентом Российской Федерации с согласия Государственной Думы.
2. Предложение о кандидатуре Председателя Правительства Российской 

Федерации вносится не позднее двухнедельного срока после вступления 
в должность вновь избранного Президента Российской Федерации или по-
сле отставки Правительства Российской Федерации либо в течение недели 
со дня отклонения кандидатуры Государственной Думой.

3. Государственная Дума рассматривает представленную Президентом 
Российской Федерации кандидатуру Председателя Правительства Российской 
Федерации в течение недели со дня внесения предложения о кандидатуре.

4. После трехкратного отклонения представленных кандидатур Предсе-
дателя Правительства Российской Федерации Государственной Думой Пре-
зидент Российской Федерации назначает Председателя Правительства Рос-
сийской Федерации, распускает Государственную Думу и назначает новые 
выборы.

Статья 112
1. Председатель Правительства Российской Федерации не позднее не-

дельного срока после назначения представляет Президенту Российской Фе-
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дерации предложения о структуре федеральных органов исполнительной 
власти.

2. Председатель Правительства Российской Федерации предлагает Прези-
денту Российской Федерации кандидатуры на должности заместителей Пред-
седателя Правительства Российской Федерации и федеральных министров.

Статья 113
Председатель Правительства Российской Федерации в соответствии 

с Конституцией Российской Федерации, федеральными законами и указа-
ми Президента Российской Федерации определяет основные направления 
деятельности Правительства Российской Федерации и организует его ра-
боту.

Статья 114
1. Правительство Российской Федерации:
а) разрабатывает и представляет Государственной Думе федеральный 

бюджет и обеспечивает его исполнение; представляет Государственной 
Думе отчет об исполнении федерального бюджета; представляет Государ-
ственной Думе ежегодные отчеты о результатах своей деятельности, в том 
числе по вопросам, поставленным Государственной Думой;

б) обеспечивает проведение в Российской Федерации единой финансо-
вой, кредитной и денежной политики;

в) обеспечивает проведение в Российской Федерации единой государ-
ственной политики в области культуры, науки, образования, здравоохране-
ния, социального обеспечения, экологии;

г) осуществляет управление федеральной собственностью;
д) осуществляет меры по обеспечению обороны страны, государствен-

ной безопасности, реализации внешней политики Российской Федерации;
е) осуществляет меры по обеспечению законности, прав и свобод граж-

дан, охране собственности и общественного порядка, борьбе с преступ-
ностью;

ж) осуществляет иные полномочия, возложенные на него Конституцией 
Российской Федерации, федеральными законами, указами Президента Рос-
сийской Федерации.

2. Порядок деятельности Правительства Российской Федерации опреде-
ляется федеральным конституционным законом.

Статья 115
1. На основании и во исполнение Конституции Российской Федерации, 

федеральных законов, нормативных указов Президента Российской Феде-
рации Правительство Российской Федерации издает постановления и рас-
поряжения, обеспечивает их исполнение.
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2. Постановления и распоряжения Правительства Российской Федера-
ции обязательны к исполнению в Российской Федерации.

3. Постановления и распоряжения Правительства Российской Федера-
ции в случае их противоречия Конституции Российской Федерации, феде-
ральным законам и указам Президента Российской Федерации могут быть 
отменены Президентом Российской Федерации.

Статья 116
Перед вновь избранным Президентом Российской Федерации Прави-

тельство Российской Федерации слагает свои полномочия.

Статья 117
1. Правительство Российской Федерации может подать в отставку, кото-

рая принимается или отклоняется Президентом Российской Федерации.
2. Президент Российской Федерации может принять решение об отстав-

ке Правительства Российской Федерации.
3. Государственная Дума может выразить недоверие Правительству Рос-

сийской Федерации. Постановление о недоверии Правительству Российской 
Федерации принимается большинством голосов от общего числа депутатов 
Государственной Думы. После выражения Государственной Думой недо-
верия Правительству Российской Федерации Президент Российской Феде-
рации вправе объявить об отставке Правительства Российской Федерации 
либо не согласиться с решением Государственной Думы. В случае если Госу-
дарственная Дума в течение трех месяцев повторно выразит недоверие Пра-
вительству Российской Федерации, Президент Российской Федерации объ-
являет об отставке Правительства либо распускает Государственную Думу.

4. Председатель Правительства Российской Федерации может поставить 
перед Государственной Думой вопрос о доверии Правительству Российской 
Федерации. Если Государственная Дума в доверии отказывает, Президент 
в течение семи дней принимает решение об отставке Правительства Рос-
сийской Федерации или о роспуске Государственной Думы и назначении 
новых выборов.

5. В случае отставки или сложения полномочий Правительство Российской 
Федерации по поручению Президента Российской Федерации продолжает дей-
ствовать до сформирования нового Правительства Российской Федерации.

Комментарий к главе 6
1. Назначение и роль главы. Сравнительный анализ
Комментируемая глава включает всего 8 статей (статьи 110–117), опреде-

ляющих правовой статус и основные полномочия Правительства РФ. Более 
полно полномочия Правительства РФ закреплены в Федеральном консти-
туционном законе от 17 декабря 1997 г. № 2-ФКЗ «О Правительстве Россий-
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ской Федерации»149, дополняющем и развивающем отдельные положения 
комментируемых статей.

Статья 110 определяет место Правительства РФ в системе разделения 
властей и указывает на состав данного коллегиального органа.

Статья 111 определяет порядок назначения Председателя Правитель-
ства РФ.

Статья 112 определяет порядок формирования состава Правительства РФ.
Статья 113 в общем виде закрепляет полномочия Председателя Прави-

тельства РФ по руководству Правительством РФ.
Статья 114 в общем виде закрепляет полномочия Правительства РФ.
Статья 115 определяет полномочия Правительства РФ по принятию 

нормативных правовых актов и указывает их место в системе нормативных 
правовых актов РФ.

Статья 116 устанавливает ординарный порядок смены Правительства 
РФ (выборы нового Президента РФ).

Статья 117 устанавливает случаи внеочередного роспуска Правитель-
ства РФ и порядок его осуществления.

2. Как глава решает свои задачи
Вопрос о статусе Правительства РФ, наряду с вопросом о статусе Пре-

зидента РФ, являлся одним из ключевых при подготовке Конституции РФ.
В мировой практике обычно выделяют две основные модели организа-

ции работы исполнительной власти: монистическая и дуалистическая150. 
Монистическая модель предполагает возложение исполнительной функции 
на единоличный орган власти — президента либо монарха (США, Бразилия, 
Мексика и др.). Вторая модель разделяет отдельные функции исполнитель-
ной власти между несколькими лицами и исполнительными органами. На-
ряду с главой государства (президент, монарх) функционирует и коллеги-
альный орган — правительство (кабинет министров).

Модель, закрепленная в действующей Конституции, довольно своеобраз-
на. С одной стороны, Президент РФ не входит в систему органов исполни-
тельной власти, с другой — фактически возглавляет ее, поскольку отдельны-
ми положениями четвертой главы он наделяется широкими полномочиями 
в сфере исполнительной власти. Это решение вопросов системы и структуры 
федеральных органов исполнительной власти — пункт «б» статьи 83, часть 1 
статьи 112; контроль деятельности Правительства РФ — ст. 117; ряд других 
норм. В этой связи при сильной фигуре Президента РФ Правительство РФ 
во многом можно рассматривать как «техническое правительство», при 
сильной же фигуре Председателя Правительства РФ возможны конфликты 
и противоречия в действиях Президента РФ и Правительства РФ.

149 СЗ РФ. 1997. № 51. Ст. 5712.
150 Комментарий к Конституции Российской Федерации / Под ред. В.Д. Зорькина, Л.В. Ла-

зарева. М.: Эксмо, 2010.
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Данная модель несет в себе потенциальные угрозы не только по линии 
взаимодействия Президент РФ — Правительство РФ, но и в части взаимо-
отношений Президент РФ и «силовые» министерства — Председатель Пра-
вительства РФ и остальная часть министерств. Конституция РФ прямо не 
закрепляет возможность такого противостояния, но оно проистекает из си-
стемного толкования статьи 83 и шестой главы Конституции РФ. Согласно 
статье 83 в компетенции Президента находятся:

«ж) формирование и руководство Советом Безопасности Российской 
Федерации;

з) утверждение военной доктрины Российской Федерации;
л) назначение и освобождение высшего командования Вооруженных Сил 

Российской Федерации;
м) назначение и отзыв после консультаций с соответствующими коми-

тетами или комиссиями палат Федерального Собрания дипломатических 
представителей Российской Федерации в иностранных государствах и меж-
дународных организациях».

Действующая практика пошла по пути дальнейшего углубления такого 
разделения — в составе Правительства РФ выделяются два блока мини-
стерств, служб и агентств, руководство деятельностью которых осущест-
вляет Президент РФ и руководство деятельностью которых осуществляет 
Правительство РФ.

Таким образом, в составе Правительства РФ есть целый ряд федераль-
ных органов исполнительной власти (Министерство внутренних дел РФ, 
Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуа-
циям и ликвидации последствий стихийных бедствий, Министерство ино-
странных дел РФ, Министерство обороны РФ, Министерство юстиции РФ 
и соответствующие федеральные службы и агентства), руководство кото-
рыми напрямую осуществляет Президент РФ.

Правительство РФ вследствие этого лишь номинально и только в случае 
нормальной ситуации в стране выступает как единый коллегиальный орган. 
Практически же внутри данного органа нет единства, поэтому в кризисной 
ситуации данная проблема может усугубиться.

В части 1 статьи 110 устанавливается, что исполнительную власть в РФ 
осуществляет Правительство РФ. Вместе с тем если рассматривать данную 
статью системно и совместно с положениями статьи 10 и 11 Конституции РФ, 
то остается неясным, кто конкретно возглавляет исполнительную власть 
в России. Статья 10 гласит, что государственная власть в РФ осуществляет-
ся на основе разделения на законодательную, исполнительную и судебную; 
часть 1 статьи 11 закрепляет, что государственную власть в РФ осущест-
вляют Президент РФ, Федеральное Собрание, Правительство РФ, суды РФ. 
Вопрос о центре принятия решений в исполнительной ветви власти Кон-
ституция РФ оставляет открытым, параллельно устанавливая полномочия 
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Президента по определению основных направлений внутренней и внешней 
политики государства и полномочия Правительства лишь по обеспечению 
отдельных направлений государственной политики.

Часть 2 статьи 110 закрепляет принцип формирования состава Прави-
тельства РФ, в соответствии с которым в него входят, в том числе, феде-
ральные министры. Такая формулировка не ограничивает формирование 
Правительства РФ только из числа руководителей министерств, а допускает 
вхождение в него должностных лиц, приравненных по статусу к федераль-
ному министру, так называемых «министров без портфеля».

На практике уже вводились должности — министра РФ, курирующе-
го дела ведущих индустриальных государств и связи с представителями 
лидеров стран, входящих в группу «Большой восьмерки» (1999 г.); мини-
стра РФ, координирующего деятельность федеральных органов исполни-
тельной власти по социально-экономическому развитию Чеченской Респу-
блики (2000 г.); министра РФ, координирующего деятельность федеральных 
органов исполнительной власти по реализации национальной политики 
(2001 г.). В 2005 г. была учреждена должность первого заместителя Предсе-
дателя Правительства РФ, координирующего работу федеральных органов 
исполнительной власти по реализации приоритетных национальных проек-
тов, в 2006 г. — первого заместителя Председателя Военно-промышленной 
комиссии при Правительстве РФ — министра РФ, в 2010 г. — заместителя 
Председателя Правительства РФ — полномочного представителя Прези-
дента РФ в Северо-Кавказском федеральном округе.

Представляется, что данное явление (ситуативные министры, коорди-
нирующие решения приоритетных проблем) должно быть представлено 
в Конституции РФ, в том числе и посредством введения региональных ми-
нистров — представителей объединенных социально-экономическими осо-
бенностями крупных регионов, реализующих принцип федерализма на фе-
деральном уровне исполнительной власти, а не только законодательной.

Часть 2 статьи 110 также интересна и с той точки зрения, что в состав Пра-
вительства РФ автоматически включены по должности руководители только 
одного вида федеральных органов исполнительной власти — руководители 
министерств. Руководители иных федеральных органов исполнительной 
власти (руководители федеральных служб и федеральных агентств151, ра-
нее — государственных комитетов РФ, федеральных комиссий России, фе-
деральных служб России, российских агентств, федеральных надзоров Рос-
сии152) могут присутствовать на заседаниях Правительства РФ.

151 Указ Президента РФ от 12 мая 2008 г. № 724 «Вопросы системы и структуры федераль-
ных органов исполнительной власти» // СЗ РФ. 2008. № 20. Ст. 2290.

152 Указ Президента РФ от 14 августа 1996 г. № 1176 «О системе федеральных органов ис-
полнительной власти» (Указом Президента РФ от 9 марта 2004 г. № 314 признан утратив-
шим силу) // СЗ РФ. 1996. № 34. Ст. 4081. 
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В практике ряда зарубежных стран для лиц, занимающих государственных 
должности высшего уровня, установлено разделение на «политический» (сме-
няются вместе с лидером страны и отвечают в основном за общеполитический 
курс управляемого органа) и «управленческий» (несменяемые профессиональ-
ные государственные служащие) уровни153. Конституция РФ и российская по-
литическая практика не закрепляют данный принцип, однако представляется, 
что будущее приведет к реализации именно такого варианта154. Политический 
уровень должны представлять руководители тех органов, которые в совокуп-
ности олицетворяют основные направления соответствующей политики: это 
Председатель Правительства РФ, его заместители и федеральные министры. 
Руководители иных федеральных органов исполнительной власти (служб 
и агентств) составят стабильный управленческий уровень должностей, высо-
копрофессиональный и несменяемый со сменой политического руководства. 
Обновляемость и преемственность представляют собой важнейший механизм 
обновления и совершенствования, гарантий против монополизации высшей 
политической власти страны и идейной коррупции.

Статья 111 посвящена порядку назначения Председателя Правитель-
ства РФ. Кандидатуры на эту должность предлагаются Президентом РФ 
(иные органы государственной власти не вправе выдвигать собственных 
кандидатов на данный пост) и выносятся на рассмотрение Государственной 
Думы. Такое положение Конституции РФ, с одной стороны, отражает осо-
бенности формирования Правительства РФ в президентской республике, 
с другой — указывает на опосредованный учет политического (партийного) 
многообразия российского общества через партийный состав парламента. 
Совет Федерации не участвует в данном процессе.

Таким образом, из процедуры назначения Председателя Правитель-
ства РФ полностью исключен региональный элемент, что представляется 
не вполне правильным для федеративного государства. В условиях, когда 
представительство российского народа в высших органах государственной 
власти осуществляется в том числе по региональному принципу и с учетом 
территориальных особенностей, высший орган исполнительной власти, 
входящий в соответствии со статьей 77 Конституции РФ в единую систе-
му исполнительной власти в РФ, формируется, по сути, с ориентацией на 
основные политические силы, и не основан на необходимости проводить 
дифференцированную региональную политику.

В связи с этим, целесообразным представляется участие в процедуре 
назначения Председателя Правительства РФ верхней палаты парламента — 

153 Сулакшин С.С., Максимов С.В., Ахметзянова И.Р. и др. Государственная политика про-
тиводействия коррупции и теневой экономике в России. В 2 т. Т. 1. М.: Научный эксперт, 
2008. С. 350.

154 Краснов М.А. К оценке первого этапа административной реформы // Реформы и право /
Отв. ред. Ю.А. Тихомиров. М.: Издательский дом ГУ-ВШЭ, 2006.
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Совета Федерации. Данная практика не является широко распространенной 
в зарубежных странах: в президентско-парламентарных республиках при 
назначении главы правительства, как правило, учитывается только партий-
ный состав парламента155, но в условиях обширной территории с разными 
социально-экономическими условиями в России данное предложение вы-
глядит вполне обоснованным.

Часть 4 статьи 111 оставила неразрешенным вопрос о том, должны ли 
на рассмотрение Государственной Думы представляться каждый раз новые 
кандидатуры Председателя Правительства РФ, либо Президент РФ может 
все три раза выдвигать одно и то же лицо в качестве кандидата.

Определение условий и порядка назначения Председателя Правитель-
ства РФ необходимо в первую очередь для того, чтобы не допустить затя-
гивания данной процедуры и препятствования (вплоть до блокирования) 
деятельности Правительства РФ, являющегося одним из важнейших инсти-
туциональных элементов в РФ.

В своем Постановлении от 11 декабря 1998 г. № 28-П «По делу о толкова-
нии положений части 4 статьи 111 Конституции Российской Федерации»156 
Конституционный Суд РФ решил, что Президент РФ при внесении в Госу-
дарственную Думу предложений о кандидатурах на должность Председателя 
Правительства РФ вправе представлять одного и того же кандидата дважды 
или трижды либо представлять каждый раз нового кандидата. После трех-
кратного отклонения представленных Президентом РФ кандидатур Предсе-
дателя Правительства РФ — независимо от того, представлялся ли каждый 
раз новый кандидат либо один и тот же кандидат дважды или трижды — Го-
сударственная Дума подлежит роспуску.

Анализ комментируемой статьи и других статей о полномочиях Пре-
зидента РФ в сфере исполнительной власти показывает, что выбор пред-
ставляемой кандидатуры Председателя Правительства РФ является ничем 
не ограниченным правом Президента РФ, позволяющим главе государства 
самому определять конкретный вариант его реализации: вносить предло-
жение об одном и том же кандидате дважды или трижды либо представлять 
каждый раз нового кандидата. Государственная Дума участвует в процедуре 
назначении Председателя Правительства РФ только в форме дачи согласия 
или отказа в согласии на назначение предложенной кандидатуры. При этом 
из Конституции РФ прямо не вытекает возможность более активного уча-
стия нижней палаты парламента в данной процедуре — проведение предва-
рительных консультаций с партиями, представленными в Государственной 
Думе, статус таких консультаций для принятия окончательного решения 

155 Комментарий к Конституции Российской Федерации / Под ред. В.Д. Зорькина, Л.В. Ла-
зарева. М.: Эксмо, 2010.

156 СЗ РФ. 1998. № 52. Ст. 6447.
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о выносимой на рассмотрение кандидатуры. Это подразумеваемые проце-
дуры, которые могут и не реализоваться на практике.

Следует отметить, что официальное толкование Конституционного 
Суда РФ данной нормы не было поддержано всеми рассматривавшими дело 
судьями. Особое мнение судей Конституционного Суда РФ Н.В. Витру-
ка, В.О. Лучина и В.И. Олейника содержит следующую трактовку: Прези-
дент РФ должен представлять каждый раз новую кандидатуру на пост Пред-
седателя Правительства РФ при ее отклонении Государственной Думой.

При представлении Президентом РФ одной и той же кандидатуры дваж-
ды, а тем более трижды, на что указывал и представитель Государственной 
Думы в судебном заседании Конституционного Суда РФ, Государственная 
Дума лишается права самостоятельного выбора, что гарантировано ей ста-
тьями 10 и 111 Конституции РФ, и, следовательно, она просто проводит 
волю главы государства. Постановление Государственной Думы по вопросу, 
относящемуся в соответствии с Конституцией РФ к ее компетенции (пункт 
«а» части 1 статьи 103), об отклонении кандидатуры обязательно в том числе 
и для Президента РФ. Это постановление связывает главу государства тем, 
что отклоненная кандидатура не может представляться повторно. В ином 
случае постановление Государственной Думы об отклонении кандидатуры 
теряет какой-либо юридический смысл. Общее правило исключает игно-
рирование Президентом РФ уже выраженной позиции об отклонении кон-
кретной кандидатуры. Правоприменительный акт обязателен для всех, пока 
он не отменен в установленном порядке.

Если Президент РФ все-таки вновь вносит отклоненную кандидатуру, 
Государственная Дума вправе после дополнительно проведенных перегово-
ров и взаимного согласования позиций, учитывая и уважая мнение Пре-
зидента РФ, принять его повторное обращение к своему рассмотрению, 
отменив собственное предыдущее постановление. Новым голосованием 
Государственная Дума вправе подтвердить свое прежнее решение либо, со-
гласившись с аргументами Президента РФ и приняв во внимание новые об-
стоятельства, утвердить отклоненную ранее кандидатуру.

В противном случае возникает противоречивая конституционная ситу-
ация. Несогласие Государственной Думы с предлагаемыми кандидатурами 
пресекается ее роспуском, а Президент РФ может навязывать свою волю, 
не опасаясь неблагоприятных для себя последствий. Также можно говорить 
о том, что данное положение нарушает требование принципа «никто не мо-
жет быть судьей в собственном деле» (nemo judex in propria causa)157. В такой 
ситуации сложно говорить о наличии механизма сдержек и противовесов 
в системе государственной власти РФ. Только представление разных канди-
датур на должность Председателя Правительства РФ, согласованных с дру-

157 Четвернин В.А. Введение в курс общей теории права и государства. Учебное пособие. 
М.: Институт государства и права РАН, 2003.
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гими конституционными субъектами, может служить оправданием такой 
конституционной санкции, как роспуск Государственной Думы.

Ни статья 112 Конституции РФ, ни другие статьи шестой главы не преду-
сматривают требований к кандидатам в члены Правительства РФ (на долж-
ности заместителей Председателя Правительства РФ и федеральных мини-
стров). Федеральный конституционный закон о Правительстве РФ только 
рамочно устанавливает основные требования к кандидатам и запрещает 
членам Правительства РФ совмещать данную должность с выборной долж-
ностью представительного органа власти, другой должностью в органах 
государственной власти и органах местного самоуправления, заниматься 
предпринимательской деятельностью, в том числе участвовать в управлении 
хозяйствующим субъектом независимо от его организационно-правовой 
формы, заниматься другой оплачиваемой деятельностью, кроме преподава-
тельской, научной и иной творческой деятельности и др.

Во многих зарубежных странах конституции предъявляют требования 
к гражданству (Мексика, Швеция), возрасту (Бразилия, Мексика, Норвегия), 
сроку пребывания в должности члена правительства (Китай), вероиспове-
данию (Норвегия, Швеция) и др.158 Конституция РФ полностью исключает 
данный вопрос из сферы своего регулирования.

Конституция РФ не акцентирует внимание и на фигуре главы Прави-
тельства РФ. Статья 113 указывает лишь на роль Председателя Правитель-
ства РФ в структуре высшего исполнительного органа, на его организаци-
онные159 и планирующие функции, напрямую не закрепляя его в качестве 
главы Правительства РФ.

Статья 113 также указывает, что основные направления деятельности 
Правительства РФ определяются в соответствии с Конституцией РФ, фе-
деральными законами и указами Президента РФ. Но в качестве ориенти-
ров не упомянуты послания Президента РФ Федеральному Собранию РФ 
и бюджетные послания, которые по сути конституционных положений 
нормативными правовыми, а, следовательно, и общеобязательными не яв-
ляются.

Статья 115 Конституции РФ не проводит различий между такими ви-
дами актов Правительства РФ, как постановление и распоряжение. Норма-
тивные правовые акты, как правило, принимаются в форме постановлений, 
а индивидуальные правовые акты и решения по оперативным и другим 
текущим вопросам обычно принимаются в форме распоряжений, но сама 
Конституция РФ не дает каких-либо указаний на этот счет.

158 Комментарий к Конституции Российской Федерации / Под ред. В.Д. Зорькина, Л.В. Ла-
зарева. М.: Эксмо, 2010.

159 Постановление Правительства РФ от 1 июня 2004 г. № 260 «О Регламенте Правитель-
ства Российской Федерации и Положении об Аппарате Правительства Российской Федера-
ции» // СЗ РФ. 2004. № 23. Ст. 2313.
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Статья 115 также содержит перечень оснований, по которым акты Пра-
вительства РФ могут быть отменены Президентом РФ. Такие контрольные 
полномочия Президента РФ весьма условно можно вывести из его статуса 
гаранта Конституции РФ, прав и свобод личности. На практике акты органов 
исполнительной власти могут быть отменены тремя субъектами: судом, са-
мим издавшим акт органом и вышестоящим органом. Так как Президент РФ 
не является судьей, формально не входит в состав Правительства РФ и не 
олицетворяет его в целом, то можно сделать вывод, что по отношению к Пра-
вительству РФ он, по сути, является именно вышестоящим органом, о чем 
уже говорилось выше в комментариях к статье 110. Причем в таком случае 
Президент РФ может воспользоваться своим правомочием и отменить акт 
Правительства не только на основании противоречия актам более высокой 
юридической силы, но и как вышестоящий орган — по соображениям прак-
тической целесообразности (что и составляет одно из основных существен-
ных отличий судебной процедуры отмены акта от административной).

Статьи 116 и 117 Конституции РФ регламентируют вопросы отставки 
Правительства РФ и сложения с себя полномочий Правительством РФ.

Сложение Правительством РФ своих полномочий перед вновь избран-
ным Президентом РФ также подтверждает сделанный применительно к ста-
тье 110 вывод о политическом характере должностей членов Правительства 
РФ. Период работы Правительства РФ зависит от сроков полномочий Пре-
зидента РФ, и вновь избранный Президент РФ вправе формировать новое 
Правительство РФ по своему собственному усмотрению, он не связан ника-
кими обязательствами перед лицами, ранее занимавшими эту должность.

В отношении отставки Правительства РФ следует отметить то, что от-
ставка Председателя Правительства РФ без формальной отставки Прави-
тельства РФ в полном составе Конституцией РФ не предусмотрена. Консти-
туции ряда зарубежных стран предусматривают не только коллективную 
ответственность правительства за проводимую политику, но и индивиду-
альную ответственность каждого министра за состояние дел в конкретной 
сфере государственной политики. Конституция РФ такие положения содер-
жит только в отношении воли Президента: в соответствии с пунктом «в» 
статьи 83 Конституции РФ он назначает на должность и освобождает от 
должности членов Правительства РФ. Государственная Дума не может по-
ставить вопрос о недоверии конкретному министру и вынуждена голосо-
вать о доверии Правительству РФ в целом, что осуществить гораздо слож-
нее, так как правительство, не устраивающее парламентариев полностью, 
на практике встречается реже, чем отдельный министр, проваливший свое 
направление государственной политики.

Таким образом, члены Правительства РФ несут свою ответственность не 
перед парламентом и даже не перед Председателем Правительства РФ (фор-
мальным главой Правительства РФ), а перед Президентом РФ, что еще раз 
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подчеркивает его фактическое положение в качестве реального главы ис-
полнительной власти.

Решение об отставке Правительства РФ принимается только Президен-
том РФ. Выраженное Государственной Думой недоверие Правительству РФ 
не влечет его автоматической отставки. Более того, если Государственная 
Дума откажет Правительству РФ в доверии, то Президент РФ должен при-
нять решение об отставке Правительства РФ или о роспуске Государствен-
ной Думы и назначении новых выборов. Здесь также наблюдается перекос 
в смысле неоправданного ослабления позиций парламента.

Часть 3 статьи 117 не устанавливает никакого срока для принятия реше-
ния Президентом РФ после повторного выражения недоверия Правитель-
ству РФ, в отличие от части 4 комментируемой статьи, предписывающей 
семидневный срок для принятия решения после голосования о доверии 
по инициативе Председателя Правительства РФ. Подобный пробел в Кон-
ституции РФ недопустим, поскольку в отсутствие такого срока данная нор-
ма утрачивает всякий смысл — Президент РФ сможет откладывать приня-
тие решения на сколь угодно долгий срок.

Конструкция норм частей 3 и 4 интересна еще и с той позиции, что ре-
альным главой исполнительной власти по модели, заложенной в Конститу-
ции РФ, и особенно при наличии фигуры сильного президента, является 
Президент РФ, определяющий основные направления деятельности Прави-
тельства РФ и назначающий членов Правительства.

Таким образом, как и в случае с роспуском Государственной Думы за от-
каз согласовать кандидатуру на должность Председателя Правительства РФ, 
Государственная Дума может быть распущена Президентом РФ за недоверие 
к проводимой им же через Правительство РФ политике. Представителям 
народа в Парламенте в такой ситуации оказывается очень невыгодным вы-
ражение мнения своих избирателей, недовольных состоянием проводимой 
в стране политики. Гораздо более удобной становится лояльность к реше-
ниям главы государства, и законодательная власть в России таким образом 
оказывается в подчиненном положении по отношению к исполнительной: 
механизм стагнации налицо.

В обратном случае (отставки Правительства РФ при продолжении Го-
сударственной Думой своей работы) ситуация также может оказаться до-
вольно интересной: Правительство РФ понесет «наказание» (отставку) за 
реализацию руководящих указаний Президента РФ, признанных Государ-
ственной Думой ошибочными, т. е. во многом не за свои действия, так как 
у самого Президента РФ есть собственные полномочия по отставке мини-
стров при их неэффективной, по его оценке, работе.

Таким образом, предусмотренная Конституцией РФ возможность Госу-
дарственной Думы выразить недоверие Правительству РФ или отказа одо-
брить на должность Председателя Правительства РФ неподходящего кан-
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дидата создает лишь иллюзию парламентской ответственности. Фактически 
Правительство РФ несет ответственность за свои действия только перед од-
ним властным субъектом — Президентом РФ.

Такая несбалансированность влечет риски неэффективного управления.

Глава 7. Судебная власть

Статья 118
1. Правосудие в Российской Федерации осуществляется только судом.
2. Судебная власть осуществляется посредством конституционного, граж-

данского, административного и уголовного судопроизводства.
3. Судебная система Российской Федерации устанавливается Конститу-

цией Российской Федерации и федеральным конституционным законом. 
Создание чрезвычайных судов не допускается.

Статья 119
Судьями могут быть граждане Российской Федерации, достигшие 25 лет, 

имеющие высшее юридическое образование и стаж работы по юридической 
профессии не менее пяти лет. Федеральным законом могут быть установле-
ны дополнительные требования к судьям судов Российской Федерации.

Статья 120
1. Судьи независимы и подчиняются только Конституции Российской 

Федерации и федеральному закону.
2. Суд, установив при рассмотрении дела несоответствие акта государ-

ственного или иного органа закону, принимает решение в соответствии 
с законом.

Статья 121
1. Судьи несменяемы.
2. Полномочия судьи могут быть прекращены или приостановлены не ина-

че как в порядке и по основаниям, установленным федеральным законом.

Статья 122
1. Судьи неприкосновенны.
2. Судья не может быть привлечен к уголовной ответственности иначе 

как в порядке, определяемом федеральным законом.

Статья 123
1. Разбирательство дел во всех судах открытое. Слушание дела в закрытом 

заседании допускается в случаях, предусмотренных федеральным законом.
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2. Заочное разбирательство уголовных дел в судах не допускается, кроме 
случаев, предусмотренных федеральным законом.

3. Судопроизводство осуществляется на основе состязательности и рав-
ноправия сторон.

4. В случаях, предусмотренных федеральным законом, судопроизвод-
ство осуществляется с участием присяжных заседателей.

Статья 124
Финансирование судов производится только из федерального бюджета 

и должно обеспечивать возможность полного и независимого осуществле-
ния правосудия в соответствии с федеральным законом.

Статья 125
1. Конституционный Суд Российской Федерации состоит из 19 судей.
2. Конституционный Суд Российской Федерации по запросам Прези-

дента Российской Федерации, Совета Федерации, Государственной Думы, 
одной пятой членов Совета Федерации или депутатов Государственной 
Думы, Правительства Российской Федерации, Верховного Суда Россий-
ской Федерации и Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, 
органов законодательной и исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации разрешает дела о соответствии Конституции Российской Фе-
дерации:

а) федеральных законов, нормативных актов Президента Российской Фе-
дерации, Совета Федерации, Государственной Думы, Правительства Россий-
ской Федерации;

б) конституций республик, уставов, а также законов и иных норматив-
ных актов субъектов Российской Федерации, изданных по вопросам, отно-
сящимся к ведению органов государственной власти Российской Федера-
ции и совместному ведению органов государственной власти Российской 
Федерации и органов государственной власти субъектов Российской Феде-
рации;

в) договоров между органами государственной власти Российской Феде-
рации и органами государственной власти субъектов Российской Федера-
ции, договоров между органами государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации;

г) не вступивших в силу международных договоров Российской Феде-
рации.

3. Конституционный Суд Российской Федерации разрешает споры о ком-
петенции:

а) между федеральными органами государственной власти;
б) между органами государственной власти Российской Федерации и ор-

ганами государственной власти субъектов Российской Федерации;
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в) между высшими государственными органами субъектов Российской 
Федерации.

4. Конституционный Суд Российской Федерации по жалобам на на-
рушение конституционных прав и свобод граждан и по запросам судов 
проверяет конституционность закона, примененного или подлежащего 
применению в конкретном деле, в порядке, установленном федеральным 
законом.

5. Конституционный Суд Российской Федерации по запросам Прези-
дента Российской Федерации, Совета Федерации, Государственной Думы, 
Правительства Российской Федерации, органов законодательной власти 
субъектов Российской Федерации дает толкование Конституции Россий-
ской Федерации.

6. Акты или их отдельные положения, признанные неконституционны-
ми, утрачивают силу; не соответствующие Конституции Российской Феде-
рации международные договоры Российской Федерации не подлежат введе-
нию в действие и применению.

7. Конституционный Суд Российской Федерации по запросу Совета Фе-
дерации дает заключение о соблюдении установленного порядка выдвиже-
ния обвинения Президента Российской Федерации в государственной из-
мене или совершении иного тяжкого преступления.

Статья 126
Верховный Суд Российской Федерации является высшим судебным 

органом по гражданским, уголовным, административным и иным делам, 
подсудным судам общей юрисдикции, осуществляет в предусмотренных 
федеральным законом процессуальных формах судебный надзор за их дея-
тельностью и дает разъяснения по вопросам судебной практики.

Статья 127
Высший Арбитражный Суд Российской Федерации является высшим 

судебным органом по разрешению экономических споров и иных дел, рас-
сматриваемых арбитражными судами, осуществляет в предусмотренных 
федеральным законом процессуальных формах судебный надзор за их дея-
тельностью и дает разъяснения по вопросам судебной практики.

Статья 128
1. Судьи Конституционного Суда Российской Федерации, Верховного 

Суда Российской Федерации, Высшего Арбитражного Суда Российской Фе-
дерации назначаются Советом Федерации по представлению Президента 
Российской Федерации.

2. Судьи других федеральных судов назначаются Президентом Россий-
ской Федерации в порядке, установленном федеральным законом.
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3. Полномочия, порядок образования и деятельности Конституционно-
го Суда Российской Федерации, Верховного Суда Российской Федерации, 
Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации и иных федеральных 
судов устанавливаются федеральным конституционным законом.

Статья 129
1. Прокуратура Российской Федерации составляет единую централизо-

ванную систему с подчинением нижестоящих прокуроров вышестоящим 
и Генеральному прокурору Российской Федерации.

2. Генеральный прокурор Российской Федерации назначается на долж-
ность и освобождается от должности Советом Федерации по представле-
нию Президента Российской Федерации.

3. Прокуроры субъектов Российской Федерации назначаются Генераль-
ным прокурором Российской Федерации по согласованию с ее субъектами.

4. Иные прокуроры назначаются Генеральным прокурором Российской 
Федерации.

5. Полномочия, организация и порядок деятельности прокуратуры Рос-
сийской Федерации определяются федеральным законом.

Комментарий к главе 7
1. Назначение и роль главы. Сравнительный анализ
Глава 7 включает 12 статей (статьи 118–129) и определяет правовой ста-

тус и компетенцию судов в Российской Федерации, а также основные пол-
номочия прокуратуры РФ. Более полно вопросы организации и функцио-
нирования судебной системы закрепляются в целом пакете нормативных 
правовых актов, дополняющих и развивающих положения комментируе-
мых статей:

Федеральном конституционном законе от 31 декабря 1996 г. № 1-ФКЗ  −
«О судебной системе Российской Федерации»160;
Федеральном конституционном законе от 7 февраля 2011 г. № 1-ФКЗ  −
«О судах общей юрисдикции в Российской Федерации»161;
Федеральном конституционном законе от 23 июня 1999 г. № 1-ФКЗ  −
«О военных судах Российской Федерации»162;
Федеральном конституционном законе от 28 апреля 1995 г. № 1-ФКЗ  −
«Об арбитражных судах в Российской Федерации»163;
Федеральном конституционном законе от 21 июля 1994 г. № 1-ФКЗ  −
«О Конституционном Суде Российской Федерации»164;

160 СЗ РФ. 1997. № 1. Ст. 1.
161 СЗ РФ. 2011. № 7. Ст. 898.
162 СЗ РФ. 1999. № 26. Ст. 3170.
163 СЗ РФ. 1995. № 18. Ст. 1589.
164 СЗ РФ. 1994. № 13. Ст. 1447.
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Федеральном законе от 17 декабря 1998 г. № 188-ФЗ «О мировых су- −
дьях в Российской Федерации»165;
Законе Российской Федерации от 26 июня 1992 г. № 3132-I «О статусе  −
судей в Российской Федерации»166;
Федеральном законе от 17 января 1992 г. № 2202-I «О прокуратуре Рос- −
сийской Федерации»167.

Статья 118 определяет место судов в системе органов государственной 
власти.

Статья 119 устанавливает основные требования к кандидатам на долж-
ность судьей.

Статья 120 закрепляет принцип независимости судей.
Статья 121 закрепляет гарантии несменяемости судей.
Статья 122 устанавливает гарантии неприкосновенности судей.
Статья 123 предусматривает состязательную основу судопроизводства 

и открытое разбирательство дел в судах.
Статья 124 определяет источник финансирования деятельности судов.
Статья 125 закрепляет статус Конституционного Суда РФ.
Статья 126 закрепляет основы статуса Верховного Суда РФ.
Статья 127 закрепляет основы статуса Высшего Арбитражного Суда РФ.
Статья 128 определяет порядок назначения судей высших судов и судей 

иных судов судебной системы.
Статья 129 определяет порядок назначения Генерального прокурора РФ 

и иных прокуроров.
2. Как глава решает свои задачи
Часть вторая статьи 118 предусматривает четыре вида судопроизвод-

ства, посредством которых осуществляется судебная власть. Конституци-
онное судопроизводство осуществляется Конституционным Судом РФ 
и конституционными (уставными) судами субъектов РФ, гражданское и ад-
министративное — арбитражными судами и судами общей юрисдикции, 
уголовное — судами общей юрисдикции. Собственно самостоятельного ад-
министративного судопроизводства за 17 лет, прошедших с момента при-
нятия Конституции РФ, так и не сложилось — рассмотрение жалоб граж-
дан и споров, вытекающих из публичных правоотношений, происходит 
в порядке гражданского судопроизводства (Гражданский процессуальный 
кодекс РФ и Арбитражный процессуальный кодекс РФ) лишь с некоторыми 
особенностями, вопросы административной ответственности регулируют-
ся Кодексом РФ об административных правонарушениях. Но такое фраг-

165 СЗ РФ. 1998. № 51. Ст. 6270.
166 Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета 

Российской Федерации. 1992. № 30. Ст. 1792.
167 Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета 

Российской Федерации. 1992. № 8. Ст. 366.
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ментарное регулирование не формирует самостоятельного и единообраз-
ного административного судопроизводства и не обеспечивает достаточных 
гарантий прав граждан во взаимоотношениях с органами государственной 
власти. Пробельность законодательства об административной ответствен-
ности влечет за собой не только угрозу нарушения прав граждан, но и явля-
ется сама по себе фактором, способствующим развитию коррупции.

В качестве одной из проблем статьи 118 Конституции РФ нередко упо-
минается отсутствие в перечне видов судопроизводства арбитражного судо-
производства. Хотя система арбитражных судов установлена федеральным 
конституционным законом, и процедура разбирательства определена про-
цессуальным кодексом, еще сложно говорить о самостоятельности данного 
вида судопроизводства168, пока складывающегося в основном из элементов 
гражданского и административного судопроизводства169. Но, несмотря на 
это, в будущем, вероятно, можно будет говорить о закреплении данного 
вида судопроизводства в Конституции РФ в связи с развитием в стране эко-
номического правосудия170. При этом необходимо отметить, что данный вид 
процесса регулируется арбитражно-процессуальным законодательством, 
отнесенным нормой пункта «о» статьи 71 Конституции РФ к исключитель-
ному ведению Российской Федерации.

Часть 3 статьи 118 относит установление судебной системы на уровень 
федерального конституционного закона и не предусматривает ее разделе-
ния на федеральные суды и суды субъектов Российской Федерации (кон-
ституционные (уставные) суды и мировые судьи). Положение пункта «о» 
статьи 71 Конституции РФ относит решение вопросов судоустройства к ис-
ключительному ведению Российской Федерации, но в то же время пункт «г» 
той же 71-й статьи относит к ведению Федерации только установление си-
стемы федеральных органов судебной власти. Таким образом, все основы 
деятельности судов субъектов Федерации должны быть установлены на 
федеральном уровне, так как в совместном ведении субъектов Федерации 
и Российской Федерации находится только регулирование кадрового обе-
спечения судебных органов. Таким образом, исходя из рассмотренных выше 
положений, с одной стороны, региональным судьям обеспечивается незави-
симость от региональных администраций171, с другой — субъекты Федера-
ции не могут самостоятельно устанавливать суды на своей территории, что 
напрямую противоречит положениям главы 3 «Федеративное устройство».

168 Слепченко Е.В. Гражданское судопроизводство в арбитражных судах. Статья // Арбит-
ражный и гражданский процесс, 2010.

169 Конституция Российской Федерации. Проблемный комментарий / Отв. ред. В.А. Чет-
вернин. М.: МОНФ, 1997. 

170 Клеандров М.И. Экономическое правосудие в России: прошлое, настоящее, будущее. 
Монография. М., 2006.

171 Конституция Российской Федерации. Проблемный комментарий / Отв. ред. В.А. Чет-
вернин. М.: МОНФ, 1997.
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Часть третья статьи 118 Конституции РФ содержит запрет на создание 
чрезвычайных судов, в то же время статья 26 Федерального конституци-
онного закона «О судебной системе Российской Федерации» предусматри-
вает создание в судебной системе специализированных судов (например, 
трудовых, административной юстиции, ювенальных — по уголовным делам 
с участием несовершеннолетних, по вопросам социального обеспечения). 
В заключении Комитета Совета Федерации по конституционному законода-
тельству и судебно-правовым вопросам по тогда еще законопроекту «О су-
дебной системе Российской Федерации» отмечалось, что согласно словарям 
русского языка «специализированный» означает имеющий специальное 
(исключительное, особое) назначение, а «чрезвычайный» — специально для 
чего-либо назначенный, вызванный особыми, исключительными обстоя-
тельствами172. Таким образом, эти понятия оказываются очень близкими, 
и данная норма Конституции РФ не позволяет четко разграничить допусти-
мую и недопустимую специализацию судов и процедуры их функциониро-
вания и, соответственно, требует уточнения.

Согласно статье 119 судьями могут быть граждане, достигшие 25 лет. Дан-
ное положение справедливо только в отношении судей низших судов, судьи 
вышестоящих судов должны достигнуть возраста не менее 30 лет. Приход на 
должности судей молодых людей с еще несформировавшейся в целом нрав-
ственной позицией можно оценить как негативный механизм. Представляется 
оптимальным повысить нижний возрастной порог для судей до 30 лет с повы-
шением привлекательности и престижности данной профессии в обществе.

Судья должен быть независим и подчиняться в своих суждениях и ре-
шениях только Конституции РФ и федеральным конституционным и феде-
ральным законам. Но в статье 120 нет границ такой независимости. В феде-
ральных законах приведены следующие запреты для судей:

не вправе быть депутатом либо чиновником (независимость от корпо- −
ративных интересов других ветвей власти);
не вправе принадлежать к политическим партиям и движениям (неза- −
висимость от партийных интересов);
не вправе заниматься предпринимательской деятельностью, а также  −
совмещать работу в должности судьи с другой оплачиваемой работой, 
кроме научной, преподавательской, литературной и иной творческой 
деятельности (независимость от коммерческих интересов).

Представляется, что часть из этих и иных ограничений должна найти 
свое отражение в тексте Конституции с целью гарантирования реализации 
принципа независимости судьи в более полной мере.

Устанавливая статьей 121, что судьи несменяемы, Конституция РФ, 
с одной стороны, подкрепляет гарантии независимости судьи (стабиль-
ность в работе судьи и независимость от смены политического руководства); 

172 По материалам сайта <http://www.duma.gov.ru/systems/law/>.
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с другой стороны, опять же не формулирует данный принцип с необходи-
мой четкостью. Ранее в отношении судей, наделяемых полномочиями впер-
вые, действовала норма статьи 11 Закона РФ «О статусе судей в Российской 
Федерации», предусматривавшая процедуру переназначения после трех лет 
работы, но уже на неопределенный срок. Такой «испытательный» срок для 
судьи можно рассматривать как существенный инструмент давления на су-
дью, ставящий его в зависимое положение от мнения вышестоящих судей 
и прямого или косвенного давления иных должностных лиц. Сейчас такое 
ограничение, входящее в противоречие с положениями Конституции РФ, 
сохраняется только для мировых судей.

С требованием о несменяемости судей связана также проблема удале-
ния в отставку судей, достигших предельного возраста. Уже упоминавшим-
ся Законом о статусе судей установлен предельный возраст пребывания 
в должности судьи — 70 лет. Для судей конституционных (уставных) судов 
субъектов РФ и отдельных федеральных судов законами соответствующих 
субъектов РФ и федеральным законодательством может быть установлен 
иной предельный возраст пребывания в должности судьи этих судов. Таким 
образом, хотя Конституцией РФ напрямую и предписано отнесение на уро-
вень федерального закона установление оснований прекращения полно-
мочий судьи, необходимо наиболее существенные ограничения принципа 
несменяемости отразить в самом тексте Конституции РФ — например, пре-
дельный возраст судьи и статус квалификационных коллегий в судейском 
сообществе.

Статья 123 устанавливает основные принципы права на справедливое 
судебное разбирательство. Основной проблемой здесь является недоста-
точность гарантий при проведении судебного разбирательства в особом 
порядке. Так, гарантия открытого разбирательства дел не охватывает пу-
бличности вынесения приговора, а допустимость слушания дел в закрытом 
заседании не ограничено обязательностью соблюдения всех процессуаль-
ных норм и гарантий участникам судебного процесса.

Положениями статьи 124 предусмотрено финансирование судов исклю-
чительно за счет федерального бюджета. Данный принцип только усугубляет 
уже упоминавшееся выше противоречие между статьями Конституции РФ, 
касающееся судов субъектов Федерации в системе судебных органов. Так, 
статья 10 Федерального закона «О мировых судьях в Российской Федера-
ции» относит финансирование мировых судей к расходным обязательствам 
Российской Федерации, но материально-техническое обеспечение деятель-
ности возлагает уже на органы исполнительной власти субъектов РФ — 
в нарушение конституционного принципа финансирования судов в объеме, 
обеспечивающем полное и независимое осуществление правосудия. Пред-
ставляется, что данная норма должна учитывать сложившуюся систему 
судебных органов и предусматривать разный порядок финансирования 
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деятельности судов разных уровней с учетом положительного опыта зару-
бежных федеративных стран (Германии, США и др.).

Конституционный Суд РФ, в соответствии с частью 1 статьи 125 Кон-
ституции РФ, состоит из 19 судей. Аналогичных предписаний по составу 
Верховного Суда РФ и Высшего Арбитражного Суда РФ Конституция РФ 
не содержит. Данная норма является не только ограничителем для чрез-
мерного «раздувания» штата судей Конституционного Суда РФ, но и нор-
мой, ограничивающей работоспособность данного органа, вынужденного, 
в виду поступления большого числа жалоб на нарушения, ужесточать тре-
бования к допустимости жалоб из-за чрезмерной нагрузки на судей. И если 
ранее Конституционный Суд РФ рассматривал дела не только в пленарных 
заседаниях, но и на заседаниях двух палат, то после внесения последних из-
менений173 в Федеральный конституционный закон «О Конституционном 
Суде Российской Федерации» деление на палаты было отменено и, соответ-
ственно, количество дел, которые могут быть рассмотрены на заседаниях 
суда, сократилось.

Конституционный Суд РФ наделен преимущественно полномочиями 
последующего конституционного контроля и не вправе осуществлять кон-
ституционный надзор, т. е. возбуждать проверку конституционности нор-
мативных правовых актов по собственной инициативе, как это делают кон-
ституционные комитеты (суды) ряда восточноевропейских стран. Но надо 
сказать, что за рубежом органы, обладающие полномочиями конституцион-
ного надзора, не часто прибегают к ним, так как их использование является 
высокополитизированным вопросом и противоречит судебной природе ор-
гана. Предварительный конституционный контроль может осуществляться 
Судом только в отношении международных договоров РФ и представля-
ется, что круг подпадающих под предварительный контроль актов должен 
быть расширен хотя бы до федеральных конституционных законов с целью 
недопущения противоречия этих актов весьма высокой юридической силы 
Конституции РФ, положения которой они призваны развивать.

Как уже отмечалось выше, согласно статье 120 Конституции РФ при 
принятии решений судьи связаны только положениями Конституции РФ 
и федеральных законов. Для судей Конституционного Суда РФ данное по-
ложение следовало бы расширить и указать на особую роль при принятии 
решений не только Конституции РФ, но и конституционных принципов, 
составляющих, в определенном смысле, высшие ценности российского 
общества. Именно подчиненность не строгой «букве» закона, а его «духу» 
и составляет главное отличие судей конституционных и уставных судов от 
судей других судов.

173 Федеральный конституционный закон от 3 ноября 2010 г. № 7-ФКЗ «О внесении из-
менений в Федеральный конституционный закон «О Конституционном Суде Российской 
Федерации» // СЗ РФ. 2010. № 45. Ст. 5742.
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Часть 2 статьи 125 закрепляет довольно узкий круг субъектов, которые 
могут обратиться в Конституционный Суд в порядке абстрактного нормо-
контроля, т. е. вне связи с непосредственным применением нормы какого-
либо нормативного правового акта. К числу таких субъектов не отнесены 
каждый отдельный депутат Государственной Думы и член Совета Федера-
ции (ввиду их многочисленности и реальной возможности использования 
обращения в Конституционный Суд в своих политических целях), а также 
Уполномоченный по правам человека и Генеральный прокурор РФ. И если 
исключение прокуратуры лежит в русле логики статьи 129 Конституции, 
не устанавливающей никаких основ статуса прокуратуры (что будет рас-
смотрено ниже), то институт Уполномоченного (также неурегулированный 
Конституцией, что является существенным пробелом) по своей природе 
призван защищать права человека и гражданина174 и, в том числе, от зло-
употреблений со стороны законодательных органов. И если Уполномочен-
ный наделен полномочиями по обращению в Конституционный Суд хотя 
бы федеральным конституционным законом175, то Генеральный прокурор 
РФ — только на уровне федерального закона176. С учетом закрытого харак-
тера перечня уполномоченных субъектов такие расширительные полномо-
чия противоречат Конституции РФ. Здесь остро встает вопрос о статусе фе-
деральных конституционных законов. Конституция РФ не указывает, могут 
ли законы данного вида расширять положения Конституции РФ или только 
дополнять и развивать их. Таким образом, вопрос о принятии дела к своей 
подсудности в данной ситуации остается исключительно на усмотрение са-
мого Конституционного Суда РФ, но не собственно правового регулирова-
ния данного института.

Положения Конституции о полномочиях Конституционного Суда РФ 
по разрешению споров о компетенции не учитывают ограничение, касаю-
щееся споров между различными судами о подсудности того или иного дела. 
Споры о подсудности в России запрещены, и в Конституции РФ имеется 
существенный пробел в гарантиях реализации права на судебную защиту, 
так как суды могут отказать в принятии дел к производству на основании 
того, что это прямо не предусмотрено законом. В некоторых европейских 
странах (например, Франции) данный пробел восполнен созданием специ-
ализированного органа, разрешающего споры о подсудности между судами 
общей и специализированной юрисдикций.

174 Конституция Российской Федерации. Проблемный комментарий / Отв. ред. В.А. Чет-
вернин. М.: МОНФ, 1997.

175 Федеральный конституционный закон от 26 февраля 1997 г. № 1-ФКЗ «Об Уполномо-
ченном по правам человека в Российской Федерации» // СЗ РФ. 1997. № 9. Ст. 1011.

176 Федеральный закон от 17 января 1992 г. № 2202-I «О прокуратуре Российской Федера-
ции» // Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Сове-
та Российской Федерации. 1992. № 8. Ст. 366.
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Статья 125 закрепляет защиту посредством жалобы в Конституционный 
Суд РФ только конституционных прав и свобод, тогда как согласно положе-
ниям главы 2 о правах и свободах человека и гражданина защите подлежат 
все права и свободы (статья 46) и отсутствие их закрепления в Конститу-
ции РФ не может служить основанием для их умаления (статья 55). Таким 
образом, норма части 4 статьи 125 Конституции РФ содержит необоснован-
ное ограничение права на судебную защиту.

Данная норма ограничивает право на судебную защиту и с той точки 
зрения, что относит к предмету запроса конституционность только закона, 
в то время как основная масса нарушений связана с неконституционным 
толкованием нормы закона и, соответственно, с неправильным ее примене-
нием как в судебной практике, так и в практике иных правоприменитель-
ных органов. В соответствии с Конституцией РФ Конституционный Суд РФ 
не вправе признать противоречащим Конституции РФ только смысл, при-
даваемый правоприменительной практикой рассматриваемому закону, не 
признавая сам акт неконституционным, что существенно ограничивает его 
юрисдикцию и набор вариантов защиты прав человека и гражданина.

Нормы Конституции РФ, устанавливающие статус Конституционного 
Суда, интересны также тем, что согласно части 5 статьи 125 Конституции РФ 
он является единственным органом, дающим официальные и общеобяза-
тельные толкования Конституции. Таким образом, данному суду напрямую 
дозволено придавать сколь угодно широкое или узкое толкование смысла 
положений статьи 125, регламентирующих его статус.

Согласно положениям статей 125, 126 и 127 Конституционный Суд РФ 
является единственным органом, наделенным полномочиями по призна-
нию актов неконституционными, но при этом Конституция РФ не определя-
ет последствия принятия решения о таком признании и не разграничивает 
полномочия Конституционного Суда РФ и иных высших судов, что и стало 
предметом толкования Конституционного Суда РФ177.

Согласно правовой позиции Конституционного Суда РФ предусмотрен-
ное полномочие по разрешению дел о соответствии Конституции РФ актов, 
изданных по вопросам, относящимся к ведению органов государственной 
власти РФ и совместному ведению органов государственной власти РФ 
и органов государственной власти субъектов РФ, относится к компетенции 
только Конституционного Суда РФ. По смыслу статей 125, 126 и 127 Консти-
туции РФ, суды общей юрисдикции и арбитражные суды не могут призна-
вать названные в ее статье 125 акты несоответствующими Конституции РФ 
и потому утрачивающими юридическую силу.

177 Постановление Конституционного Суда РФ от 16 июня 1998 г. № 19-П «По делу о толко-
вании отдельных положений статей 125, 126 и 127 Конституции Российской Федерации» // 
СЗ РФ. 1998. № 25. Ст. 3004.
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Статьи 125, 126 и 127 Конституции РФ не исключают возможности осу-
ществления судами общей юрисдикции и арбитражными судами вне связи 
с рассмотрением конкретного дела проверки соответствия перечисленных 
в статье 125 нормативных актов ниже уровня федерального закона иному 
имеющему большую юридическую силу акту, кроме Конституции Россий-
ской Федерации.

Такие полномочия судов могут быть установлены федеральным консти-
туционным законом при условии закрепления в нем видов нормативных ак-
тов, подлежащих проверке судами, правил о предметной, территориальной 
и инстанционной подсудности таких дел, субъектов, управомоченных об-
ращаться в суд с требованием о проверке законности актов, обязательности 
решений судов по результатам проверки акта для всех правоприменителей 
по другим делам. Иначе суды не вправе признавать перечисленные в статье 
125 (пункты «а» и «б» части 2) Конституции РФ акты незаконными и в связи 
с этим утрачивающими юридическую силу.

При этом решения Конституционного Суда РФ, в результате которых не-
конституционные нормативные акты утрачивают юридическую силу, имеют 
такую же сферу действия во времени, пространстве и по кругу лиц, как реше-
ния нормотворческого органа, и, следовательно, такое же, как соответствую-
щие нормативные акты, общее значение, не присущее правоприменительным 
по своей природе актам судов общей юрисдикции и арбитражных судов.

Таким образом, в Конституции РФ необходимо закрепление статуса ре-
шений Конституционного Суда РФ и иных высших судов, их юридической 
силы и соотношения с юридической силой нормативных правовых актов.

Статьи 126 и 127 содержат ряд положений, входящих в противоречие 
с рассмотренным ранее положением о независимости судей. В соответствии 
с данными статьями Верховный Суд РФ и Высший Арбитражный Суд РФ 
осуществляют судебный надзор за деятельностью нижестоящих судов и дают 
разъяснения по вопросам судебной практики, основанным на обобщени-
ях судебной практики, анализе судебной статистики и решений, принятых 
по рассмотренным высшими судами делам. С одной стороны, данные поло-
жения ограничивают независимость судей при принятии решений и вынуж-
дают их руководствоваться в ходе рассмотрения дел позицией вышестоящих 
судов, но с другой — данное положение развивает важные принципы един-
ства судебной власти и правового пространства, провозглашенные в главах 1 
и 3 об основах конституционного строя и федеративном устройстве (часть 3 
статьи 5 и др.). Но в таком случае необходимо установить приоритет того 
или иного принципа при осуществлении судебной власти.

Статус прокуратуры в Конституции РФ закрепляется только в одной 
статье — статье 129, отнесенной к главе о судебной власти лишь по оста-
точному принципу, так как в другие главы данная статья подходила в еще 
меньшей степени — закрепление статьи о прокуратуре в главе 7 не следу-
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ет толковать как включение прокуратуры в систему судебной власти. Но 
в первую очередь необходимо отметить, что данная статья не указывает на 
выбор той или иной модели прокуратуры (поддержка государственного об-
винения в суде или надзор за законностью178) и не устанавливает никаких 
полномочий прокуратуры. По сути, конституционное регулирование дан-
ного института сводится к закреплению порядка назначения Генерально-
го прокурора РФ и иных прокуроров и к указанию на то, что прокуратура 
представляет собой единую систему. Таким образом, данный орган остал-
ся без основ регулирования своей деятельности, и федеральным законом 
могут быть закреплены любые его функции, в том числе и совершенно не 
связанные с природой данного института и его российской традиционной 
ролью в качестве самостоятельного конституционного органа с широкими 
полномочиями по надзору за законностью.

Глава 8. Местное самоуправление

Статья 130
1. Местное самоуправление в Российской Федерации обеспечивает са-

мостоятельное решение населением вопросов местного значения, владение, 
пользование и распоряжение муниципальной собственностью.

2. Местное самоуправление осуществляется гражданами путем рефе-
рендума, выборов, других форм прямого волеизъявления, через выборные 
и другие органы местного самоуправления.

Комментарий к статье 130
Конституция РФ к основам конституционного строя относит местное 

самоуправление, которое является самостоятельным в пределах своих пол-
номочий, что основано на положении статьи 12 Конституции РФ, преду-
сматривающей, что органы местного самоуправления не входят в систему 
органов государственной власти. Cтатья предусматривает, что местное са-
моуправление призвано обеспечить «самостоятельное решение населением 
вопросов местного значения». В Федеральном законе от 6 октября 2003 г. 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации»179 вопросы местного значения определяются как 
вопросы непосредственного обеспечения жизнедеятельности населения 
муниципального образования. В этом же законе дается исчерпывающий пе-
речень вопросов местного значения. Например, к ним относятся: установ-

178 Додонов В.Н. Прокуратуры стран мира / Под общ. науч. ред. С.П. Щербы. М.: Юрлитин-
форм, 2006. С. 6–9.

179 СЗ РФ. 2003. № 40. Ст. 3822.
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ление, изменение и отмена местных налогов и сборов поселения, создание 
условий для предоставления транспортных услуг населению и организация 
транспортного обслуживания населения в границах поселения, создание 
условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услуга-
ми организаций культуры и др.

Для решения вопросов местного значения формируется муниципальная 
собственность, которая защищается государством наряду с иными форма-
ми собственности.

Часть 2 комментируемой статьи закрепляет формы реализации непо-
средственной демократии в местном самоуправлении, а также представи-
тельную демократию. В статье дан открытый перечень форм прямого воле-
изъявления населения, где указаны референдум и выборы. В Федеральном 
законе № 131-ФЗ перечислены следующие формы: местный референдум, 
муниципальные выборы, сход граждан, территориальное общественное са-
моуправление, собрание и конференция граждан и др. Допускаются иные 
формы непосредственного осуществления населением местного самоуправ-
ления, с условием, чтобы они не противоречили Конституции, федераль-
ным законам и законам субъектов России.

Конституция выделяет две формы органов местного самоуправления:
1) выборные;
2) другие органы местного самоуправления
Как уже было указано, в соответствии с Конституцией РФ органы госу-

дарственной власти отделены от органов местного самоуправления, и это 
подрывает единство системы власти и управления страной. С другой сто-
роны, самостоятельность органов местного самоуправления в решении во-
просов местного значения — всего лишь декларативная норма. Финансовое 
положение подавляющего большинства муниципальных образований не 
позволяет говорить не только об их самостоятельности, но даже и о пер-
спективах самостоятельного решения ими вопросов местного значения. 
В действительности, органы местного управления — те же самые органы 
государственной власти, только на местном уровне. Население участвует 
в их деятельности точно так же, как участвует и в работе органов государ-
ственной власти других уровней власти.

Самоуправление, согласно Конституции РФ, фактически является уров-
нем государственной власти. Никакого само-управления, как института, 
активизирующего инициативу людей, не облеченных властными полномо-
чиями, воспитывающего их, прививающего им опыт управления и само-
организации, не происходит. Самоуправление как важнейший институт 
общества, таким образом, подавляется.

Практика показывает, что собственно самоуправление возможно только 
на низовых уровнях самоорганизации граждан (сельские сходы, домовые 
и дворовые комитеты, школьное ядро, соседние дома и пр.), на уровнях до-
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сягаемого соседства. В этой связи целесообразно отказаться от действую-
щей концепции разделения системы государственной власти и системы 
местного самоуправления, а в Конституции, наряду с предметами ведения 
Российской Федерации и ее субъектов, четко определить сферу ответствен-
ности местного самоуправления.

Статья 131
1. Местное самоуправление осуществляется в городских, сельских по-

селениях и на других территориях с учетом исторических и иных местных 
традиций. Структура органов местного самоуправления определяется на-
селением самостоятельно.

2. Изменение границ территорий, в которых осуществляется местное 
самоуправление, допускается с учетом мнения населения соответствующих 
территорий.

Комментарий к статье 131
Комментируемая статья определяет территориальные принципы местно-

го самоуправления, которые в дальнейшем находят свое отражение в Феде-
ральном законе № 131-ФЗ. В данном Законе определяется территориальная 
организация местного самоуправления. Так, в нем указывается, что местное 
самоуправление осуществляется на всей территории Российской Федера-
ции, и определяются пять видов муниципальных образований. К ним от-
носятся: городские, сельские поселения, муниципальный район, городской 
округ, внутригородская территория города федерального значения.

Часть 2 статьи указывает, что при изменении границ территорий, пре-
образовании муниципальных образований необходимо учитывать мнение 
населения соответствующих территорий. В соответствии с Федеральным 
законом № 131-ФЗ границы территорий муниципальных образований 
устанавливаются и изменяются законами субъектов Российской Федера-
ции в соответствии с требованиями, предусмотренными данным Законом. 
Закон регламентирует порядок упразднения поселений, создания вновь об-
разованных поселений на межселенных территориях. Упразднение поселе-
ний допускается на территориях с низкой плотностью сельского населения 
и в труднодоступных местностях, если численность населения сельского 
поселения составляет не более 100 человек и решение об упразднении по-
селения будет принято на сходе граждан, проживающих в указанном по-
селении. Упразднение поселений осуществляется законом субъекта Феде-
рации.

Конституционный Суд РФ в Постановлении от 3 ноября 1997 г. № 15-П180 
установил, что территориальное устройство местного самоуправления жест-
ко не привязано к административно-территориальному делению, перечень 

180 СЗ РФ. 1997. № 45. Ст. 5241.
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территорий муниципальных образований является открытым и эти терри-
тории устанавливаются в соответствии с законами субъектов Российской 
Федерации с учетом исторических и иных местных традиций.

Организация власти на муниципальном уровне регулируется Консти-
туцией РФ фрагментарно, в ней даже не содержится отсылочной нормы 
к Федеральному закону № 131-ФЗ. Целесообразным было бы более подроб-
ное конституционное регулирование вопросов организации власти на му-
ниципальном уровне в тексте Конституции, возможно, в рамках отдельной 
главы о территориальной организации власти в России.

Статья 132
1. Органы местного самоуправления самостоятельно управляют муни-

ципальной собственностью, формируют, утверждают и исполняют мест-
ный бюджет, устанавливают местные налоги и сборы, осуществляют охрану 
общественного порядка, а также решают иные вопросы местного значения.

2. Органы местного самоуправления могут наделяться законом отдель-
ными государственными полномочиями с передачей необходимых для их 
осуществления материальных и финансовых средств. Реализация передан-
ных полномочий подконтрольна государству.

Комментарий к статье 132
Комментируемая статья лишь в самом общем виде определяет компе-

тенцию местного самоуправления. Как уже было указано, целесообразно 
конституционное закрепление сферы ведения органов местного самоуправ-
ления (местных органов государственной власти) с указанием вопросов 
местного значения, которая также может быть структурированной (исклю-
чительное ведение местных органов, совместное ведение с субъектами РФ 
и т. п.). Данный перечень может быть сформирован на базе определенных 
Федеральным законом № 131-ФЗ вопросов местного значения.

В части 1 комментируемой статьи закреплены основные положения об 
экономической основе местного самоуправления. Детально вопрос урегу-
лирован в Федеральном законе № 131-ФЗ. Согласно части 1 статьи 8 Закона 
экономическую основу местного самоуправления составляют находящееся 
в муниципальной собственности имущество, средства местных бюджетов, 
а также имущественные права муниципальных образований.

За муниципальными образованиями закрепляется право создавать му-
ниципальные предприятия и учреждения, участвовать в создании хозяй-
ственных обществ, в том числе межмуниципальных. Финансовое поло-
жение большинства муниципальных образований не позволяет говорить 
о самостоятельности и самих органов местного самоуправления, они зави-
сят от органов государственной власти, предоставляющих им финансовую 
помощь.
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Так, статьей 60 Федерального закона № 131-ФЗ предусмотрено вырав-
нивание бюджетной обеспеченности путем предоставления дотаций. До-
тации предоставляются из региональных фондов финансовой поддержки 
поселений, муниципальных районов. Предусмотрено создание фонда му-
ниципального развития, фонда софинансирования социальных расходов 
для оказания финансовой помощи муниципальным образованиям. Данные 
фонды образуются в составе расходов бюджета субъекта Российской Феде-
рации.

О государственно-властной природе местного самоуправления говорит 
и то обстоятельство, что частью второй комментируемой статьи предусмо-
трено наделение отдельными государственными полномочиями органов 
местного самоуправления. Такими отдельными государственными полно-
мочиями признаются и полномочия органов местного самоуправления, 
установленные федеральными законами и законами субъектов РФ, по во-
просам, не отнесенным Федеральным законом № 131-ФЗ к вопросам мест-
ного значения. Конституцией РФ и федеральным законом установлены 
условия для данной процедуры: наделение осуществляется одновременно 
с передачей необходимых материальных и финансовых средств, при этом 
государство осуществляет контроль реализации переданных полномочий.

Наделение отдельными государственными полномочиями осуществля-
ется федеральными законами и законами субъектов Российской Федера-
ции. Для осуществления отдельных государственных полномочий из феде-
рального бюджета и бюджета субъекта Российской Федерации выделяются 
субвенции.

В случае выявления нарушений требований законов по вопросам осу-
ществления органами местного самоуправления отдельных государствен-
ных полномочий уполномоченные государственные органы вправе дать 
письменные предписания по устранению таких нарушений, обязательные 
для исполнения органами местного самоуправления.

На практике нормы части второй комментируемой статьи основным ис-
точником доходов местных бюджетов, обеспечивающих выполнение как 
собственных, так и делегированных полномочий, являются налоги. При 
этом Налоговый кодекс РФ закрепляет модель централизации средств наи-
более доходных налогов в федеральном бюджете. Поэтому наполняемость 
местных бюджетов зависит в первую очередь от межбюджетных трансфер-
тов. Таким образом, у местного самоуправления нет собственного стабиль-
ного источника доходов. Это вновь подчеркивает, что самоуправления на 
этом уровне не формируется. Органы местного самоуправления не могут 
в полной мере ежегодно обеспечивать социальные и иные обязательства, 
планировать развитие и благоустройство территории и т. д. Все это ограни-
чивает реализацию данной формы народовластия и делает данный инсти-
тут полностью зависимым от государственной политики. В связи с этим не-
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обходимо закрепление ответственности государства за развитие местного 
самоуправления на конституционном уровне.

Статья 133
Местное самоуправление в Российской Федерации гарантируется пра-

вом на судебную защиту, на компенсацию дополнительных расходов, воз-
никших в результате решений, принятых органами государственной власти, 
запретом на ограничение прав местного самоуправления, установленных 
Конституцией Российской Федерации и федеральными законами.

Комментарий к статье 133
Конституция устанавливает гарантии местного самоуправления, к кото-

рым относятся — право на судебную защиту; компенсацию дополнитель-
ных расходов, возникших в результате решений, принятых органами госу-
дарственной власти; запрет на ограничение прав местного самоуправления, 
установленных Конституцией и федеральными законами. В настоящем виде 
данная норма Конституции декларативна, поскольку она не обеспечена ме-
ханизмами реализации.

Так, права местного самоуправления на судебную защиту и компен-
сации в настоящее время не гарантированы. В Конституции необходимо 
установить формы реализации действительно народного (общественного) 
самоуправления, гарантии самостоятельности и независимости от государ-
ственных органов государственной власти.

Гарантии местного самоуправления обеспечиваются как федеральными 
органами государственной власти, так и органами власти субъектов РФ. 
В ранее действовавшем Федеральном законе от 28 августа 1995 г. № 154-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации»181 содержалась специальная глава, посвященная гарантиям 
местного самоуправления. В действующем же в настоящее время Федераль-
ном законе № 131-ФЗ такая глава отсутствует, однако отдельные гарантии 
закреплены в различных статьях закона. Они также находят свое отражение 
в действующем Указе Президента РФ от 22 декабря 1993 г. № 2265 «О гаран-
тиях местного самоуправления в Российской Федерации»182.

Перечень гарантий, установленный в Конституции, является открытым. 
Расширение гарантий местного самоуправления происходит за счет феде-
рального законодательства и законодательства субъектов РФ. Например, 
в законе г. Москвы от 6 ноября 2002 г. № 56 «Об организации местного само-
управления в городе Москве»183 есть специальная глава «Гарантии местного 

181 СЗ РФ. 1995. № 35. Ст. 3506.
182 Собрание актов Президента и Правительства Российской Федерации. 1993. № 52. 

Ст. 5071.
183 Ведомости Московской городской Думы. 2002. № 12.
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самоуправления», где закрепляется обязательность решений, принятых путем 
прямого волеизъявления граждан, решений органов местного самоуправле-
ния и должностных лиц местного самоуправления, рассмотрение обращений 
органов местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправ-
ления, судебная защита.

Тем не менее, необходимость детального регулирования в Конституции 
гарантий местного самоуправления остается. К тому же, ни в комментируе-
мой статье, ни в законодательстве РФ не предусмотрена ответственность 
государства за развитие местного самоуправления.

Глава 9. Конституционные поправки и пересмотр Конституции

Статья 134
Предложения о поправках и пересмотре положений Конституции Рос-

сийской Федерации могут вносить Президент Российской Федерации, Совет 
Федерации, Государственная Дума, Правительство Российской Федерации, 
законодательные (представительные) органы субъектов Российской Феде-
рации, а также группа численностью не менее одной пятой членов Совета 
Федерации или депутатов Государственной Думы.

Статья 135
1. Положения глав 1, 2 и 9 Конституции Российской Федерации не могут 

быть пересмотрены Федеральным Собранием.
2. Если предложение о пересмотре положений глав 1, 2 и 9 Конституции 

Российской Федерации будет поддержано тремя пятыми голосов от обще-
го числа членов Совета Федерации и депутатов Государственной Думы, то 
в соответствии с федеральным конституционным законом созывается Кон-
ституционное Собрание.

3. Конституционное Собрание либо подтверждает неизменность Консти-
туции Российской Федерации, либо разрабатывает проект новой Конститу-
ции Российской Федерации, который принимается Конституционным Со-
бранием двумя третями голосов от общего числа его членов или выносится 
на всенародное голосование. При проведении всенародного голосования 
Конституция Российской Федерации считается принятой, если за нее про-
голосовало более половины избирателей, принявших участие в голосовании, 
при условии, что в нем приняло участие более половины избирателей.

Статья 136
Поправки к главам 3–8 Конституции Российской Федерации прини-

маются в порядке, предусмотренном для принятия федерального кон-
ституционного закона, и вступают в силу после их одобрения органами 
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законодательной власти не менее чем двух третей субъектов Российской 
Федерации.

Статья 137
1. Изменения в статью 65 Конституции Российской Федерации, опреде-

ляющую состав Российской Федерации, вносятся на основании федерально-
го конституционного закона о принятии в Российскую Федерацию и обра-
зовании в ее составе нового субъекта Российской Федерации, об изменении 
конституционно-правового статуса субъекта Российской Федерации.

2. В случае изменения наименования республики, края, области, горо-
да федерального значения, автономной области, автономного округа новое 
наименование субъекта Российской Федерации подлежит включению в ста-
тью 65 Конституции Российской Федерации.

Комментарий к главе 9
1. Назначение и роль главы. Сравнительный анализ
Комментируемая глава включает в себя четыре статьи (статьи 134–137) 

и определяет общий порядок внесения изменений в Конституцию РФ. Бо-
лее полно данный порядок представлен в Федеральном законе от 4 марта 
1998 г. № 33-ФЗ «О порядке принятия и вступления в силу поправок к Кон-
ституции Российской Федерации»184.

Статья 134 содержит перечень субъектов законодательной инициативы, 
уполномоченных вносить предложения о поправках и пересмотре положе-
ний Конституции РФ.

Статья 135 устанавливает особый порядок пересмотра положений глав 1, 2 
и 9 Конституции РФ (основы конституционного строя, права и свободы чело-
века и гражданина, конституционные поправки и пересмотр Конституции).

Статья 136 устанавливает порядок внесения поправок к главам 3–8 Кон-
ституции РФ.

Статья 137 устанавливает особый порядок изменения текста Конститу-
ции РФ в связи с изменением состава субъектов Федерации либо изменени-
ем их наименования.

2. Как глава решает свои задачи
1) Положениями статьи 16 главы 1 и главы 9 устанавливается следующая 

структура текста Конституции:
глава 1 «Основы конституционного строя» (Никакие другие положе- −
ния настоящей Конституции не могут противоречить основам кон-
ституционного строя РФ);
глава 2 «Права и свободы человека и гражданина» и глава 9 «Консти- −
туционные поправки и пересмотр Конституции»;

184 СЗ РФ. 1998. № 10. Ст. 1146.
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главы 3–8: «Федеративное устройство», «Президент Российской Феде- −
рации», «Федеральное Собрание», «Правительство Российской Феде-
рации», «Судебная власть», «Местное самоуправление».

Главы 1, 2 и 9 относятся к так называемой «неизменяемой» части Консти-
туции РФ, их положения обладают высшей силой по отношению к осталь-
ному тексту Конституции РФ. В отношении глав 3–8 возможно принятие 
поправок, а не исключительно пересмотр и принятие новой Конституции 
РФ. И если вопросы внесения изменений в Конституцию РФ в определенной 
степени урегулированы статьями 136 и 137 Конституции РФ, то по внесению 
и рассмотрению предложений о пересмотре имеется существенный пробел.

Не определена форма предложений о пересмотре Конституции (проект по-
правок, проект текста новой Конституции или иная форма). Не установлен по-
рядок формирования Конституционного Собрания, продолжительность его 
работы (необходимо установление некоего пресекательного срока); не опреде-
лено, какими правомочиями будет наделен данный орган во взаимоотношени-
ях с органами государственной власти, а также случаи, когда проект в обяза-
тельном порядке должен выноситься на всенародное голосование.

Конституцией РФ не решен вопрос о том, может ли Конституционное 
Собрание изменить только отдельные положения глав 1, 2 и 9, так как в той 
формулировке, которая приводится в части 3 статьи 135, оно должно либо 
подтвердить неизменность действующей Конституции РФ, либо разрабо-
тать проект новой Конституции.

Данные вопросы отнесены Конституцией на уровень урегулирования 
федеральным конституционным законом, который за 18 лет действия Кон-
ституции РФ так и не был принят. Можно предположить, что данный за-
конопроект будет разработан и принят только в случае наличия серьезной 
политической воли и консенсуса в обществе относительно необходимости 
принятия новой конституции, провозглашающей уже несколько иные осно-
вы конституционного строя и отношение к человеку и гражданину.

2) Конституция РФ напрямую указывает только на два вида законов — 
федеральные конституционные и федеральные, в отдельных своих положе-
ниях подразумевая под словом «закон» также и законы субъектов Федера-
ции. Первые же попытки применения норм статьи 136 на практике привели 
к необходимости толкования положений данной статьи Конституционным 
Судом РФ с тем, чтобы определить наименование и правовую форму доку-
мента, содержащего поправку к Конституции РФ185.

Конституционный Суд РФ постановил, что из установленной Конститу-
цией РФ процедуры принятия поправок к главам 3–8 вытекает, что поправки 
в смысле статьи 136 принимаются в форме особого правового акта — закона 
Российской Федерации о поправке к Конституции Российской Федерации. 

185 Постановление Конституционного Суда РФ от 31 октября 1995 г. № 12-П «По делу о тол-
ковании статьи 136 Конституции Российской Федерации» // СЗ РФ. 1995. № 45. Ст. 4408.
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Положение о том, что данные поправки принимаются в порядке, предусмо-
тренном для принятия федерального конституционного закона, означает 
только распространение на процедуру принятия поправок требований ста-
тьи 108 (часть 2) Конституции РФ об одобрении данного акта большинством 
не менее трех четвертей голосов от общего числа членов Совета Федерации 
и не менее двух третей голосов от общего числа депутатов Государственной 
Думы. Таким образом, Конституционным Судом РФ был введен в россий-
скую правовую систему новый вид законов федерального уровня186.

На федеральном уровне должен быть урегулирован порядок направления 
принятых поправок для их рассмотрения органами законодательной власти 
субъектов Федерации, порядок проверки соблюдения необходимых проце-
дур одобрения поправок, а также вопрос о том, каким способом одобрен-
ная поправка учитывается в конституционном тексте. Вступивший в силу 
после одобрения необходимым числом законодательных органов субъектов 
Федерации закон РФ о поправке к Конституции РФ подлежит подписанию 
Президентом РФ и обнародованию.

3) Положения статьи 137 Конституции РФ также содержат множество 
неопределенностей. Так, не определено, в компетенцию какого органа входит 
и каким образом осуществляется включение нового наименования субъек-
та РФ в статью 65 Конституции РФ. Конституционный Суд РФ в ответ на 
запрос Государственной Думы о толковании данной нормы постановил187, 
что в силу статьи 73 Конституции РФ решение вопроса об изменении своего 
наименования относится к исключительному ведению субъектов Федера-
ции. Для включения в Конституцию лишь нового наименования субъекта 
Федерации принятие федерального конституционного закона не требуется, 
но при этом упрощенный порядок включения в статью 65 нового наимено-
вания допустим только в тех случаях, если переименование не связано с воз-
можными отступлениями от смысла иных конституционных норм и потому 
не требует применения процедур, перечисленных в статьях 135, 136 и 137 
(часть 1) Конституции РФ.

Новое наименование субъекта Федерации не может затрагивать основы 
конституционного строя, права и свободы человека и гражданина, интере-
сы других субъектов Федерации, Российской Федерации в целом и интересы 
других государств, а также предполагать изменение состава Российской Фе-
дерации или конституционно-правового статуса ее субъекта. В частности, 
оно не должно содержать указания на иную форму правления, чем предусмо-
тренная Конституцией РФ, затрагивать ее государственную целостность, 
подразумевать или инициировать какие-либо территориальные претензии, 

186 Конституция Российской Федерации. Проблемный комментарий / Отв. ред. В.А. Чет-
вернин. М.: МОНФ, 1997.

187 Постановление Конституционного Суда РФ от 28 ноября 1995 г. № 15-П по делу о толко-
вании части 2 статьи 137 Конституции Российской Федерации // СЗ РФ. 1995. № 49. Ст. 4868.
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противоречить светскому характеру государства и принципу отделения 
церкви от государства, ущемлять свободу совести, включать противореча-
щие Конституции РФ идеологические и иные общественно-политические 
оценки, игнорировать исторические или этнические традиции.

Президент РФ на основании статьи 80 (части 1 и 2) Конституции РФ 
является главой государства и гарантом Конституции РФ. Из этого выте-
кает и его обязанность обеспечивать включение в конституционный текст 
поправок и изменений посредством официального опубликования актов, 
принятых в порядке, установленном статьями 136 и 137 Конституции РФ. 
Причем Президент РФ не обладает правом отклонения принятых поправок 
и изменений — он обязан их обнародовать.

Таким образом, изменения наименования республики, края, области, 
города федерального значения, автономной области, автономного округа 
должны включаться в текст статьи 65 Конституции РФ указом Президен-
та РФ, но вместе с тем такое толкование не исключает возможности допол-
нительного урегулирования порядка реализации части 2 статьи 137 Консти-
туции РФ отдельным федеральным законом.

Раздел второй

Заключительные и переходные положения
1. Конституция Российской Федерации вступает в силу со дня офици-

ального ее опубликования по результатам всенародного голосования.
День всенародного голосования 12 декабря 1993 г. считается днем при-

нятия Конституции Российской Федерации.
Одновременно прекращается действие Конституции (Основного Зако-

на) Российской Федерации — России, принятой 12 апреля 1978 года, с по-
следующими изменениями и дополнениями.

В случае несоответствия положениям Конституции Российской Феде-
рации положений Федеративного договора — Договора о разграничении 
предметов ведения и полномочий между федеральными органами госу-
дарственной власти Российской Федерации и органами государственной 
власти суверенных республик в составе Российской Федерации, Договора 
о разграничении предметов ведения и полномочий между федеральными 
органами государственной власти Российской Федерации и органами госу-
дарственной власти краев, областей, городов Москвы и Санкт-Петербурга 
Российской Федерации, Договора о разграничении предметов ведения 
и полномочий между федеральными органами государственной власти Рос-
сийской Федерации и органами государственной власти автономной обла-
сти, автономных округов в составе Российской Федерации, а также других 
договоров между федеральными органами государственной власти Россий-
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ской Федерации и органами государственной власти субъектов Российской 
Федерации, договоров между органами государственной власти субъектов 
Российской Федерации — действуют положения Конституции Российской 
Федерации.

2. Законы и другие правовые акты, действовавшие на территории Рос-
сийской Федерации до вступления в силу настоящей Конституции, приме-
няются в части, не противоречащей Конституции Российской Федерации.

3. Президент Российской Федерации, избранный в соответствии с Кон-
ституцией (Основным Законом) Российской Федерации — России, со дня 
вступления в силу настоящей Конституции осуществляет установленные 
ею полномочия до истечения срока, на который он был избран.

4. Совет Министров — Правительство Российской Федерации со дня 
вступления в силу настоящей Конституции приобретает права, обязанно-
сти и ответственность Правительства Российской Федерации, установлен-
ные Конституцией Российской Федерации, и впредь именуется — Прави-
тельство Российской Федерации.

5. Суды в Российской Федерации осуществляют правосудие в соответ-
ствии с их полномочиями, установленными настоящей Конституцией.

После вступления в силу Конституции судьи всех судов Российской Фе-
дерации сохраняют свои полномочия до истечения срока, на который они 
были избраны. Вакантные должности замещаются в порядке, установлен-
ном настоящей Конституцией.

6. Впредь до введения в действие федерального закона, устанавливающе-
го порядок рассмотрения дел судом с участием присяжных заседателей, со-
храняется прежний порядок судебного рассмотрения соответствующих дел.

До приведения уголовно-процессуального законодательства Российской 
Федерации в соответствие с положениями настоящей Конституции сохра-
няется прежний порядок ареста, содержания под стражей и задержания 
лиц, подозреваемых в совершении преступления.

7. Совет Федерации первого созыва и Государственная Дума первого со-
зыва избираются сроком на два года.

8. Совет Федерации на свое первое заседание собирается на тридцатый 
день после избрания. Первое заседание Совета Федерации открывает Пре-
зидент Российской Федерации.

9. Депутат Государственной Думы первого созыва может одновременно 
являться членом Правительства Российской Федерации. На депутатов Госу-
дарственной Думы — членов Правительства Российской Федерации не рас-
пространяются положения настоящей Конституции о неприкосновенности 
депутатов в части ответственности за действия (или бездействие), связан-
ные с выполнением служебных обязанностей.

Депутаты Совета Федерации первого созыва осуществляют свои полно-
мочия на непостоянной основе.
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Комментарий к разделу второму
Раздел второй Конституции РФ содержит два вида положений — за-

ключительные и переходные. Предназначение данных норм заключается 
в установлении сроков и порядка вступления Конституции в силу, а также 
в установлении временного режима конституционного регулирования на 
переходный период, пока не будут созданы условия для легитимации всех 
конституционных правоотношений.

Конституция РФ вступила в силу со дня официального ее опубликова-
ния по результатам всенародного голосования, проведенного 12 декабря 
1993 г.

Раздел второй предусматривает верховенство Конституции РФ над Феде-
ративным договором в случае его несоответствия положениям Конституции 
РФ. Данная норма является не совсем верной. Во-первых, данный договор 
фактически не был федеративным, т. е. он не образовывал РФ путем объеди-
нения независимых государств — субъектов Федерации. Во-вторых, Россия 
всегда была конституционной федерацией, и все заключаемые в ее рамках до-
говоры имели подчиненный Конституции РФ, а не государство образующий 
характер. Наличие данных норм в Конституции РФ обусловлено тем, что Фе-
деративный договор являлся частью в Конституции 1978 г. При этом за по-
ложениями Федеративного договора признавался приоритет по отношению 
к иным конституционным положениям. Однако поскольку здесь же указыва-
ется, что одновременно с вступлением в силу новой Конституции РФ прекра-
щается действие Конституции РФ 1978 г., нормы о Федеративном договоре 
конституционно-правового смысла уже не имеют. И из Конституции РФ сле-
дует исключить упоминания о Федеративном договоре 1992 г.

Также в данном разделе предусматриваются преемственность законода-
тельства после вступления в силу новой Конституции РФ (пункт 2). Пун-
кты 3–5 раздела второго обеспечивают непрерывность функционирования 
и преемственность в деятельности федеральных органов государственной 
власти.

Конституция РФ предусматривает, что депутаты Государственной Думы 
первого созыва могут одновременно являться членами Правительства РФ. 
Также указывается, что депутаты Совета Федерации первого созыва осу-
ществляют свои полномочия на непостоянной основе. Определение в за-
ключительных и переходных положениях Конституции РФ особого порядка 
формирования палат парламента первого созыва стало данью политической 
конъюнктуре 1993 г. Соображениями более концептуального порядка такой 
особый порядок не продиктован, поэтому особого смысла в его сохранении 
в тексте Конституции РФ нет.

Аналогичное замечание касается суда присяжных — после его внедре-
ния в отечественную судебную практику необходимость в регулирующей 
его «переходной» конституционной норме отпала.
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Также следует обратить внимание на абзац второй пункта 6 раздела вто-
рого Конституции РФ, предусматривающего сохранение прежнего порядка 
ареста, содержания под стражей и задержания лиц, подозреваемых в совер-
шении преступлений вплоть до приведения уголовно-процессуального за-
конодательства РФ в соответствие с положениями настоящей Конституции, 
чем сужается действие гарантий права на свободу и личную неприкосно-
венность, указанных в части 2 статьи 22 Конституции РФ188. Конкретные 
временные границы внесения изменений в законодательство РФ при этом 
не установлены. В этом существенный пробел Конституции РФ, поскольку 
в других странах устанавливаются, как правило, определенные сроки, до ис-
течения которых законодатель должен принять соответствующие законы, 
если для реализации конституционных гарантий прав человека требуется 
принятие законов189.

В связи с такой неопределенностью, временные нормы фактически стали 
постоянно действующими, поскольку соответствующие изменения вступи-
ли в силу под давлением Конституционного Суда РФ, неоднократно предпи-
сывавшего федеральному законодателю незамедлительно внести в законо-
дательство РФ изменения190, только с 1 июля 2002 г., т. е. спустя 8,5 лет после 
принятия Конституции РФ.

188 Комментарий к Конституции Российской Федерации / Под ред. В.Д. Зорькина, Л.В. Ла-
зарева). М.: Эксмо, 2010.

189 Конституция Российской Федерации: проблемный комментарий / Отв. ред. В.А. Чет-
вернин. М.: МОНФ, 1997.

190 Постановление Конституционного Суда РФ от 13 июня 1996 г. № 14-П «По делу о про-
верке конституционности части пятой статьи 97 Уголовно-процессуального кодекса 
РСФСР в связи с жалобой гражданина В.В. Щелухина» // СЗ РФ. 1996. № 26. Ст. 3185; По-
становление Конституционного Суда РФ от 14 марта 2002 г. № 6-П «По делу о проверке кон-
ституционности статей 90, 96, 122 и 216 Уголовно-процессуального кодекса РСФСР в связи 
с жалобами граждан С.С. Маленкина, Р.Н. Мартынова и С.В. Пустовалова» // СЗ РФ. 2002. 
№ 12. Ст. 1178.
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19.3.1. Пояснительная записка к научному макету 
новой Конституции России

19.3.1.1. Почему появился научный макет новой Конституции России

Задачи Конституции РФ на момент ее принятия 
и итоги ее применения

Нельзя не признать, что Конституция Российской Федерации — это 
важное явление в развитии нашего государства. История ее разработки, 
принятия и применения в концентрированном виде отражает важнейшие 
общественно-политические, экономические и правовые события в жизни 
страны 1990-х гг. Разработка Конституции РФ проходила в условиях острой 
политической борьбы на фоне распада Советского Союза и активной транс-
формации советского общества. Процессы трансформации неизбежно при-
водили к пересмотру основных смыслов и ценностей, определяющих обще-
ственное и государственное развитие.

Очевидно, что трагические и революционные по своему характеру по-
литические события осени 1993 г., которые предшествовали принятию Кон-
ституции РФ на референдуме, внесли важнейшие коррективы в процесс ее 
принятия.

Во-первых, всенародное голосование по тексту проекта Конституции 
РФ являло собой акт волеизъявления по более широкому кругу вопро-
сов, чем просто принятие Конституции. Тот акт народного волеизъявле-
ния сравним с референдумом о сохранении СССР, проведенном в 1991 г., 
так как люди, шедшие на голосование в декабре 1993 г., голосовали в основ-
ном против политических разногласий, приводящих к гражданской войне, 
голосовали за единство своей страны и дальнейшее ее развитие на твердой 
конституционно-правовой основе. Но не за само содержание Конституции.

Во-вторых, формат всенародного голосования, естественно, не предпо-
лагал вдумчивого и детального рассмотрения текста. Это было своего рода 
(по аналогии с действующим российским законодательным процессом) при-
нятие Конституции РФ в «первом чтении», т. е. одобрение ее концепции.

С точки зрения конституционно-правового строительства это была лишь 
первая стадия создания нового государства и его правовой системы, а не их 
окончательное формирование. К сожалению, впоследствии факт всенарод-
ного принятия Конституции РФ стал интерпретироваться как окончатель-
ный выбор, не подлежащий уточнению, корректировке и развитию — ни 
путем внесения изменений в текст Конституции РФ, ни путем толкования 
ее норм.
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Принятие Конституции РФ сняло остроту политического кризиса, при-
дав легальность дальнейшим процессам формирования органов государ-
ственной власти и правовой системы (1994–1996 гг.). Однако дальнейшее 
конституционно-правовое строительство, политическое развитие и модер-
низация страны существенно замедлились. Спустя более чем 17 лет после 
принятия Конституции РФ так и не принят основной федеральный консти-
туционный закон, позволяющий пересмотр ее основных положений, — за-
кон о Конституционном Собрании. Формирование основных федеральных 
конституционных законов проходило в основном в 2000-е гг., что также от-
ражает стремительность конституционно-правового развития и мудрость 
известной пословицы: «Нет ничего более постоянного, чем временное».

В среде специалистов растет желание разобраться в истории появления 
и принятия Конституции РФ, осознать, развить, пересмотреть кон сти ту-
ци онно-правовые положения, не отражающие современный социально-
политический контекст, утратившие актуальность или просто устаревшие.

К сожалению, активной политической дискуссии относительно содер-
жания Конституции РФ в обществе и государственных институтах в насто-
ящее время не ведется. Более того, стабильность Конституции РФ и ее от-
гораживание от внесения изменений выдается как положительное явление, 
а принятие федерального конституционного закона о Конституционном 
Собрании откладывается на неопределенный срок, не давая возможности 
даже обсуждать в правовом русле возможности изменения Конституции. 
Однако отражают ли подобные взгляды общест венные настроения? Уже 
нет. Подтверждением тому является контент-анализ научно-правовых ис-
следований в области конституционного права, которые весьма активны 
и критически-конструктивны.

Обзор существующих предложений по изменению Конституции РФ
Процесс конституционно-правового строительства в России можно оха-

рактеризовать в известной мере как застоявшийся, не отражающий динамику 
общественно-политических процессов, а часто им просто не соответствую-
щий. Правоприменительная практика (в части деятельности Конституцион-
ного Суда) также идет вовсе не по пути активного толкования существующих 
и создания новых конституционно-правовых норм, направленных на устра-
нение недостатков конституционно-правового регулирования и/или на реа-
гирование на новые вызовы.

Отмечается, что российская конституционно-правовая наука отличается 
высоким уровнем догматичности и консервативности, а также низким уров-
нем развития междисциплинарных связей в рамках общественных наук. 
Тем не менее контент-анализ 270 авторефератов диссертаций на соискание 
ученой степени доктора и кандидата юридических наук по специальности 
12.00.02–«Конституционное право, муниципальное право» за 2007–2010 гг. 
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дает основания утверждать, что в научно-правовой среде существует отчет-
ливый запрос на обновление Конституции РФ. Обобщенно эти предложе-
ния могут быть объединены в следующие основные группы:

1) внесение изменений в положения, регламентирующие конституционно-
правовую ответственность государства, его органов и должностных 
лиц, прежде всего органов государственной власти федерального 
уровня;

2) внесение изменений в положения, касающиеся единства страны, госу-
дарственной символики и национального девиза страны;

3) внесение изменений в положения, закрепляющие систему базовых 
государственных ценностей, приоритетов, составляющих основу го-
сударственной идеологии, — например, моральные и нравственные 
аспекты взаимоотношений в обществе, труд, человек, его права и сво-
боды и т. п.;

4) внесение изменений в положения, закрепляющие нормы о цивилиза-
ционной идентичности Российского государства;

5) внесение изменений в положения, устанавливающие основы государ-
ственного устройства России, субъектный состав РФ и др.;

6) включение в состав Конституции РФ положений, которые регламен-
тировали бы статус Администрации Президента РФ, Общественной 
палаты, федеральных округов и других внесистемных, созданных за 
последние годы, государственных структур и организаций;

7) дополнение положений, закрепляющих систему гарантий и механизм 
реализации конституционных прав и свобод человека и гражданина.

Как видно из приведенного перечня, диапазон предложений достаточно 
широк, а их реализация (т. е. внесение соответствующих изменений) не обой-
дется без пересмотра текста практически всей Конституции РФ, в том числе 
и глав 1, 2 и 9, для пересмотра которых требуется созыв Конституционного Со-
брания. Особо важно отметить, что проанализированные научные результаты 
получены различными авторами, проводившими исследования в различных 
исследовательских и учебных коллективах по всей территории страны, тесно 
не взаимосвязанных друг с другом, что подтверждает объективный характер 
затронутых проблем и предлагаемых решений.

Критика Конституции РФ: вызовы, на которые она не отвечает
В ходе выполнения Центром проблемного анализа и государственно-уп-

рав лен ческого проектирования исследовательского проекта «Националь-
ная идея России» был проведен анализ множества факторов, влияющих 
на жизнеспособность нашей страны, а также проведена оценка их текуще-
го состояния и перспектив развития. В результате были сформулированы 
проблемы, критически влияющие на конструктивное развитие российского 
общества и государства, на его успешность. Значительная часть указанных 
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проблем имеют прямую проекцию на текст Конституции РФ. Общее коли-
чество проблем, которые по результатам исследования должны найти свое 
решение в научном макете новой Конституции России, составило несколько 
десятков. Обобщенно можно сформулировать следующие основные группы 
проблем:

1) отсутствие стратегических долгосрочных целей развития общества 
и государства, мобилизующих и объединяющих граждан и общество 
в целом, или по крайней мере порядка их определения;

2) отсутствие явного закрепления исторически преемственной и ци-
ви ли за ци он но-идентичной системы ценностей, признаваемых Кон-
ституцией РФ в качестве государственно и общественно значимых, 
охраняемых правом и силой государственного принуждения и являю-
щихся основой для консолидации общества и формирования единого 
народа и/или гражданской нации;

3) отсутствие явных ориентиров для формирования последовательной, 
самостоятельной, исторически преемственной и ответственной перед 
собственным народом, мировым сообществом и будущими поколе-
ниями внешней политики, отвечающей на современные глобальные 
вызовы;

4) низкий уровень (фактически — полное отсутствие) ответственности 
государства, государственных органов и должностных лиц за резуль-
таты государственного управления, государственного и общественно-
го развития, за обес печение безопасности общества и государства, ре-
ализацию прав и свобод человека и гражданина, отсутствие развитых 
механизмов конституционно-правовой ответственности;

5) отсутствие реальных правовых гарантий и правовых механизмов реа-
лизации в законодательстве прав и свобод человека и гражданина, 
в ряде случаев они остаются декларацией;

6) существенный дисбаланс в закреплении прав и свобод человека 
и гражданина, с одной стороны, и их обязанностей и ответственно-
сти — с другой;

7) фактически асимметричный и угрожающий территориальной целост-
ности характер отдельных закрепленных в Конституции РФ принци-
пов и норм федеративного устройства.

Недостаток непосредственного конституционно-правового регулирова-
ния перечисленных проблем не компенсируется практикой конституционно-
правового строительства. Не компенсируется он и в конституционно-
правовой правоприменительной практике, что делает актуальным внесение 
изменений непосредственно в текст Конституции РФ. Принимая во внима-
ние, что многие из перечисленных проблем относятся к конституционно-
правовым нормам, закрепленным в главах 1 и 2 Конституции РФ, на самом 
деле неизбежно приходится вести речь о полном пересмотре ее текста.
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Содержательный анализ Конституции РФ показал, что в ней заложен 
конструкт государства, угрожающий самому его существованию как це-
лостному, самобытному, цивилизационно-идентичному образованию.

Обычно критика Конституции РФ сводится к проблемам ее применения 
(реализации) и не затрагивает саму сущность сконструированной и по-
строенной модели государственного устройства. Между тем именно кон-
ституция страны является политическим и правовым документом, который 
закладывает основной, жизненно важный базис для развития своего народа 
и его государства. Такой документ не может не быть идеологическим.

Однако, согласно Конституции, в Российской Федерации признается 
идеологическое многообразие, и никакая идеология не может устанавли-
ваться в качестве государственной или обязательной (статья 13), что нахо-
дится в явном противоречии с самим смыслом и природой основного за-
кона страны.

Отказ от государственной идеологии в Конституции РФ лишает стра-
ну конструирующего, собирающего начала. Однако «конституция просто 
не может не быть идеологическим — в смысле мировоззренческим — до-
кументом. Ведь практически каждое ее слово, все закрепленные в консти-
туции институты выражают видение желаемой социально-политической 
системы страны»1.

Вместе с тем, конечно же, в Конституции РФ на самом деле есть своя 
«идеологическая» платформа, заключающаяся в том, что человек, его пра-
ва и свободы провозглашаются высшей ценностью (статья 2 Конституции 
РФ). При этом не ставится вопрос об ограничениях при реализации прав 
и свобод, в том числе нравственных ограничителях, признаваемых обще-
ством. Кроме того, текст Конституции РФ достаточно лукав: в уже упомя-
нутой статье 2 он заявляет о высшей ценности, а в статье 55 допускает огра-
ничения прав и свобод человека и гражданина на основании федеральных 
законов с нечетко определенным содержанием.

Таким образом, получается, что высшая ценность объявлена, но в даль-
нейшем обнаруживается, что она ограничена. При этом реализация пра-
ва ресурсно не обес печивается и не сопровождается ответственностью 
какого-либо органа или должностного лица. Права и свободы для большин-
ства населения превращены в пустые декларации, а следовательно, не мо-
гут выступать в качестве государствообразующих ценностей (самый яркий 
пример — право на жилище).

В целом активное использование понятия «ответственность» не харак-
терно для Конституции РФ. В широком смысле оно применяется лишь один 
раз в преамбуле («исходя из ответственности за свою Родину перед нынеш-
ним и будущими поколениями»), в дальнейшем же используется исключи-

1 Конституция. Статья // Фонд знаний «Ломоносов» // <http://www.lomonosov-fund.ru/enc/
ru/encyclopedia:0132650>.
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тельно в смысле ответственности юридической и применяется при указа-
нии на правонарушения.

Отсутствие закрепления сфер ответственности делает саму Конститу-
цию РФ и воплощенную в ней систему государственных органов и долж-
ностных лиц недоступной для контроля со стороны общества, форм об-
ратной связи и принятия санкций. Этому же служит и употребление 
в Конституции РФ понятия «вéдение» (ст. 11, 71, 72, 73, 76, 77 и др.). Значе-
ние этого понятия в юридической науке и практике до сих пор не определе-
но, что не способствует формированию какой-либо ответственности госу-
дарственных органов и должностных лиц перед человеком, гражданином 
и народом в целом.

Заложены в Конституции РФ и нормы, способствующие подрыву ее тер-
риториальной целостности и прямо угрожающие ее существованию. Это 
положения о праве республик, которые рассматриваются как государства, 
иметь свою конституцию, устанавливать свои государственные языки, что 
предопределяет неравноправие субъектов РФ, приводит к попыткам вытес-
нить русский язык и использовать государственный язык республики как 
основной, подпитывает претензии республик на сепаратную государствен-
ность, что в свою очередь препятствует построению единой и крепкой стра-
ны. Целесообразно исключить этнический компонент из конституционно-
правовых конструкций федерализма.

Серьезной претензией к Конституции РФ является также положение 
о том, что земля и другие природные ресурсы могут находиться в частной, 
государственной, муниципальной и иных формах собственности (часть 2 
статьи 9), при этом природные ресурсы используются и охраняются в Рос-
сийской Федерации как основа (часть 1 этой же статьи) жизни и деятель-
ности народов, проживающих на соответствующей территории. Формули-
ровки двух этих норм внутренне противоречивы — частный собственник 
никогда, в силу своей природы, не будет использовать что-то ему принад-
лежащее целиком и полностью в качестве основы жизни и деятельности на-
родов, проживающих на соответствующей территории.

Вторая проблема состоит в том, что природные ресурсы не могут и не 
должны служить основой жизни и деятельности только народов, прожи-
вающих на соответствующей территории. Основные природные ресурсы — 
это достояние всей страны, всех ее граждан и должны использоваться на 
благо всех и каждого, на благо будущих поколений.

Подобных претензий к Конституции РФ достаточно много.
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19.3.1.2. Ключевые концепты научного макета новой Конституции России

Философско-мировоззренческий и ценностно-целевой компонент 
научного макета

В научном макете новой Конституции России заложено несколько прин-
ципиальных новелл. Они проистекают из фундаментальных философских 
представлений о человеке, человечестве, добре и зле, природе прав и обязан-
ностей, свободы и социальности, нравственности и добродетели. В основу 
научного макета заложена фундаментальная мировоззренческая ценност-
ная позиция. Отдельные примеры-иллюстрации этого методологического 
подхода рассмотрены ниже.

Государство
В тексте Конституции РФ государство рассматривается как институт, ока-

зывающий населению платные услуги. Здесь реализован концепт сервисного 
государства, в котором платность — это налоги, а чиновник — это наемник.

В научном макете предлагается сущностно иной подход, предполагаю-
щий, что государство не только оказывает услуги, но и обеспечивает жизне-
обустройство всей страны. Государство выступает арбитром в достижении 
баланса противоречивых интересов и достижении всеобщего блага.

Российская цивилизационная модель исторически отлична от западных. 
Государство формировало общество, само являясь плотью от плоти его. Об-
щество не противостоит государству, а объединяется вокруг него и под его 
эгидой.

При этом нельзя говорить, что одна модель лучше другой. Каждая мо-
дель оптимальна и максимально успешна в своей исторически сложившей-
ся цивилизации. Пагубным же является навязывание чуждой модели, как 
это происходит в современной России. Стране пытаются навязать ценности 
торговой цивилизации, а она может быть успешна только в условиях соб-
ственного кода успешности: коллективизма, труда, милосердия, сопережи-
вания, семейности и связи поколений, альтруизма и сопереживания.

Поэтому необходимо отнестись к государству иначе. Государство — это 
институт жизнеобустройства страны, а не лавка по продаже услуг, да еще 
только тем, кто способен их купить.

Государство отвечает за все, конечно, не в смысле управления всем и вся, 
но в смысле создания стимулов для индивида, для отдельных социальных 
групп балансировать свои узкие интересы с общественными, государствен-
ными, всеобщими. То есть государство отвечает за конечный результат раз-
вития, обеспечивать который может и частная инициатива. Методы такого 
управления хорошо известны: это мотивационное управление. Но, кроме 
того, у государства есть и эксклюзивные функции обеспечения обороны 
и безопасности, развития науки и т. д.
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Цивилизационная специфика страны
Как уже было указано, код успеха у каждой цивилизации собственный. 

Россия является самостоятельной страной-цивилизацией — русской (рос-
сийской) цивилизацией. Спор, принадлежит ли Россия западной цивилиза-
ции, на языке вкусовых убеждений не имеет смысла. Как только социологи 
взвешивают основные ценности, мотивирующие различные общества на 
действия, становится очевидным, что количественные профили этих цен-
ностей различны для всех существующих на сегодняшний день локальных 
цивилизаций. Собственно, здесь в прямом смысле работает пословица «Что 
русскому здорово, то немцу смерть». И наоборот. Именно поэтому при от-
казе от собственной цивилизационной идентичности российское население 
сокращается даже численно.

И это ключевой момент для конструирования научного макета как 
основополагающего документа для обеспечения успешности страны. Все 
ее ключевые институты, факторы жизнеобустройства должны быть циви-
лизационно идентичны. Как этого достичь при правовом конструировании 
научного макета новой Конституции России?

Достигается это введением высших ценностей России как тех самых 
факторов, потенциалов и ценностных мотиваторов поведения и действия 
индивидуума, социальных групп, общества в целом и государства как ин-
ститута, который делает Россию, согласно всему ее историческому опыту, 
жизнеспособной и успешной во всех смыслах. От демографии до обороно-
способности. От производительности труда и энергосбережения до пере-
дового образования и науки. От политической стабильности на основании 
справедливости до общественной нравственности.

Ценностные компоненты присутствуют во всех без исключения консти-
туциях зарубежных стран. Различие между ними состоит в широте пред-
ставленности и степени акцентированности. Конституция РФ на мировом 
фоне является одной из наиболее ценностно выхолощенных.

Высшие ценности России, провозглашенные в научном макете, — это 
опора для построения всего жизнеобустройства России. Именно они зада-
ют системный подход к определению роли и значения государства, права, 
задают целевое видение всех сфер жизни страны.

Конституция РФ игнорирует существование русского народа и его ци-
ви ли за ци онно-ценностных накоплений как основы жизнедеятельности 
рос сий ского общества и государства при его многоэтническом характе-
ре. Русскость в цивилизационном смысле, защищаемая конституционно-
правовым путем, — это путь к гражданской нации, к государству-нации. 
Конструкция «российского многонационального народа» в Конституции 
РФ не решает ни проблем цивилизационного укрепления государства, 
ни создания государства-нации, ни создания гражданской нации в Рос-
сии. В научном макете же закреплена конструкция многонациональности 
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с доминирующим фактором русского народа, его культуры и религии как 
цивилизационно образующих при уважении и с гарантированностью прав 
других народов.

Российская цивилизационная уникальность как код успеха, русский 
мир, русская (российская) цивилизационная общность — все это ключи 
к жизнеобустройству страны. Поэтому весь текст научного макета, уста-
новление институциональных конструктов опирается на установленные 
в начале высшие ценности России. Навязывание же чуждых России идей 
и решений — это путь в никуда.

Ценностно-целевой концепт
Научный макет новой Конституции России описывает основы государ-

ственного устройства, устройства экономической, социальной, политиче-
ской, гуманитарной сферы, уровни государственной власти и их взаимо-
действие, сферы ответственности государственных органов и принципы 
государственного управления.

Существуют два подхода к государственному управлению. Первый из 
них либерально-коммерческого происхождения: народ платит налоги, на-
нимает чиновника и тот оказывает ему услуги, администрирует. Как при 
этом формируются цели развития, приоритеты, ориентиры и ценности — 
непонятно. Не вдаваясь в детали, укажем, что ответ на этот вопрос есть, ибо 
весь концепт современного либерализма на самом деле настроен на инте-
ресы не общества, а богатого меньшинства. Оно диктует собственные цели 
и ценности, прикрывая их красивой риторикой. А роль государства мини-
мизируется до состояния «ночного сторожа».

Но есть и иной подход, который основан на интересах большинства 
населения при уважении интересов меньшинства. Данный подход и ис-
пользован в научном макете. В соответствии с ним в явном виде задают-
ся цели и ценности развития страны, формулируются стратегия и планы, 
программы управления и развития. А оценка деятельности государствен-
ных органов осуществляется на основании контроля того, как именно эти 
цели и ценности были реализованы. Если они оказались нереализованными 
или реализованными в недостаточной мере, то применяется институт по-
литической ответственности — например, вынесения Президенту России 
предупреждения. Если же такие нарушения происходят неоднократно, то 
применяются уже процедуры отрешения от должности, роспуска государ-
ственного органа или добровольной отставки. Власть в научном макете но-
вой Конституции России обустраивается как моральный институт, а не ин-
ститут карьерного роста, лоббизма, коррупции и теневой экономики.

Все государственное управление должно ориентироваться на ценностно-
целевые установления, при помощи которых будет происходить очищение 
и постепенный прогресс государства и его органов.
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Нравственность (нравственное государство)
Главный компонент эволюции (прогресс) человечества заключается 

в его категориальном совершенствовании, во все большей мере очелове-
чения. Вектор эволюции выстраивается от животного императива суще-
ствования — к осознанному и к нравственному (духовному). Человечество 
развивается в русле нравственности, социализированности. Соответствен-
но этой эволюции исторически меняются формы организации общежития 
человеческих сообществ, в частности, государства. Высшая форма государ-
ства соответствует нравственному облику человечества. В современности 
уже просматриваются предпосылки к открытию периода перехода к нрав-
ственному государству.

Нравственность, в самом общем смысле, это мера «очеловеченности че-
ловечества». И поскольку издревле все мировые религии провозглашали 
именно такой подход, поскольку само общество все более остро понима-
ет пагубность и разрушительность деградации человека, сведения жизни 
к плотским утехам и потребительству, ведущим к нравственному опусто-
шению, то вновь в истории человечества вызревает императив — движение 
к нравственности. И это подразумевает не только запрет на распростране-
ние порнографии, показа на телевидении сцен насилия и жестокости. Нрав-
ственность подразумевает социальность поведения, социализированность 
личности и общества. Она включает в себя не только социальную справед-
ливость, но также сопереживание и альтруизм, т. е. человечность.

Авторы-разработчики научного макета новой Конституции России 
убеждены, что в настоящее время наступает именно этот этап в трансфор-
мации института государства, и вскоре он приобретет императивный смысл 
для всего человечества. Как когда-то возникла социальность государства, 
постепенно придет понимание нравственности государства. Поэтому в на-
учном макете новой Конституции России системно реализуется концепт 
нравственного государства как государства, доминантно целеполагающего 
в своей деятельности достижение преобладания в общественных отноше-
ниях нравственных ценностей-мотиваторов. А сам научный макет призван 
обустраивать жизнь страны как жизнь нравственную.

Справедливость
В Конституции РФ понятие справедливости и раскрытие его содержания 

отсутствуют (справедливость упоминается только один раз, в преамбуле).
Здесь корректнее было бы говорить о социальной справедливости, по-

скольку справедливость — категория социальная.
Почему справедливость социальна? Потому, что она рождается в отношени-

ях человека и общества (государства). При этом социальная справедливость — 
непростая категория. Она не раскрывается через принцип «всем поровну». Ведь 
если и труженику, и вору достанется поровну, это явно несправедливо.
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Социальная справедливость в научном макете признается одной из выс-
ших ценностей и рассматривается как категория, неотъемлемая от бытия 
здорового общества и государства. Она подразумевает сопоставление того, 
что каждый человек ожидает от общества и государства, с тем, что он ре-
ально получает. Именно это сопоставление порождает ощущение справед-
ливости или несправедливости. Но не только человек вправе требовать от 
общества удовлетворения своих потребностей. Ровно так же и общество 
может требовать и ожидать от него отдачи. Аналогичным образом обще-
ство (государство) сопоставляет свои ожидания и требования с тем, что ре-
ально получает от человека. В таком ракурсе социальная справедливость 
либо реализуется, либо нет.

В научном макете новой Конституции России справедливость затраги-
вает и сферу воспитания государством и обществом своих граждан, и сфе-
ру социальной ответственности человека, общества и государства. Макет 
очерчивает сферу обязанностей государства и его органов, обеспечиваю-
щих достижение социальной справедливости.

Именно к этому подходу близка историческая формула достижения со-
циальной справедливости: «От каждого по его способностям, каждому — 
по его труду». Но эта формула — лишь пример, который не исчерпывает 
всего богатства категории социальной справедливости.

В научном макете новой Конституции России диалектика взаимоотно-
шения ожидаемого человеком и должного по отношению к нему — в силу 
его человеческого достоинства, результатов труда, заслуг и, одновременно, 
требуемого от него со стороны общества и государства — заложена во мно-
жестве статей.

Народовластие (гарантии народовластия)
Традиционно в республиканских конституциях источником власти объяв-

ляется народ и провозглашается народовластие, которое именуется демократи-
ей. Однако зачастую за этим скрывается слабая или совсем пустая декларация, 
если конституция не устанавливает компенсаторных механизмов, предотвра-
щающих воздействие разрушительных для народовластия и фактически суще-
ствующих явлений — власти денег и преимуществ богатых людей, использо-
вания властью своего административного ресурса, потенциала «купленных» 
СМИ, махинаций на выборах. Искажения в механизмах трансляции интере-
сов и проблем народа (избирателей) на уровень государственного управления. 
Механизм мутации мотиваций избранных лиц, забывающих о своих избира-
телях после вступления в должность. Их бесконтрольность и ненаказуемость. 
Если все это (как в современной России) имеет место, то, конечно, никакого 
реального народовластия не существует в силу его необеспеченности.

Именно поэтому в научном макете новой Конституции России конкрет-
ным гарантиям народовластия уделено так много внимания. Сконструи-
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рованы специальные механизмы организации выборов, урегулированы 
вопросы участия в выборах политических партий и иных общественных 
объединений, вопросы проведения референдума, предусмотрены возмож-
ности осуществления законной протестной и политической оппозиционной 
деятельности, народной законодательной инициативы, введены институты 
наказа, досрочного отзыва, добровольной отставки и т. д. В научном маке-
те предусматривается целая система мер, которая должна способствовать 
снижению количества различных махинаций, подрывающих потенциал на-
родовластия, искажающих его смысл и превращающих его в декорацию.

Важным нововведением является специальная гарантия народовластия 
в виде создания специального общественно-государственного органа, оце-
нивающего соответствие федеральных законов и обыкновений правопри-
менительной практики и деятельности федеральных государственных орга-
нов высшим ценностям России, — Палаты высших ценностей России.

Палата высших ценностей России:
а) по собственной инициативе и по запросам федеральных государствен-

ных органов дает заключение об оценке соответствия деятельности 
федеральных государственных органов высшим ценностям России;

б) по жалобам граждан и по собственной инициативе проверяет на соот-
ветствие высшим ценностям России положения федеральных законов 
и обыкновений правоприменительной практики.

В отличие от органов общественного контроля Палата высших ценно-
стей России получает больше возможностей для взаимодействия и контро-
ля государственных органов. Так, на последних, в соответствии с научным 
макетом, налагается обязанность руководствоваться в своей деятельности 
заключениями Палаты высших ценностей России.

Труд
Чаще всего в истории человечества, государств и цивилизаций в поле 

возникновения права человека на получение блага сталкиваются два инсти-
тута. С одной стороны, это труд, создающий блага, с другой — присвоение, 
не создающее блага, но дающее возможность его потреблять. Когда-то по-
следнее подразумевало отъем блага в схватке, в ходе войны или в результате 
грабежа. Затем появились банкинг, ростовщичество и рента. Затем — рента 
на производственный капитал, природные ресурсы, финансовый капитал.

В современном мире присвоение реализуется на основе права эмиссии 
государством денежных средств и их финансовых производных, которая 
порождает, в том числе, мировые войны, теракты и кризисы. Современной 
России навязывается рентная, а не трудовая парадигма, лишающая страну 
перспективы успеха и суверенности существования в глобальном мире.

Научный макет новой Конституции России, основанной на приближении 
страны к цивилизационно-идентичным ключам успешности, устанавливает 
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приоритет именно труда как права на получение благ. Поэтому в соответ-
ствии с научным макетом устанавливается прогрессивная шкала налогоо-
бложения доходов от использования имущества и финансов, вводятся огра-
ничения рентабельности и рентного дохода. При этом предпринимательская 
деятельность, как основанная на труде, провозглашается социально значи-
мой, и поэтому она не должна подвергаться какому-либо ущемлению.

Народное достояние
Невозможно согласиться с тем, что основные природные ресурсы, при-

надлежащие всей стране, ее народу, а также другие естественные энергети-
ческие, пространственные и иные преимущества страны служат интересам 
только узких социальных групп. Аналогично следует относиться и к исто-
рически накопленным материальным (например, транспортным и иным ин-
фраструктурным объектам, создаваемым всей страной) и нематериальным 
ценностям.

Народ России, согласно научному макету новой Конституции России, не 
только источник власти, он еще и собственник такого общероссийского до-
стояния. Поэтому в макете четко регламентируются вопросы собственно-
сти и предусматриваются такие институты, которые работают в интересах 
всего Народа России. Достояние Народа России может находиться только 
в федеральной собственности, а доходы от ее экономического пользования 
должны перераспределяться через федеральный бюджет и специально соз-
даваемые в форме государственных внебюджетных фондов государствен-
ные фонды общественного потребления.

Система сдержек и противовесов ветвей власти, подконтрольность 
и ответственность государственных органов

Декларации о разделении ветвей власти и системе взаимных сдержек 
и противовесов, обычно провозглашаемых в конституции, как правило, 
недостаточно для преодоления естественного стремления любой власти 
к всеохватности и монополизму. Монополизация же власти всегда ведет 
к ее загниванию. Как и в отношении проблемы обеспечения народовластия, 
необходимо на конституционном уровне предусматривать специальные га-
рантии реализации данных установлений. Таковые предложены в нормах 
научного макета в виде балансировки полномочий исполнительной и зако-
нодательной ветвей власти и выражены, в том числе, посредством введе-
ния механизмов подконтрольности исполнительной ветви законодательной 
и ответственности государственных органов и их должностных лиц за свои 
действия (бездействие) и решения (в этой части предусматриваются проце-
дуры отрешения от должности и роспуска или отставки).

В научном макете вводится институт общественной оценки (порицания, 
вынесения предупреждения) деятельности государственных органов и их 
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должностных лиц. Общество получает право на осуществление протестных 
действий без применения насилия.

Выборные должностные лица обязываются выполнять наказы избирате-
лей под угрозой их досрочного отзыва.

В механизмах формирования власти вводится обязательность политичес-
кой соревновательности на выборах, гарантируется существование полити-
ческой оппозиции, обязательность проведения публичных дебатов для всех 
кандидатов на выборах, а также вводятся цензы на выдвижение кандидатов.

Государственная власть и народное самоуправление
В научном макете новой Конституции России государственная власть 

представлена на трех уровнях: Россия (Федерация), субъект России (субъ-
ект Федерации), местное управление.

Наряду с государственной властью (обладающей ресурсами и правомо-
чиями по принуждению) вводится также низовой первичный уровень само-
организации людей в виде народного самоуправления по месту жительства 
в целях благоустроения их группового соседского общежития. По мнению 
авторов, именно на этом уровне и может реализовываться истинное само-
управление. А то, что в Конституции РФ называется местным самоуправ-
лением, таковым на самом деле не является, а представляет собой еще один 
уровень государственной власти, зачем-то выведенный из нее.

Государственное устройство и государственное управление
Для общей характеристики государственного устройства и государ-

ственного управления, в соответствии с научным макетом новой Конститу-
ции России, важны следующие ключевые вопросы.

1. В научном макете Россия провозглашается федеративным государ-
ством, как это закреплено и в Конституции РФ. Однако указанная характе-
ристика го су дар ствен но-территориального устройства исключена из назва-
ния государства: оно названо «Россией», а не «Российской Федерацией».

2. Научный макет закрепляет следующие принципы федеративного 
устройства.

1) Россия состоит из столицы2 и равноправных субъектов России. Здесь 
нашли отражение две существенные правовые новеллы: во-первых, 
члены Федерации названы «субъектами России»; во-вторых, все субъ-
екты России уравниваются в статусе, что принципиальным образом 
отличает их от модели, предусмотренной в Конституции РФ.

2 Столице придается особый статус в рамках необходимости размещения в ней федераль-
ных государственных органов, представительств субъектов России, а также дипломатиче-
ских представительств иностранных государств в России. Никаких преференций и льгот 
это не подразумевает, равно как и наделения правами субъектов РФ-республик на соб-
ственную конституцию, государственный язык и т.п.
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2) Федеративное устройство России основано на ее территориальной це-
лостности, единстве государственного суверенитета и системы государ-
ственной власти, законодательства и применения русского языка, опре-
делении сфер ответственнос ти федеральных государственных органов, 
государственных органов субъектов России и местных государственных 
органов. Нормы научного макета содержат несколько принципиаль-
но новых положений: во-первых, федеративное устройство напрямую 
увязывается со статусом русского языка; во-вторых, категории «ком-
петенция» и «ведение» заменены на категорию «ответственность» («го-
сударство ответственно за…»), поскольку такая форма гораздо более 
адекватно программирует успешность государственного управления.

3) Во взаимоотношениях с федеральными государственными органами 
субъекты России равноправны и равнообязанны. То есть в научном 
макете впервые поставлен вопрос не только о правах, но и об обязан-
ностях субъектов Федерации.

3. Конкретизацию в научном макете новой Конституции России полу-
чили нормы о единстве государственной власти в России.

1) Предусматривается, что федеральные законодательные органы, зако-
нодательные органы субъектов России и местные законодательные ор-
ганы образуют единую систему законодательной власти в России, объ-
единенную механизмами взаимного информирования, координации, 
согласования процедур разработки и контроля реализации решений.

2) Федеральные исполнительные органы, исполнительные органы субъ-
ектов России и местные исполнительные органы образуют единую 
систему исполнительной власти в России, объединенную механизма-
ми реализации высших ценностей России и целей России, взаимного 
информирования и координации, согласования процедур разработки 
и контроля реализации решений.

4. Субъектный состав России не подвергается изменениям, за исключени-
ем развития положений о равностатусности субъектов России: согласно науч-
ному макету, все субъекты имеют равный статус и называются землями, при-
нимают свои уставы (в настоящее время республики являются государствами 
и принимают свои конституции). При этом каждый субъект России вправе 
избрать наряду с конституционным собственное название, употребляющееся 
наряду с конституционным. Более подробно, по сравнению с Конституцией 
РФ, урегулирован порядок изменения состава субъектов России.

5. Значительной коррекции в научном макете подверглась сфера компе-
тенций.

1) Изменена концепция «предметов ведения и полномочий». «Сфера ве-
дения» стала «сферой ответственности за…».

2) Существенной коррекции подверглись сами перечни полномочий. 
Они стали обширнее и подробнее.
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3) Исключена сфера совместного ведения Российской Федерации и субъ-
ектов РФ, предусмотрены сферы ответственности России, ответ-
ственности субъектов России и ответственности муниципальных об-
разований. За субъектами России сохраняется право опережающего 
законотворчества.

6. В научном макете конкретизируется порядок разграничения сфер от-
ветственности и делегирования полномочий между разными уровнями го-
сударственной власти.

Система федеральных государственных органов
Система федеральных государственных органов в научном макете новой 

Конституции России получила четкое закрепление, устранившее трактовку 
в Конституции РФ должности Президента РФ как формально равноудален-
ного от трех ветвей власти, но по сути обладающего широкими полномо-
чиями в каждой из них, особенно в исполнительной.

Научный макет сохраняет за Президентом России традиционные в ми-
ровой практике полномочия по осуществлению верховной власти внутри 
страны и представлению страны за рубежом, промульгации законов и права 
вето, представлению в парламент кандидатур на различные государственные 
должности. Вместе с тем, Президент России провозглашается не только главой 
государства, но и Председателем Правительства России с соответствующими 
полномочиями и ответственностью.

Научный макет ужесточает требования к кандидатам на должность Прези-
дента России: повышается минимальный возраст кандидата и одновремен но 
устанавливается верхний возрастной предел, появляется требование о необхо-
димости прохождения службы в Вооруженных силах России и наличия опыта 
в области политической деятельности и государственного управления. Важной 
новеллой также является обязательность наличия предвыборной программы 
у кандидата в Президенты России, которая в случае его победы на выборах слу-
жит основой для первого ежегодного послания Народному собору России.

Вводится должность Вице-президента России, наделяемого отдельными 
полномочиями Президента России и временно осуществляющего полномо-
чия Президента России в случае его временной нетрудоспособности, смер-
ти, добровольной отставки, отрешения от должности, участия Президента 
России в выборах, а также в иных случаях, когда Президент России времен-
но не может осуществлять возложенные на него полномочия.

В научном макете конкретизируется вопрос ответственности Президен-
та России за ненадлежащее исполнение своих обязанностей. Научным ма-
кетом устанавливаются следующие формы ответственности:

1) вынесение предупреждения со стороны Народного собора России или 
Конституционного суда России;

2) отрешение от должности.
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Также предусматривается добровольная отставка Президента России.
Более подробно регулируется деятельность Правительства России, явля-

ющегося высшим органом исполнительной власти в стране. Так, расширен 
состав данного коллегиального органа за счет введения в него федеральных 
министров по делам регионов. Закрепляется сфера ответственности Пра-
вительства России и перечень его полномочий, включающий не только тра-
диционную для исполнительного государственного органа деятельность, но 
и функции по мониторингу и контролю результатов деятельности испол-
нительных государственных органов всех уровней по реализации высших 
ценностей России и целей России.

Законодательным и представительным федеральным органом власти Рос-
сии, согласно научному макету, является Народный собор России (парламент 
России), состоящий из двух палат — Земского собрания и Собрания народных 
представителей.

Верхняя палата парламента должна функционировать как компактный 
и оперативно действующий орган, в нижней же палате должна быть сосре-
доточена основная часть законопроектной деятельности. При этом Земское 
собрание в обязательном порядке рассматривает все законопроекты, одо-
бренные Собранием народных представителей.

Устанавливается требование личного голосования и участия депутатов 
палат в заседаниях. Для обеспечения работы палат Народного собора Рос-
сии предлагается сформировать единый аппарат, сопровождающий весь за-
конотворческий процесс и иные виды деятельности палат. Важной новел-
лой является снятие барьеров, препятствующих избранным депутатам 
приступать к исполнению своих обязанностей, а также закрепление момен-
та объявления результатов голосования в субъекте России в качестве акта, 
подтверждающего соответствующие полномочия депутата.

В научном макете новой Конституции России предлагается существенно 
изменить порядок формирования нижней палаты — Собрания народных 
представителей. В целях обеспечения осуществления им представительской 
функции и предоставления возможностей для взаимодействия электората 
и избранных им представителей, в научном макете предусматривается фор-
мирование половины состава Собрания народных представителей путем 
кооптации по спискам общественных объединений (за исключением поли-
тических партий). Члены политических партий избираются в Государствен-
ную думу на общих основаниях наравне с другими гражданами. Депутаты 
палат Народного собора могут быть отозваны избирателями. Фракции фор-
мируются (в том числе политическими партиями) после прохождения от-
дельных депутатов в Государственную думу.

Научный макет новой Конституции России устанавливает ответствен-
ность палат Народного собора России за свою деятельность в форме роспу-
ска за систематическое или грубое нарушение Конституции. Также на кон-
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ституционном уровне предлагается закрепить положения о парламентском 
контроле и парламентском расследовании.

В отношении судебной власти в России предлагается сохранить суще-
ствующее деление судов на системы арбитражной, конституционной и об-
щей юрисдикции с созданием специализированных судов в рамках одной из 
перечисленных систем. Основные нововведения коснулись Конституцион-
ного суда России и юридической силы решений судов. Предлагается после 
принятия решения о неконституционности акта считать его недействитель-
ным и утратившим силу. Принятие решения иными судами о незаконности 
акта влечет за собой признание его недействующим, т. е. утратившим силу 
с момента вступления решения суда в силу.

В научном макете предлагается восполнить пробел в регулировании 
иных государственных органов: Счетной палаты, Государственного банка, 
избирательных комиссий, прокуратуры и иных органов.

Права и обязанности человека и гражданина
Права и обязанности человека и гражданина пронизывают весь текст 

научного макета новой Конституции России в связи с их неотделимостью, 
например, от вопросов социального, гуманитарного и экономического 
устройства страны, от ответственности за реализацию прав и свобод ор-
ганов государственной власти и т. д. Однако, несмотря на такой разброс, 
существует и отдельная глава научного макета под одноименным названи-
ем, посвященная концептуальным вопросам в области прав и обязанностей 
человека и гражданина. В ней содержится ряд новелл.

Во-первых, в научном макете более полно раскрывается принцип взаим-
ной ответственности государства и личности. Существенным недостатком 
Конституции РФ является отсутствие четко установленных государствен-
ных гарантий по реализации прав и свобод человека и гражданина. В науч-
ном макете закреплены и такие правовые нормы, которые позволяют пре-
вратить юридические права в реальную возможность пользования благами. 
Обязанность не может существовать без корреспондирующего ей права, 
а право — без обязанности. Поэтому обязанности государства, возникаю-
щие в связи с наличием у человека и гражданина прав и свобод, находят 
свое выражение в совокупности зафиксированных в научном макете кон-
кретных гарантий и входят в сферу ответственности государства.

При этом государство, в свою очередь, требует от личности ответствен-
ного отношения к осуществлению своих прав и свобод в виде закрепления 
обязанности лица при пользовании социальными благами сообразовывать 
свое поведение с общественными и государственными интересами, интере-
сами других лиц и высшими ценностями России.

Во-вторых, в этой связи видоизменяется модель правового статуса лич-
ности. В главе систематизируется каталог прав и обязанностей человека 
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и гражданина и закрепляются их перечни. Все предусмотренные Конститу-
цией РФ права и обязанности нашли свое отражение в научном макете. По 
сравнению с Конституцией РФ данные перечни являются даже более широ-
кими, особенно в отношении обязанностей. Так, наряду с имеющимися пя-
тью конституционными обязанностями (воинской, обязанностью платить 
налоги, соблюдать законодательство, сохранять природу и окружающую 
среду, заботиться о сохранении исторического и культурного наследия), 
в научном макете новой Конституции России предусматривается еще ряд 
обязанностей (например, участвовать в выборах). Разграничиваются поня-
тия «долг» и «обязанность». Долгом, согласно научному макету, признается 
забота о родителях, труд, сохранение собственного здоровья и т. д., т. е. то, 
что не обеспечивается мерами государственного принуждения и является 
моральным обязательством человека, исходящим из ответственного отно-
шения к своему поведению и всячески поощряемым государством.

В-третьих, в научном макете закрепляются и подробно регламентиру-
ются три основополагающих права, из которых вытекают и развиваются 
все остальные права, — это право на жизнь, свободу и достоинство. Весь 
каталог прав и свобод, предусмотренный научным макетом, предполагает 
не только исключение произвольного вмешательства в сферу личностной 
автономии, но и обеспечение государством благополучия каждого человека 
и возможностей для его всестороннего развития, причем не только в узкоу-
тилитарном смысле — гарантирования определенного качества жизни, — 
но также и идейно-духовных начал, а также охраны от любых унизительных 
или уничижительных воздействий.

Охрана этих основополагающих прав гарантируется особо, в том числе 
путем закрепления понятий «жизнь», «достоинство» и «свобода» в качестве 
высших ценностей России. При этом ни одна из высших ценностей России 
не может умаляться полностью.

Применительно к человеческой жизни в научном макете регламентиру-
ется также право на создание новой человеческой жизни (новелла) в отно-
шении вопросов зачатия, клонирования, абортов и некоторых других.

С точки зрения возможностей государственного принуждения и обе-
спечения индивидуальной автономии можно рассмотреть пример разгра-
ничения в научном макете фундаментальной духовной свободы — свободы 
мысли и слова — на две составляющих: мировоззренческую (внутреннюю) 
в виде свободы мысли и убеждений, и информационную (внешнюю) в виде 
свободы слова и права на информацию. Внешнюю составляющую государ-
ство вправе регулировать и вправе предусматривать ограничения по реа-
лизации данных прав и свобод. Вмешательство же во внутренний мир че-
ловека, его духовное самоопределение признается недопустимым. Такое 
разделение должно обеспечить индивидуальные ориентиры развития каж-
дой личности.
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При этом в научном макете предусмотрен антикоррупционный меха-
низм в отношении государственных служащих руководящих категорий 
и лиц, замещающих государственные должности. Данный механизм преду-
сматривает постоянный надзор за ними как на службе, так и в частной жиз-
ни, в том числе вмешательство в их частную жизнь. Такое ограничение яв-
ляется необходимым, поскольку позволит предотвращать коррупционные 
правонарушения, а, кроме того, выполнит нравственно-этическую функ-
цию, направленную на оздоровление общества и формирование нравствен-
ного государства.

Таким образом, принцип суверенности государства, ответственного за 
развитие всех сфер общественной жизни, соединяется в научном макете 
с принципом прочного гарантирования конституционного статуса лично-
сти, которая обеспечивается возможностями противостоять государству 
в случае неправомерного его вторжения в сферу личностной автономии 
либо неисполнения своих обязанностей перед человеком и гражданином. 
Получение лицом определенных прав и свобод при этом налагает на него 
определенные обязательства по их использованию, по сознательному само-
ограничению в интересах иных лиц, общества и государства. В этом состоят 
пределы взаимной свободы и взаимной ответственности личности и госу-
дарства.

Более подробная регламентация остальных прав и обязанностей чело-
века и гражданина, а также обязанностей государства по их обеспечению 
содержится в тех главах, которые предметно связаны с их осуществлением.

В-четвертых, в научном макете новой Конституции России провозгла-
шается принцип правового равенства, который заключается в равенстве не 
только прав лиц, но и гарантий их реализации, обязанностей и ответствен-
ности. При этом, наряду с обычными требованиями антидискриминаци-
онного характера, закрепляются также права меньшинств (за исключением 
девиантных) в целях превращения потенциальных возможностей таких лиц 
в возможности фактические, в целях обеспечения подлинного равенства 
в приобретении и осуществлении прав между всеми субъектами.

В-пятых, новым является урегулирование правовой категории под на-
званием «группа интересов». Ее создание связано с реализацией права на 
объединение. Цель закрепления данной категории в научном макете — вве-
дение еще одной формы непосредственного осуществления народовластия. 
Группы интересов приобретают в порядке, установленном законом, право 
участвовать в управлении делами государства.

В-шестых, в научном макете несколько иначе излагается закрепленный 
в части 3 статьи 55 Конституции РФ принцип ограничения прав и свобод — 
теперь он основан на высших ценностях России. В каждом конкретном слу-
чае реализации данной конституционной нормы правотворческому органу 
или правоприменителю необходимо будет искать и находить баланс между 
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правами и свободами, с одной стороны, и четко определенной высшей цен-
ностью, во имя которой данные права подлежат ограничению, — с другой 
стороны.

В-седьмых, научный макет не предусматривает должность Уполномо-
ченного по правам человека в РФ, а только должности региональных упол-
номоченных. Представляется, что гарантии государственной защиты прав 
человека и гражданина, их соблюдения и уважения государственными ор-
ганами, их должностными лицами гораздо эффективнее на региональном 
уровне, а общефедеральные функции в этой части могут полностью взять 
на себя органы прокуратуры, которые, в отличие от Уполномоченного 
по правам человека, обладают бóльшими полномочиями и разветвленным 
аппаратом.
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19.3.2. Научный макет новой Конституции России

Преамбула
Мы, русский народ и все братские российские народы, соединившиеся 

в трудах, преодолениях и великих победах в ходе своей общей многовеко-
вой истории в единый Народ России,

объявляя абсолютной высшей ценностью преемствующую в веках и по-
колениях на единой российской священной земле нашу общую Родину Рос-
сию,

провозглашая для нашей страны и всех нас будущее, основанное на при-
верженности высшим ценностям России,

будучи убежденными в том, что источниками счастья человека, блага 
и благополучия всех и каждого являются труд, свобода и ответственность, 
совесть и нравственность, любовь и товарищество, справедливость и един-
ство, семья,

считая основополагающими для себя заботу всех о благе каждого и за-
боту каждого о благе всех,

уважая каждый народ, живущий в России, его культуру, язык, вероиспо-
ведание и традиции,

исходя из принципов народовластия, неразрывной связи прав и обязан-
ностей человека и гражданина, социальной справедливости и равноправия 
всех людей в их достоинстве,

признавая нашу общую ответственность за свою Родину перед прошлы-
ми, нынешним и будущими поколениями,

чтя память и традиции предков, завещавших нам сохранение Отечества, 
любовь и уважение к нему, веру в добро, справедливость и высоту челове-
ческого духа,

осознавая исторический вклад самобытной русской (российской) циви-
лизации в мировое развитие и свою ответственность за судьбы мира и че-
ловечества,

утверждая нерушимое единство, территориальную целостность, сувере-
нитет и независимость Российского государства,

стремясь обеспечить благополучие, процветание и вечное существова-
ние Народа России, самой России, гарантировать уважаемую, авторитетную 
и ответственную государственную власть,

являясь равными в правах и осознавая свои обязанности по отношению 
к общей и единой России,

заявляя о своей ответственности перед Богом, собственной совестью 
и людьми,

ПО СВОЕЙ ДОБРОЙ ВОЛЕ ОПРЕДЕЛЯЕМ
В КОНСТИТУЦИИ РОССИИ

ЖИЗНЕУСТРОЙСТВО НАШЕЙ СТРАНЫ.
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Раздел 1. Ценностные основы конституционного устройства России

Глава 1. Общие положения
Статья 1. Предмет конституционного регулирования
1. Конституция России является основным идеологическим, политиче-

ским и правовым документом, определяющим жизнеустройство страны.
2. Конституция России устанавливает высшие ценности России, поря-

док жизнеустройства Народа России, устройства государства и территории 
России, единого суверенного государственного управления в России. Кон-
ституция России выражает волю Народа России и может быть им изменена 
в установленном Конституцией России порядке.

3. Конституция России обязательна к исполнению и соблюдению все-
ми государственными органами и их должностными лицами, гражданами 
России и их объединениями, юридическими лицами, а также временно пре-
бывающими, временно или постоянно проживающими на территории Рос-
сии иностранными гражданами и лицами без гражданства, иностранными 
юридическими лицами, действующими на территории России.

4. Нарушение или ненадлежащее исполнение норм Конституции России 
преследуется в соответствии с законодательством России.

Статья 2. Основные конституционные понятия
Безопасность — способность субъектов и объектов сохранять свое со-

стояние, в текущий момент и развиваясь в будущем, в условиях разрушаю-
щих воздействий, минимизируя вероятность таких воздействий и величи-
ну вызываемого ими ущерба.

Высшие ценности России — наиболее важные для жизнеспособности 
России качества и характеристики Народа России, территории России и го-
сударственной власти и управления в России, закрепленные в Конституции 
России.

Гарантия — установленная законом обязанность субъекта-гаранта пре-
доставить материальные и иные ресурсы для реализации гарантируемого 
права.

Государственная идеология — основанная на высших ценностях России 
и мировоззрении Народа России идеология, мотивирующая деятельность 
человека, общества, Народа России и государства, формируемая, поддержи-
ваемая и защищаемая государством.

Государственная политика — система ценностей и целей, государственно-
управленческих программ, решений и действий, оформленных соответ-
ствующими нормативными правовыми актами, направленных и осущест-
вляемых для достижения поставленных целей.

Государственное управление — установление на основании высших цен-
ностей России целей России, а также формирование государственными ор-
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ганами ресурсов и (или) их использование для реализации высших ценно-
стей России и целей России, текущего управления.

Государственные органы — федеральные государственные органы, го-
сударственные органы субъектов России, местные государственные органы 
и иные органы, образуемые в соответствии с законодательством России, за-
конодательством субъектов России, муниципальными правовыми актами.

Государственный суверенитет — способность и возможность само-
стоятельного принятия государством решений в интересах Народа России 
и осуществления своих функций, установленных Конституцией России.

Долг — установленные в правовой форме вид и мера должного поведе-
ния человека, за неосуществление или ненадлежащее осуществление кото-
рого человек несет моральную ответственность.

Жизнеспособность — способность государства, общества, человека суще-
ствовать во времени и устойчиво развиваться при реализации своих основ-
ных функций.

Историческое культурное наследие России — совокупность накапливае-
мых культурных ценностей, оставленных предками последующим поколе-
ниям и воплощенных в материальных объектах (памятники истории и куль-
туры), истории страны; в традициях, обычаях и обрядах, празднествах, 
ремеслах; в духовных ценностях в виде исторической памяти, информации 
на любых носителях о письменных, изустных, образных культурных нако-
плениях, составляющих культуру русского народа и всех братских россий-
ских народов во все исторические времена.

Народ России — сообщество граждан России, цивилизационно объеди-
ненное на основании общих ценностей, языка, культуры, истории, религии, 
традиций, территории проживания, осознающее себя в качестве субъекта 
государственного строительства и общественного развития, принявшее 
Конституцию России.

Народное самоуправление — осуществляемая самостоятельно и под свою 
ответственность деятельность населения определенной территории по ре-
шению непосредственно или через органы народного самоуправления во-
просов народного самоуправления.

Обязанность — установленные в правовой форме вид и мера должного 
поведения субъекта, за неосуществление или ненадлежащее осуществление 
которого устанавливается юридическая ответственность.

Особый режим — установленный федеральным конституционным зако-
ном порядок деятельности государства и иных субъектов при возникнове-
нии угроз безопасности, отличающийся от естественного режима мирного 
времени ограничениями прав и свобод человека и гражданина и введением 
специальных (дополнительных) обязанностей субъектов.

Ответственность государства — основанные на полномочиях государ-
ственных органов, государственных служащих, лиц, замещающих государ-
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ственные должности, обязанности принимать решения и осуществлять 
действия в целях обеспечения успешности всех сфер жизни страны; а также 
обязанность подвергаться мерам правового принуждения за неисполнение 
или ненадлежащее исполнение своих обязанностей.

Ответственность человека — обязанность претерпевать ограничения 
и лишения личного и имущественного характера за неисполнение или не-
надлежащее исполнение своих обязанностей.

Подрыв высших ценностей России — подмена или дискредитация выс-
ших ценностей России или иные действия (бездействие), направленные на 
их отрицание или умаление.

Право — обеспеченные законодательством России, гарантиями, полно-
мочиями государственных органов и (или) обязанностями других субъек-
тов вид и мера возможного поведения субъекта.

Развитие — изменчивость качеств и характеристик объекта государ-
ственного управления, отвечающая целям государственного управления.

Русская (российская) цивилизационная идентичность — обеспечива-
ющая максимальную жизнеспособность России самобытность обустрой-
ства ее территории и всех сфер жизни населения, устройства государ-
ственной власти и управления, выработанная на основе ее исторического 
опыта.

Социальные стандарты — устанавливаемые государством нормы и нор-
мативы, обеспечивающие реализацию гарантированных Конституцией 
России прав человека и гражданина в социальной сфере, и порядок предо-
ставления этих прав.

Страна — территория, принадлежащая Народу России и объединенная 
государственным управлением, основанном на единой суверенной государ-
ственной власти.

Территория России — поверхность суши, внутренние воды, террито-
риальное море, недра и воздушное пространство в пределах государствен-
ных границ, а также искусственные аппараты и сооружения в Мировом 
океане, воздушном и космическом пространстве, дипломатические пред-
ставительства и консульские учреждения, находящиеся под юрисдикцией 
России.

Цели России — желаемые качества и состояния предметов деятельности 
государственных органов, общества и человека, вытекающие из высших цен-
ностей России.

Человеческий потенциал — качества и характеристики населения России.

Статья 3. Историческое государственное преемство
Россия является продолжателем государственности России во всех ее 

формах, всех наименований, имевшихся в истории русской (российской) 
цивилизации.
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Статья 4. Охрана и защита Конституции России
1. Применение норм Конституции России обеспечивается государством 

в соответствии с законодательством России.
2. Охрана Конституции России осуществляется государством всеми су-

ществующими законными средствами и методами, в том числе через об-
разование, воспитание, культуру, пропаганду и средства массовой комму-
никации.

3. Защита Конституции России обеспечивается комплексными мерами 
противодействия любым формам незаконной деятельности и поведения, 
посягающим на высшие ценности России и правопорядок.

Статья 5. Санкции за нарушение Конституции России
1. Лица, замещающие государственные должности и должности государ-

ственной службы, за неисполнение или ненадлежащее исполнение требова-
ний Конституции России несут ответственность в соответствии с законода-
тельством России.

2. Депутаты палаты Народного собора России за неисполнение или не-
надлежащее исполнение требований Конституции России несут ответствен-
ность в соответствии с федеральным конституционным законом, регламен-
тами палат Народного собора России.

Глава 2. Ценности России
Статья 6. Высшие ценности России
1. Высшие ценности России являются общими и постоянно действующи-

ми основаниями самоосознания Народа России, целеполагания и деятель-
ности государственных органов всех уровней, народного самоуправления, 
граждан, их объединений, юридических лиц.

2. Высшие ценности России определяют основу содержания и примене-
ния федеральных законов и иных правовых актов и обеспечиваются право-
судием.

3. Абсолютной высшей ценностью является существование самой Рос-
сии — Родины Народа России.

4. Высшими ценностями России являются:
а) единство, неделимость, территориальная целостность и государствен-

ный суверенитет России;
б) ответственность России за судьбы мира и человечества;
в) всеобщее благо, общественное благо, благо всех законных социальных 

групп и благо каждого человека в их гармоничном сочетании;
г) забота всех и каждого о сохранении и умножении достояния Народа 

России;
д) русская (российская) цивилизационная идентичность;
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е) единство, дружба и солидарность русского и всех братских россий-
ских народов;

ж) служение государства Народу России;
з) народосбережение;
и) человеческая жизнь, достоинство и свобода человека;
к) патриотичность и любовь к Родине;
л) неприятие расовой, национальной, религиозной, языковой и социаль-

ной дискриминации;
м) любовь и семейность, рождение и воспитание детей, связь поколе-

ний;
н) сочетание традиционности и прогресса;
о) коллективность и взаимопомощь;
п) социальная справедливость;
р) гуманизм и взаимное уважение между людьми;
с) альтруизм и сопереживание;
т) гармоничное развитие личности;
у) честь, совесть и нравственность;
ф) идейно-духовная мировоззренческая мотивированность человека 

и общества, устремленность к идеалу;
х) нестяжательство и преобладание духовно-нравственных мотивов 

жизненного поведения над материальными интересами;
ц) трудолюбие;
ч) устремленность к творчеству.
5. Высшие ценности России равнозначны, никакая из высших ценностей 

России не может преобладать в государственном управлении.
6. В случае конфликта высших ценностей России при их применении 

действует абсолютная высшая ценность. Ни одна из высших ценностей Рос-
сии не может умаляться полностью.

Статья 7. Историческое культурное наследие
1. Историческое культурное наследие охраняется государством.
2. Государство в соответствии с законодательством России пресекает 

фальсификацию истории России.

Статья 8. Идеология
1. Высшие ценности России формируют общую, объединяющую На-

род России государственную идеологию. Государственная идеология под-
держивается государством через воспитание, образование, науку, культуру, 
традиции, средства массовой коммуникации и защищается от внутренних 
и внешних посягательств.

2. В России признается многообразие идеологий, отражающих мировоз-
зрение отдельных групп граждан.
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3. Никакая идеология не может насаждаться насильственно или быть на-
правленной на подрыв высших ценностей России.

Статья 9. Защита высших ценностей России
1. Запрещается деятельность граждан России и их объединений, юриди-

ческих лиц, временно или постоянно проживающих и временно пребываю-
щих на территории России иностранных граждан и лиц без гражданства, 
иностранных юридические лиц, действующих на территории России, на-
правленная на подрыв высших ценностей России.

2. Защита высших ценностей России от внутренних и внешних посяга-
тельств является обязанностью государства, юридических лиц, объедине-
ний граждан и каждого гражданина России.

Глава 3. Государство и религия
Статья 10. Человек, религиозные объединения и государство
1. Российское государство:
а) не вмешивается в определение человеком своего отношения к рели-

гии и религиозной принадлежности, в религиозное, атеистическое или аг-
ностическое воспитание детей родителями или лицами, их заменяющими, 
в соответствии с их убеждениями и с учетом свободы вероисповедания 
детей;

б) не возлагает на религиозные объединения выполнение функций госу-
дарственных органов и государственных юридических лиц;

в) не вмешивается в деятельность религиозных объединений, если она 
не нарушает Конституцию России, высшие ценности России, права и обя-
занности человека и гражданина, законодательство России;

г) взаимодействует с религиозными объединениями в сферах их соци-
ально значимой деятельности.

2. Религиозное объединение:
а) создается и осуществляет свою деятельность в соответствии с феде-

ральным законом и религиозными установлениями;
б) не выполняет функций государственных органов и государственных 

юридических лиц;
в) взаимодействует с государственными органами в сферах их социаль-

но значимой деятельности.
3. Самостоятельность религиозных объединений в отношениях с госу-

дарством не влечет за собой ограничений прав членов указанных объеди-
нений участвовать наравне с другими гражданами в управлении делами го-
сударства, выборах в государственные органы, деятельности общественных 
объединений.
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Глава 4. Безопасность и развитие России
Статья 12. Обеспечение безопасности в России
1. Государство ответственно за обеспечение безопасности территории 

России, а также каждого человека, Народа России и самого государства.
2. Россия с целью обеспечения своей безопасности формирует Воору-

женные силы России и специальные службы России.
3. Россия обеспечивает разработку, безопасные испытания, производство, 

хранение и применение оружия для ведения войны любых видов в целях 
обеспечения своей безопасности и защиты Народа России и граждан России 
в соответствии с принятыми Россией международными обязательствами.

4. Государство осуществляет мониторинг и прогнозирование внешних 
и внут ренних угроз безопасности (в намерениях, решениях, действиях, в со-
бытиях и процессах), а также обеспечивает их минимизацию, предотвраще-
ние и минимизацию ущерба от них и ликвидацию последствий в случае их 
осуществления.

Статья 13. Государственный суверенитет
1. Россия обеспечивает государственный суверенитет всеми имеющи-

мися в ее распоряжении государственными ресурсами.
2. Государственный суверенитет распространяется на материальные 

и нематериальные объекты, человеческую деятельность и ее результаты на 
всей территории России. Государство обладает суверенными правами и осу-
ществляет юрисдикцию на континентальном шельфе и в исключительной 
экономической зоне России в порядке, определяемом федеральным зако-
ном и признанными Россией нормами международного права.

3. Государственные органы и их должностные лица независимы в реали-
зации предусмотренных законодательством России полномочий от любых 
иных органов, физических и юридических лиц, если иное не предусмотрено 
федеральным конституционным и федеральным законами.

4. Действия, направленные на насильственный захват или незаконное 
насильственное удержание государственной власти, незаконное избрание 
или назначение на государственную должность, присвоение полномочий 
государственных органов или их должностных лиц преследуются в соот-
ветствии с федеральным конституционным законом.

Статья 14. Русская (российская) цивилизационная идентичность
1. Государство выступает гарантом русской (российской) цивилизаци-

онной идентичности.
2. Государство ответственно за поддержание и защиту русской (россий-

ской) цивилизационной идентичности.
3. Русская (российская) цивилизационная идентичность поддерживает-

ся государством в сфере языка, вероисповеданий, традиций, культуры, об-
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разования и воспитания, образа жизни, экономических, социальных и по-
литических отношений, устройства государства, государственной власти 
и управления.

Статья 15. Государство и развитие
1. Государство ответственно за развитие всех сфер жизнеустройства 

и жизнедеятельности страны в соответствии с целями России посредством 
реализации предоставленных Конституцией России полномочий и государ-
ственных ресурсов.

2. Основные направления развития всех сфер жизнеустройства и жиз-
недеятельности России закрепляются в Доктрине безопасности и развития 
России, обязательной для применения при формировании планов и про-
грамм развития страны. Проект Доктрины безопасности и развития России 
разрабатывается Правительством России на основе высших ценностей Рос-
сии и целей России и пересматривается не реже одного раза в пять лет.

Статья 16. Самодостаточность России
Для обеспечения самодостаточности государство создает условия роста 

занятости, демографического потенциала, развития науки, образования, 
культуры, экономики и государственно значимых инфраструктур обороны, 
энергетики, транспорта, информации и связи, повышения качества госу-
дарственного управления в целом.

Статья 17. Цели России
1. Цели России устанавливаются федеральными конституционными за-

конами и доктринами России.
2. Цели России должны быть установлены публично.

Статья 18. Информационная безопасность
1. Государство обеспечивает безопасность России и Народа России от 

всех информационных угроз.
2. В России провозглашается информационная открытость. Перечень 

сведений, относящихся к информации с ограниченным доступом, а также 
порядок отнесения указанных сведений к информации с ограниченным до-
ступом устанавливается федеральным законом.

3. В целях обеспечения внешней и внутренней безопасности государство 
регулирует оборот отдельных видов информационной продукции на осно-
вании Конституции России и в порядке, установленном федеральным за-
коном. Политичес кая цензура запрещена.

4. Запрещается пропаганда безнравственного и асоциального поведе-
ния, производство и оборот массовой информационной продукции на лю-
бых носителях, содержащей вредную для нравственности массовую инфор-
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мацию, информацию, направленную на подрыв высших ценностей России, 
а также иную массовую информацию в соответствии с федеральным кон-
ституционными и федеральным законами.

5. Не допускаются пропаганда или агитация, возбуждающие расо-
вую, национальную, религиозную, языковую или социальную ненависть 
и вражду. Запрещается пропаганда расового, национального, религиозно-
го, языкового или социального превосходства. Запрещается пропаганда 
развязывания агрессивной войны.

6. Порядок организации и осуществления государственного и обще-
ственного контроля деятельности средств массовой коммуникации уста-
навливается федеральным законом.

Глава 5. Права и обязанности человека и гражданина в России
Статья 19. Основы регулирования прав и обязанностей человека 

и гражданина
1. Права и свободы человека и гражданина в России связаны с его обя-

занностями и ответственностью как члена общества.
2. В России признаются и гарантируются права и свободы человека 

и гражданина. Государство ответственно за признание, соблюдение и защи-
ту, обеспечение реализации прав и свобод человека и гражданина.

3. Права и свободы человека и гражданина являются непосредственно 
действующими. Порядок исполнения обязанностей и несения ответствен-
ности каждым человеком устанавливается законодательством России.

4. В России не принимаются (не издаются) правовые акты, отменяющие 
или умаляющие высшие ценности России, права и свободы человека и граж-
данина, за исключением случаев внесения изменений в Конституцию России.

5. Никто не может быть понужден к отказу от своих прав и свобод.
6. Способность каждого человека своими действиями приобретать 

и осуществлять права и исполнять обязанности в полном объеме возника-
ет с наступлением совершеннолетия (по достижении восемнадцатилетнего 
возраста), если Конституцией России, федеральным конституционным или 
федеральным законом не установлено иное.

7. Исполнение обязанностей и несение ответственности неотчуждаемо 
и осуществляется каждым человеком и гражданином лично, если иное не 
установлено федеральным конституционным законом.

8. Никто не может быть принужден к исполнению обязанностей, не 
предусмотренных Конституцией России, федеральными конституционны-
ми и федеральными законами.

9. Каждый человек несет ответственность за неисполнение или ненадле-
жащее исполнение своих обязанностей в соответствии с законодательством 
России.
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Статья 20. Права и свободы человека
1. Права и свободы человека неотчуждаемы и неотъемлемы.
2. Человек вправе осуществлять свободный выбор между добром и злом 

и ответствен в этом перед Богом и собственной совестью.
3. К правам и свободам человека относятся:
а) право на жизнь;
б) право на свободу;
в) право на признание и охрану достоинства человека;
г) право на неприкосновенность личности, жилища, частной жизни, 

право на тайну индивидуальных сообщений;
д) свобода передвижения;
е) право свободного выезда за пределы России и въезда в Россию;
ж) право на самоидентификацию по национальному и религиозному при-

знакам;
з) свобода вероисповедания;
и) свобода мысли и убеждений;
к) свобода слова и право на информацию;
л) свобода не запрещенной федеральным законом экономической дея-

тельности;
м) право собственности;
н) право на равный доступ к жизненно важным природным ресурсам;
о) право на труд;
п) право на отдых;
р) право на жилище;
с) семейные права;
т) право на охрану здоровья и медицинскую помощь;
у) право на благоприятную окружающую среду;
ф) право на образование;
х) свобода творчества;
ц) право на доступ к культуре;
ч) свобода самореализации;
ш) право на социальное обеспечение;
щ) право на объединение;
э) право на мир без войны;
ю) право на психологический комфорт.
4. Перечисление в настоящей статье прав и свобод человека не должно 

толковаться как отрицание или умаление иных прав и свобод человека, уста-
новленных в других статьях Конституции России, федеральных конститу-
ционных и федеральных законах, а также общепризнанных прав и свобод.

Статья 21. Долг и обязанности человека
1. Долг и обязанности человека неотчуждаемы и неотъемлемы.
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2. Каждый человек обязан уважать права и свободы, законные интересы 
других лиц и не нарушать их. Злоупотребление правом запрещается.

3. Каждый человек, находящийся на территории России, обязан соблю-
дать Конституцию России, федеральные конституционные законы, феде-
ральные законы, иные правовые акты, действующие на территории России, 
уважать высшие ценности России.

4. Каждый человек обязан платить законно установленные налоги и сборы.
5. Забота о своих близких родственниках является долгом и обязанно-

стью каждого человека.
6. Каждый человек обязан сохранять природу и окружающую среду, бе-

режно относиться к природным богатствам.
7. Каждый человек обязан сохранять историческое культурное наследие 

России.
8. Труд является долгом каждого человека.
9. Беречь собственное здоровье, вести здоровый образ жизни занимать-

ся формированием своей духовной культуры — долг каждого человека.
10. Перечисление в настоящей статье обязанностей человека не отменяет 

иных обязанностей, установленных в других статьях Конституции России, 
федеральных конституционных и федеральных законах.

Статья 22. Права и свободы гражданина
1. К правам и свободам гражданина России относятся:
а) право на участие в формировании государственных органов и
управлении делами государства, контроль деятельности государствен-

ных органов и их должностных лиц;
б) право на равный доступ к государственной службе;
в) право на участие в отправлении правосудия;
г) право на народное самоуправление;
д) свобода собраний;
е) право на обращение в государственные органы, юридические лица, 

общест венные объединения.
2. Перечисление в настоящей статье прав и свобод гражданина не долж-

но толковаться как отрицание или умаление иных прав и свобод гражда-
нина, установленных в других статьях Конституции России, федеральных 
конституционных и федеральных законах.

Статья 23. Долг и обязанности гражданина
1. Поддержание и защита государственного суверенитета, единства, не-

делимости и территориальной целостности России является обязанностью 
гражданина России. Гражданин России обязан соблюдать Конституцию 
России, федеральные конституционные законы, федеральные законы, иные 
правовые акты, действующие на территории России. Гражданин России обя-
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зан уважать и защищать государственные символы России, реализовывать 
высшие ценности России.

2. Защита Отечества в целях обеспечения внешней и внутренней безо-
пасности России является священным долгом и обязанностью граждани-
на России. Гражданин России обязан исполнять воинскую обязанность. 
Гражданин России в случае, если его убеждениям или вероисповеданию 
противоречит несение военной службы, а также в иных установленных фе-
деральным законом случаях имеет право на замену ее альтернативной граж-
данской службой.

3. Гражданин России обязан участвовать в выборах и референдумах. 
Участие в деятельности Палаты высших ценностей России, избирательных 
комиссий является долгом гражданина России.

4. Гражданин России обязан рачительно и рационально использовать 
природные ресурсы России.

5. Содействие установлению и поддержанию согласия между российски-
ми народами независимо от их расовых, национальных, религиозных, язы-
ковых и иных различий является долгом гражданина России.

6. Стремление к постоянному личному совершенству, развитию самосо-
знания и чувства ответственности за свое поведение, гармоничной обще-
ственной жизни в целях продвижения России к высшим уровням достиже-
ний является долгом гражданина России.

7. Долгом граждан России является участие в отправлении правосудия 
в качестве присяжных и иных заседателей.

8. Перечисление в настоящей статье обязанностей гражданина не от-
меняет иных обязанностей, установленных в других статьях Конституции 
России, федеральных конституционных и федеральных законах.

Статья 24. Равенство в правах, обязанностях и ответственности чело-
века и гражданина

1. Все равны перед законом и обладают на территории России всеми пра-
вами и свободами, исполняют равные обязанности и несут равную ответ-
ственность.

2. Государство гарантирует реализацию прав и свобод человека и гражда-
нина, защиту и восстановление нарушенных прав и свобод, а также несение 
ответственности каждым человеком независимо от пола, расы, цвета кожи, 
национальности, языка, происхождения, имущественного и должностного 
положения, места жительства, отношения к религии, убеждений, принад-
лежности к общественным объединениям, социального статуса, а также 
других обстоятельств. Запрещаются любые формы ограничения прав и сво-
бод лиц, принадлежащих к одной и той же группе интересов, по признакам 
расовой, национальной, религиозной, языковой или социальной принад-
лежности или по иным признакам.
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3. Установление преимуществ и предпочтений для лиц, принадлежащих 
к одной группе интересов и нуждающихся в государственной поддержке, 
либо лиц, осуществляющих государственные полномочия, допускается на 
основе баланса высших ценностей России и принципа социальной справед-
ливости и в соответствии с федеральными конституционными и федераль-
ными законами.

Статья 25. Право человека на жизнь
1. Каждый человек имеет право на жизнь. Право на жизнь не подлежит 

ограничениям и ничто не может служить основанием для его умаления.
2. Государство несет ответственность в соответствии с федеральным 

конституционным законом за охрану и защиту жизни каждого человека 
с момента зачатия и до прекращения действия жизненно важных физио-
логических процессов.

3. Самоубийство осуждается обществом. Государство содействует реа-
билитации лиц, временно утративших волю к жизни, и стимулирует дея-
тельность соответствующих общественных объединений.

4. Смертная казнь запрещается.
5. Эвтаназия в России допускается в исключительных случаях. Гражда-

нин России может подвергнуться эвтаназии с его согласия и по судебному 
решению в порядке, установленном федеральным конституционным за-
коном.

Статья 26. Право на создание новой человеческой жизни
1. Каждый человек имеет право на создание новой человеческой жизни.
2. Создание новой человеческой жизни производится при естественном 

зачатии и вынашивании плода.
3. Создание новой человеческой жизни иными способами производится 

с письменного согласия обоих супругов.
4. Создание новой человеческой жизни путем имплантации эмбриона, 

зачатого супругой, другой женщине — суррогатной матери производится 
с письменного согласия женщины — суррогатной матери.

5. Создание новой человеческой жизни путем клонирования, а также 
любым искусственным путем запрещается.

6. Аборты допускаются с согласия женщины в случае угрозы ее жизни 
или здо ровью либо жизни или здоровью ее плода, в случае зачатия в резуль-
тате изнасилования, а также в иных случаях, предусмотренных федераль-
ным конституционным законом.

7. Государство содействует снижению рисков несовместимости мужчи-
ны и женщины по медицинским показаниям при реализации права на соз-
дание новой жизни.
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Статья 27. Свобода человека
1. Каждый человек свободен жить по собственному усмотрению, если 

оно не противоречит высшим ценностям России, Конституции России 
и законам России.

2. Каждый человек несет моральную ответственность за свои действия 
(бездействие) перед обществом и юридическую ответственность перед го-
сударством.

3. Граждане России вправе на равных основаниях добиваться своей са-
мореализации в сфере труда в соответствии с состоянием своего здоровья, 
интересами и способностями без какой бы то ни было дискриминации 
по признакам расовой, национальной, религиозной, языковой или социаль-
ной принадлежности или по иным признакам.

Статья 28. Достоинство человека
1. Каждый человек имеет право на признание и защиту своего достоин-

ства при жизни и памяти о себе после смерти. Достоинство человека охра-
няется государством. Право на признание и охрану достоинства человека 
не подлежит ограничениям и ничто не может служить основанием для его 
умаления. Каждый человек имеет право требовать от государства охраны 
и защиты своего достоинства.

2. Никто не должен подвергаться пыткам, насилию, другому жестокому 
или унижающему достоинство человека обращению или наказанию. Никто не 
может быть без добровольного согласия подвергнут опытам, связанным с не-
посредственным физическим или психическим воздействием на человека.

3. Право на уважение достоинства человека не подлежит ограничению 
и ничто не может служить основанием для его умаления.

Статья 29. Ограничения прав и свобод человека и гражданина
1. Права и свободы человека и гражданина могут быть ограничены феде-

ральным законом и только в той мере, в какой это предусмотрено Конститу-
цией России и необходимо в целях реализации высших ценностей России, 
обеспечения обороны страны и безопасности государства, защиты прав 
и законных интересов других лиц.

2. В условиях действия особых режимов для обеспечения безопасности 
граждан и защиты государства в соответствии с федеральным конституци-
онным законом могут устанавливаться отдельные ограничения прав и сво-
бод человека и гражданина с указанием пределов и срока действия этих 
ограничений, а также возлагаться дополнительные обязанности на физиче-
ских и юридических лиц.

3. Особые режимы на всей территории России или на ее части могут вво-
диться при наличии необходимых оснований и в порядке, установленном 
федеральным конституционным законом.
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Статья 30. Защита прав и свобод человека и гражданина
1. Каждому человеку гарантируется государственная, в том числе судеб-

ная, защита его прав и свобод. Право на судебную защиту не подлежит огра-
ничениям и ничто не может служить основанием для его умаления.

2. Государство обязано не нарушать права и свободы человека и гражда-
нина, обеспечивать защиту и восстановление нарушенных прав и свобод, 
в том числе путем создания уполномоченных в сфере защиты и восста-
новления прав и свобод человека и гражданина государственных органов, 
должностных лиц либо наделения такими полномочиями действующих го-
сударственных органов, должностных лиц.

3. Каждый человек вправе защищать свои права и свободы всеми спосо-
бами, не запрещенными федеральным конституционным и федеральным за-
конами. Право на самооборону гарантируется. Использование оружия в це-
лях самообороны осуществляется в соответствии с федеральным законом.

4. Каждый человек вправе в соответствии с международными догово-
рами России обращаться в межгосударственные органы по защите прав 
и свобод, если исчерпаны все имеющиеся внутригосударственные средства 
правовой защиты.

5. Права потерпевших от правонарушений обеспечиваются. Государство 
обеспечивает потерпевшим доступ к правосудию и возможности получе-
ния компенсации причиненного ущерба.

6. Каждый человек имеет право на возмещение государством вреда, при-
чиненного незаконными действиями (бездействием) государственных ор-
ганов и их должностных лиц, в результате злоупотреблений властью и обя-
зано возместить причиненный им ущерб с последующим взысканием всех 
расходов с виновного в установленном федеральным законом порядке.

Статья 31. Региональные уполномоченные по правам человека
1. В соответствии с уставом, законом субъекта России в целях государ-

ственной защиты прав и свобод человека и гражданина, обеспечения их 
уважения и соблюдения государственными органами и их должностными 
лицами в субъекте России может учреждаться должность регионального 
уполномоченного по правам человека, а также должности специализиро-
ванных уполномоченных.

2. Региональные уполномоченные по правам человека при осуществле-
нии своих полномочий независимы и неподотчетны каким-либо государ-
ственным органам и их должностным лицам.

3. Деятельность региональных уполномоченных по правам человека до-
полняет существующие средства правовой защиты прав и свобод человека 
и гражданина, не отменяет и не влечет пересмотра компетенции государ-
ственных органов, обес печивающих защиту и восстановление нарушенных 
прав и свобод.
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4. Финансирование деятельности региональных уполномоченных 
по правам человека и их аппаратов осуществляется из средств бюджетов 
субъектов России.

5. Введение особого режима на всей территории России либо на ее части 
не прекращает и не приостанавливает деятельности региональных уполно-
моченных по правам человека и не влечет ограничения их полномочий.

Статья 32. Гражданство России
1. Гражданство России является единым и равным независимо от осно-

ваний приобретения и места проживания. Введение гражданства субъекта 
России не допускается. Проживание гражданина России за пределами Рос-
сии не прекращает его гражданства.

2. Гражданин России не может иметь гражданства иностранного госу-
дарства или двойного гражданства. При приобретении гражданином Рос-
сии гражданства иностранного государства гражданство России приоста-
навливается по решению Президента России.

3. Основным документом, удостоверяющим гражданство России, явля-
ется паспорт гражданина России.

4. Гражданство России приобретается по рождению, в результате приема 
в гражданство России, восстановления в гражданстве России либо по дру-
гим основаниям. Гражданство России приобретается и прекращается в со-
ответствии с федеральным законом.

5. Гражданин России не может быть лишен своего гражданства или пра-
ва изменить его.

6. Гражданин России не может быть выслан за пределы России или вы-
дан другому государству.

7. Россия гарантирует своим гражданам защиту и покровительство за ее 
пределами.

Статья 33. Иностранные граждане и лица без гражданства
1. Иностранные граждане и лица без гражданства пользуются в России 

правами и свободами, исполняют обязанности и несут ответственность на-
равне с гражданами России, кроме случаев, установленных Конституцией 
России, федеральным законом или международным договором России.

2. Россия предоставляет политическое убежище иностранным гражда-
нам и лицам без гражданства в соответствии с признанными ею нормами 
международного права.

3. В России не допускается выдача другим государствам лиц, преследуе-
мых за политические убеждения, подвергающимся дискриминации по при-
знакам расовой, национальной, религиозной, языковой или социальной 
принадлежности, а также за действия (бездействие), не признаваемые в Рос-
сии преступлением. Выдача лиц, обвиняемых в совершении преступления, 
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а также передача осужденных для отбывания наказания в других государ-
ствах осуществляются на основе федерального закона или международного 
договора России.

Статья 34. Семья в России
1. Семья как основа сохранения и развития Народа России, а также брак, 

отцовство, материнство и детство находятся под охраной государства.
2. Основой семьи является разнополый брак и равноправные отношения 

супругов, основанные на взаимной любви и уважении.
3. Каждый человек имеет право на создание и сохранение семьи.
4. Забота о детях, их воспитание в равной мере являются правом и обя-

занностью обоих родителей. Родители вправе воспитывать своих детей 
в соответствии с собственными мировоззренческими убеждениями, если 
они не противоречат высшим ценностям России.

5. Право ребенка на сохранение семьи при расторжении брака родителя-
ми приоритетно.

6. Уважение родителей — долг детей, забота о родителях — в равной мере 
обязанность детей и государства. Трудоспособные дети, достигшие 18 лет, 
обязаны заботиться о нетрудоспособных родителях.

7. Забота об иных близких родственниках является долгом каждого че-
ловека.

8. Государство содействует сохранению и росту благосостояния семьи, 
оказывая поддержку в форме пособий, льгот и других видов помощи се-
мьям. Порядок и основания предоставления государственной поддержки 
данным семьям регулируется федеральным законом.

9. В целях поддержки семьи государство создает и развивает сеть дет-
ских учреждений, организаций и служб быта, организаций общественного 
питания.

Статья 35. Права меньшинств
1. Государство уважает права и законные интересы политических, соци-

альных, национальных, культурных, религиозных, языковых меньшинств, 
инвалидов и защищает их от дискриминации.

2. Наличие у индивида физиологической, физической или психической 
девиации, не признаваемой в законодательстве России в качестве инва-
лидности, не является основанием для отнесения его к категории мень-
шинства.

3. Государство обеспечивает защиту прав и законных интересов мень-
шинств, прав и свобод лиц, принадлежащих к меньшинствам, и принимает 
меры для достижения во всех областях экономической, социальной, поли-
тической и культурной жизни равенства прав лиц, принадлежащих к мень-
шинству, и лиц, принадлежащих к большинству.
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Статья 36. Свобода мысли и убеждений
1. Каждому человеку гарантируется свобода мысли и убеждений. Сво-

бода мысли и убеждений не подлежит ограничениям и ничто не может слу-
жить основанием для ее умаления.

2. Никто не может быть принужден к распространению своих мыслей 
и убеждений или отказу от них.

3. Любое преследование за мысли и убеждения запрещено.

Статья 37. Свобода слова и право на информацию
1. Каждому человеку гарантируется свобода слова.
2. Каждый человек имеет право свободно распространять свое мнение 

устно, письменно, посредством изображений и в иных формах.
3. Каждый человек имеет право свободно искать, получать, произво-

дить и распространять информацию любым законным способом. Свобода 
средств массовой коммуникации гарантируется. Право на доступ к инфор-
мации о деятельности государственных органов гарантируется в соответ-
ствии с федеральным законом.

4. Любое преследование за распространение своего мнения запрещено, 
если такое мнение не содержит в себе информацию, пропагандирующую 
безнравственность, направленную на подрыв высших ценностей России, 
угрожающую безопасности государства, призывающую к насилию, разжи-
гающую рознь, унижающую честь и умаляющую достоинство человека, рас-
крывающую информацию с ограниченным доступом, нарушающую огра-
ничения, связанные с государственной службой, и в отношении которого 
иное не установлено федеральным законом в соответствии с требованиями 
обеспечения информационной безопасности.

Статья 38. Общественные объединения
1. Каждый человек имеет право на объединение. Никто не может быть 

принужден к вступлению в какое-либо объединение или пребыванию в нем. 
Свобода деятельности общественных объединений гарантируется.

2. Общественные объединения, состоящие из граждан России, в лице сво-
их представителей вправе участвовать в управлении делами государства, в том 
числе в форме законодательной инициативы, формирования государственных 
органов всех уровней, выдвижения кандидатур на выборные должности в госу-
дарственных органах, направления им наказов и инициирования отзыва свое-
го избранного представителя из выборных государственных органов, осущест-
вления общественного контроля в социально значимых сферах деятельности.

Статья 39. Группы интересов
1. Каждый человек, объединение граждан, юридическое лицо имеет право 

объединяться в группы интересов и вырабатывать собственную идеологию.
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2. Группы интересов могут создаваться в форме общественных объе-
динений, трудовых коллективов и в иных формах, установленных зако-
нодательством России.

3. Группы интересов могут создаваться по территориальному, отрасле-
вому, производственному и иным принципам для защиты общегрупповых 
интересов и достижения общегрупповых целей.

4. Группы интересов, состоящие из граждан России и их объединений, 
в соответствии с федеральным конституционным законом вправе участво-
вать в управлении делами государства в установленных законодательством 
России формах.

Статья 40. Право на правосудие и альтернативные способы разреше-
ния конфликтов

1. Все равны перед судом.
2. Решения и действия (бездействие) государственных органов, их долж-

ностных лиц, общественных объединений и информация, на которой они 
основаны, могут быть обжалованы в суд. Обжалованию в суд также подле-
жит непринятие федерального конституционного или федерального закона 
либо иного нормативного правового акта, необходимого для реализации 
прав и свобод человека и гражданина.

3. Никто не может быть лишен права на рассмотрение его дела в разу-
мный срок в том суде и тем судьей, к подсудности которых оно отнесено фе-
деральным конституционным законом. Компенсация за нарушение сроков 
рассмотрения дел устанавливается федеральным законом.

4. Обвиняемый в совершении преступления имеет право на рассмотре-
ние его дела судом с участием присяжных заседателей, если в связи с предъ-
явленным обвинением ему грозит наказание в виде лишения свободы на 
срок свыше пяти лет.

5. Каждому человеку гарантируется право на получение квалифициро-
ванной юридической помощи. В случаях, предусмотренных федеральным 
конституционным и федеральным законами, предоставление услуг адво-
ката (защитника), консультирование и оказание иной юридической помо-
щи осуществляется бесплатно.

6. Никто не может быть повторно осужден за одно и то же преступление, 
за которое лицо уже было осуждено в соответствии с российским или ино-
странным законодательством.

7. При расследовании правонарушений и осуществлении правосудия не 
допускается использование доказательств, полученных с нарушением феде-
рального конституционного или федерального закона.

8. Законные арест, заключение под стражу и содержание под стражей 
допускаются только по судебному решению или в порядке, установленном 
федеральным конституционным законом. До судебного решения лицо не 
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может быть подвергнуто задержанию на срок более 48 часов; по истечении 
48 часов лицо подлежит немедленному освобождению.

9. Каждый задержанный, заключенный под стражу, обвиняемый в со-
вершении преступления имеет право пользоваться помощью адвоката (за-
щитника) с момента соответственно задержания, заключения под стражу 
или предъявления обвинения, а также имеет право на безотлагательное рас-
смотрение судом правомерности его задержания. Срок предварительного 
заключения не должен превышать одного года. В исключительных случаях 
он может быть продлен по судебному решению в соответствии с федераль-
ным конституционным законом.

10. Никто не может нести ответственность за деяние, которое в момент 
его совершения не признавалось правонарушением. Если после совершения 
правонарушения ответственность за него устранена или смягчена, применя-
ется новый закон.

11. Применение внесудебных способов урегулирования и разрешения 
споров осуществляется при добровольном обращении к ним лица или с его 
согласия. Никто не вправе принуждать лицо к участию во внесудебном уре-
гулировании и разрешении спора против его воли.

12. Стороны спора по своему усмотрению выбирают любой не противо-
речащий закону способ урегулирования и разрешения спора, как предусмо-
тренный, так и не предусмотренный федеральным конституционным или 
федеральным законом.

Статья 41. Презумпция невиновности
1. Каждый человек, обвиняемый в совершении правонарушения, счита-

ется невиновным до тех пор, пока его виновность не установлена в законном 
порядке путем судебного разбирательства, при котором ему обеспечивают-
ся все возможности для защиты, если иное не установлено федеральным 
конституционным законом.

2. Бремя доказывания обвинения и опровержения доводов, приводимых 
в защиту человека, подозреваемого или обвиняемого в совершении престу-
пления, лежит на стороне обвинения. Человек, обвиняемый в совершении 
правонарушения, не обязан доказывать свою невиновность.

3. Неустранимые сомнения в виновности человека в совершении право-
нарушения толкуются в его пользу.

Статья 42. Свидетельский иммунитет
1. Никто не обязан свидетельствовать против себя самого, своего супру-

га и близких родственников, круг которых определяется федеральным кон-
ституционным законом. Признание подозреваемого или обвиняемого в со-
вершении правонарушения должно быть исключительно добровольным 
и не может являться единственным доказательством его вины.
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2. Федеральным конституционным законом могут устанавливаться иные 
случаи отказа от дачи свидетельских показаний.

3. Государство гарантирует защиту свидетелей.

Статья 43. Гарантии осужденным и отбывающим наказание
1. Никто не может быть подвергнут унижающему или излишне жестоко-

му наказанию.
2. Отбывание наказания не может происходить в условиях, унижающих 

человеческое достоинство или ставящих под угрозу жизнь и здоровье осуж-
денного.

3. Каждый осужденный за преступление имеет право на пересмотр 
приговора вышестоящим судом в порядке, установленном федеральным 
конституционным законом, а также право ходатайствовать о помилова-
нии или смягчении наказания.

Раздел 2. Народ России

Глава 6. Источник власти в России
Статья 44. Народовластие
1. Россия является основанным на народовластии федеративным, пра-

вовым, светским и веротерпимым, социальным, нравственным государ-
ством.

2. Единственным источником власти в России является Народ России. 
Народ России осуществляет свою власть путем референдума и выборов, 
схода, а также через государственные органы и органы народного самоу-
правления, Палату высших ценностей России, через взаимодействие со сво-
ими представителями в выборных государственных органах.

3. В отношении государственных органов и их должностных лиц осу-
ществляется общественный контроль через обеспечение в соответствии 
с Конституцией России публичности их планов и отчетности по ним.

4. Участие в формировании государственных органов, контроле деятель-
ности государственных органов и их должностных лиц и управлении дела-
ми государства является правом и обязанностью гражданина России.

5. Граждане России имеют право избирать и быть избранными в госу-
дарственные органы, а также участвовать в референдуме и сходе. Не имеют 
права избирать и быть избранными граждане, признанные судом недееспо-
собными. Не имеют права быть избранными граждане, содержащиеся в ме-
стах лишения свободы по приговору суда.

6. Граждане России имеют равный доступ к государственной службе.
7. Граждане России имеют право на участие в отправлении правосудия.
8. Граждане России имеют право на народное самоуправление.
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9. Граждане России имеют право обращаться лично, а также направлять 
индивидуальные и коллективные обращения в государственные органы 
и их должностным лицам, в юридические лица, в том числе общественные 
объединения. Федеральным законом устанавливаются сроки и порядок от-
вета на обращение по существу, ответственность государственных органов 
и их должностных лиц за нарушение установленного порядка и сроков.

10. Граждане России имеют право в соответствии с федеральным зако-
ном собираться мирно, без оружия, проводить собрания, митинги и демон-
страции, шест вия и пикетирование.

Статья 45. Гарантии народовластия
1. Право граждан России на формирование государственных органов, 

контроль деятельности государственных органов и их должностных лиц, 
а также на участие в управлении делами государства обеспечивается госу-
дарством и подлежит судебной защите.

2. Народовластие гарантируется посредством установления:
а) порядка проведения выборов и требований к кандидатам и лицам, за-

мещающим выборные должности в государственных органах, гарантирую-
щих добросовестное служение избранных лиц своим избирателям;

б) статуса и порядка передачи наказа избранным представителям в вы-
борных государственных органах, контроля и оценки их деятельности, воз-
можности досрочного отзыва;

в) порядка и сроков работы с обращениями граждан;
г) публичности и доступности планов лиц, избранных на выборные 

должности в государственных органах, и их периодических отчетов перед 
своими избирателями, иной открытой информации о состоянии всех сфер 
ответственности государства;

д) возможности осуществления законной протестной и политической 
оппозиционной деятельности;

е) порядка осуществления народной законодательной инициативы 
и проведения референдума;

ж) народного самоуправления;
з) порядка принятия новой Конституции России;
и) порядка формирования и деятельности Палаты высших ценностей 

России и иных форм общественного контроля в соответствии с федераль-
ным конституционным законом.

Статья 46. Палата высших ценностей России
1. Палата высших ценностей России является особым общественно-го-

су дар ствен ным органом, оценивающим соответствие федеральных законов 
и обыкновений правоприменительной практики и деятельности федераль-
ных государственных органов высшим ценностям России.
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2. Членом Палаты высших ценностей России может быть гражданин Рос-
сии, достигший возраста 40 лет, имеющий особые заслуги в области госу-
дарственного строительства, экономики, науки, культуры, искусства и про-
свещения, укрепления законности, охраны здоровья и жизни, защиты прав 
и свобод человека и гражданина, воспитания, развития спорта, государствен-
ные награды за значительный вклад в дело защиты Отечества и обеспечение 
безопасности государства, за активное осуществление благотворительной 
деятельности или иные заслуги перед обществом и государством.

3. Палата высших ценностей России формируется и действует в порядке, 
установленном федеральным конституционным законом. Кандидаты в чле-
ны Палаты высших ценностей России выдвигаются местными законода-
тельными органами. Списки кандидатов составляются законодательными 
органами субъектов России отдельно по каждому субъекту России. Состав 
Президиума Палаты высших ценностей России численностью 11 членов 
определяется путем случайной выборки из предложенного субъектами Рос-
сии списка граждан России и утверждается Президентом России сроком на 
3 года. Состав коллегий Палаты высших ценностей России определяется пу-
тем случайной выборки из предложенного субъектами России списка граж-
дан России и утверждается Президентом России сроком на 1 год. Одно и то 
же лицо не может участвовать в деятельности коллегий два срока подряд.

4. Палата высших ценностей России:
а) по собственной инициативе и по запросам федеральных государ-

ственных органов дает заключение об оценке соответствия деятельности 
федеральных государственных органов высшим ценностям России;

б) по жалобам граждан и по собственной инициативе проверяет на со-
ответствие высшим ценностям России положения федеральных законов 
и обыкновений правоприменительной практики.

5. Палата высших ценностей России имеет право на получение инфор-
мации о деятельности государственных органов, на получение ответа на 
обращение. Явка представителей государственных органов всех уровней на 
заседания Палаты высших ценностей России по приглашению обязательна. 
Ответы должностных лиц на вопросы и запросы Палаты высших ценностей 
России обязательны.

6. Палата высших ценностей России, основываясь на рассмотренных ее 
коллегиями вопросах, ежегодно готовит доклад о состоянии и реализации 
высших ценностей России, подлежащий опубликованию и обнародованию 
для всеобщего сведения.

7. Федеральные государственные органы и их должностные лица руко-
водствуются в своей деятельности заключениями Палаты высших ценно-
стей России, а также учитывают положения ежегодного доклада Палаты 
высших ценностей России в соответствии с федеральным конституцион-
ным законом.
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Статья 47. Референдум
1. Наиболее важные вопросы государственной жизни выносятся на все-

народное голосование — референдум России.
2. Референдум является формой непосредственного осуществления на-

родовластия. Порядок проведения референдума России, а также круг вопро-
сов, которые не могут быть вынесены на референдум России, определяются 
федеральным конституционным законом.

3. Для решения вопросов государственной и общественной жизни в сфе-
ре ответственности субъекта России и муниципального образования могут 
проводиться референдумы субъекта России и местные референдумы.

4. Решение, принятое на референдуме, является общеобязательным и не 
нуждается в дополнительном утверждении.

5. В случае противоречия между решением, принятым на референдуме, 
и решениями государственных органов соответствующего референдуму 
уровня должны применяться решения, принятые на референдуме.

6. Вопрос, выносимый на референдум, должен быть сформулирован та-
ким образом, чтобы: исключалась возможность его множественного тол-
кования, на него можно было дать только однозначный ответ и исключа-
лась неопределенность правовых последствий принятого на референдуме 
решения.

7. Личное участие в референдуме является обязанностью граждан Рос-
сии. Гражданин России голосует за вынесенный (вынесенные) на референ-
дум вопрос (вопросы) или против него (них).

8. Неучастие в референдуме без уважительных причин, перечень ко-
торых устанавливается законодательством России, влечет за собой ответ-
ственность в соответствии с законодательством России.

Глава 7. Народосбережение и народостроительство в России
Статья 48. Народостроительство и национальные отношения в России
1. Народ России един и формируется на основе русского народа и всех 

братских российских народов.
2. Народ России имеет единую Родину, единое государство, единые выс-

шие ценности России, общий язык — русский, единую историю, единую 
культуру, единое отношение к свободе вероисповедания. Государство укре-
пляет народное единство через образование, воспитание, культуру, пропа-
ганду, средства массовой коммуникации.

3. В России уважается право всех братских российских народов на язык, 
культуру, вероисповедание своих предков.

4. Государство осуществляет мониторинг состояния национальных от-
ношений и управление в сфере национальных отношений, формирует ува-
жение и терпимость к иным народам.
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Статья 49. Народосбережение в России
1. Государственные планы и программы развития, решения и действия 

государственных органов и их должностных лиц должны быть направлены 
на народосбережение — укрепление здоровья, семьи, повышение рождае-
мости, снижение числа абортов, увеличение ожидаемой продолжительно-
сти жизни, снижение смертности населения.

2. Государство управляет демографическим развитием, воздействуя на 
следующие факторы:

а) идейно-духовное состояние Народа России и русскую (российскую) 
цивилизационную идентичность — через образование, воспитание, культу-
ру, пропаганду и средства массовой коммуникации;

б) качество государственной демографической политики;
в) уровень и качество жизни Народа России.
3. Государство управляет внутренними и внешними миграционными 

процессами в России.

Статья 50. Гарантии прав коренных малочисленных народов
1. Коренным малочисленным народам гарантируется государственная 

поддержка в обеспечении экологической безопасности мест традиционно-
го проживания, традиционного хозяйствования и занятия традиционными 
промыслами, сохранения и развития их самобытной культуры.

2. Государство гарантирует защиту прав коренных малочисленных на-
родов и лиц, относящихся к таким народам.

Глава 8. Русский (российский) мир
Статья 51. Представители русского (российского) мира
1. Представители русского (российского) мира как сообщества граждан 

России и лиц, связанных по своему происхождению с Россией во всех ее 
исторических формах, идентифицируют свою принадлежность к русской 
(российской) цивилизации по собственному выбору.

2. Представители русского (российского) мира обязаны вести себя до-
стойно и уважительно относиться к Народу России, истории, культуре 
и традициям России, не создавать своими действиями угроз безопасности 
России.

Статья 52. Политика России в отношении русского (российского) 
мира за рубежом

1. Россия считает русский (российский) мир за рубежом сферой своей 
ответственности и цивилизационным приоритетом внешней политики, 
признавая, что некоторые бывшие граждане России (подданные) покинули 
ее пределы вынужденно, по политическим и идеологическим причинам.
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2. Россия защищает от дискриминации по признакам расовой, нацио-
нальной, религиозной или языковой принадлежности представителей рус-
ского (российского) мира за рубежом, содействует их коммуникации с граж-
данами России и их объединениями, развитию их социальной и культурной 
жизни, в том числе с помощью преподавания русского языка, литературы, 
истории и культуры России за рубежом в пределах сообществ русского 
(российского) мира, а также языков, литературы, истории и культуры всех 
братских российских народов.

3. Для удостоверения принадлежности к Русскому (российскому) миру 
и предоставления поддержки со стороны России его представителям за ру-
бежом наряду с гражданами России и постоянно проживающими в России 
иностранными гражданами и лицами без гражданства выдается документ 
в соответствии с федеральным законом.

4. Государство поощряет переселение представителей русского (рос-
сийского) мира за рубежом в Россию, принимает меры по сохранению 
исторического культурного наследия за рубежом, поддерживает участие 
представителей русского (российского) мира в деятельности российских 
некоммерческих юридических лиц за рубежом.

Глава 9. Народное самоуправление
Статья 53. Право на народное самоуправление
1. Граждане России вправе по собственной инициативе объединяться 

в группы народного самоуправления по месту проживания.
2. Народное самоуправление в России признается и гарантируется госу-

дарством. Группы народного самоуправления в пределах своих полномочий 
самостоятельны. Органы народного самоуправления не входят в систему 
государственных органов.

3. Народное самоуправление может осуществляться в форме сходов, дво-
ровых (домовых) комитетов, товариществ собственников жилья и в иных 
формах.

4. Запрещается создание и деятельность групп народного самоуправле-
ния, органов народного самоуправления, цели и действия которых угрожают 
безопасности государства, направлены на создание вооруженных форми-
рований, разжигание розни, нарушение прав и неисполнение обязанностей 
человека и гражданина, на нарушение законодательства России.

Статья 54. Сфера деятельности групп народного самоуправления
1. В сфере деятельности групп народного самоуправления и на террито-

рии проживания решаются вопросы:
а) благоустройства территории проживания;
б) общественного порядка;
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в) охраны окружающей среды и озеленения;
г) создания условий для комфортного проживания, в том числе вопро-

сы, связанные с функционированием инфраструктуры, жилищно-ком-
му нального хозяйства, транспорта, торговли и бытовых услуг; вопросы 
образования, здравоохранения, воспитания, отдыха, досуга, культуры, ху-
дожественной самодеятельности, творчества, милосердия, наружной рек-
ламы.

2. Территориями проживания признаются подъезды, дома и группы 
домов, а также иные самостоятельно определенные населением в соответ-
ствии с федеральным законом соседствующие территории, целесообразные 
для решения населением вопросов народного самоуправления.

3. Принципами и целями деятельности групп народного самоуправления 
являются инициативность, самостоятельность, взаимопомощь, содействие 
обеспечению достойного уровня жизни населения, сохранения и развития 
человеческого потенциала.

Статья 55. Взаимодействие народного самоуправления и государ-
ственных органов

1. Народное самоуправление самостоятельно и взаимодействует с госу-
дарственными органами.

2. Государственные органы в своей деятельности учитывают интересы 
групп народного самоуправления независимо от их организационных форм 
и прав юридических лиц.

3. Государственные органы содействуют развитию народного самоуправ-
ления.

4. Для приобретения прав юридических лиц группы народного само-
управления регистрируются в заявительном порядке по инициативе их 
участников в соответствии с федеральным законом.

5. Группы народного самоуправления, органы народного самоуправле-
ния имеют право на обращение в государственные органы и к их должност-
ным лицам, к юридическим лицам, общественным объединениям. Феде-
ральным законом устанавливаются сроки и порядок ответа на обращение 
по существу, ответственность государственных органов и их должностных 
лиц за нарушение установленного порядка и сроков.

Раздел 3. Социальное и гуманитарное устройство России

Глава 10. Общество
Статья 56. Общество в России
1. Общество в России самостоятельно, самоорганизуется, вырабатывает 

общественную идеологию и взаимодействует с государством.
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2. Основополагающими принципами построения и развития российско-
го общества являются:

а) сплоченность на основе солидарности;
б) единство в разнообразии;
в) взаимоуважение, сотрудничество и взаимопомощь;
г) стремление к общественному согласию и процветанию;
д) равенство в правах, свободах, обязанностях и ответственности чело-

века и гражданина;
е) разрешение конфликтов и противоречий посредством общественного 

диалога.
3. Общество формирует представления об общественных ценностях на 

основании высших ценностей России, развивает и распространяет их, тре-
бует от государства их реализации.

4. Представительство и защиту общественных интересов осуществляют 
объединения граждан, средства массовой коммуникации.

Статья 57. Общество и государство
1. Общество взаимодействует с государством посредством выборов, 

выдвижения своих представителей на выборные должности в государ-
ственных органах, осуществления оценки его деятельности, выдвижения 
инициатив, ведения диалога, предъявления требований и иных форм на-
родовластия.

2. Информация о деятельности государственных органов предоставляет-
ся гражданам, их объединениям, юридическим лицам по их запросу, а также 
в иных предусмотренных законодательством России случаях. Доступ к ин-
формации о деятельности государственных органов ограничивается в слу-
чаях, если указанная информация отнесена в установленном федеральным 
законом порядке к информации с ограниченным доступом.

3. Общество вправе протестовать против действий (бездействия) и ре-
шений государственных органов и их должностных лиц, их планов и наме-
рений без применения насилия и в порядке, установленном федеральным 
законом.

4. Общество вправе требовать отчета от каждого государственного орга-
на и его должностного лица в рамках сферы его ответственности.

Статья 58. Государство и общество
1. Государство обязано способствовать обеспечению общественного 

прогресса, социальной справедливости, общественной нравственности 
и повышению общественного благосостояния.

2. Государство способствует развитию общественного согласия и един-
ства, признавая разнообразие и укрепляя взаимное доверие и уважение.
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3. Государство содействует общественной активности и гарантирует са-
мостоятельность общества в своих действиях (бездействии), обеспечивает 
право общества на взаимодействие с государством, на получение информа-
ции о деятельности государственных органов, на получение ответа на обра-
щение, гарантирует рассмотрение протестных требований и возможность 
протестных действий в соответствии с федеральным законом.

4. Государственная политика направлена на обеспечение общего блага 
и должна отвечать общественным интересам.

5. Государство заботится об охране общественных ценностей и обще-
ственной нравственности.

6. Государство ведет учет общественного мнения.

Глава 11. Социальная справедливость
Статья 59. Достижение социальной справедливости
1. Социальная справедливость обеспечивается обществом, государством, 

груп пами интересов, каждым гражданином России в соответствии с законо-
дательством России.

2. Социальная справедливость обеспечивается: знанием; учетом, уваже-
нием и стремлением к реализации интересов каждого человека, группы ин-
тересов; а также достижением баланса конфликтующих интересов.

3. Достижение социальной справедливости обеспечивает взаимопри-
емлемую для человека, общества и государства сбалансированность ожи-
даемого человеком от общества и государства и воздаваемого обществом 
и государством, а также требуемого обществом и государством от человека 
и отдаваемого им.

Ожидаемое человеком и требуемое обществом и государством включает 
как материальные, так и нематериальные блага, услуги и обременения.

4. Каждый человек в России, группа интересов, общество имеют право 
на собственное представление об ожидаемом ими в отношении себя и на 
его публичное предъявление, на обоснованное отношение к ним со стороны 
государства, общества, групп интересов и других лиц.

5. Достижение социальной справедливости в России устремлено к мак-
симальной и равной для всех лиц степени сбалансированности ожидаемого 
и воздаваемого им, требуемого и отдаваемого ими.

6. Государство, общество, группы интересов, каждый человек активно фор-
мируют представления об ожидаемом воздаваемого им и требуемом от них на 
основе умеренности, достаточности, обоснованности и нравственности.

Статья 60. Основания достижения социальной справедливости
1. Основаниями достижения социальной справедливости являются:
а) общественная нравственность;
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б) равенство права на признание и охрану достоинства каждого чело-
века;

в) законные интересы граждан, их объединений, юридических лиц, об-
щества;

г) результаты труда;
д) благодарность общества и государства за заслуги в социально значи-

мой деятельности человека;
е) милосердное отношение к слабому и обездоленному.
2. В условиях ограниченности ресурсов и конфликта интересов всеоб-

щее благо обеспечивается достижением баланса общественного блага, блага 
групп интересов и блага каждого человека.

3. В условиях ограниченности ресурсов и конфликта интересов обще-
ственное благо обеспечивается достижением баланса блага групп интересов 
и блага каждого человека.

4. В условиях ограниченности ресурсов и конфликта интересов благо 
группы интересов обеспечивается достижением баланса блага каждого че-
ловека этой группы.

Статья 61. Социальные стандарты
1. Социальные стандарты направлены на достижение социальной спра-

ведливости и обеспечение достойного уровня жизни граждан России и уста-
навливаются в целях:

а) определения гарантированной структуры и норм потребления граж-
данами основных материальных благ и услуг;

б) проведения единой социальной политики в различных территориаль-
ных образованиях (федеральных округах, субъектах России и муниципаль-
ных образованиях);

в) использования в качестве нормативов при обосновании расходов 
бюджетов разных уровней на социальные нужды;

г) оценки уровня жизни населения и хода реализации социальной по-
литики;

д) использования при разработке социальных программ;
е) обоснования необходимости и установления размеров адресной со-

циальной помощи нуждающемуся в ней населению.
2. Социальные стандарты устанавливаются федеральными законами.
3. Система государственных социальных стандартов охватывает все 

сферы социальных отношений, в том числе оплату труда и трудовые отно-
шения, обеспечение занятости и помощи безработным, пенсионное обе-
спечение, обеспечение лекарственными средствами и товарами массового 
спроса, обеспечение населения жильем, коммунальными и бытовыми услу-
гами, образование и профессиональную подготовку, науку, здравоохране-
ние и физическое развитие, культуру, социальное страхование, социальную 



4313

19.3. Научный макет новой Конституции России

помощь и социальное обслуживание населения, обеспечение экологической 
безопасности, защиту прав граждан в социальной сфере.

Глава 12. Социальное самочувствие человека
Статья 62. Психологический комфорт
1. Каждый человек имеет право на спокойствие и уверенность в настоя-

щем и будущем.
2. Государственные органы содействуют обеспечению спокойствия и уве-

ренности человека в настоящем и будущем.
3. Сокрытие государственными органами и их должностными лицами фак-

тов и обстоятельств, создающих угрозу для жизни и здоровья человека, влечет 
за собой ответственность в соответствии с законодательством России.

4. Лицам, находящимся в психологически трудной жизненной ситуации, 
оказывается государственная поддержка.

Статья 63. Информированность о планировании будущего
1. Каждый человек имеет право на информацию о целях, планах и про-

гнозах развития России, субъекта России, муниципального образования, 
работодателя, а также об угрозах развитию.

2. Государство гарантирует публичность целей, планов и прогнозов раз-
вития, а также угроз и рисков развитию.

Статья 64. Преодоление несправедливости, горя, беды
1. Каждый человек, объединения граждан, юридические лица вправе, на-

блюдая несправедливость, требовать от государства, общества, групп инте-
ресов и каждого человека восстановления справедливости в порядке, уста-
новленном федеральным законом.

2. Государство обеспечивает реализацию каждым человеком права на 
обращение в государственные органы о беде, горе, несправедливости, со-
действует их преодолению и стимулирует деятельность соответствующих 
общественных объединений.

Глава 13. Защищенность человека
Статья 65. Материальная защищенность
1. Государство гарантирует каждому гражданину России достойный уро-

вень жизни, необходимый для поддержания и развития его самого и нахо-
дящихся на его иждивении членов его семьи, исходя из установленных госу-
дарством социальных стандартов и принципа социальной справедливости.

2. Каждый человек имеет право на свободное использование своих спо-
собностей и имущества для осуществления не запрещенной федеральным 
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законом экономической деятельности. Свобода выбора вида экономиче-
ской деятельности и форм ее осуществления гарантируются.

Статья 66. Нематериальная и средовая защищенность
1. Государство обеспечивает защищенность человека от незаконного 

насилия, опасного (неблагоприятного) массового информационного воз-
действия, от негативного влияния человеческой деятельности, неблагопри-
ятного состояния окружающей среды, санитарно-эпидемиологического 
неблагополучия, чрезвычайных ситуаций природного и техногенного ха-
рактера, их последствий.

2. Каждый человек вправе требовать от государства защиты от всякого 
рабства и неволи, от физического и духовного насилия и принуждения, от 
всякой незаконной зависимости и ограничения, от всякого незаконного обя-
зывания и подчинения.

3. Каждый человек имеет право на личную неприкосновенность, непри-
косновенность частной жизни, личную и семейную тайну, защиту своей че-
сти и доброго имени. Никакое произвольное вмешательство в сферу част-
ной жизни человека недопустимо.

4. Каждый человек имеет право на тайну переписки, телефонных перего-
воров, почтовых, телеграфных и иных сообщений. Ограничение этого пра-
ва допускается только на основании судебного решения.

5. Сбор, хранение, использование и распространение информации 
о частной жизни лица без его согласия запрещаются, за исключением слу-
чаев осуществления в соответствии с федеральным конституционным или 
федеральным законом оперативно-розыскной деятельности и производства 
следственных действий.

6. Государственные органы и их должностные лица обязаны обеспечить 
каждому человеку возможность ознакомления с документами и материа-
лами, непосредственно затрагивающими его права, обязанности и ответ-
ственность.

7. Каждый человек вправе определять и указывать свою национальную 
и религиозную принадлежность. Никто не может быть принужден к опре-
делению и указанию своей национальной и религиозной принадлежности. 
Гражданин России вправе определять и указывать свою национальную и ре-
лигиозную принадлежность при государственной регистрации актов граж-
данского состояния, исправлении, изменении, восстановлении и аннули-
ровании записей актов гражданского состояния. Государство обеспечивает 
возможности для реализации права на самоидентификацию по националь-
ному и религиозному признакам.

8. Каждый человек, законно находящийся на территории России, имеет 
право свободно передвигаться, выбирать место пребывания и жительства. 
Регистрационный учет по месту пребывания и жительства не может носить 
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разрешительного характера и служить основанием для ограничения данно-
го права.

9. Каждый человек вправе свободно выезжать за пределы России. Граж-
данин России вправе беспрепятственно возвращаться в Россию.

10. Народ России и каждый человек имеет право на мир без войны. Обе-
спечение права на мир и содействие его осуществлению являются обязанно-
стью государства.

11. Геноцид в России запрещается.

Статья 67. Защищенность после смерти
1. Государство гарантирует достойное отношение к умершему и его 

останкам после смерти в соответствии с федеральным конституционным 
законом.

2. Останки умершего, место погребения находятся под защитой государ-
ства бессрочно.

3. Государство гарантирует захоронение останков умершего согласно 
культурным и религиозным традициям в соответствии с волей умершего 
или его близких родственников.

Глава 14. Труд и иные источники права на получение благ
Статья 68. Труд
1. Труд в России является основным источником доходов и потребляе-

мых благ человека, источником развития общества и государства. Государ-
ство и общество поощряют труд, повышают ценность, значение и престиж 
труда.

2. Труд свободен. Каждый человек имеет право свободно распоряжаться 
своими способностями к труду, выбирать род деятельности и профессию, 
повышать свою квалификацию и уровень профессиональной подготовки.

3. Труд мотивируется материальными и нематериальными способами.
4. Принудительный труд запрещен, за исключением случаев привлече-

ния к труду в соответствии с вступившим в законную силу приговором суда 
и иных случаев, установленных федеральным конституционным законом.

5. Каждый работник имеет право на труд в условиях, отвечающих требо-
ваниям безопасности и гигиены, на вознаграждение за труд без какой бы то 
ни было дискриминации и не ниже установленного федеральным законом 
минимального размера оплаты труда в соответствии с принципом социаль-
ной справедливости, а также право на защиту от безработицы.

6. Каждый человек имеет право на индивидуальные и коллективные тру-
довые споры с работодателем и споры с использованием установленных фе-
деральным конституционным законом способов их разрешения, включая 
право на забастовку.
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7. Предпринимательская деятельность признается социально значимой.
8. Деятельность родителей по уходу и воспитанию детей до дости-

жения ими шести лет в семье признается социально значимой деятель-
ностью и приравнивается к трудовой. Период по уходу и воспитанию 
ребенка до достижения им возраста шести лет неработающему родите-
лю включается в трудовой стаж в порядке, установленном законодатель-
ством России.

9. Государство ответственно за обеспечение трудовой занятости трудо-
способных граждан в соответствии с их предпочтениями, уровнем обра-
зования, профессиональной подготовки и квалификации, за организацию 
повышения квалификации, уровня профессиональной подготовки граждан 
в целях минимизации безработицы.

Статья 69. Рента
1. Рента в России ограничивается и регулируется государством в соот-

ветствии с федеральным конституционным и федеральными законами.
2. Доход от реализации добытых природных ресурсов (природная рен-

та) принадлежит собственнику соответствующих природных ресурсов. 
Собственник возмещает затраты физических и юридических лиц на добы-
чу природных ресурсов и обеспечивает установленную нормативную при-
быль.

3. Получатель природной ренты от воспроизводимых природных ре-
сурсов обременяется обязанностью восстанавливать эти природные ре-
сурсы.

4. Получатель природной ренты от невоспроизводимых природных ре-
сурсов обременяется обязанностями рачительно и рационально организо-
вывать и/или осуществлять их добычу, по окончании разработки произве-
сти необходимую рекультивацию в соответствии с федеральным законом 
и иными обязанностями, установленными федеральным законом.

5. Доход от использования имущества и финансов (имущественная 
и финансовая рента) их собственником и (или) владельцем ограничи-
вается государством в соответствии с федеральным конституционным 
и федеральным законами установлением прогрессивных ставок налогоо-
бложения и прямым и косвенным регулированием доходов и рентабель-
ности.

Статья 70. Наследование
1. Государство гарантирует право наследования частной собственности. 

Наследуемое имущество облагается налогом с учетом имущественного по-
ложения наследника.

2. Государство стимулирует сохранение и использование унаследованно-
го имущества в соответствии с целевым назначением.
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Статья 71. Социальное перераспределение
Государство в соответствии с законодательством России осуществля-

ет перераспределение доходов физических и юридических лиц с помо-
щью прогрессивного налогообложения, формирующего доходную часть 
государственных бюджетов всех уровней, бюджетов государственных 
внебюджетных фондов, в целях достижения социальной справедливости, 
осуществления социального обеспечения и вспомоществования нуждаю-
щимся членам российского общества, пенсионного обеспечения, управле-
ния имущественным расслоением российского общества.

Статья 72. Государственное служение
1. Труд гражданина в интересах общества и государства (государствен-

ное служение) является его долгом. Государственное служение осуществля-
ется гражданами на государственной и приравненной к ней службе.

2. Государственное служение в рамках государственной службы осущест-
вляется в Вооруженных силах России, специальных и правоохранительных 
службах России, иных государственных военизированных организациях, 
на должностях государственной гражданской службы и государственных 
должностях. Оплата, стимулирование и иные условия государственного 
служения устанавливаются федеральным конституционным и федераль-
ным законами.

Статья 73. Государственные выплаты
1. Государство устанавливает государственные выплаты за осуществле-

ние особых видов социально значимой деятельности: материнство, учебу 
студентов и аспирантов и иных лиц в соответствии с федеральным законом. 
Осуществляется материальная поддержка лиц, имеющих особые заслуги 
перед государством.

2. Осужденные, отбывающие наказание, занятые общественно полезным 
трудом и вставшие на путь исправления, имеют право на государственные 
выплаты. В местах отбывания наказания в виде лишения свободы должны 
быть созданы условия для занятия общественно полезным трудом.

Глава 15. Отдых
Статья 74. Право на отдых
1. Каждый человек имеет право на отдых. Государство обязано создавать 

условия для организации досуга, туризма, физкультурно-оздоровительной 
и спортивной деятельности граждан России.

2. Работающему по трудовому договору гарантируются установленные 
федеральным конституционным законом продолжительность рабочего 
времени, выходные и праздничные дни, оплачиваемый ежегодный отпуск. 



4318

ЧАСТЬ III. Глава 19. Научный макет новой Конституция России и Доктрина безопасности … 

Собственник имущества юридического лица, работодатель, представитель 
нанимателя обязаны создавать условия для отдыха работников.

3. Государство осуществляет контроль соблюдения собственниками 
имущества юридического лица, работодателями, представителями нанима-
теля требований законодательства России об отдыхе работников.

4. Государство способствует использованию гражданином России вре-
мени отдыха для ведения здорового образа жизни.

Статья 75. Государственные праздники
Государственные (нерабочие) праздничные дни в России устанавлива-

ются федеральным конституционным законом.

Глава 16. Жилище
Статья 76. Право на жилище
1. Каждый человек имеет право на достойное и комфортное для прожи-

вания жилище. Никто не может быть произвольно лишен жилища.
2. Государственные органы поощряют жилищное строительство, гаран-

тируют реализацию права на жилище посредством развития государствен-
ных и частных жилищных фондов, оказания содействия в приобретении 
достойного и комфортного для проживания жилища.

3. Малоимущим, иным указанным в федеральном конституционном за-
коне лицам, нуждающимся в жилище, оно предоставляется в разумные сро-
ки бесплатно или за доступную для них плату из государственных и част-
ных жилищных фондов в соответствии с установленными федеральным 
конституционным законом нормами. Гражданам, нуждающимся в социаль-
ной защите, жилище предоставляется в разумные сроки государством бес-
платно или за доступную для них плату в соответствии с законодательством 
России.

Статья 77. Неприкосновенность жилища
Государство гарантирует неприкосновенность жилища. Никто и никаким 

способом не вправе проникать в жилище против воли проживающих в нем 
лиц. Проникновение в жилище допускается только в случаях, не терпящих 
отлагательства, а также в иных установленных федеральным конституцион-
ным законом случаях с обязательной последующей проверкой судом закон-
ности такого проникновения.

Глава 17. Милосердие и благотворительность
Статья 78. Милосердие
1. Милосердие поддерживается обществом и государством.
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2. Государство содействует утверждению в обществе, в социальной и эко-
номической системе гуманизма и милосердия.

Статья 79. Благотворительность
1. Государство поощряет участие физических и юридических лиц в бла-

готворительной деятельности, а также создает возможности для развития 
благотворительности. Все нуждающиеся обладают равными правами на по-
лучение благотворительной помощи.

2. Благотворительная деятельность является социально значимой.
3. Мерами государственного поощрения и стимулирования осуществле-

ния благотворительной деятельности являются налоговые льготы, субси-
дии, информационная поддержка, специальные государственные награды 
и иные меры в соответствии с законодательством России.

Глава 18. Человеческий потенциал России
Статья 80. Формирование, развитие и сохранение человеческого по-

тенциала
1. К человеческому потенциалу относятся уровень здоровья, психологи-

ческий комфорт, идейно-духовная мировоззренческая определенность, вос-
питанность, культурность, образованность и квалифицированность, навы-
ки, умения и творчес кие способности.

2. Человеческий потенциал формируется на основании высших ценно-
стей России.

3. Государство обеспечивает условия, содействующие сохранению и раз-
витию человеческого потенциала, для каждого гражданина России. Гражда-
нам России, не имеющим достойного уровня жизни, оказывается государ-
ственная поддержка.

Статья 81. Гарантии сохранения и развития человеческого потен-
циала

1. Человеческий потенциал подлежит сохранению и развитию.
2. Каждый человек, общество и государство несут ответственность за 

сохранение и развитие человеческого потенциала.
3. Не допускается принятие государственными органами и их долж-

ностными лицами решений и осуществление ими действий (бездействия), 
снижающих человеческий потенциал. За действия (бездействие) и решения, 
снижающие человеческий потенциал, государственные органы и их долж-
ностные лица привлекаются к ответственности в соответствии с законода-
тельством России.
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Глава 19. Здоровье
Статья 82. Право на охрану здоровья и медицинскую помощь
1. Каждый человек имеет право на охрану здоровья и медицинскую по-

мощь.
2. Государство гарантирует охрану здоровья каждого человека и обеспе-

чивает приоритет профилактических мер в области охраны здоровья и про-
ведение всеобщей диспансеризации населения.

3. Медицинская помощь в государственных учреждениях здравоохране-
ния оказывается гражданам России своевременно, качественно и бесплатно 
за счет средств соответствующего государственного бюджета, бюджетов го-
сударственных внебюджетных фондов.

Статья 83. Государство и здравоохранение
В России финансируются федеральные программы охраны и укрепле-

ния здоровья, профилактики и снижения заболеваемости, увеличения 
продолжительности жизни населения, принимаются меры по развитию 
и поддержке государственной и частной систем здравоохранения, поо-
щряется деятельность, способствующая укреплению здоровья человека, 
развитию физической культуры и спорта, экологическому и санитарно-
эпидемиологическому благополучию. Государство гарантирует гражданам 
России доступность и бесплатность минимума лекарственной помощи.

Статья 84. Здоровье и здоровый образ жизни
1. Долг каждого человека заботиться о своем здоровье и вести здоровый 

образ жизни.
2. В России ограничиваются проявления нездорового (в том числе без-

нравственного) образа жизни, в том числе гиподинамии, развратных дей-
ствий, нездорового питания, наркомании, курения и потребления алкоголя, 
девиантного поведения. Запрещается любая их пропаганда и реклама в со-
ответствии с федеральными конституционными и федеральным законами. 
Скотоложство и мужеложство запрещаются.

3. Государство обязано обеспечивать условия и создавать инфраструк-
туру для ведения здорового образа жизни и пропагандировать здоровый 
и нравственный образ жизни. Каждому гражданину России гарантирует-
ся равный доступ к инфраструктуре для ведения здорового образа жизни, 
в том числе к объектам для занятия физической культурой и спортом.

Глава 20. Воспитание
Статья 85. Государство и воспитание
1. Государство обеспечивает нравственное и духовное воспитание граж-

дан России в соответствии с высшими ценностями России.
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2. Посредством взаимодействия государства, системы образования, 
семьи, трудового коллектива, общественных объединений, религиозных 
объединений, армии, пенитенциарной системы, а также с помощью средств 
массовой коммуникации, наружной рекламы обеспечивается принцип це-
лостности воспитания на протяжении всей жизни человека.

3. Государство обеспечивает нравственное и патриотическое воспита-
ние молодежи.

Статья 86. Воспитание и средства массовой коммуникации
1. Государство стимулирует средства массовой коммуникации к осу-

ществлению нравственного и духовного воспитания, умственного развития 
граждан России в соответствии с высшими ценностями России.

2. Распространение в средствах массовой коммуникации сведений, со-
держание которых может нанести вред нравственности населения России, 
ограничивается или запрещается в соответствии с федеральным законом.

Статья 87. Воспитание и образование
Любое учебное заведение должно заниматься воспитанием. Образова-

ние и воспитание неразделимы.

Глава 21. Образование
Статья 88. Цели образования
1. Образование обеспечивает всестороннее развитие способностей лич-

ности и осуществляется в целях передачи знаний, привития навыков и уме-
ний, формирования мировоззрения и воспитания личности.

2. Образование нацелено на воспитание личности в духе патриотизма, 
трудолюбия, коллективности, взаимоподдержки, милосердия, на развитие ее 
цивилизационно идентичного сознания и формирование ее как свободного 
и ответственного гражданина в соответствии с высшими ценностями России.

3. Образование наряду с развитием науки обеспечивает просвещение 
об щества.

Статья 89. Право на образование
1. Каждый человек имеет право на образование. Среднее (полное) общее 

образование обязательно. Родители или лица, их заменяющие, обеспечива-
ют получение детьми среднего (полного) общего образования.

2. Граждане России, получившие высшее образование за счет средств го-
сударства, подлежат по его окончании обязательному распределению в со-
ответствии с федеральным законом.

3. Образование осуществляется под контролем и надзором государ-
ства. Государство осуществляет контроль и надзор над государственными 
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и частными учебными заведениями для обеспечения целей образования 
и умственного, нравственного и физического развития учащихся.

Статья 90. Гарантии образования
1. Основой всеобщего базового образования является единая общеоб-

разовательная школа. Разделение школы по разным уровням качества об-
разования не допускается.

2. Государство ответственно за сферу образования. Государство гаранти-
рует гражданам России общедоступное и бесплатное качественное дошколь-
ное, начальное общее, основное общее и среднее (полное) общее, начальное 
и среднее профессиональное образование в государственных учебных за-
ведениях и иных государственных юридических лицах. Гарантируется до-
ступное и бесплатное высшее образование на конкурсной основе.

3. Государство гарантирует право родителей давать своим детям дополни-
тельное образование, соответствующее их мировоззренческим убеждениям.

4. Государство стимулирует непрерывность образования и обеспечивает 
повышение квалификации, уровня профессиональной подготовки и обуче-
ние человека в течение всей жизни, самообразование каждого человека.

5. Государство устанавливает общеобязательные стандарты образова-
ния. Деятельность любых учебных заведений, включая религиозные, долж-
на соответствовать общеобязательным стандартам образования.

6. Государство осуществляет мониторинг потребностей работодателей 
в профессиональных кадрах и содействует их удовлетворению через регу-
лирование сферы образования и обязательное распределение граждан Рос-
сии в соответствии с частью 2 статьи 89 Конституции России.

Глава 22. Культура
Статья 91. Право на доступ к культуре
Каждый человек имеет право на участие в культурной жизни и пользо-

вание учреждениями культуры, на доступ к историческому культурному 
наследию.

Статья 92. Государство и культура
1. Государство определяет задачи культурного развития России, разра-

батывает меры по сохранению и развитию русской (российской) культуры, 
культур всех братских российских народов.

2. Государство отвечает за культурный уровень граждан России и сохра-
нение исторического культурного наследия России.

3. Государство гарантирует гражданам доступ к культуре посредством 
регулирования условий доступа к ней и обеспечения достаточного количе-
ства учреждений культуры.
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4. Государство обязано в сотрудничестве с учебными заведениями, 
спортивными объединениями и коллективами стимулировать, направлять 
и поддерживать занятия населения физической культурой и спортом и со-
действовать их развитию.

5. Государство использует в образовании, воспитании, пропаганде, на-
ружной рекламе историческое культурное наследие России.

Глава 23. Творчество и наука
Статья 93. Свобода творчества
1. Гражданам России в целях самореализации, личного развития, раз-

вития страны гарантируется свобода научного, технического, художествен-
ного и иных видов творчества, преподавания, если иное не предусмотре-
но федеральным законом. Каждый человек имеет право на осуществление 
творческой деятельности всех видов в соответствии со своими интересами 
и способностями.

2. Каждый человек вправе заниматься профессиональной и непрофес-
сиональной творческой деятельностью, если иное не предусмотрено феде-
ральным законом. Государство создает необходимые для этого материаль-
ные условия, оказывает поддержку творческим организациям и союзам, 
обеспечивает доступность просветительских мероприятий для всех катего-
рий населения.

Статья 94. Развитие науки
1. Государство несет ответственность за развитие всех видов и отраслей 

науки (фундаментальной, прикладной) в целях обеспечения безопасности 
и развития страны, лидерства России в мировой науке.

2. Научная деятельность является социально значимой, представля-
ет собой основу для развития страны, эффективности государственного 
управления. Научная деятельность не может приравниваться к предпри-
нимательской. Развитие фундаментальной науки гарантируется государ-
ством.

3. Научные исследования не должны противоречить высшим ценностям 
России, этическим требованиям.

4. Государство стимулирует популяризацию науки в обществе путем под-
держки просветительской деятельности научных и иных юридических лиц.

Статья 95. Интеллектуальная деятельность
1. Государство стимулирует интеллектуальную, творческую, изобрета-

тельскую и рационализаторскую деятельность.
2. Государство обеспечивает защиту интеллектуальных прав, в том чис-

ле право на получение вознаграждения за использование интеллектуальной 
собственности другими лицами.
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Статья 96. Государственная поддержка инновационной деятельности
1. Государство стимулирует создание инноваций на основе достижений 

фундаментальной и прикладной российской науки.
2. Государство содействует формированию венчурных финансовых фон-

дов, участвует в организации и финансировании венчурных исследований.
3. Государство стимулирует формирование спроса на инновации.

Статья 97. Искусство
1. В России признается свобода искусства и иного художественного твор-

чества.
2. Государство поощряет направленность художественного творчества на 

реализацию высших ценностей России и способствует распространению его 
результатов.

Раздел 4. Экономическое устройство России

Глава 24. Государство и экономика
Статья 98. Основания государственного регулирования экономиче-

ской деятельности
1. Основными принципами государственного регулирования экономи-

ческой деятельности в России являются:
а) признание необходимости экономической деятельности для обеспече-

ния материальных основ реализации прав и обязанностей человека и граж-
данина, ответственности государства;

б) приоритет общественного интереса при осуществлении экономиче-
ской деятельности над личным интересом;

в) баланс долгосрочных и краткосрочных целей экономической деятель-
ности, баланс интересов нынешнего и будущих поколений;

г) приоритет экономической деятельности, основанной на личном тру-
довом участии человека, над экономической деятельностью, не основанной 
на личном трудовом участии человека (рентной деятельностью);

д) ответственность конкретных государственных органов и их долж-
ностных лиц за результаты распределения и перераспределения материаль-
ных благ, создаваемых в ходе осуществления экономической деятельности;

е) ресурсная эффективность и рачительное использование любых ре-
сурсов в экономической деятельности;

ж) стимулирование роста величины добавочной стоимости и ограниче-
ние прибыльности в общественных интересах, разумное потребление и са-
моограничение потребления;

з) баланс государственных интересов и интересов хозяйствующих субъ-
ектов;



4325

19.3. Научный макет новой Конституции России

и) безусловное обеспечение социальной справедливости, в том числе 
в сфере труда и перераспределения материальных благ, создаваемых в ходе 
осуществления экономической деятельности;

к) приоритетное развитие российских хозяйствующих субъектов и ло-
кализация капиталов, ресурсов на территории России.

2. Основная цель государственного регулирования экономической дея-
тельности заключается в достижении самодостаточности России, при ко-
торой обеспечиваются финансовая самостоятельность, оборонная, продо-
вольственная, энергетическая и экологическая безопасность, сохранение 
и развитие человеческого потенциала в соответствии с установленными целя-
ми России. Экономическое развитие является средством реализации высших 
ценностей России. Любая экономическая деятельность, ставящая под угрозу 
реализацию высших ценностей России, ограничивается или запрещается.

3. Основу государственного регулирования экономической деятельности, 
отвечающего общественному благу и интересам Народа России, экономиче-
ского развития страны составляет совокупность цивилизационно идентич-
ных экономических факторов успешности России и иных факторов.

4. Для обеспечения сбалансированности экономического развития госу-
дарство разрабатывает, принимает и реализует долгосрочные, среднесроч-
ные и краткосрочные программы развития, а также Доктрину экономиче-
ского развития России.

5. Реализация Доктрины экономического развития России осущест-
вляется путем применения мер государственного воздействия в форме 
инвестиционного, налогового, финансового, таможенного, тарифного, ан-
тимонопольного и иного регулирования, стимулирующего необходимое по-
ведение хозяйствующих субъектов, а также путем установления ответствен-
ности хозяйствующих субъектов за ненадлежащее поведение. Государство 
поддерживает любые формы самоорганизации хозяйствующих субъектов, 
направленные на формирование культуры и этики экономической деятель-
ности, развитие предпринимательской инициативы и конкуренции в целях 
достижения общественного блага. Государство поощряет экономическую 
деятельность, предполагающую личное трудовое участие граждан.

6. Государство может принимать участие в осуществлении экономиче-
ской деятельности, в том числе путем создания юридических лиц, владения, 
пользования и распоряжения имуществом и иными способами, установлен-
ными законодательством России. Федеральным законом могут устанавли-
ваться виды экономической деятельности, осуществляемые исключительно 
государственными юридическими лицами (государственная монополия).

7. Государство несет ответственность за развитие инфраструктур жизне-
обеспечения, хозяйственного, социального и экономического развития неза-
висимо от их формы собственности, обеспечивая опережающее развитие та-
ких инфраструктур с учетом сбалансированности регионального развития.



4326

ЧАСТЬ III. Глава 19. Научный макет новой Конституция России и Доктрина безопасности … 

8. Экономическая деятельность иностранных граждан, иностранных 
юридических лиц и иностранных государств на территории России осу-
ществляется в порядке, установленном федеральным законом, и не должна 
наносить ущерб государственному суверенитету и экономическим интере-
сам России, природной среде и культуре России, ее гражданам.

Статья 99. Участие государства в экономической деятельности
Государство осуществляет следующие функции в сфере экономической 

деятельности:
а) выработку экономической политики и координацию ее осуществле-

ния с социальной и демографической политиками, политикой сохранения 
и развития человеческого потенциала России;

в) обеспечение безопасности ведения производственной деятельности 
посредством установления обязательных требований в сфере безопасности, 
осуществления надзорной и контролирующей деятельности, содержания 
служб прогнозирования и предупреждения чрезвычайных ситуаций и лик-
видации их последствий;

г) поддержка деятельности юридических лиц в сферах жизнеобеспече-
ния, в которых негосударственные юридические лица не могут обеспечить 
приемлемой социальной эффективности;

д) поддержка деятельности юридических лиц в отраслях, обеспечиваю-
щих население товарами массового спроса, с целью поддержания конкурен-
ции и установления приемлемых стандартов обслуживания и уровня цен, 
обеспечения населения товарами массового спроса в кризисных условиях;

е) осуществление инвестиций в проекты с высокой степенью риска 
и (или) длительным сроком окупаемости, необходимые для России и мало-
привлекательные для частного капитала.

Статья 100. Единство экономического пространства
1. Федеральные государственные органы обеспечивают единство эконо-

мического пространства, свободное перемещение трудовых ресурсов, не за-
прещенных к обороту товаров и услуг, финансовых средств на территории 
России.

2. Ограничения перемещения трудовых ресурсов, товаров и услуг, фи-
нансовых средств могут вводиться в соответствии с федеральным законом 
в случае необходимости обеспечения безопасности России.

Статья 101. Конкуренция и естественные монополии
1. Государственные органы поддерживают конкуренцию путем стиму-

лирования роста количества хозяйствующих субъектов и предотвращения 
злоупотреблений монопольным положением.

2. Государство защищает конкуренцию от недобросовестных действий.
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3. Для достижения общественного блага государство создает есте-
ственные монополии, находящиеся в исключительной государственной 
собственности. Деятельность естественных монополий регулируется госу-
дарством на основе принципов баланса интересов и равенства всех хозяй-
ствующих субъектов и потре бителей.

Статья 102. Достижение целей России и государственные фонды об-
щественного потребления

1. Государство несет ответственность за достижение целей России.
2. Государство несет ответственность за справедливое распределение на-

ционального дохода через механизмы налогового регулирования, социаль-
ного обеспечения и иными способами. Для обеспечения государственной 
поддержки достижения целей России государством создаются государствен-
ные фонды общественного потребления в форме государственных внебюд-
жетных фондов в порядке, установленном законодательством России.

Глава 25. Экономические ресурсы
Статья 103. Трудовые ресурсы
1. Государство обеспечивает количественное и качественное воспро-

изводство трудовых ресурсов, необходимое для достижения целей России 
уровень квалификации работников.

2. Государство управляет миграцией трудовых ресурсов внутри страны, 
эмиграцией и иммиграцией, создает условия для участия физических лиц 
в программах переселения осуществляемых работодателями.

Статья 104. Основные фонды
Государство принимает меры по сохранению и обновлению основных 

фондов, в том числе путем стимулирования их собственников.

Глава 26. Собственность в России
Статья 105. Формы собственности и право собственности
1. Наличие собственности призвано обеспечить права и обязанности 

человека и гражданина, их объединений и юридических лиц, полномочия 
и ответственность государства, устойчивость жизнедеятельности и дости-
жение целей России.

2. В России государством признаются и защищаются равным образом 
все формы публичной и частной собственности. Формы собственности 
устанавливаются федеральным конституционным законом.

3. Публичная собственность обеспечивает гарантии и служит матери-
альными основами реализации прав и исполнения обязанностей объеди-
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нений граждан, некоммерческих юридических лиц (некоммерческая соб-
ственность), полномочия и ответственность государства (государственная 
собственность).

4. Государственная собственность обеспечивает гарантии и материаль-
ные основы реализации государственных полномочий и ответственности. 
К государственной собственности относятся объекты, признанные достоя-
нием Народа России, а также иные материальные и нематериальные объ-
екты, владение, пользование и распоряжение которыми осуществляется 
преимущественно в целях достижения всеобщего блага и социальная эф-
фективность использования которых при нахождении в иных формах соб-
ственности была бы существенно ниже.

5. Иностранные государства вправе приобретать недвижимое имуще-
ство на территории России исключительно в целях размещения диплома-
тических представительств и консульских учреждений. Порядок купли-
продажи недвижимого имущества на территории России устанавливается 
федеральным конституционным законом.

6. Частная собственность обеспечивает гарантии и материальные осно-
вы реализации прав и исполнения обязанностей человека и гражданина, 
хозяйствующих субъектов. Правомочия собственности осуществляются 
свободно, если это не наносит ущерба государственным и общественным 
интересам и не нарушает прав и законных интересов иных лиц.

7. В отношении частной собственности, используемой для осущест-
вления предпринимательской деятельности (предпринимательская соб-
ственность), и частной собственности, используемой для необходимого 
и достаточного удовлетворения личных потребностей граждан (личная 
собственность), федеральным конституционным законом устанавливаются 
различные режимы регулирования.

8. Федеральным конституционным законом могут устанавливаться огра-
ничения для иностранных граждан, лиц без гражданства и иностранных 
юридических лиц в отношении приобретения ими права собственности на 
недвижимое имущество на территории России.

Статья 106. Достояние Народа России
1. Материальные и нематериальные объекты, в том числе представляю-

щие историческую, культурную, духовную ценность, жизненно важные при-
родные ресурсы, инфраструктуры обороны, транспорта, энергетики, связи, 
информации, имеющие федеральное значение, признаются достоянием На-
рода России в соответствии с федеральным конституционным законом.

2. Достояние Народа России находится в исключительной федеральной 
собственности. Доходы от использования достояния Народа России зачис-
ляются в федеральный бюджет и государственные фонды общественного 
потребления и используются в интересах всего Народа России в соответ-
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ствии с целями России в порядке, установленном федеральным конститу-
ционным законом.

Статья 107. Исключительная федеральная собственность
1. Жизненно важные природные ресурсы России являются достоянием 

Народа России.
2. К жизненно важным природным ресурсам относятся водные, воздуш-

ные и лесные ресурсы, недра и полезные ископаемые, за исключением обще-
распространенных, исчезающие виды растений и животных.

3. Жизненно важные природные ресурсы в естественном состоянии на-
ходятся в исключительной федеральной собственности. Приватизация та-
ких ресурсов, а также передача их в собственность субъектов России и му-
ниципальных образований запрещается.

4. Добытые полезные ископаемые, относящиеся к жизненно важным 
природным ресурсам, являются федеральной собственностью. Порядок их 
отчуждения устанавливается федеральным конституционным законом.

5. Использование жизненно важных природных ресурсов осуществляет-
ся в порядке и на условиях, установленных федеральным конституционным 
или федеральным законом.

6. Каждому обеспечивается равный доступ к жизненно важным природ-
ным ресурсам.

7. Государство обеспечивает минимизацию ущерба природным ресур-
сам от хозяйственной деятельности.

Статья 108. Собственность на природные ресурсы, не относящиеся 
к жизненно важным

1. Природные ресурсы, не относящиеся к жизненно важным, могут на-
ходиться в частной, государственной и иных формах собственности.

2. Владение, пользование и распоряжение природными ресурсами, не 
относящимся к жизненно важным, осуществляется их собственниками сво-
бодно, если это не наносит ущерба окружающей среде и не нарушает прав 
и законных интересов иных лиц.

3. Владение и пользование природными ресурсами, не относящимися 
к жизненно важным, может осуществляться иностранными гражданами, 
лицами без гражданства и иностранными юридическими лицами в соот-
ветствии с федеральным конституционным или федеральным законом.

Статья 109. Собственность на землю
1. Земля может находиться в частной, государственной и иных формах 

собственности. Физические и юридические лица вправе иметь в частной соб-
ственности земельные участки. Условия, порядок пользования и оборота зе-
мельных участков определяются федеральным конституционным законом.
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2. Землями сельскохозяйственного назначения признаются земли, нахо-
дящиеся за границами населенных пунктов и предназначенные для нужд 
сельского хозяйства. Земли сельскохозяйственного назначения могут ис-
пользоваться исключительно для ведения сельскохозяйственного производ-
ства, создания защитных лесных насаждений, научно-исследовательских, 
учебных и иных связанных с сельскохозяйственным производством целей.

3. Сельскохозяйственные угодья — пашни, сенокосы, пастбища, земли, 
занятые многолетними насаждениями, — в составе земель сельскохозяй-
ственного назначения имеют приоритет в использовании и подлежат осо-
бой охране. Нарушение правил использования таких земельных участков 
ведет к изъятию их у собственников в пользу государства.

4. Иностранные граждане, лица без гражданства и иностранные юриди-
ческие лица не могут обладать на праве собственности земельными участ-
ками, находящимися на приграничных территориях, перечень которых 
устанавливается Президентом России, и на иных особо охраняемых в со-
ответствии с федеральными законами территориях России. Иностранные 
граждане, лица без гражданства и иностранные юридические лица не могут 
обладать на праве собственности сельскохозяйственными угодьями.

Статья 110. Интеллектуальная собственность
1. На охраняемые результаты интеллектуальной деятельности и прирав-

ненные к ним средства индивидуализации (интеллектуальную собствен-
ность) признаются интеллектуальные права, включающие исключительное 
право, являющееся имущественным правом, а также личные неимуще-
ственные права и иные права.

2. Интеллектуальная собственность охраняется и может быть ограниче-
на в соответствии с федеральным конституционным законом.

Статья 111. Приватизация и национализация
1. Приватизация и национализация осуществляются в соответствии 

с высшими ценностями России и целями России на основе баланса государ-
ственных, общественных и личных интересов.

2. Государство регулирует отношение совокупного объема государствен-
ной собственности к совокупному объему негосударственной собственно-
сти в интересах Народа России.

3. Имущество, находящееся в государственной собственности, может быть 
передано его собственником в собственность физических и юридических лиц 
в порядке, предусмотренном федеральным конституционным законом.

4. Обращение в государственную собственность имущества, находяще-
гося в собственности физических и юридических лиц (национализация), 
производится на основании федерального конституционного закона с ком-
пенсацией стоимости этого имущества и других убытков.
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Статья 112. Защита собственности
1. Право собственности охраняется федеральным конституционным за-

коном.
2. Никто не может быть лишен своего имущества иначе как по судебно-

му решению. Принудительное отчуждение имущества для государственных 
нужд не допускается, за исключением случаев, установленных федеральным 
конституционным законом, и при условии предварительного и справедли-
вого возмещения.

3. Любые сделки, приводящие или приведшие к лишению кого-либо лич-
ного имущества, если такое лишение создает (создало) угрозу для реализа-
ции прав и свобод человека и гражданина в отношении собственника та-
кого имущества и лиц, находящихся на его иждивении, ничтожны. Любые 
обременения, в том числе взимание налогов и сборов, в отношении личного 
имущества должны устанавливаться с учетом имущественного положения 
собственника и лиц, находящихся на его иждивении, и не должны вынуж-
дать собственника к совершению указанных сделок.

Раздел 5. Территория России

Глава 27. Территория России и мир
Статья 113. Целостность и неприкосновенность территории России
1. Россия обеспечивает целостность и неприкосновенность своей терри-

тории всеми способами, не противоречащими признанным Россией между-
народным нормам, в том числе путем применения военной силы.

2. Любые международные договоры, приводящие к сокращению тер-
ритории России, нарушению ее юрисдикции на континентальном шельфе 
и в ее исключительной экономической зоне, признанию иностранных или 
отказу от собственных законных и обоснованных территориальных претен-
зий, подлежат ратификации исключительно в форме принятия решения на 
референдуме России.

3. Подписание указанных в части 2 настоящей статьи международных 
договоров без проведения референдума России может служить предметом 
парламентского расследования, а также основанием для инициирования 
процедуры отрешения Президента России от должности в случае, если реа-
лизация договора угрожает безопасности и обороноспособности России.

Статья 114. Геополитическое соседство
1. Россия уважает государственный суверенитет и интересы признанных 

Россией в установленном порядке государств.
2. В случае если интересы других государств противоречат реализации 

высших ценностей России, Россия предпринимает все возможные меры для 
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урегулирования возникших противоречий переговорным путем, за исключе-
нием случаев, когда использование такого способа урегулирования противо-
речий создает угрозу для ее безопасности и территориальной целостности.

3. Россия исходит из принципа добрососедства в отношениях с государ-
ствами, имеющими с ней общую сухопутную и (или) морскую границу, если 
это не противоречит интересам России.

4. Государство уделяет особое внимание обстановке в зонах интересов 
России в мире, включающие союзные и дружественные России государства, 
регионы расположения международных морских и воздушных транспорт-
ных путей, связанных с российской транспортной инфраструктурой, Ар-
ктику, Антарктиду и иные регионы, значимые для обеспечения безопаснос-
ти России.

Статья 115. Исторические территории России
Россия открыта к диалогу о воссоединении исторических территорий 

на основе доброй воли народов и государств, судьбы которых исторически 
связаны с Россией. В этих целях используются дипломатические, политичес-
кие, экономические и иные мирные средства и методы.

Глава 28. Территориальное развитие России
Статья 116. Связанность и освоенность территории
Государство несет ответственность за связанность и освоенность сво-

ей территории: расселение населения и размещение производительных сил, 
своевременное и опережающее развитие государственно значимых инфра-
структур обороны, транспорта, энергетики, связи, информации, жизнеобе-
спечения.

Статья 117. Региональное развитие
1. Государство ответственно за прогрессивное изменение показателей 

социально-экономического состояния субъектов России и федеральных 
округов.

2. Федеральные округа состоят из нескольких субъектов России и пред-
назначены для оптимизации взаимодействия между федеральным и регио-
нальным уровнями государственной власти, между субъектами России при 
осуществлении государственного управления. Границы федерального окру-
га определяются в порядке, установленном федеральным законом.

3. Целями государственной региональной политики России являются 
нор ма тив но-правовое, административное и ресурсное обеспечение геопо-
литических интересов и территориальной целостности России, сбаланси-
рованное функционирование и развитие субъектов России в социальной 
и экономической сферах, сбалансированная заселенность территории Рос-
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сии, согласование государственных интересов, программ и проектов всех 
уровней, реализуемых на территориях субъектов России.

4. Региональное развитие осуществляется посредством проведения го-
сударственной региональной политики.

5. Государственная региональная политика проводится в соответствии 
с Доктриной регионального развития России.

Статья 118. Территориальное развитие
1. Субъекты России обеспечивают сбалансированное функциониро-

вание и развитие субъекта России и муниципальных образований, фор-
мирующих субъект России, в социальной и экономической сферах, сба-
лансированную заселенность территории субъекта России, согласование 
государственных интересов, программ и проектов, реализуемых на терри-
тории субъекта России.

2. Субъекты России на основе анализа социально-экономического поло-
жения в субъекте России и исходя из имеющихся государственных ресур-
сов субъекта России формируют муниципальные образования.

3. Муниципальное образование обеспечивает сбалансированное функ-
ционирование и развитие муниципального образования в социальной 
и экономической сферах, сбалансированную заселенность муниципального 
образования, согласование государственных интересов, программ и проек-
тов, реализуемых на территории муниципального образования.

Статья 119. Территориальная справедливость
Государство обеспечивает каждому человеку вне зависимости от ме-

ста его проживания равные права по удовлетворению своих потребностей 
и равные возможности для осуществления своих прав и свобод.

Глава 29. Природные ресурсы России
Статья 120. Принадлежность и использование природных ресурсов
Земля, ее недра, воды, леса и иные природные ресурсы в пределах терри-

тории России являются достоянием Народа России и используются в обще-
ственно значимых целях.

Статья 121. Рачительное использование природных ресурсов
1. Государство осуществляет научно обоснованное, рациональное и ра-

чи тельное использование земли и ее недр, водных ресурсов, растительного 
и животного мира, сохраняет в чистоте воздушное пространство и водные 
ресурсы, обеспечивает воспроизводство природных богатств и улучшение 
окружающей человека среды, сохраняет генетическое разнообразие расти-
тельного и животного мира и минимизирует ущерб от хозяйственной дея-
тельности человека в интересах нынешнего и будущих поколений.
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2. Юридические лица обязаны рачительно и рационально использовать 
природные ресурсы. Государство поощряет развитие ресурсосберегающих 
и не загрязняющих окружающую среду технологий.

3. Физические и юридические лица несут ответственность за несоблюде-
ние экологических требований и требований рачительного и рационально-
го использования природных ресурсов в соответствии с законодательством 
России.

4. В целях рачительного и рационального использования природных ре-
сурсов федеральным законом могут быть наложены обременения на част-
ную собственность в виде требований по использованию наиболее эконо-
мичных и не загрязняющих окружающую среду технологий, по сбережению 
природных ресурсов.

Статья 122. Охрана окружающей среды
1. Каждый человек имеет право на благоприятную окружающую среду, 

обеспечивающую ему максимальный уровень физического здоровья и пси-
хологического комфорта, на достоверную информацию о состоянии окру-
жающей среды и на возмещение ущерба, причиненного его здоровью или 
имуществу экологическим правонарушением.

2. Государство обеспечивает экологическую безопасность и охрану 
окружающей среды на всей территории России. Информация о состоянии 
окружающей среды предоставляется государственными органами и долж-
ностными лицами гражданам, их объединениям и юридическим лицам бес-
платно по их запросу.

3. При соблюдении условий и в порядке, установленном законодатель-
ством России, граждане и их объединения, юридические лица вправе уча-
ствовать в выработке, принятии, реализации, мониторинге и контроле 
оказывающих влияние на окружающую среду решений государственных 
органов и их должностных лиц. Государственные органы и их должност-
ные лица обязаны привлекать граждан и их объединения, юридических лиц 
к выработке, принятию, реализации, мониторингу и контролю оказываю-
щих влияние на окружающую среду решений.

4. Право граждан и их объединений, групп интересов, некоммерческих юри-
дических лиц на проведение референдума или публичного слушания по вопро-
сам охраны окружающей среды и на осуществление общественного контроля 
в области охраны окружающей среды гарантируется федеральным законом.

Статья 123. Мировая ответственность России за природные ресурсы
1. Россия осознает мировое значение принадлежащих ей природных ре-

сурсов: земли, недр, воды, воздуха, растительного и животного мира.
2. Россия ожидает от соседних и иных иностранных государств ответ-

ственного подхода к использованию общих природных ресурсов. Государ-
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ство вправе в соответствии с нормами международного права требовать 
компенсации в случае нанесения ущерба природным ресурсам России дру-
гими государствами.

Раздел 6. Государство и государственное управление в России

Глава 30. Основы государственного устройства
Статья 124. Россия — федеративное государство
1. Россия состоит из столицы и равноправных субъектов России.
2. Субъекты России состоят из формируемых ими муниципальных обра-

зований.
3. Федеративное устройство России основано на ее территориальной 

целостности, неделимости государственного суверенитета, единстве систе-
мы государственной власти и законодательства России, на единственности 
государственного языка, на определении сфер ответственности федераль-
ных государственных органов, государственных органов субъектов России 
и местных государственных органов.

4. Во взаимоотношениях с федеральными государственными органами 
субъекты России обладают равными правами и несут равные обязанности.

Статья 125. Россия — правовое государство
1. В России признаются и действуют принципы законности и верховен-

ства права. Государственные органы и их должностные лица обязаны дей-
ствовать только на основании и в пределах своих полномочий и способами, 
установленными Конституцией России и законодательством России. Защи-
та прав и законных интересов человека и гражданина в России гарантиру-
ются государством.

2. Государство способствует развитию самостоятельных институтов об-
щества, демократии, контроля соблюдения прав и свобод человека и граж-
данина, реализации федеральных законов и других нормативных правовых 
актов, преодолению правового нигилизма и повышению уровня правовой 
грамотности и правовой культуры населения.

3. В основе решений государственных органов и их должностных лиц 
лежит воля большинства, выраженная свободным голосованием. Защита 
прав меньшинства обеспечивается.

Статья 126. Россия — светское и веротерпимое государство
1. Россия является светским и веротерпимым государством, в котором 

религия и государство взаимно не вмешиваются во внутренние дела друг 
друга. Никакая религия, атеистическое или агностическое мировоззрение 
не могут устанавливаться в качестве обязательных.
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2. Религиозные объединения самостоятельны и равны перед законом.
3. Запрещается создание и деятельность религиозных объединений, цели 

и дей ствия которых угрожают безопасности государства, направлены на 
нарушение территориальной целостности России, создание вооруженных 
формирований, разжигание розни, нарушение прав и неисполнение обя-
занностей человека и гражданина, нарушение законодательства России.

4. Государство признает вклад православия и иных конфессий в форми-
рование русской (российской) цивилизационной идентичности и России, 
взаимодействует с религиозными объединениями и осуществляет поддерж-
ку их социально значимой деятельности в сферах, установленных федераль-
ным законом.

5. Каждому человеку гарантируется свобода вероисповедания, в том чис-
ле право исповедовать индивидуально или совместно с другими любую не 
запрещенную федеральным законом религию или не исповедовать никакой, 
свободно выбирать и менять, иметь и распространять религиозные, атеи-
стические и агностические убеждения и действовать в соответствии с ними. 
Установление преимуществ, ограничений или иных форм дискриминации 
в зависимости от отношения к религии не допускается.

6. Каждый человек вправе выражать свое отношение к религии и не мо-
жет подвергаться принуждению при определении своего отношения к ней, 
к исповеданию или отказу от исповедания религии и при указании своего 
отношения к религии.

Статья 127. Россия — социальное государство
1. Россия как социальное государство устремлено к достижению соци-

альной справедливости. Государственная социальная политика направлена 
на обеспечение достойного уровня жизни, свободное и всестороннее раз-
витие, самореализацию каждого гражданина и Народа России.

2. В случае конфликта интересов государство обеспечивает баланс инте-
ресов всех граждан России, их объединений, юридических лиц и общества 
в соответствии с принципом социальной справедливости.

3. Государство в соответствии с социальными стандартами стремится 
поддерживать и увеличивать благосостояние и благополучие Народа России, 
обеспечивая и охраняя порядок, при котором социальная справедливость 
определяет деятельность всех граждан, их объединений и юридических лиц.

4. Государство стремится свести к минимуму неравенство в социальных 
условиях и возможностях граждан, в том числе имеющих разный уровень 
дохода и разное имущественное положение, проживающих в различных 
местностях или занятых в различных отраслях экономики, а также харак-
теризующихся иными различиями.

5. В целях соблюдения баланса интересов в обществе при перераспреде-
лении общественного блага:
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а) государство создает государственные фонды общественного потребле-
ния, обеспечивает рост и справедливое распределение средств этих фондов, 
а также содействует созданию подобных фондов юридическими лицами;

б) государство устанавливает прогрессивное налогообложение доходов 
физических и юридических лиц;

в) государство гарантирует социальное обеспечение за счет взносов го-
сударства, работодателей и работников.

6. Государство поддерживает социальное партнерство и социальную от-
ветственность граждан и их объединений, юридических лиц во всех фор-
мах, участвует в социальном партнерстве.

7. Государство регулирует концентрацию финансового, имущественного 
и производственного капитала и гарантирует отсутствие ущерба обществен-
ным интересам от нее.

8. В случае если благосостояние Народа России (на федеральном уровне, 
уровне субъектов России и уровне муниципальных образований) снижа-
ется до критических показателей, определенных федеральным законом, го-
сударство принимает финансовые, организационные и иные обеспеченные 
ресурсами меры.

9. В России охраняются труд и здоровье каждого человека, устанавли-
вается в соответствии с принципом социальной справедливости гаранти-
рованный минимальный размер оплаты труда и пенсии, осуществляется 
государственная поддержка семьи, материнства, отцовства и детства, ин-
валидов и пожилых граждан, развивается система социальных служб, уста-
навливаются государственные пенсии, пособия и иные формы социальной 
защиты.

Статья 128. Россия — нравственное государство
1. Россия как нравственное государство устремлена в своей деятельно-

сти к достижению преобладания высших ценностей России в обществен-
ных отношениях всеми доступными и правомерными способами.

2. Государственные институты, государственное строительство, целепола-
гание и деятельность государственных органов и их должностных лиц основы-
ваются на значимости и ценности каждого человека вне зависимости от воз-
растной, расовой, национальной, религиозной, языковой и профессиональной 
принадлежности, социального статуса, индивидуальных особенностей, а так-
же признаков пола и места проживания.

3. Государство осуществляет регулирование деятельности средств мас-
совой коммуникации в целях защиты общественной нравственности.

Статья 129. Государственная власть в России
1. Государственная власть в России осуществляется на федеральном 

уровне, уровне субъектов России и уровне муниципальных образований.
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2. На федеральном уровне государственную власть осуществляют феде-
ральные государственные органы: Президент России, Народный собор Рос-
сии, Правительство России, Государственный банк России, суды, Генераль-
ная прокуратура России, Всероссийская избирательная комиссия.

3. На уровне субъектов России государственную власть осуществляют 
формируемые субъектами России государственные органы.

4. На уровне муниципальных образований государственную власть осу-
ществляют формируемые муниципальными образованиями государствен-
ные органы.

5. Полномочия федеральных государственных органов определяются 
Конституцией России и законодательством России.

6. Полномочия государственных органов субъектов России определя-
ются Конституцией России и законодательством России, а также законода-
тельством субъектов России.

7. Полномочия местных государственных органов определяются Кон-
ституцией России и законодательством России, а также законодательством 
субъектов России и муниципальными правовыми актами.

Статья 130. Единство государственной власти в России
1. Федеральные законодательные органы, законодательные органы субъ-

ектов России и местные законодательные органы образуют единую систему 
законодательной власти в России, объединенную механизмами взаимного 
информирования, координации, согласования процедур разработки и кон-
троля реализации решений.

2. Федеральные исполнительные органы, исполнительные органы субъектов 
России и местные исполнительные органы образуют единую систему испол-
нительной власти в России, объединенную механизмами реализации высших 
ценностей России и целей России, взаимного информирования и координа-
ции, согласования процедур разработки и контроля реализации решений.

3. Суды общей юрисдикции России, арбитражные и иные специализи-
рованные федеральные суды и суды субъектов России, мировые судьи об-
разуют единую систему судебной власти.

4. Контрольно-надзорная власть в России осуществляется прокуратурой 
России, Счетной палатой России и контрольно-счетными органами субъек-
тов России и муниципальных образований.

Статья 131. Языки в России
1. Единственным государственным языком, языком делопроизводства 

и документооборота на всей территории России является русский язык. Ал-
фавит — русская кириллица.

2. Языком образования, науки, средств массовой коммуникации, наруж-
ной рекламы на всей территории России является русский язык.
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3. Государство осуществляет поддержку и охрану русского языка.
4. Каждый вправе в общении, дополнительном образовании, воспита-

нии и творчестве использовать родной язык. В средствах массовой комму-
никации и наружной рекламе наряду с русским допускается использование 
родного языка в соответствии с федеральным законом. Государство гаран-
тирует каждому право на сохранение родного языка, обеспечивает условия 
для его изучения и развития.

Статья 132. Государственные символы России
1. Государственными символами России являются:
а) государственный флаг России;
б) государственный герб России;
в) государственный гимн России;
г) государственный девиз России;
2. Описание государственных символов России и порядок их использо-

вания устанавливаются федеральными конституционными законами.
3. Неуважительное отношение к государственным символам России вле-

чет за собой ответственность в порядке, установленном законодательством 
России.

4. Использование государственных символов с нарушением порядка, 
установленного федеральными конституционными законами, преследуется 
в соответствии с законодательством России.

Статья 133. Столица России
1. Столица России — территориальное образование, не входящее в со-

став субъектов России и являющееся местом нахождения федеральных 
государственных органов, представительств субъектов России, а также ди-
пломатических представительств иностранных государств в России.

2. Столицей России является город Москва.
3. Границы и статус столицы, особенности системы государственных ор-

ганов столицы и их полномочия, особенности представительства интересов 
населения, проживающего на территории столицы, в государственных ор-
ганах устанавливаются федеральным законом.

Глава 31. Федеративное устройство России
Статья 134. Территориальный состав России
1. Субъектами России являются Адыгейская, Алтайская, Амурская, 

Архангельская, Астраханская, Башкирская, Белгородская, Брянская, Бу-
рятская, Владимирская, Волгоградская, Вологодская, Воронежская, Горно-
Алтайская, Дагестанская, Еврейская, Забайкальская, Ивановская, Ингуш-
ская, Иркутская, Кабардино-Балкарская, Калининградская, Калмыцкая, 
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Калужская, Камчатская, Карачаево-Черкесская, Карельская, Кемеровская, 
Кировская, Коми, Костромская, Краснодарская, Красноярская, Курганская, 
Курская, Ленинградская, Липецкая, Магаданская, Марийская, Мордовская, 
Московская (за исключением г. Москвы), Мурманская, Ненецкая, Нижего-
родская, Новгородская, Новосибирская, Омская, Оренбургская, Орловская, 
Осетинская, Пензенская, Пермская, Приморская, Псковская, Ростовская, 
Рязанская, Самарская, Саратовская, Сахалинская, Свердловская, Смолен-
ская, Ставропольская, Тамбовская, Татарская, Тверская, Томская, Тувин-
ская, Тульская, Тюменская, Удмуртская, Ульяновская, Хабаровская, Хакас-
ская, Ханты-Мансийская, Челябинская, Чеченская, Чувашская, Чукотская, 
Якутская, Ямало-Ненецкая и Ярославская земли.

2. Каждый субъект России вправе избрать и употреблять наряду с кон-
ституционным равнозначное с ним собственное название, закрепленное 
в его уставе.

3. Границы между субъектами России могут быть изменены исключи-
тельно с их согласия в соответствии с федеральным законом.

Статья 135. Порядок изменения территориального состава России
1. Изменение территориального состава России осуществляется путем 

принятия в ее состав или образования в ее составе нового субъекта России.
2. Принятие в состав России нового субъекта России осуществляется пу-

тем добровольного присоединения к России иностранного государства или 
его части на основании международного договора.

3. Образование в составе России нового субъекта России осуществля-
ется путем объединения двух и более граничащих между собой субъектов 
России.

4. Условия и процедура принятия в состав России и образования в ее со-
ставе нового субъекта России устанавливаются федеральным конституци-
онным законом.

5. Выход субъекта России из состава России не допускается.

Статья 136. Сфера ответственности России на федеральном уровне
1. Россия в лице федеральных государственных органов и их должност-

ных лиц ответственна за:
а) обеспечение государственного суверенитета и территориальной це-

лостности России;
б) обеспечение жизнеспособности России, целенаправленное и устойчи-

вое демографическое, социальное, экономическое, региональное, полити-
ческое развитие России, сохранение и развитие человеческого потенциала 
России;

в) реализация и защита Конституции России, а также установленных ею 
высших ценностей России и достижение целей России;
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г) определение статуса и защиту государственной границы, территори-
ального моря, воздушного пространства, исключительной экономической 
зоны и континентального шельфа России;

д) безопасность в области обороноспособности, борьбы с преступно-
стью, общественного порядка, защиты населения при возникновении чрез-
вычайных ситуаций; функционирования технических систем; народосбере-
жения, демографического развития, сохранения и развития человеческого 
потенциала, здравоохранения и создания условий для ведения здорового 
образа жизни; образования, воспитания, культуры, науки, средств массо-
вой коммуникации; социального, экономического и регионального разви-
тия; обеспечения продовольствием; устойчивости государственности и эф-
фективности политического устройства и государственного управления 
в России;

е) развитие оборонозначимой науки, образования и производства, органи-
зацию производства, продажи и покупки вооружений, военной техники и дру-
гого военного имущества, технологий и продукции двойного назначения;

ж) формирование и реализацию внешней политики, военной деятель-
ности, за международные отношения и международные договоры России, 
вопросы войны и мира, внешнеэкономические связи России, координацию 
внешнеэкономических связей субъектов России;

з) прогнозирование развития России в социальной, демографической 
экономической, региональной, политической сферах, развития человечес-
кого потенциала России; формирование, реализацию и контроль реали-
зации научно обос нованных планов и программ государственного раз-
вития;

и) установление основ правовой системы России, принятие и изменение 
Конституции России, федеральных конституционных и федеральных зако-
нов, доктрин России и иных федеральных правовых актов, контроль и обе-
спечение их реализации на всей территории России;

к) федеративное устройство, установление системы федеральных зако-
нодательных, исполнительных, контрольно-надзорных, судебных и иных 
органов, порядка их организации и деятельности; установление основ госу-
дарственной власти на уровне субъектов России и основ государственной 
власти на уровне муниципальных образований; формирование федераль-
ных государственных органов;

л) адвокатура, нотариат;
м) регулирование прав и обязанностей и защиту прав и свобод человека 

и гражданина;
н) гражданство в России;
о) национальные отношения, регулирование и защиту прав националь-

ных меньшинств, защиту исконной среды обитания и традиционного об-
раза жизни коренных малочисленных народов;
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п) федеральную собственность (в том числе достояние Народа России) 
и управление ею;

р) регулирование экономической деятельности исходя из принципов со-
циальной справедливости, инновационности и эффективности;

с) обеспечение тва рынка, финансовое, валютное, банковское, кредит-
ное, налоговое, ценовое, таможенное регулирование, регулирование госу-
дарственной и банковской денежной эмиссии, федеральные экономические 
службы, федеральные банки, включая Государственный банк России;

т) федеральный бюджет, федеральные налоги и сборы, федеральные фон-
ды социального, экономического и регионального развития, государствен-
ные фонды общественного потребления России, основы налогообложения 
в субъектах России;

у) государственно значимые инфраструктуры транспорта, энергетики, 
связи, информации; деятельность в космосе, мировом океане, атмосфере 
и литосфере;

ф) инновации и мировое лидерство в науке и технологиях;
х) судоустройство, прокурорский надзор, конституционно-про цес су-

аль ное, уголовное, уголовно-процессуальное и уголовно-исполнительное 
за ко но дательство, решения об амнистии и помиловании, гражданское, 
гражданско-процессуальное, арбитражно-процессуальное и ад ми нист ра-
тив но-процессуальное законодательство, основы правового регулирования 
отношений собственности;

ц) стандарты, эталоны, метрическую систему и исчисление времени;
ч) безопасность продукции, процессов производства, эксплуатации, хра-

нения, перевозки, реализации продукции и утилизации отходов;
ш) метеорологическую службу; геодезию и картографию, наименования 

географических объектов; официальный статистический и бухгалтерский 
учет;

щ) государственные награды и почетные звания России;
э) федеральную государственную службу, основы государственной граж-

данской службы субъектов России и муниципальных образований;
ю) организацию и определение порядка производства и оборота ядови-

тых веществ, психотропных и наркотических средств и расщепляющихся 
материалов;

я) установление порядка владения, пользования и распоряжения землей, 
недрами, водными, воздушными, лесными и другими природными ресурса-
ми и контроль его соблюдения; охрану окружающей среды и обеспечение 
экологической безопасности; особо охраняемые природные территории; 
охрану исторического культурного наследия России.

2. Государство Россия в лице федеральных государственных органов 
и их должностных лиц может осуществлять полномочия в иных сферах 
жизнеустройства страны, не отнесенных Конституцией России к сфере от-
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ветственности субъектов России, муниципальных образований и народно-
го самоуправления.

Статья 137. Сфера ответственности субъекта России
Субъект России в лице его государственных органов и их должност-

ных лиц ответствен за состояние дел в следующих сферах жизнеустройства 
страны:

а) устойчивое демографическое, социальное, экономическое, террито-
риальное и политическое развитие субъекта России, сохранение и развитие 
человеческого потенциала России;

б) реализация и защита Конституции России, а также установленных ею 
высших ценностей России и достижение целей России;

в) безопасность в области обороноспособности, борьбы с преступностью, 
общественного порядка, защиты населения при возникновении чрезвычай-
ных ситуаций; функционирования технических систем; народосбережения, 
демографического развития, сохранения и развития человеческого потенциа-
ла, здравоохранения и создания условий для ведения здорового образа жизни; 
образования, воспитания, культуры, науки, средств массовой коммуникации; 
социального, экономического и территориального развития; устойчивости 
государственности и эффективности политического устройства и государ-
ственного управления в России; обеспечения продовольствием;

г) прогнозирование развития субъекта России в социальной, демографи-
ческой, экономической, политической сферах, прогнозирование территори-
ального развития и развития человеческого потенциала России; формиро-
вание, реализация и контроль реализации научно обоснованных планов 
и программ регионального развития;

д) принятие и изменение устава и иных актов субъекта России, контроль 
и обеспечение их реализации на всей территории субъекта России;

е) административное устройство, организация государственной власти 
субъекта России в соответствии с основами государственной власти субъ-
ектов России, установленными федеральным законом; установление основ 
государственной власти на уровне муниципальных образований на терри-
тории субъекта России; формирование государственных органов субъекта 
России;

ж) адвокатура, нотариат;
з) защита прав и свобод человека и гражданина;
и) национальные отношения, защита прав национальных меньшинств, 

защита исконной среды обитания и традиционного образа жизни коренных 
малочисленных народов;

к) собственность субъекта России и управление ею;
л) регулирование хозяйственной деятельности с соблюдением принци-

пов социальной справедливости, инновационности и эффективности;
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м) бюджет, налоги и сборы; фонды социального, экономического и тер-
риториального развития субъекта России, государственные фонды обще-
ственного потребления субъекта России; основы налогообложения на уров-
не муниципальных образований;

н) функционирование значимых для субъекта России инфраструктур 
транспорта, энергетики, связи, информации, жилищно-коммунального хо-
зяйства;

о) обеспечение качества потребительских товаров и услуг;
п) государственные награды и почетные звания субъекта России;
р) государственная гражданская служба субъекта России;
с) пользование землей, недрами, водными, лесными и другими природ-

ными ресурсами; охрана окружающей среды и обеспечение экологической 
безопасности на территории субъекта России; особо охраняемые природ-
ные территории; охрана исторического культурного наследия России;

т) внешнеэкономические связи субъекта России;
у) иные вопросы регионального значения.

Статья 138. Сфера ответственности муниципальных образований
1. Муниципальное образование в лице местных государственных орга-

нов и их должностных лиц ответственно за состояние дел в следующих сфе-
рах жизнеустройства страны:

а) устойчивое демографическое, социальное, экономическое, территори-
альное и политическое развитие муниципального образования, сохранение 
и развитие человеческого потенциала России;

б) реализация и защита Конституции России, а также установленных ею 
высших ценностей России и достижение целей России;

в) безопасность в области обороноспособности, борьбы с преступностью, 
общест венного порядка, защиты населения при возникновении чрезвычай-
ных ситуаций; функционирования технических систем; народосбережения, 
демографичес кого развития, сохранения и развития человеческого потенциа-
ла, здравоохранения и создания условий для ведения здорового образа жизни; 
образования, воспитания, культуры, науки, средств массовой коммуникации; 
социального, экономического и территориального развития, устойчивости го-
сударственности и эффективности политического устройства и государствен-
ного управления в России; обеспечения продовольствием;

г) прогнозирование развития муниципального образования России в со-
циальной, демографической, экономической, политической сферах, про-
гнозирование территориального развития и развития человеческого потен-
циала России; формирование, реализация и контроль реализации научно 
обоснованных планов и программ регионального развития;

д) принятие и изменение устава и иных муниципальных правовых ак-
тов, контроль и обеспечение их реализации;
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е) организация государственной власти на уровне муниципального об-
разования в соответствии с основами, установленными федеральным за-
коном и законодательством субъекта России; формирование местных госу-
дарственных органов;

ж) содействие развитию народного самоуправления;
з) защита прав и свобод человека и гражданина;
и) национальные отношения, защита прав национальных меньшинств, 

защита исконной среды обитания и традиционного образа жизни коренных 
малочисленных народов;

к) муниципальная собственность и управление ею;
л) бюджет, налоги и сборы; фонды социального, экономического, терри-

ториального развития, государственные фонды общественного потребле-
ния муниципального образования;

м) функционирование значимых для муниципального образования 
инфраструктур энергетики, транспорта, информации, связи, жилищно-
коммунального хозяйства;

н) муниципальная служба;
о) обеспечение качества потребительских продуктов, товаров и услуг;
п) пользование землей, недрами, водными, лесными и другими природ-

ными ресурсами; охрана окружающей среды и обеспечение экологической 
безопасности на территории муниципального образования; охрана памят-
ников истории и культуры местного значения;

р) иные вопросы местного значения.
2. Государственная власть на уровне муниципальных образований осу-

ществляется с учетом исторических и иных местных традиций. Изменение 
границ муниципальных образований допускается с учетом решения, при-
нятого на местном референдуме населением соответствующих территорий.

Статья 139. Система государственных органов субъекта России
1. Систему государственных органов субъекта России составляют: зако-

нодательный орган субъекта России; высшее должностное лицо субъекта 
России; высший исполнительный орган субъекта России; иные государ-
ственные органы субъекта России, образуемые субъектом России в соот-
ветствии с Конституцией России, федеральными конституционными и фе-
деральными законами, уставом и законами субъекта России.

2. Законодательный орган субъекта России является постоянно действу-
ющим высшим и единственным государственным органом законодательной 
власти субъекта России. Наименование законодательного органа субъекта 
России, его структура устанавливаются уставом субъекта России с учетом 
его исторических, национальных и иных традиций.

3. В субъекте России устанавливается система исполнительных государ-
ственных органов во главе с высшим должностным лицом субъекта России. 
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В соответствии с Конституцией России федеральные исполнительные орга-
ны и исполнительные органы субъектов России образуют единую систему 
исполнительной власти.

4. Высшее должностное лицо субъекта России является руководителем 
высшего исполнительного органа субъекта России. Структура исполнитель-
ных органов субъекта России определяется высшим должностным лицом 
субъекта России в соответствии с федеральным законом и уставом субъек-
та России. Высшее должностное лицо субъекта России избирается населе-
нием субъекта России в соответствии с федеральными законами, уставом 
и законами субъекта России.

5. Высший исполнительный орган субъекта России является постоян-
но действующим органом исполнительной власти субъекта России. Наиме-
нование высшего исполнительного органа субъекта России, его структура, 
порядок его формирования, а также наименование высшего должностного 
лица субъекта России и порядок его деятельности устанавливаются феде-
ральным законом, уставом и законами субъекта России с учетом историче-
ских, национальных и иных традиций субъекта России.

6. Государственные органы субъектов России и их должностные лица не-
сут ответственность за нарушение Конституции России, федеральных кон-
ституционных и федеральных законов в соответствии с законодательством 
России.

Статья 140. Система местных государственных органов
1. Местная государственная власть осуществляется на всей территории 

России в городских, сельских поселениях, муниципальных районах и город-
ских округах. Наделение муниципальных образований статусом городского, 
сельского поселения, муниципального района, городского округа осущест-
вляется законами субъектов России в соответствии с федеральным законом. 
Границы территорий муниципальных образований устанавливаются и изме-
няются законами субъектов России в соответствии с федеральным законом.

2. Структуру местных государственных органов составляют: местный 
законодательный орган; глава муниципального образования; местный ис-
полнительный орган; иные органы и выборные должностные лица местно-
го управления, предусмотренные уставом муниципального образования. 
Местные государственные органы являются органами государственной 
власти и входят в систему государственных органов в России.

3. Порядок формирования, сфера ответственности и порядок работы 
местных государственных органов, а также иные вопросы организации 
и деятельности указанных органов определяются уставом муниципального 
образования в соответствии с федеральным законом и законом субъекта 
России. По вопросу определения структуры местных государственных ор-
ганов допускается проведение местного референдума в соответствии с фе-
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деральным законом и законом субъекта России. Наименования местного 
законодательного органа, главы муниципального образования, местного 
исполнительного органа устанавливаются законом субъекта России с уче-
том исторических и иных местных традиций.

4. Депутаты местного законодательного органа, выборные должностные 
лица избираются на основе всеобщего равного и прямого избирательного 
права при тайном голосовании в соответствии с федеральными законами, 
законами субъектов России и муниципальными правовыми актами.

5. Глава муниципального образования руководит работой местного ис-
полнительного органа.

6. По вопросам ответственности муниципальных образований местны-
ми государственными органами и их должностными лицами принимают-
ся муниципальные правовые акты в соответствии с Конституцией России, 
федеральными законами и законами субъектов России. Муниципальные 
правовые акты подлежат обязательному исполнению на всей территории 
муниципального образования.

Статья 141. Разграничение сфер ответственности государственных 
органов

1. Федеральным законом и принятым в соответствии с ним законом 
субъекта России определяются порядок разграничения сфер ответственно-
сти между федеральными государственными органами и государственны-
ми органами субъектов России, между федеральными государственными 
органами и местными государственными органами и создания единых для 
всех субъектов России механизмов государственного управления, установ-
ления процедур взаимодействия и межбюджетных отношений, согласова-
ния планов и программ развития, принятия решений в случаях, если они 
затрагивают интересы и сферы ответственности двух уровней государ-
ственной власти.

2. Законом субъекта России и принятым в соответствии с ним актом 
местного законодательного органа определяется порядок разграничения 
сфер ответственности между государственными органами субъектов Рос-
сии и местными государственными органами и создания единых для всех 
муниципальных образований механизмов государственного управления, 
установления процедур взаимодействия и межбюджетных отношений, со-
гласования планов и программ развития, принятия решений в случаях, ког-
да они затрагивают интересы и сферы ответственности двух уровней госу-
дарственной власти.

Статья 142. Делегирование полномочий
1. Федеральные исполнительные органы по соглашению с исполнитель-

ными органами субъектов России могут передавать им осуществление ча-
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сти своих полномочий с передачей необходимых для их исполнения мате-
риальных и финансовых ресурсов. Федеральным законом определяются 
условия и порядок передачи осуществления части полномочий, в том числе 
порядок их финансирования, ответственность сторон, основания и поря-
док досрочного прекращения передачи осуществления части полномочий, 
иные вопросы.

2. Не подлежит передаче на уровень субъектов России осуществление 
полномочий в случаях, когда это угрожает:

а) реализации и защите Конституции России, а также установленных ею 
высших ценностей России и достижению целей России;

б) государственному суверенитету и территориальной целостности 
России;

в) жизнеспособности страны, устойчивости социального, демографиче-
ского, экономического, регионального и политического развития страны, 
сохранению и развитию человеческого потенциала России;

г) безопасности России.
3. Исполнительные органы субъектов России по соглашению с феде-

ральными исполнительными органами могут передавать им осуществление 
части своих полномочий с передачей необходимых для их исполнения мате-
риальных и финансовых ресурсов.

4. Исполнительные органы субъектов России по соглашению с местны-
ми исполнительными органами могут передавать им осуществление части 
своих полномочий с передачей необходимых для их исполнения материаль-
ных и финансовых ресурсов.

5. Местные исполнительные органы по соглашению с исполнительными 
органами субъекта России могут передавать им осуществление части сво-
их полномочий с передачей необходимых для их исполнения материальных 
и финансовых ресурсов.

Глава 32. Принципы государственного управления в России
Статья 143. Общие принципы государственного управления
Государственное управление в России осуществляется на принципах 

ответственности перед Народом России за результаты государственного 
управления, научной обоснованности государственного управления, до-
ступности информации о деятельности государственных органов (инфор-
мационной прозрачности), рачительного и рационального использования 
государственных ресурсов, государственного планирования и прогнозиро-
вания развития, сбалансированности интересов при принятии управленче-
ских решений и на иных принципах, установленных Конституцией России 
и доктринальными правовыми актами.
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Статья 144. Ответственность за результаты государственного управ-
ления

1. Государственные органы и их должностные лица реализуют свои пол-
номочия в интересах Народа России.

2. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязан-
ностей государственные органы и их должностные лица несут ответствен-
ность в соответствии с законодательством России.

3. Общество по результатам оценки деятельности государственных ор-
ганов и их должностных лиц вправе вынести им общественное порицание 
и, наряду с иными государственными органами и их должностными лицами 
инициировать применение к ним мер ответственности в соответствии с за-
конодательством России.

Статья 145. Государственное прогнозирование, планирование и про-
граммирование развития

1. Государство прогнозирует, планирует развитие страны и управляет им 
в соответствии с целями России.

2. Для обеспечения научной обоснованности прогнозирования, плани-
рования и управления развитием страны государственные органы исполь-
зуют научно-экспертную поддержку государственного управления и созда-
ют в этих целях соответствующие институты.

3. Результаты государственного прогнозирования и планирования раз-
вития России используются при принятии (издании) доктринальных пра-
вовых актов, их отмене или внесении в них изменений, принятии бюджетов 
всех уровней, иных решений в области государственного управления.

4. Государственные прогнозы, планы и программы развития России раз-
рабатываются для государства в целом, для отдельных общественно и го-
сударственно значимых сфер, отраслей экономики, для субъектов России 
и федеральных округов, исходя из необходимости согласованного развития 
отдельных регионов, отраслей и государства в целом, комплексного анализа 
демографической ситуации, научно-технического потенциала, накопленно-
го национального богатства, социальной структуры, внешнего положения 
России, состояния природных ресурсов и иных факторов, перспектив их 
изменения. Государственные прогнозы, планы и программы развития явля-
ются открытыми и подлежат обязательному опубликованию.

5. Государственные прогнозы, планы и программы развития формиру-
ются на долгосрочную, среднесрочную и краткосрочную перспективы в со-
ответствии с федеральным законом.

6. Прогнозы развития включают количественные показатели и качествен-
ные характеристики развития и разрабатываются в нескольких сценарных 
вариантах с учетом вероятного воздействия внутренних и внешних полити-
ческих, социальных, экономических, экологических и иных факторов.
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7. Исходя из прогнозов и планов уполномоченные государственные ор-
ганы формируют программы развития, содержащие проекты управленче-
ских решений.

8. Итоги реализации федеральных программ развития за истекший год 
представляются Правительством России Президенту России и в палаты На-
родного собора России, высшим исполнительным органом субъекта России 
в законодательный орган субъекта России не позднее февраля текущего 
года и публикуются для всеобщего сведения.

Статья 146. Сбалансированность интересов при подготовке, приня-
тии и реализации государственных управленческих решений

1. Государство при подготовке управленческих решений в равной мере 
уважает интересы большинства и меньшинства, государственные, обще-
ственные и личные интересы и обеспечивает их реализацию в балансе друг 
с другом, в том числе перераспределяя имеющиеся и создаваемые обще-
ственные блага.

2. Государство гарантирует благо всего населения, групп интересов 
и каждого человека при принятии и реализации управленческих решений.

3. Россия при разработке, принятии и реализации управленческих реше-
ний уважает и учитывает интересы других государств, их народов и граж-
дан, если это не наносит ущерба интересам граждан России, Народа России 
и государства.

Статья 147. Эффективность государственного управления
1. Государство обеспечивает подготовку и отбор наиболее квалифици-

рованных, нравственных и обладающих безупречной репутацией лиц для 
замещения государственных должностей и должностей государственной 
службы в соответствии с законодательством России.

2. Государство ведет мониторинг эффективности государственного уп-
рав ления путем сопоставления установленных целей развития (в том числе 
целей России) и его фактических результатов, обеспечивает обязательную 
и публичную периодическую отчетность исполнительных государственных 
органов и их должностных лиц, по итогам которой законодательные государ-
ственные органы и группы интересов, общественные объединения вправе 
инициировать привлечение их к ответственнос ти за неисполнение или не-
надлежащее исполнение ими своих обязанностей.

Статья 148. Противодействие коррупции
1. Государственные служащие и лица, замещающие государственные долж-

ности, не вправе использовать свои полномочия для неправомерного обога-
щения, подменять государственные и общественные интересы более узкими 
групповыми и личными интересами, совершать иные коррупционные деяния.
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2. Коррупционное деяние наказывается в соответствии с законодатель-
ством России.

3. Государственные служащие и лица, замещающие государственные 
должности, не должны допускать конфликта государственных, обществен-
ных и личных интересов, совершать поступки, порочащие репутацию или 
причиняющие ущерб государству, порочащие их честь, достоинство и ре-
путацию и ставящие под сомнение их профессиональные и моральные ка-
чества.

4. Для государственных служащих руководящих категорий и лиц, за-
мещающих государственные должности, вводится частичное ограничение 
права на неприкосновенность частной жизни в период замещения должно-
сти в порядке, установленном федеральным конституционным законом.

5. В России запрещается принимать нормативные правовые акты в инте-
ресах одной группы в ущерб интересам других групп.

Статья 149. Добросовестность и ценностные ориентиры должност-
ных лиц исполнительных государственных органов

1. Государственный служащий, лицо, замещающее государственную 
должность, исполняют свои обязанности добросовестно, на высоком уров-
не профессиональной подготовки, основываясь на принципах государ-
ственного управления.

2. Поведение государственных служащих, лиц, замещающих государ-
ственные должности, должно соответствовать высшим ценностям России, 
Конституции и законодательству России.

Глава 33. Президент России
Статья 150. Статус Президента России
1. Президент России является главой государства, Верховным главноко-

мандующим, возглавляет Правительство России и осуществляет исполни-
тельную власть в соответствии с федеральным конституционным законом.

2. Президент России определяет основные направления внутренней 
и внешней политики государства, представляет государство внутри страны 
и за ее пределами.

3. Президент России несет ответственность за:
а) реализацию и защиту Конституции России, а также установленных ею 

высших ценностей России и достижение целей России;
б) успешность России во всех сферах жизнедеятельности;
в) обеспечение безопасности в России, предупреждение и пресечение 

любой внешней агрессии против России;
г) обеспечение исполнения полномочий Правительства России в соот-

ветствии со статьей 174, 175 и иными положениями Конституции.
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4. Президент России не может заниматься иной оплачиваемой либо 
предпринимательской деятельностью или входить в состав руководящего 
органа или наблюдательного совета организации, целью деятельности кото-
рой является получение прибыли.

5. Одно и то же лицо не может занимать должность Президента России 
либо Вице-президента России более двух сроков в совокупности.

6. Порядок выборов Президента России и Вице-президента России, их 
деятельности, порядок отрешения от должности Президента России опре-
деляются федеральным конституционным и федеральным законами.

Статья 151. Полномочия Президента России
1. Президент России:
а) формирует Правительство России и принимает решение об отставке 

Правительства России и федеральных министров;
б) представляет Собранию народных представителей кандидатуру для 

назначения на должность председателя Государственного банка России, ста-
вит перед Собранием народных представителей вопрос об освобождении от 
должности председателя Государственного банка России, приостанавливает 
полномочия председателя Государственного банка России до решения вопро-
са об освобождении его от должности Собранием народных представителей;

в) представляет Собранию народных представителей кандидатуры для 
назначения на должность председателя Счетной палаты России и половины 
состава ее аудиторов, ставит перед Собранием народных представителей во-
прос об освобождении от должности председателя Счетной палаты России, 
ее аудиторов из числа предложенной половины состава, приостанавливает 
полномочия председателя Счетной палаты России, ее аудиторов из числа 
предложенной половины состава до решения вопроса об освобождении от 
должности Собранием народных представителей;

г) представляет Земскому собранию кандидатуры для назначения на 
должности судей Конституционного суда России, Верховного суда России, 
Высшего арбитражного суда России, а также кандидатуру для назначения 
на должность Генерального прокурора России, вносит в Земское собрание 
предложение об освобождении от должности Генерального прокурора Рос-
сии, приостанавливает полномочия Генерального прокурора России до ре-
шения вопроса об освобождении его от должности Земским собранием, на-
значает судей других федеральных судов;

д) представляет Земскому собранию кандидатуры для назначения на 
должность заместителя председателя Счетной палаты России, половины со-
става ее аудиторов, ставит перед Земским собранием вопрос об освобож-
дении от должности заместителя председателя Счетной палаты России, ее 
аудиторов из числа предложенной половины состава, приостанавливает 
полномочия заместителя председателя Счетной палаты России, ее аудито-
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ров из числа предложенной половины состава до решения вопроса об осво-
бождении от должности Земским собранием;

е) формирует состав Секретариата Президента России;
ж) назначает и освобождает от должности полномочных представителей 

Президента России;
з) назначает и освобождает от должности высшее командование Воору-

женных сил России;
и) назначает и отзывает дипломатических представителей России в ино-

странных государствах и международных организациях;
к) создает совещательные и консультативные органы для обеспечения 

осуществления своих полномочий.
2. Президент России:
а) назначает выборы депутатов Собрания народных представителей 

в соответствии с Конституцией России и федеральным конституционным 
и федеральным законами;

б) распускает Собрание народных представителей в случаях и порядке, 
предусмотренных Конституцией России;

в) назначает референдум России в порядке, установленном федераль-
ным конституционным законом;

г) вправе вносить проекты федеральных конституционных и федераль-
ных законов в Собрание народных представителей;

д) подписывает и обнародует федеральные конституционные и феде-
ральные законы, имеет право вето в отношении одобренных Народным со-
бором России федеральных законов;

е) обращается к Народному собору России с ежегодным посланием Пре-
зидента и Правительства России о положении в стране и основных направ-
лениях внутренней и внешней политики страны;

ж) вправе присутствовать на заседаниях палат Народного собора России.
3. Президент России использует согласительные процедуры для разреше-

ния разногласий между федеральными государственными органами и госу-
дарственными органами субъектов России, а также между государственными 
органами субъектов России. В случае недостижения согласованного решения 
он передает разрешение спора на рассмотрение соответствующего суда.

4. В случае если в судебном производстве находится дело о соответствии 
актов исполнительных органов субъектов России Конституции России, фе-
деральным конституционным и федеральным законам, международным 
обязательствам России, Президент России вправе приостановить действие 
этих актов.

5. Президент России:
а) осуществляет руководство внешней политикой России;
б) ведет переговоры и подписывает международные договоры России;
в) подписывает ратификационные грамоты;
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г) принимает верительные и отзывные грамоты аккредитуемых при нем 
дипломатических представителей.

6. Президент России как Верховный главнокомандующий Вооруженными 
силами России в случае агрессии против России или непосредственной угрозы 
такой агрессии вводит на территории России или на какой-либо ее части воен-
ный режим с незамедлительным сообщением об этом палатам Народного со-
бора России. Особенности военного режима устанавливаются федеральным 
конституционным законом.

7. В случае угрозы безопасности России Президент России вводит на тер-
ритории России или в отдельных ее местностях режим угрозы, кризисный 
режим или чрезвычайный режим, определяемые в соответствии с федераль-
ным конституционным законом, с последующим утверждением этого реше-
ния Народным собором России.

8. Президент России:
а) решает вопросы гражданства России и предоставления политическо-

го убежища;
б) награждает государственными наградами России, присваивает почет-

ные звания России, высшие воинские и высшие специальные звания;
в) осуществляет помилование.
9. Президент России издает нормативные указы и ненормативные рас-

поряжения. Указы и распоряжения Президента России обязательны для ис-
полнения на всей территории России. Указы и распоряжения Президента 
России не должны противоречить Конституции России, федеральным кон-
ституционным и федеральным законам.

Статья 152. Ответственность Президента России
1. Президент России несет ответственность за ненадлежащее осущест-

вление своих полномочий и за неудовлетворительный уровень успешности 
России в сферах, отнесенных к компетенции Президента России.

2. Ответственность Президента России реализуется в следующих формах:
а) вынесение предупреждения;
б) отрешение от должности.
3. С целью сохранения чести и достоинства как главы государства Пре-

зидент России может добровольно уйти в отставку.
4. Предупреждение Президенту России может быть вынесено:
а) Народным собором России:
по результатам заслушивания ежегодного послания Президента России 

и Правительства России Народному собору России и отчета о его реализации 
в случае выявления несоответствия поставленных целей России высшим цен-
ностям России, а также в случае недостижения поставленных целей России;

в случае ненадлежащего осуществления Президентом России своих 
полномочий;
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в случае нарушения Конституции России;
за недостойное Президента России поведение;
б) Конституционным судом России в случае неоднократного признания 

решений Президента России несоответствующими Конституции России.
5. Вынесение предупреждения Президенту России оформляется право-

вым актом Народного собора России или Конституционного суда России со-
ответственно.

6. Отрешение Президента России от должности осуществляется в по-
рядке, предусмотренном статьей 159 Конституции России.

Статья 153. Вице-президент России
1. В случае временной нетрудоспособности (стойкой неспособности по со-

стоянию здоровья осуществлять свои полномочия) Президента России, смер-
ти, добровольной отставки, отрешения от должности, выдвижения Прези-
дентом России своей кандидатуры на выборах, а также в иных случаях, когда 
Президент России не может осуществлять принадлежащие ему полномочия, 
его полномочия переходят к Вице-президенту России до устранения причин, 
препятствующих Президенту России осуществлять их, или до вступления 
в должность нового Президента России.

2. В случае невозможности осуществления Вице-президентом России 
своих полномочий их осуществляет министр безопасности и развития 
России.

3. Осуществляющий полномочия Президента России не имеет права рас-
пускать Собрание народных представителей, назначать референдум России, 
а также вносить предложения об изменении положений Конституции России.

4. В случае досрочного прекращения осуществления Вице-президентом 
России своих полномочий досрочные выборы Президента России не про-
водятся, за исключением случая осуществления Вице-президентом России 
полномочий Президента России. До очередных выборов полномочия лица, 
осуществляющего полномочия Вице-президента России, осуществляет 
председатель Собрания народных представителей. На время осуществления 
полномочий Вице-президента России полномочия председателя Собрания 
народных представителей приостанавливаются.

5. Основаниями для перехода осуществления полномочий Президента 
России к Вице-президенту России являются:

а) издание Президентом России указа о передаче осуществления своих 
полномочий в связи с уходом в отпуск, временной нетрудоспособностью, 
в связи с участием в выборах, в связи с добровольной отставкой;

б) смерть Президента России;
в) признание Президента России безвестно отсутствующим;
г) признание Президента России недееспособным решением Верховного 

суда России;
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д) решение Земского собрания об отрешении Президента России от долж-
ности;

е) выдвижение Президентом России своей кандидатуры на выборах.
6. Основаниями для перехода осуществления полномочий Президента 

России к председателю Собрания народных представителей являются:
а) издание лицом, осуществляющим полномочия Президента России, 

указа о передаче своих полномочий в связи с уходом в отпуск, временной 
нетрудоспособностью, в связи с участием в выборах, в связи с доброволь-
ной отставкой;

б) смерть лица, осуществляющего полномочия Президента России;
в) признание лица, осуществляющего полномочия Президента России, 

безвестно отсутствующим;
г) признание лица, осуществляющего полномочия Президента России, 

недееспособным решением Верховного суда России;
д) отрешение лица, осуществляющнго полномочия Президента России, 

от должности;
е) выдвижение лицом, осуществляющего полномочия Президента Рос-

сии, своей кандидатуры на выборах.
7. В период, когда Президент России самостоятельно осуществляет свои 

полномочия, Вице-президент России:
а) может осуществлять отдельные полномочия Президента России в со-

ответствии с указом Президента России;
б) координирует деятельность полномочных представителей Президента 

России;
в) осуществляет полномочия, предусмотренные частью 3 статьи 161 

Конституции России.

Статья 154. Полномочные представители Президента России
1. Полномочный представитель Президента России в федеральном го-

сударственном органе, федеральном округе, субъекте России, ином терри-
ториальном образовании представляет Президента России и способствует 
реализации его конституционных полномочий.

2. Полномочный представитель Президента России является государ-
ственным служащим. Вице-президент России координирует деятельность 
полномочных представителей Президента России.

3. Полномочный представитель Президента России назначается на долж-
ность на срок, определяемый Президентом России, но не превышающий 
срока исполнения Президентом России своих полномочий.

4. Полномочный представитель Президента России в федеральном госу-
дарственном органе участвует в его заседаниях без специального решения 
Президента России.
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5. Статус полномочного представителя Президента России, полномочия 
и порядок осуществления его деятельности определяются указом Прези-
дента России.

Статья 155. Выборы Президента России и Вице-президента России
1. Президент России и Вице-президент России избираются сроком на 

пять лет гражданами России на всеобщих равных и прямых выборах при 
тайном голосовании.

2. Президентом России и Вице-президентом России может быть избран 
гражданин России не моложе 40 лет и не старше 65 лет, родившийся и про-
живавший в России в течение не менее чем 15 лет до выдвижения своей кан-
дидатуры в Президенты России, прошедший (за исключением кандидата-
женщины) службу в Вооруженных силах России или приравненную к ней 
в соответствии с федеральным законом службу, имеющий высшее образова-
ние, полученное в российском высшем учебном заведении, квалификацию, 
профессиональный опыт в области политической деятельности и государ-
ственного управления, способный по состоянию физического и психиче-
ского здоровья осуществлять полномочия Президента России, не имеющий 
недвижимого имущества на территории зарубежных государств и счетов 
в зарубежных банках.

3. Выборы Президента России и Вице-президента России проходят с обя-
зательными публичными дебатами между всеми кандидатами на названные 
должности. Отказ кандидата участвовать в публичных дебатах без уважи-
тельных причин влечет за собой отмену регистрации кандидата. Информа-
ция об отказе кандидата участвовать в публичных дебатах публикуется для 
всеобщего сведения. Выдвижение кандидатур на должности Президента 
России и Вице-президента России производится гражданами и их объеди-
нениями путем сбора подписей.

4. Наличие предвыборной программы кандидата на должность Прези-
дента России, включающей вопросы всех сфер жизнеустройства страны, 
обязательно.

5. Предвыборная программа кандидата на должность Президента Рос-
сии в случае его победы на выборах служит основой для первого ежегодного 
послания Президента России и Правительства России Народному собору 
России.

Статья 156. Ежегодное послание Президента России и Правительства 
России Народному собору России

1. Послание Президента России и Правительства России Народному со-
бору России является документом планирования развития страны на оче-
редной год, включающим в себя итоги реализации предыдущего послания, 
отчет об основных показателях текущего развития страны и их соотноше-
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нии с публично установленными целями России, основные направления 
деятельности Правительства России с указанием задач развития и плани-
руемых показателей развития страны на очередной год в соответствии с це-
лями России.

2. Послание Президента России и Правительства России Народному со-
бору России утверждается указом Президента России и обязательно для 
реализации.

3. Послание Президента России и Правительства России Народному собо-
ру России является также отчетным документом Президента России и Пра-
вительства России перед Народным собором России. По результатам испол-
нения предыдущего послания Президента России и Правительства России 
Народный собор вправе отправить Правительство России в отставку.

Статья 157. Присяга Президента России
1. При вступлении в должность Президент России приносит присягу 

в одном из следующих вариантов:
а) «Клянусь и обязуюсь перед Народом России, Богом и собственной 

совестью при осуществлении полномочий Президента России охранять 
и гарантировать жизнеспособность России, Народа России, обеспечивать 
реализацию высших ценностей России и целей России, соблюдать и защи-
щать Конституцию России, обеспечивать государственный суверенитет 
и территориальную целостность России, безопасность и развитие страны, 
повышать авторитет России в мире, честно и добросовестно служить На-
роду России»;

б) «Клянусь и обязуюсь перед Народом России и собственной совестью 
при осуществлении полномочий Президента России охранять и гарантиро-
вать жизнеспособность России, Народа России, обеспечивать реализацию 
высших ценностей России и целей России, соблюдать и защищать Консти-
туцию России, обеспечивать государственный суверенитет и территори-
альную целостность России, безопасность и развитие страны, повышать ав-
торитет России в мире, честно и добросовестно служить Народу России».

2. Присяга приносится в торжественной обстановке в присутствии де-
путатов обеих палат Народного собора России, руководителей субъектов 
России, судей Конституционного суда России, представителей Русской пра-
вославной церкви и иных общероссийских религиозных объединений, чле-
нов Палаты высших ценностей России и представителей общероссийских 
общественных объединений.

Статья 158. Сроки действия полномочий Президента России
1. Президент России приступает к осуществлению полномочий с момен-

та принесения им присяги и прекращает их осуществление с момента при-
несения присяги вновь избранным Президентом России.
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2. Вновь избранный Президент России приносит присягу не позднее 60 
дней со дня голосования на выборах Президента России.

3. Президент России прекращает осуществление полномочий досрочно 
в случае его добровольной отставки или отрешения от должности. При этом 
выборы нового Президента России должны состояться не позднее трех меся-
цев с момента досрочного прекращения осуществления полномочий преды-
дущим Президентом России.

Статья 159. Отрешение Президента России от должности
1. Президент России может быть отрешен от должности Земским собра-

нием в случаях:
а) выдвижения Собранием народных представителей обвинения Пре-

зидента России в государственной измене или совершении иного тяжко-
го преступления, подтвержденного заключением Верховного суда России 
о наличии в действиях Президента России признаков преступления;

б) стойкой неспособности Президента России по состоянию здоровья 
осуществлять принадлежащие ему полномочия;

в) выдвижения Собранием народных представителей обвинения Прези-
дента России в неосуществлении Президентом России своих полномочий, 
определенных Конституцией России, а также грубом нарушении Конститу-
ции России;

г) вынесения Народным собором России либо Конституционным судом 
России трех предупреждений Президенту России.

2. Решение Собрания народных представителей о выдвижении обви-
нения и решение Земского собрания об отрешении Президента России от 
должности принимаются двумя третями голосов от общего числа депутатов 
каждой из палат Народного собора России по инициативе не менее одной 
трети депутатов Собрания народных представителей в порядке, установ-
ленном федеральным конституционным законом.

3. Решение Земского собрания об отрешении Президента России от 
должности должно быть принято в течение года с момента выдвижения 
Собранием народных представителей обвинения против Президента 
России.

4. Решение Земского собрания об отрешении Президента России от долж-
ности влечет за собой пожизненное лишение бывшего Президента России 
права занимать государственные должности и иные должности в государ-
ственных органах.

Статья 160. Отрешение Вице-президента России от должности
Отрешение Вице-президента России от должности происходит по осно-

ваниям и в порядке, установленным для отрешения от должности Прези-
дента России.
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Статья 161. Секретариат Президента России
1. Для обеспечения деятельности Президента России в аппарате Прави-

тельства России создается Секретариат Президента России.
2. Должности в Секретариате Президента России являются должностя-

ми государственной службы.
3. Секретариат Президента России возглавляет Вице-президент России.

Статья 162. Гарантии Президенту России и Вице-президенту России
1. Президенту России и Вице-президенту России предоставляются по-

жизненные гарантии безопасности личности и личного имущества после 
оставления соответствующих должностей, за исключением случаев отре-
шения от должности. Ответственность за реализацию этих гарантий несет 
действующий Президент России.

2. Лица, замещавшие должности Президента России и Вице-президента 
России, не могут быть выданы для осуществления правосудия за пределы 
России и (или) суду, не имеющему российской юрисдикции. Любые между-
народные договоры, предусматривающие подобные обязательства России, 
не имеют юридической силы.

3. Президент России, а также лица, замещавшие должность Президента 
России, обладают неприкосновенностью, за исключением случаев отрешения 
от должности.

Глава 34. Народный собор России
Статья 163. Статус Народного собора России
1. Народный собор России (парламент России) является федеральным 

законодательным органом, представляющим весь Народ России.
2. Народный собор России является постоянно действующим органом.
3. Народный собор России состоит из двух палат — Земского собрания 

и Собрания народных представителей.
4. В Земское собрание входит по одному депутату от каждого субъекта 

России.
5. Собрание народных представителей состоит из 400 депутатов.
6. Депутатом палаты Народного собора России может быть избран 

гражданин России, достигший 21 года и имеющий право на участие в вы-
борах.

7. Одно и то же лицо не может одновременно являться депутатом Зем-
ского собрания и депутатом Собрания народных представителей. Депутат 
палаты Народного собора России не может быть депутатом иного законода-
тельного государственного органа.

8. Одно и то же лицо не может быть депутатом любой из палат Народно-
го собора более двух сроков подряд.
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9. Депутаты палат Народного собора России работают на профессиональ-
ной постоянной основе, не могут находиться на государственной службе, 
заниматься другой оплачиваемой деятельностью, в том числе предпринима-
тельской, кроме преподавательской, научной и творческой деятельности.

10. Земское собрание избирает из своего состава председателя Земского 
собрания и двух его заместителей.

11. Председатель Собрания народных представителей является депута-
том Собрания народных представителей и избирается на всеобщих равных 
и прямых выборах при тайном голосовании одновременно с избранием де-
путатов Собрания народных представителей. Собрание народных предста-
вителей избирает из своего состава двух заместителей председателя Собра-
ния народных представителей.

12. Председатель Земского собрания и его заместители, председатель Со-
брания народных представителей и его заместители ведут заседания и веда-
ют внутренним распорядком деятельности палаты.

13. Палаты Народного собора России образуют комитеты и комиссии, 
проводят парламентские слушания и парламентские расследования.

14. Явка представителей государственных органов всех уровней на за-
седания палат Народного собора России, парламентские слушания и рас-
следования, заседания комитетов и комиссий по приглашению комитетов, 
комиссий и палат обязательна.

15. Палаты Народного собора России принимают собственные регла-
менты по вопросам внутреннего распорядка своей деятельности.

16. Депутаты палаты Народного собора России принимают участие в за-
седаниях и голосуют лично. Пропуск заседания палаты Народного собора 
России допускается только по уважительной причине.

17. Заседание палаты Народного собора России считается правомочным, 
если на нем присутствует более половины от общего состава палаты.

18. Депутаты Земского собрания не вправе создавать фракции. Депутаты 
Собрания народных представителей вправе создавать фракции. Решения 
фракций Собрания народных представителей не являются обязательными 
для их членов.

19. Для обеспечения своей работы палаты Народного собора России 
формируют единый аппарат Народного собора России.

Статья 164. Выборы палат Народного собора России
1. Депутаты Земского собрания избираются в субъектах России на все-

общих равных и прямых выборах при тайном голосовании на срок от двух 
до пяти лет в соответствии с уставами субъектов России. Депутат Земского 
собрания начинает осуществлять свои полномочия с момента объявления 
итогов голосования избирательной комиссией субъекта России.

2. Собрание народных представителей состоит из:
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а) 199 депутатов Собрания народных представителей, избираемых сро-
ком на пять лет на всеобщих равных и прямых выборах при тайном голо-
совании по территориальным округам, определяемым пропорционально 
населению;

б) председателя Собрания народных представителей, избираемого сро-
ком на пять лет на всеобщих равных и прямых выборах при тайном голо-
совании по единому федеральному избирательному округу, включающему 
в себя всю территорию России;

в) 200 депутатов Собрания народных представителей, определяемых пу-
тем выдвижения депутатов от общественных объединений (за исключени-
ем политических партий).

3. Члены политических партий избираются в Собрание народных пред-
ставителей в соответствии с пунктом «а» части 2 настоящей статьи на об-
щих основаниях. Фракции политических партий образуются в Собрании 
народных представителей из числа членов партий, избранных в Собрание 
народных представителей.

4. Кандидатами в депутаты Земского собрания могут быть выдвинуты 
граждане России, непрерывно проживавшие в соответствующем субъекте 
России не менее 10 лет и имеющие стаж работы в законодательных либо 
исполнительных органах субъектов России, либо местных государственных 
органах не менее двух лет.

5. В территориальном округе в качестве кандидатов в депутаты Собра-
ния народных представителей могут быть выдвинуты граждане России, не-
прерывно проживавшие в соответствующем территориальном округе субъ-
екта России не менее 10 лет.

6. Выдвижение кандидатов в депутаты палаты Народного собора России 
осуществляется гражданами и общественными объединениями (кроме по-
литических партий).

7. Депутаты палат Народного собора России могут быть отозваны соот-
ветственно избирателями соответствующего субъекта России, территори-
ального округа или общественного объединения.

8. Порядок формирования и деятельности палат Народного собора Рос-
сии, выдвижения кандидатов, избрания и отзыва депутатов палаты Народ-
ного собора России, председателя Собрания народных представителей уста-
навливаются федеральным конституционным и федеральным законами.

Статья 165. Неприкосновенность депутатов палаты Народного собора 
России

1. Депутаты палаты Народного собора России обладают неприкосновен-
ностью в течение всего срока их полномочий. Они не могут быть задержа-
ны, арестованы, подвергнуты обыску в связи с исполнением полномочий 
депутата палаты Народного собора России, кроме случаев задержания на 
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месте преступления, а также подвергнуты личному досмотру, за исключе-
нием случаев, когда это предусмотрено федеральным конституционным за-
коном для обеспечения безопасности других людей.

2. Вопрос о лишении депутата неприкосновенности решается по пред-
ставлению Генерального прокурора России соответствующей палатой На-
родного собора России.

Статья 166. Ответственность депутата палаты Народного собора России
В случае неисполнения или ненадлежащего осуществления депутатом 

палаты Народного собора России своих полномочий он несет ответствен-
ность в соответствии с федеральным конституционным законом.

Статья 167. Компетенция Земского собрания
1. К компетенции Земского собрания относятся:
а) одобрение федеральных конституционных и федеральных законов, 

одобренных Собранием народных представителей, в том числе федераль-
ного закона о федеральном бюджете и об установлении налогов;

б) проведение согласительных процедур с Собранием народных предста-
вителей;

в) оценка ежегодных посланий Президента России и Правительства 
России Народному собору России, в том числе по вопросам, поставленным 
Земским собранием;

г) утверждение изменения границ между субъектами России;
д) утверждение указов Президента России о введении в стране особых 

режимов, об использовании Вооруженных сил России за пределами терри-
тории России;

е) решение вопросов об объявлении и прекращении войны;
ж) назначение выборов Президента России и Вице-президента России;
з) отрешение Президента России и Вице-президента России от долж-

ности;
и) назначение на должность судей Конституционного суда России, Вер-

ховного суда России, Высшего арбитражного суда России по представлению 
Президента России;

к) назначение на должность и освобождение от должности Генерального 
прокурора России по представлению Президента России;

л) назначение на должность и освобождение от должности заместите-
ля председателя Счетной палаты России и половины состава ее аудиторов 
по представлению Президента России;

м) проведение парламентских слушаний и расследований, в том числе 
с вызовом на них представителей государственных органов.

2. Земское собрание принимает постановления по вопросам, отнесен-
ным к его компетенции Конституцией России.
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3. Постановления Земского собрания принимаются большинством голо-
сов от общего числа депутатов Земского собрания, если иной порядок при-
нятия решений не предусмотрен Конституцией России.

4. Земское собрание не вправе делегировать полномочия по принятию 
решений по вопросам, отнесенным к сфере его компетенции Конституцией 
России, иным органам и лицам.

Статья 168. Компетенция Собрания народных представителей
1. В компетенцию Собрания народных представителей входит:
а) одобрение федеральных конституционных и федеральных законов, 

в том числе федерального закона о федеральном бюджете и об установле-
нии налогов;

б) проведение согласительных процедур с Земским собранием;
в) решение вопроса о доверии Правительству России и отдельным феде-

ральным министрам в соответствии со статьей 176 Конституции России;
г) оценка ежегодных посланий Президента России и Правительства Рос-

сии Народному собору России, в том числе по вопросам, поставленным Со-
бранием народных представителей;

д) назначение на должность и освобождение от должности председателя 
Счетной палаты России и половины состава ее аудиторов по представлению 
Президента России;

е) назначение на должность и освобождение от должности председателя 
Государственного банка России по представлению Президента России;

ж) объявление амнистии;
з) выдвижение обвинения для отрешения Президента России и Вице-

президента России от должности;
и) проведение парламентских слушаний и расследований, в том числе 

с вызовом на них представителей государственных органов.
2. Собрание народных представителей принимает постановления по во-

просам, отнесенным к его компетенции Конституцией России.
3. Постановления Собрания народных представителей принимают-

ся большинством голосов от общего числа депутатов Собрания народных 
представителей, если иной порядок принятия решений не предусмотрен 
Конституцией России.

4. Собрание народных представителей не вправе делегировать вопросы, 
отнесенные к его компетенции Конституцией России, иным органам и лицам.

Статья 169. Заседания палат Народного собора России
1. Палаты Народного собора России заседают раздельно.
2. Заседания палат Народного собора России являются открытыми. 

В случаях, предусмотренных федеральным конституционным законом, они 
вправе проводить закрытые заседания.
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3. Палаты собираются совместно для:
а) заслушивания ежегодного послания Президента России и Правитель-

ства России Народному собору России;
б) решения вопроса о вынесении предупреждения Президенту России;
в) формирования нового Правительства России или заполнения вакан-

сий федеральных министров в соответствии со статьей 173 Конституции 
России;

г) объединенных парламентских слушаний;
д) заслушивания выступлений руководителей иностранных государств;
е) решения иных вопросов в соответствии с постановлениями обеих палат.
4. Собрание народных представителей собирается на первое заседание 

на тридцатый день с момента объявления итогов голосования Всероссий-
ской избирательной комиссией. Президент России может созвать заседание 
Собрания народных представителей ранее этого срока. Первое заседание 
Собрания народных представителей открывает старейший по возрасту де-
путат.

5. С момента начала работы Собрания народных представителей нового 
созыва полномочия депутатов Собрания народных представителей преж-
него созыва прекращаются.

Статья 170. Роспуск палат Народного собора России
1. Палаты Народного собора России могут быть распущены в случае си-

стематического или грубого нарушения Конституции России.
2. Палаты Народного собора России не могут быть распущены одно-

временно. В случае установления факта нарушения Конституции России 
обеими палатами Народного собора России роспуску подлежит Собрание 
народных представителей, с момента начала работы Собрания народных 
представителей нового созыва роспуску подлежит Земское собрание.

3. Постановка вопроса о систематическом или грубом нарушении пала-
той Народного собора России Конституции России осуществляется Прези-
дентом России, Генеральным прокурором России, Верховным судом России 
либо одной из палат Народного собора России перед Конституционным 
судом России. В случае согласия с приведенными доводами Конституцион-
ный суд России вправе распустить одну либо обе палаты Народного собора 
России.

4. Палаты Народного собора России не могут быть распущены с момента 
выдвижения Собранием народных представителей обвинения для отреше-
ния Президента России от должности до принятия соответствующего ре-
шения Земским собранием.

5. Палаты Народного собора России не могут быть распущены в пери-
од действия на всей территории России особых режимов, а также в течение 
шести месяцев до окончания срока полномочий Президента России.
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Статья 171. Парламентский контроль и парламентское расследование
1. Парламентский контроль осуществляется палатами Народного собо-

ра России, законодательными органами субъектов России и местными за-
конодательными органами с целью обеспечения соблюдения, исполнения 
и применения Конституции России, федеральных конституционных и фе-
деральных законов и других нормативных правовых актов, уставов, законов 
и иных нормативных правовых актов субъектов России, муниципальных 
правовых актов реализации и защиты высших ценностей России.

2. Парламентский контроль и парламентское расследование осуществля-
ются в соответствии с законодательством России.

3. К субъектам парламентского контроля относятся:
а) палаты Народного собора России;
б) комитеты и комиссии палат Народного собора России;
в) комиссии парламентского контроля, создаваемые самостоятельно или 

совместно палатами Народного собора России в целях осуществления пар-
ламентского контроля;

г) депутаты палаты Народного собора России в рамках своих полномо-
чий и (или) поручений палат, их комитетов и комиссий, комиссий парла-
ментского контроля;

д) законодательные органы субъектов России;
е) комитеты и комиссии законодательных органов субъектов России;
ж) комиссии парламентского контроля законодательных органов субъек-

тов России, создаваемые в целях осуществления парламентского контроля;
з) депутаты законодательных органов субъектов России в рамках своих 

полномочий и (или) поручений законодательных органов субъектов Рос-
сии, а также поручений комитетов и комиссий, комиссий парламентского 
контроля указанных органов;

и) местные законодательные органы;
к) комитеты и комиссии местных законодательных органов.
4. Формами парламентского контроля являются парламентские расследо-

вания, вопросы и запросы, парламентские слушания, заслушивание ответов 
федеральных министров, иных должностных лиц на вопросы депутатов.

5. Объектом парламентского контроля является деятельность государ-
ственных органов и их должностных лиц, государственных юридических 
лиц (в том числе находящихся за рубежом), объединений граждан, в том 
числе политических партий, и органов их управления, негосударственных 
юридических лиц и органов их управления.

6. Деятельность государственных органов, осуществляющих оперативно-
ро зыс кную деятельность, органов предварительного расследования и судов, 
вопросы деятельности государственных органов и их должностных лиц, со-
ставляющие государственную тайну, могут быть объектом парламентского 
контроля в случаях и пределах, определенных федеральным законом.
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7. Явка приглашенных на процедуры парламентского контроля лиц обя-
зательна.

8. К объектам парламентского расследования не относятся:
а) деятельность суда по осуществлению правосудия;
б) деятельность органов дознания и органов предварительного след-

ствия, осуществляемая ими в соответствии с уголовно-процессуальным за-
конодательством.

9. Парламентскому расследованию Народного собора России подлежат:
а) факты грубого или массового нарушения высших ценностей России, га-

рантированных Конституцией России прав и свобод человека и гражданина;
б) деятельность федеральных государственных органов;
в) обстоятельства, связанные с негативными последствиями чрезвычай-

ных ситуаций природного и техногенного характера.
10. По результатам парламентского контроля субъект парламентского 

контроля принимает решение в рамках своей компетенции.

Глава 35. Правительство России
Статья 172. Статус Правительства России
1. Высшим государственным органом исполнительной власти России 

является Правительство России.
2. Правительство России является коллегиальным органом и состоит 

из председателя Правительства России, заместителей председателя и фе-
деральных министров (министра безопасности и развития России, феде-
ральных министров по делам регионов России, иных федеральных мини-
стров).

3. Председателем Правительства России является Президент России. По 
поручению Президента России в случаях, им определенных, Вице-президент 
России или министр безопасности и развития России замещает Президента 
России в вопросах руководства Правительством России.

4. Министр безопасности и развития России является первым замести-
телем Президента России в Правительстве России.

5. Министры регионального, социального и экономического разви-
тия России являются заместителями Президента России в Правительстве 
России.

6. Федеральные исполнительные органы для осуществления своих пол-
номочий могут создавать территориальные органы в субъектах России и на-
значать соответствующих должностных лиц.

Статья 173. Формирование Правительства России
1. Персональный состав Правительства России формируется Президен-

том России. Правительство России вплоть до утверждения кандидатур на 
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должности федеральных министров по делам регионов правомочно засе-
дать и принимать решения без их участия.

2. Федеральным министром может быть назначен гражданин России не 
моложе 35 лет и не старше 65 лет, родившийся и проживавший в России 
в течение не менее чем 10 лет до назначения на должность, прошедший (за 
исключением кандидата-женщины) службу в Вооруженных силах России 
или приравненную к ней в соответствии с федеральным законом службу, 
имеющий высшее образование, полученное в российском высшем учебном 
заведении, квалификацию, профессиональный опыт в отраслевой области 
политической деятельности и государственного управления, способный 
по состоянию физического и психического здоровья осуществлять полно-
мочия федерального министра, не имеющий недвижимого имущества на 
территории зарубежных государств и счетов в зарубежных банках.

3. Кандидатуры федеральных министров по делам регионов выдвига-
ются по одному от каждого федерального округа субъектами России, вхо-
дящими в федеральный округ. Выдвижение и утверждение кандидатур на 
должности федеральных министров по делам регионов осуществляется 
в соответствии с федеральным конституционным законом.

4. Если Президент России после отставки Правительства России или 
возникновения вакансии федерального министра не сформирует Прави-
тельство России или не заполнит возникшую вакансию в течение трех меся-
цев, палаты Народного собора России на совместном заседании самостоя-
тельно формируют новое Правительство России или заполняют вакансии 
федеральных министров.

5. Члены Правительства России осуществляют свои полномочия до фор-
мирования нового состава Правительства России.

6. Федеральным министрам запрещается заниматься иной оплачивае-
мой деятельностью, в том числе предпринимательской, кроме как препо-
давательской, научной и творческой.

7. Порядок формирования Правительства России определяется феде-
ральным конституционным законом.

Статья 174. Ответственность Правительства России
Правительство России несет ответственность за:
а) реализацию и защиту Конституции, реализацию федеральных кон-

ституционных и федеральных законов, указов и распоряжений Президента 
России, постановлений и распоряжений Правительства России;

б) реализацию высших ценностей России и целей России;
в) обеспечение государственного суверенитета и территориальной це-

лостности России;
г) обеспечение внешней и внутренней безопасности России, включая обе-

спечение информационной безопасности, и устойчивое развитие России;
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д) обеспечение разработки и реализации единых стандартов качества 
жизни граждан России в субъектах России;

е) обеспечение народосбережения, трудовой занятости, социальной 
справедливости и общественной нравственности;

ж) обеспечение законности деятельности должностных лиц исполни-
тельных государственных органов всех уровней;

з) организацию системы научного обеспечения государственного управ-
ления;

и) разработку и внесение в Собрание народных представителей проекта 
федерального закона о федеральном бюджете и обеспечение его исполнения; 
представление Собранию народных представителей отчета об исполнении 
федерального бюджета; представление Собранию народных представителей 
ежегодного отчета о результатах своей деятельности, в том числе по вопро-
сам, поставленным депутатами Собрания народных представителей;

к) проведение в России единой государственной политики в области:
экономического, промышленного и агропромышленного развития, фи-

нансовых рынков, развития государственно значимых инфраструктур обо-
роны, энергетики, транспорта, информации и связи;

инвестиционной и инновационной деятельности;
денежной эмиссии, налогов, финансов, кредитов, цен, регулирова-

ния рентабельности хозяйствующих субъектов, банковской и торгово-
снабженческой деятельности;

повышения производительности, регулирования оплаты и безопасности 
труда;

национальных отношений, культуры и религии;
фундаментальной и прикладной науки;
образования, воспитания, здравоохранения, пенсионного и социально-

го обес печения;
экологической безопасности;
средств массовой коммуникации;
международных отношений и внешнеэкономических связей;
регионального развития и размещения производительных сил и насе-

ления;
деятельности Вооруженных сил России, правоохранительных органов 

и специальных служб;
л) управление федеральной собственностью;
м) обеспечение законности, прав, обязанностей и ответственности 

граждан, охрану общественного порядка, борьбу с коррупцией и преступ-
ностью;

н) иные вопросы в соответствии с Конституцией России, федеральными 
конституционными и федеральными законами, указами Президента Рос-
сии, международными обязательствами России.
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Статья 175. Полномочия Правительства России
1. Правительство России наделено следующими полномочиями:
а) организация системы подготовки кадров для замещения должностей 

государственной службы, создание кадрового резерва;
б) взаимодействие с исполнительными органами субъектов России;
в) создание территориальных федеральных исполнительных органов;
г) разработка и внесение в Собрание народных представителей проектов 

федеральных конституционных и федеральных законов;
д) контроль исполнения постановлений и распоряжений Правительства 

России и иных актов федеральных исполнительных органов;
е) исполнение федерального бюджета;
ж) управление государственным долгом;
з) организация системы информационного обеспечения государствен-

ного управления и статистического мониторинга;
и) обеспечение научного обоснования деятельности исполнительной 

власти, разработки решений, прогнозов развития и последствий принятия 
проектируемых решений;

к) мониторинг социальных процессов и взаимодействие с гражданами 
и общественными объединениями;

л) контроль результатов деятельности исполнительных государствен-
ных органов всех уровней по реализации высших ценностей России и целей 
России;

м) осуществление международных контактов.
2. Правительство России в пределах сферы своей ответственности на 

основании и во исполнение Конституции России, федеральных конститу-
ционных и федеральных законов, актов Президента России издает норма-
тивные правовые акты в форме нормативных постановлений и ненорма-
тивных распоряжений.

3. Порядок организации деятельности Правительства России определя-
ется федеральным конституционным законом.

Статья 176. Выражение доверия и недоверия федеральным мини-
страм, отставка федеральных министров

1. Перед вновь избранным Президентом России Правительство России 
слагает свои полномочия.

2. Отдельный федеральный министр, а также Правительство России 
в полном составе могут подать в отставку, которая принимается или откло-
няется Президентом России.

3. Президент России может принять решение об отставке Правительства 
России, а также отдельных федеральных министров.

4. Собрание народных представителей может выразить недоверие 
Правительству России или отдельному федеральному министру. Поста-
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новление Собрания народных представителей о недоверии принимается 
большинством от общего числа депутатов Собрания народных представи-
телей. В случае выражения Собранием народных представителей недове-
рия Президент России вправе объявить об отставке Правительства России 
или отдельного федерального министра либо не согласиться с решением 
Собрания народных представителей. В случае если Собрание народных 
представителей в течение трех месяцев повторно выразит недоверие Пра-
вительству России или отдельному федеральному министру, Президент 
России объявляет об отставке Правительства России или отдельного фе-
дерального министра либо обращается в Конституционный суд России для 
разрешения спора.

5. Президент России может поставить перед Собранием народных пред-
ставителей вопрос о доверии Правительству России или отдельному феде-
ральному министру. Если Собрание народных представителей отказывает 
в доверии, Президент России в течение семи дней принимает решение об 
отставке Правительства России или отдельного федерального министра.

6. В случае отставки или сложения полномочий Правительство России 
по поручению Президента России продолжает исполнять обязанности до 
формирования нового Правительства России.

Статья 177. Министерство безопасности и развития России
Министерство безопасности и развития России по поручению Прави-

тельства России координирует работу федеральных министерств и феде-
ральных государственных органов в части государственного прогнозиро-
вания и планирования развития России и деятельности по обеспечению 
безопасности общества, гражданина и государства.

Глава 36. Правовая система России
Статья 178. Юридическая сила Конституции России
1. Конституция России имеет высшую юридическую силу, прямое дей-

ствие и применяется на всей территории России. Законы и иные правовые 
акты, принимаемые (издаваемые) в России на всех уровнях государствен-
ной власти, не должны противоречить Конституции России или каким-
либо иным образом искажать ее положения.

2. Конституция России является основой для формирования правовой 
и политической культуры и правосознания личности.

Статья 179. Система правовых актов
1. Конституция России является основой правовой системы России. За-

коны и иные правовые акты в случае их противоречия Конституции России 
подлежат отмене в установленном законодательством России порядке.
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2. Система правовых актов включает в себя:
а) решения Конституционного суда России;
б) федеральные конституционные законы;
в) решения, принятые на референдуме России;
г) международные договоры;
д) федеральные законы;
е) решения, принятые на референдуме субъекта России;
ж) уставы и законы субъектов России;
з) решения, принятые на местном референдуме;
и) уставы и законы муниципальных образований;
к) решения судов;
л) соглашения о передаче осуществления отдельных полномочий феде-

ральных исполнительных органов соответствующим исполнительным ор-
ганам субъектов России;

м) подзаконные акты.
3. В случае противоречия между правовыми актами действует правовой 

акт, обладающий более высокой юридической силой.
4. В случае противоречия между правовым актом общего характера и об-

ладающим равной с ним юридической силой правовым актом, предусматри-
вающим исключение из общего правила (специальным правовым актом), 
действует специальный правовой акт.

5. В случае противоречия между правовыми актами, обладающими 
равной юридической силой и единым предметом регулирования, дей-
ствует правовой акт, принятый (изданный) позднее или принятый (из-
данный) правотворческим органом, в компетенцию которого входит 
принятие специальных правовых актов в данной сфере (компетентным 
органом).

Статья 180. Федеральный конституционный закон
1. Федеральные конституционные законы имеют верховенство на всей 

территории России. Федеральные конституционные законы не могут про-
тиворечить Конституции России.

2. Федеральные законы, доктринальные и иные федеральные норматив-
ные правовые акты, уставы, законы и иные нормативные правовые акты 
субъектов России, муниципальные правовые акты не могут противоречить 
федеральным конституционным законам. В случае противоречия между 
федеральным конституционным законом и иными правовыми актами дей-
ствует федеральный конституционный закон.

3. Кодексы России принимаются в порядке, предусмотренном Конститу-
цией России для принятия федеральных конституционных законов, и при-
равниваются к ним.
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4. Федеральные конституционные законы принимаются по наиболее важ-
ным вопросам законодательного регулирования, предусмотренным Консти-
туцией России.

5. Проекты федеральных конституционных законов вносятся в Собра-
ние народных представителей. Право законодательной инициативы при-
надлежит Президенту России, Земскому собранию, депутатам Земского со-
брания численностью не менее 20 человек, депутатам Собрания народных 
представителей численностью не менее 50 человек, Правительству России, 
законодательным органам субъектов России, группам граждан, обладаю-
щих избирательным правом, численностью не менее 100 000 человек. Право 
законодательной инициативы принадлежит также Конституционному суду 
России, Верховному суду России и Высшему арбитражному суду России, Ге-
неральной прокуратуре России по вопросам, находящимся в сфере их от-
ветственности.

6. Проекты федеральных конституционных законов рассматриваются 
в порядке, установленном для рассмотрения проектов федеральных зако-
нов. Федеральный конституционный закон считается принятым, если он 
одобрен большинством не менее двух третей от общего числа депутатов 
каждой из палат Народного собора России. Принятый федеральный кон-
ституционный закон в течение четырнадцати дней подлежит подписанию 
Президентом России и обнародованию.

7. Порядок принятия федеральных конституционных законов и ответ-
ственность за нарушение данного порядка устанавливаются Конституцией 
России и федеральным конституционным законом.

Статья 181. Доктринальные правовые акты
1. Доктринальным правовым актом (доктриной, программой развития) 

является нормативный правовой акт государственно-управленческого ха-
рактера, определяющий содержание государственной политики в России, 
включая ее цели, направления и приоритеты, основы планов развития, механизм 
ее реализации на долгосрочную, среднесрочную и краткосрочную перспективы.

2. Доктрины России утверждаются федеральным законом. Программы 
развития России и отраслевые программы развития утверждаются Прави-
тельством России и федеральными исполнительными органами соответ-
ственно. Доктрины и программы развития субъектов России и муници-
пальных образований утверждаются соответствующими нормативными 
правовыми актами.

3. Доктрины России не могут противоречить Конституции России и фе-
деральным конституционным законам. В случае противоречия между док-
тринальным и иным актом соответствующей юридической силы действует 
доктринальный правовой акт.
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Статья 182. Федеральный закон
1. Федеральные законы не могут противоречить Конституции России, 

федеральным конституционным законам и доктринам России. Иные право-
вые акты не могут противоречить федеральным законам. В случае противо-
речия между федеральным законом и иными правовыми актами действует 
федеральный закон.

2. Право законодательной инициативы принадлежит Президенту Рос-
сии, Земскому собранию, депутатам каждой из палат Народного собора 
России, Правительству России, законодательным органам субъектов Рос-
сии, группам граждан, обладающих избирательным правом, численностью 
не менее 50 000 человек, группам интересов и общественным объединениям 
в соответствии с федеральным конституционным законом. Право законода-
тельной инициативы принадлежит также Конституционному суду России, 
Верховному суду России и Высшему арбитражному суду России, Генераль-
ной прокуратуре России по вопросам, находящимся в сфере их ответствен-
ности.

3. Проекты федеральных законов вносятся в Собрание народных предста-
вителей.

4. При рассмотрении проектов федеральных законов о введении или 
отмене налогов, освобождении от их уплаты, о выпуске государственных 
займов, о финансовых обязательствах государства, других проектов феде-
ральных законов, предусматривающих дополнительные доходы федераль-
ного бюджета или расходы, покрываемые за счет федерального бюджета, 
Собрание народных представителей запрашивает экспертное заключение 
Правительства России.

5. Собрание народных представителей рассматривает проект федераль-
ного закона в первом чтении в течение не менее 30 и не более 60 дней со дня 
его внесения субъектом права законодательной инициативы. Собрание на-
родных представителей рассматривает проект федерального закона во вто-
ром чтении в течение не менее 45 и не более 90 дней со дня его одобрения 
в первом чтении. Собрание народных представителей рассматривает про-
ект федерального закона в третьем чтении в течение не менее 20 и не более 
30 дней со дня его одобрения во втором чтении. Указанные сроки могут 
быть продлены только в случае крайней необходимости в отношении кон-
кретного проекта федерального закона указом Президента России.

6. Проект федерального закона считается одобренным Собранием на-
родных представителей, если за него проголосовало более половины от 
общего числа депутатов Собрания народных представителей, если иное не 
предусмотрено Конституцией России.

7. Все одобренные Собранием народных представителей проекты феде-
ральных законов в течение пяти дней передаются на рассмотрение Земского 
собрания.
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8. Обсуждение и голосование по проекту федерального закона, одобрен-
ному Собранием народных представителей, производится в течение одной 
сессии. Если проект федерального закона поступил в Земское собрание ме-
нее чем за 30 дней до окончания сессии, его рассмотрение переносится на 
следующую сессию.

9. Одобренные Собранием народных представителей проекты федераль-
ных законов подлежат рассмотрению Земским собранием в течение 30 дней 
с момента их поступления.

10. Проект федерального закона считается одобренным Земским собра-
нием, если за него проголосовало более половины от общего числа депута-
тов Земского собрания.

11. В случае отклонения проекта федерального закона Земским собра-
нием:

а) Собрание народных представителей может повторно рассмотреть 
проект федерального закона. В этом случае он считается принятым, если за 
него проголосовало не менее двух третей от общего числа депутатов Собра-
ния народных представителей;

б) палаты Народного собора России могут создать согласительную ко-
миссию для преодоления возникших разногласий. В этом случае проект фе-
дерального закона считается принятым, если Собрание народных предста-
вителей и Земское собрание одобрят его большинством, предусмотренным 
в частях 6 и 10 настоящей статьи.

12. Принятый проект федерального закона в течение пяти дней направ-
ляется Президенту России для подписания и обнародования.

13. Президент России в течение четырнадцати дней подписывает проект 
федерального закона и обнародует его или отклоняет проект федерального 
закона.

14. Если Президент России в течение четырнадцати дней с момента по-
ступления проекта федерального закона отклонит его, то палаты Народного 
собора России в установленном Конституцией России порядке вправе вновь 
рассмотреть данный проект федерального закона. Если при повторном рас-
смотрении проект федерального закона будет одобрен в ранее принятой ре-
дакции каждой палатой Народного собора России большинством не менее 
двух третей от общего числа депутатов, он подлежит безусловному подпи-
санию Президентом России в течение семи дней и обнародованию.

15. Порядок принятия федеральных законов и ответственность за нару-
шение данного порядка устанавливаются федеральным конституционным 
законом.

Статья 183. Подзаконные акты
1. К подзаконным актам в России относятся:
а) постановления и иные акты палат Народного собора России;
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б) указы и распоряжения Президента России и Вице-президента России;
в) постановления и распоряжения Правительства России;
г) правовые акты Счетной палаты России;
д) правовые акты Генеральной прокуратуры России;
е) правовые акты Государственного банка России;
ж) правовые акты Всероссийской избирательной комиссии;
з) правовые акты федеральных исполнительных органов;
и) правовые акты исполнительных органов субъектов России;
к) правовые акты исполнительных органов муниципального образо-

вания.
2. Иные федеральные государственные органы издают нормативные 

правовые акты на основании и во исполнение Конституции России, феде-
ральных конституционных и федеральных законов по вопросам, отнесен-
ным к сфере их ответственности.

3. Правовые акты иных федеральных государственных органов в случае 
их противоречия Конституции России, федеральным конституционным 
и федеральным законам, правовым актам Президента России и Правитель-
ства России могут быть отменены в установленном законодательством Рос-
сии порядке.

Статья 184. Международные договоры России
1. Международные договоры России не могут противоречить Кон-

ституции России, федеральным конституционным законам и доктринам 
России.

2. Международные договоры становятся составной частью правовой си-
стемы России только в случае выражения Россией согласия на обязатель-
ность для нее международного договора в установленной федеральным за-
коном форме.

Статья 185. Правовая система России и принципы и нормы междуна-
родного права

1. Россией признаются принципы и нормы международного права, если 
они не противоречат Конституции России и федеральным конституцион-
ным законам.

2. Принципы и нормы международного права, не подтвержденные рефе-
рендумом России, федеральными законами или в иной установленной фе-
деральным законом форме, не являются для России обязательными.

Статья 186. Законодательство субъекта России
Каждый субъект России имеет свой устав и законодательство, не проти-

воречащие Конституции России, федеральным конституционным и феде-
ральным законам.
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Статья 187. Муниципальные правовые акты
Каждое муниципальное образование имеет свой устав и иные муници-

пальные правовые акты, не противоречащие Конституции России, феде-
ральным конституционным и федеральным законам, законам соответству-
ющего субъекта России.

Статья 188. Обеспечение целостности правовой системы России
Целостность правовой системы России обеспечивается посредством:
а) соблюдения порядка принятия нормативных правовых актов, внесе-

ния в них изменений и дополнений, закрепленного Конституцией России 
и федеральным конституционным законом;

б) соблюдения иерархии нормативных правовых актов, закрепленной 
Конституцией России и федеральным конституционным законом;

в) официальной публикации полных текстов нормативных правовых 
актов, а в случае внесения в них существенных изменений и дополне-
ний — полных текстов актов с изменениями и дополнениями, выделенны-
ми в тексте;

г) доступности ежедневно обновляемой электронной базы данных «Свод 
законов России» в сети Интернет;

д) закрепления порядка признания международных договоров России, 
а также принципов и норм международного права составной частью право-
вой системы России.

Статья 189. Доступ к правовым актам
1. Федеральные конституционные и федеральные законы, доктриналь-

ные правовые акты подлежат официальному опубликованию. Неопублико-
ванные законы не применяются.

2. Любые нормативные правовые акты, затрагивающие права, обязанно-
сти и ответственности человека и гражданина, не могут применяться, если 
они не опубликованы официально для всеобщего сведения.

3. Порядок опубликования федеральных конституционных и федераль-
ных законов, доктринальных и иных нормативных правовых актов, их ие-
рархия в правовой системе регулируются федеральным конституционным 
законом.

4. Закон не имеет обратной силы, за исключением случаев, когда он улуч-
шает правовое положение человека и гражданина, устраняет или смягчает их 
ответственность.

5. Федеральные законы не могут приниматься с грифами, ограничиваю-
щими к ним всеобщий доступ. Федеральным законом может быть установ-
лено ограничение на доступ к правовым актам, содержащим сведения, от-
носящиеся к информации с ограниченным доступом.
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Статья 190. Толкование правовых актов
1. Толкование правового акта дается исключительно в целях уяснения 

и уточнения содержания правовых норм, совершенствования правоприме-
нительной практики и не может изменять смысл правовых норм.

2. Все неустранимые сомнения, противоречия и неясности правовых ак-
тов, устанавливающих новые обязанности, устанавливающих или отягчаю-
щих ответственность за правонарушения или иным образом ухудшающих 
положение физических и юридических лиц, толкуются в пользу лиц, чье по-
ложение ухудшается толкуемым правовым актом (его отдельными положе-
ниями).

3. Толкование правовых актов осуществляется по инициативе уполномо-
ченного органа либо по запросу государственного органа или его должност-
ного лица, физического или юридического лица в порядке, установленном 
регламентом или иным актом, регулирующим деятельность уполномочен-
ного органа. Ограничения права на обращение с запросом о толковании 
правового акта могут быть установлены только федеральным конституци-
онным законом.

4. В случае обнаружения неясностей и различий в понимании положе-
ний правового акта, а также в случае противоречивой практики его приме-
нения правотворческие органы вправе давать его толкование, обязательное 
для исполнения (официальное толкование).

5. Толкование федеральных конституционных и федеральных законов 
осуществляется Народным собором России в соответствии с федеральным 
конституционным законом.

6. Официальное толкование иных правовых актов осуществляется ис-
ключительно теми правотворческими и правоприменительными органами, 
которые их издали, в соответствии с федеральным конституционным зако-
ном, либо судом при рассмотрении и разрешении конкретных дел.

7. Полномочия по толкованию правовых актов могут быть делегированы 
правотворческому органу, не издававшему данный правовой акт, в соответ-
ствии с законодательством России.

Глава 37. Суды в России
Статья 191. Судьи в России
1. Судьями могут быть граждане России, не моложе 30 лет и не старше 

70 лет, имеющие высшее юридическое образование и стаж работы по юри-
дической профессии не менее пяти лет. Федеральным законом могут быть 
установлены дополнительные требования к судьям в России.

2. Судьи независимы и подчиняются только Конституции России и за-
кону. Судьям запрещается заниматься иной оплачиваемой деятельностью, 
в том числе предпринимательской, кроме как преподавательской, научной 
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и творческой; запрещается быть членом политической партии, замещать 
должности государственной службы, занимать выборные должности в го-
сударственных органах.

3. Суд, установив при рассмотрении дела несоответствие акта государ-
ственного или иного органа закону, принимает решение в соответствии 
с законом.

4. Судьи несменяемы.
5. Полномочия судьи могут быть прекращены или приостановлены не ина-

че как в порядке и по основаниям, установленным федеральным законом.
6. Судьи неприкосновенны. Судья не может быть привлечен к уголовной 

ответственности иначе как в порядке, определяемом федеральным консти-
туционным законом.

Статья 192. Назначение судей
1. Судьи Конституционного суда России, судьи Верховного суда Рос-

сии, Высшего арбитражного суда России назначаются Земским собранием 
по представлению Президента России.

2. Судьи других федеральных судов назначаются Президентом России 
в порядке, установленном федеральным законом.

3. Судьи судов субъекта России назначаются в порядке, установленном 
федеральным законом и законом субъекта России.

Статья 193. Полномочия, порядок образования и деятельности судов
1. Полномочия, порядок образования и деятельности Конституцион-

ного суда России, Верховного суда России, Высшего арбитражного суда 
России и иных федеральных судов устанавливаются федеральным консти-
туционным законом. Полномочия, порядок образования и деятельности 
судов субъекта устанавливаются законом субъекта России в соответствии 
с федеральным конституционным законом.

2. Создание чрезвычайных судов, действующих определенный срок, не 
допускается.

3. Конституционный суд России, Верховный суд России, Высший арби-
тражный суд России действуют в составе коллегий.

Статья 194. Осуществление правосудия и финансирование судов
1. Правосудие в России осуществляется только судом.
2. Судебная власть осуществляется посредством конституционного, 

гражданского, административного и уголовного судопроизводства.
3. Разбирательство дел во всех судах открытое, вынесение решения осу-

ществляется публично. Слушание дела в закрытом заседании допускается 
в случаях, предусмотренных федеральным конституционным законом, и не 
может умалять права и законные интересы участников судопроизводства.
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4. Заочное разбирательство уголовных дел в судах не допускается, кроме 
случаев, предусмотренных федеральным конституционным законом.

5. Судопроизводство осуществляется на основе состязательности и рав-
ноправия сторон.

6. Финансирование судов производится только из бюджетов бюджетной 
системы России и должно обеспечивать возможность полного и независи-
мого осуществления правосудия в соответствии с федеральным законом.

Статья 195. Решения судов
1. Все решения судов должны быть законными и обоснованными. Ре-

шения судов являются обязательными для исполнения на всей территории 
России.

2. В случае признания судом нормативного правового акта (его отдель-
ных положений) противоречащим (противоречащими) акту более высокой 
юридической силы, чем рассматриваемый нормативный правовой акт, дан-
ный акт (его отдельные положения) признается (признаются) недействую-
щим (недействующими) и не подлежащим (не подлежащими) применению 
с момента вступления в силу судебного решения.

3. Юридическая сила решения суда о признании нормативного правово-
го акта (его отдельных положений) недействующим (недействующими) не 
может быть преодолена повторным принятием такого же акта.

Статья 196. Статус и полномочия Верховного суда России
1. Верховный суд России является высшим судебным органом по граж-

данским, уголовным, административным и иным делам, подсудным судам 
общей юрисдикции, осуществляет в предусмотренных федеральным кон-
ституционным законом процессуальных формах судебный надзор за их 
деятельностью.

2. Верховный суд России изучает, обобщает судебную практику и в це-
лях обеспечения ее единства дает судам общей юрисдикции разъяснения 
по вопросам применения законодательства России.

Статья 197. Статус и полномочия Высшего арбитражного суда России
1. Высший арбитражный суд России является высшим судебным орга-

ном по разрешению экономических споров и иных дел, рассматриваемых 
арбитражными судами, осуществляет в предусмотренных федеральным 
конституционным законом процессуальных формах судебный надзор за их 
деятельностью.

2. Высший арбитражный суд России изучает, обобщает судебную прак-
тику и в целях обеспечения ее единства дает арбитражным судам разъясне-
ния по вопросам применения законодательства России.
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Статья 198. Статус и полномочия Конституционного суда России
1. Конституционный суд России является высшим органом конституцион-

ного судопроизводства в России и арбитром в спорах между государственны-
ми органами.

2. Конституционный суд России по запросам Президента России, одной 
пятой от общего числа депутатов палаты Народного собора России, Пра-
вительства России, Верховного суда России и Высшего арбитражного суда 
России, Генерального прокурора России, государственных органов субъек-
тов России разрешает дела о соответствии Конституции России:

а) проектов федеральных конституционных законов, федеральных кон-
ституционных и федеральных законов, нормативных актов Президента 
России, палат Народного собора России, Правительства России;

б) уставов и законов субъектов России;
в) уставов муниципальных образований;
г) договоров между федеральными государственными органами, госу-

дарственными органами субъектов России и местными государственными 
органами;

д) проектов международных договоров России.
3. Конституционный суд России разрешает споры о компетенции:
а) между федеральными государственными органами;
б) между федеральными государственными органами и государствен-

ными органами субъектов России;
в) между высшими государственными органами субъектов России;
г) споры о подсудности.
4. Конституционный суд России выносит предупреждение Президенту 

России в случае неоднократного признания его решений несоответствую-
щими Конституции России.

5. Конституционный суд России по запросам Президента России, Гене-
рального прокурора России, Верховного суда России либо одной из палат 
Народного собора России решает вопрос о роспуске палат Народного со-
бора России.

6. Конституционный суд России по жалобам на нарушение прав и свобод 
граждан и по запросам судов проверяет конституционность закона, приме-
ненного или подлежащего применению в конкретном деле, либо обыкнове-
ния правоприменительной практики в порядке, установленном федераль-
ным конституционным законом.

7. Конституционный суд России по запросам Президента России, палат 
Народного собора России, Правительства России, законодательных органов 
субъектов России дает толкование Конституции России.

8. Конституционный суд России может, проверив конституционность 
нормативного акта, одновременно вынести решение также и в отношении 
нормативных актов, основанных на проверенном нормативном акте либо 
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воспроизводящих его положения, хотя бы они и не упоминались в жалобе 
или запросе.

9. Конституционный суд России, проверяя конституционность норма-
тивного акта, оценивает его соответствие высшим ценностям России, иным 
положениям Конституции России, буквальный его смысл, а также смысл, 
придаваемый ему официальными и другими обязательными актами толко-
вания, и сложившейся практикой его применения.

10. Конституционный суд России по запросу Земского собрания дает за-
ключение о соблюдении установленного порядка выдвижения обвинения 
против Президента России в государственной измене или совершении ино-
го тяжкого и особо тяжкого преступления.

11. Конституционному суду России принадлежит право законодатель-
ной инициативы по вопросам, находящимся в сфере ответственности 
Конституционного суда России. В случае если Конституционный суд Рос-
сии обнаруживает, что реализации положений Конституции России пре-
пятствует отсутствие соответствующего федерального закона, он должен 
воспользоваться принадлежащим ему правом законодательной инициа-
тивы.

12. Конституционный суд России не вправе осуществлять предваритель-
ный конституционный контроль. Судьи Конституционного суда России не 
вправе консультировать по вопросам, находящимся в юрисдикции Консти-
туционного суда России.

Статья 199. Юридическая сила решений Конституционного суда 
России

1. Решения Конституционного суда России, выносимые в форме поста-
новлений и определений, окончательны, не подлежат обжалованию и всту-
пают в силу немедленно после их официального опубликования либо с ино-
го указанного в решении момента.

2. Решение Конституционного суда России действует непосредственно 
и не требует подтверждения другими государственными органами или их 
должностными лицами. Юридическая сила постановления Конституци-
онного суда России о признании акта неконституционным не может быть 
преодолена повторным принятием такого же акта.

3. Судья Конституционного суда России, не согласный с решением 
Конституционного суда России в целом или в какой-либо части, впра-
ве письменно изложить свое особое мнение, подлежащее опубликованию 
в официальных изданиях государственных органов вместе с решением Кон-
ституционного суда России.

4. Акты или их отдельные положения, признанные Конституционным 
судом России неконституционными, являются недействительными и утра-
чивают силу.
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Статья 200. Правовые позиции Конституционного суда России
Правовые позиции Конституционного суда России, являющиеся нор-

мами права, содержатся в постановлениях Конституционного суда России. 
Нормативная правовая позиция может быть сформулирована при осу-
ществлении толкования Конституции России, а также конституционно-
правовом толковании отдельных положений нормативных правовых актов 
при рассмотрении иных дел.

Глава 38. Правоохранительные органы в России
Статья 201. Прокуратура России
1. Прокуратура России является единой федеральной централизованной 

системой органов прокуратуры с подчинением нижестоящих прокуроров 
вышестоящим и Генеральному прокурору России.

2. Прокуратура России осуществляет надзор за соблюдением Конституции 
России и исполнением правовых актов, действующих на территории России.

3. Полномочия, организация и порядок деятельности прокуратуры Рос-
сии определяются федеральным законом.

4. Прокурор вправе обратиться в суд с заявлением о защите прав, свобод 
и законных интересов граждан, неопределенного круга лиц или интересов 
России, субъектов России, муниципальных образований.

5. Прокурор осуществляет защиту нарушенных прав, свобод и закон-
ных интересов в сфере: трудовых (служебных) отношений и иных непо-
средственно связанных с ними отношений; семьи, материнства, отцовства 
и детства; социальной защиты, включая социальное обеспечение; обеспече-
ния права на жилище в государственном жилищном фонде; охраны здоро-
вья, включая медицинскую помощь; права на благоприятную окружающую 
среду; образования.

6. Прокуратура осуществляет:
а) надзор за исполнением законов исполнительными государственными 

органами, органами управления и руководителями коммерческих и неком-
мерческих юридических лиц, а также за соответствием законам издаваемых 
ими правовых актов;

б) надзор за соблюдением прав и свобод человека и гражданина;
в) уголовное преследование;
г) участие в рассмотрении дел судами, опротестование противоречащих 

закону решений, приговоров, определений и постановлений судов;
д) координацию деятельности правоохранительных органов по борьбе 

с преступностью.
7. Прокуратура готовит ежегодные доклады о состоянии законности 

и выступает с ними перед Народным собором России, направляет доклады 
в Правительство России.
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8. Требования прокурора, вытекающие из его полномочий, подлежат 
безусловному исполнению в установленный срок. Неисполнение требова-
ний прокурора влечет за собой установленную федеральным законом от-
ветственность.

Статья 202. Назначение и освобождение от должности прокуроров
1. Генеральный прокурор России назначается на должность и освобож-

дается от должности Земским собранием по представлению Президента 
России. Президент России вправе приостановить полномочия заместителя 
Генерального прокурора России в случаях, установленных федеральным за-
коном, до решения вопроса об освобождении его от должности Земским 
собранием.

2. Иные прокуроры назначаются Генеральным прокурором России.
3. Прокурорами могут быть назначены граждане России, имеющие выс-

шее юридическое образование, полученное в образовательном учреждении 
высшего профессионального образования, имеющем государственную ак-
кредитацию, и обладающие необходимыми профессиональными и нрав-
ственными качествами, способные по состоянию физического и психиче-
ского здоровья осуществлять возлагаемые на них полномочия.

Статья 203. Правоохранительные органы
1. Правоохранительные органы предназначены для охраны и защиты 

прав и свобод граждан, их объединений, юридических лиц, общества и го-
сударства и обеспечения исполнения ими своих обязанностей. Основой 
деятельности правоохранительных органов является законность и реализа-
ция высших ценностей России.

2. Правоохранительные органы выполняют функции по обеспечению 
общественной, личной безопасности и безопасности государства, по обе-
спечению законности и правопорядка, по борьбе с преступлениями и ины-
ми правонарушениями, по защите прав и свобод человека и гражданина. 
Оценка деятельности правоохранительных органов осуществляется на 
основе проведения общественного контроля в соответствии с федеральным 
конституционным законом.

3. Правоохранительные органы создаются в соответствии с федераль-
ным законом.

4. Правовые, организационные и финансово-экономические основы 
правоохранительной службы устанавливаются федеральным законом.

5. Государство устанавливает гарантии социальной защиты сотрудникам 
правоохранительных органов.

6. Наряду с правоохранительными органами правоохранительную дея-
тельность на основании федерального закона и только в соответствии с ним 
осуществляют негосударственные юридические лица.
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Глава 39. Финансовая системы России
Статья 204. Основы финансовой системы России
1. Финансовая система России является основой для осуществления эко-

номической деятельности физическими и юридическими лицами, обеспе-
чения государственного суверенитета, безопасности и развития России.

2. Банковская и иная финансовая деятельность на территории России 
осуществляется физическими или юридическими лицами, зарегистриро-
ванными на территории России в соответствии с федеральным законом, 
на основании специального разрешения (лицензии) либо аттестованными 
в порядке, установленном в законодательстве России.

3. Финансовые показатели являются основой для оценки эффективно-
сти государственной экономической политики и экономической эффектив-
ности хозяйствующих субъектов и публикуются для всеобщего сведения, за 
исключением случаев, установленных федеральным законом.

4. Государственные органы и их должностные лица, должностные лица 
юридических лиц и физические лица, ответственные за ведение финансовой 
отчетности или осуществляющие проверку ее ведения, несут ответствен-
ность за достоверность финансовой отчетности в порядке, установленном 
федеральным конституционным законом.

5. Денежная система России как составная часть финансовой системы 
России является основой для обеспечения безопасности и развития России. 
Регулирование денежной системы осуществляется государством.

6. Основой для разработки денежной и финансовой политики России 
являются Доктрина безопасности и развития России, Доктрина экономиче-
ского развития России и федеральный закон о федеральном бюджете.

7. Запрещается заключение любых международных договоров, ограни-
чивающих государственный суверенитет России в отношении ее финансо-
вой системы.

Статья 205. Финансовый контроль в России
Единую систему финансового контроля в России составляют Счетная па-

лата России, Государственный банк России, органы финансового контроля, 
формируемые федеральными государственными органами, государствен-
ными органами субъектов России, местными государственными органами.

Статья 206. Счетная палата России
1. Счетная палата России является постоянно действующим органом 

государственного финансового контроля, образуемым Народным собо-
ром России, и подотчетна ему. Счетная палата России осуществляет кон-
троль исполнения федерального бюджета, может осуществлять проверку 
финансовой деятельности любого государственного органа, в том числе 
Президента России, Правительства России, федеральных исполнительных 
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органов, Государственного банка России, органов государственной власти 
субъектов России, если они получают, перечисляют, используют средства из 
федерального бюджета или используют федеральную собственность либо 
управляют ею; федеральных фондов общественного потребления; любого 
юридического лица, если они получают, перечисляют, используют средства 
из федерального бюджета или используют федеральную собственность 
либо управляют ею.

2. Счетная палата также осуществляет экспертизу проектов междуна-
родных договоров России, затрагивающих вопросы федерального бюджета 
и финансов России.

3. Счетная палата России состоит из председателя Счетной палаты Рос-
сии, заместителя председателя Счетной палаты России, аудиторов Счетной 
палаты России.

4. Председатель Счетной палаты России назначается на должность 
и освобождается от должности Собранием народных представителей 
по представлению Президента России сроком на шесть лет. Президент 
России вправе приостановить полномочия председателя Счетной палаты 
России в случаях, установленных федеральным законом, до решения во-
проса об освобождении его от должности Собранием народных предста-
вителей.

5. Заместитель председателя Счетной палаты России назначается на 
должность и освобождается от должности Земским собранием по представ-
лению Президента России сроком на шесть лет. Президент России вправе 
приостановить полномочия заместителя председателя Счетной палаты Рос-
сии в случаях, установленных федеральным законом, до решения вопроса 
об освобождении его от должности Земским собранием.

6. По представлению Президента России палаты Народного собора России 
назначают и освобождают от должности по шесть аудиторов Счетной палаты 
России сроком на шесть лет. Президент России вправе приостановить полно-
мочия аудиторов Счетной палаты России в случаях, установленных федераль-
ным законом, до решения вопроса об освобождении его от должности палатой 
Народного собора России.

7. Порядок организации и деятельности Счетной палаты России опреде-
ляется федеральным законом.

Статья 207. Основы деятельности Государственного банка России
1. Государственный банк России является государственным органом, 

статус, функции и порядок деятельности которого определяются федераль-
ным законом.

2. Государственный банк России осуществляет денежную эмиссию, защи-
ту и обеспечение устойчивости курса рубля, обеспечение согласованности 
деятельности финансовой системы страны с целями, планами, программа-
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ми, задачами социально-экономического развития России, рефинансиро-
вание и обеспечение ликвидности банковской системы, обеспечение функ-
ционирования платежной системы.

3. Государственный банк России принимает решения во взаимодей-
ствии с Правительством России и другими федеральными государствен-
ными органами. Государственный банк России не преследует цели извле-
чения прибыли, не распределяет прибыль между своими работниками. 
Деятельность Государственного банка России преследует исключительно 
цели России.

4. Государственный банк России возглавляет председатель Государ-
ственного банка России. Председатель Государственного банка России на-
значается на должность и освобождается от должности Земским собранием 
по представлению Президента России. Президент России вправе приоста-
новить полномочия председателя Государственного банка России в случаях, 
установленных федеральным законом, до решения вопроса об освобожде-
нии его от должности Собранием народных представителей.

5. Высшим органом управления Государственного банка России является 
Государственный банковский совет, формируемый на основе равного пред-
ставительства от палат Народного собора России, Правительства России. 
Отзыв членов Государственного банковского совета осуществляется орга-
нами, направившими их в состав совета.

Статья 208. Задачи и полномочия Государственного банка России
1. Государственный банк России:
а) во взаимодействии с Правительством России разрабатывает и прово-

дит единую государственную денежно-кредитную политику;
б) монопольно осуществляет эмиссию наличных денег и организует на-

личное денежное обращение;
в) является кредитором последней инстанции для кредитных организа-

ций, организует систему их рефинансирования, осуществляет лицензиро-
вание банковской деятельности;

г) устанавливает правила осуществления расчетов в России;
д) устанавливает правила проведения банковских операций;
е) организует и осуществляет валютное регулирование и валютный кон-

троль;
ж) устанавливает и публикует официальные курсы иностранных валют 

по отношению к рублю;
з) осуществляет иные функции, предусмотренные федеральным за-

коном.
2. В пределах полномочий, предусмотренных Конституцией России, фе-

деральными конституционными и федеральными законами, Государствен-
ный банк России принимает нормативные акты.
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Статья 209. Денежная единица и денежная эмиссия
1. Денежной единицей в России является рубль. Введение, эмиссия и обо-

рот на территории России иных денежных единиц не допускаются.
2. Денежная эмиссия осуществляется Государственным банком Рос-

сии. Объемы денежной эмиссии согласуются с целями России и планами 
социально-экономического развития России.

Статья 210. Налоги, сборы, государственные займы
1. Система налогов и сборов, взимаемых в федеральный бюджет, и об-

щие принципы налогообложения и сборов в России устанавливаются феде-
ральным конституционным законом.

2. Государственные займы осуществляются в порядке, определяемом 
федеральным конституционным законом, и размещаются на добровольной 
основе.

Статья 211. Бюджетная система России и межбюджетные отношения
1. Федеральный бюджет и бюджеты государственных внебюджетных 

фондов России разрабатываются и утверждаются в форме федеральных за-
конов, бюджеты субъектов России и бюджеты территориальных государ-
ственных внебюджетных фондов разрабатываются и утверждаются в форме 
законов субъектов России, местные бюджеты разрабатываются и утвержда-
ются в форме муниципальных правовых актов местных законодательных 
органов.

2. Полномочия федеральных государственных органов в сфере ответ-
ственности России осуществляются данными органами самостоятельно за 
счет средств федерального бюджета. Полномочия государственных органов 
субъекта России в сфере ответственности субъектов России осуществля-
ются данными органами самостоятельно за счет средств бюджета субъекта 
России. Полномочия местных государственных органов в сфере ответствен-
ности муниципальных образований осуществляются данными органами са-
мостоятельно за счет средств местного бюджета.

3. Каждый субъект России и каждое муниципальное образование имеют 
собственный бюджет.

4. Формирование, утверждение, исполнение федерального бюджета 
и контроль его исполнения осуществляются федеральными государствен-
ными органами с соблюдением требований, установленных федеральным 
конституционным законом. Формирование, утверждение, исполнение 
бюджета субъекта России и контроль его исполнения осуществляются го-
сударственными органами субъекта России с соблюдением требований, 
установленных федеральным конституционным законом, а также приня-
тыми в соответствии с ними законами субъекта России. Формирование, 
утверждение, исполнение местного бюджета и контроль его исполнения 
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осуществляются местными государственными органами с соблюдением 
требований, установленных федеральным конституционным законом, 
а также принятыми в соответствии с ними муниципальными правовыми 
актами.

5. Выравнивание бюджетной обеспеченности субъекта России и муни-
ципального образования осуществляется путем предоставления дотаций 
из федеральных и региональных фондов социального, экономического 
и регионального развития.

Глава 40. Внешняя политика России
Статья 212. Принципы и цели внешней политики России
1. Россия проводит внешнюю политику, исходя из своей цивилизацион-

ной роли в мире и своих государственных интересов.
2. Во внешней политике Россия поддерживает общепланетарный мир 

и безопасность, справедливость, милосердие, нравственность, уважает су-
веренитет и равноправие государств, территориальную целостность госу-
дарств и нерушимость границ, добросовестно соблюдает международные 
договоры, поддерживает неприменение силы и мирное урегулирование раз-
ногласий, невмешательство во внутренние дела, добрососедские отношения 
с сопредельными государствами, защищает свой международный автори-
тет, сотрудничает с другими государствами.

3. Во внешней политике Россия стремится к достижению баланса обще-
планетарных и государственных интересов.

4. Цели внешней политики России должны соответствовать целям 
России.

5. Россия строит международные отношения и взаимодействует с други-
ми странами на основе международных договоров и соглашений, заключае-
мых исключительно государственными органами.

6. Россия исходит из того, что исполнение международных договоров 
осуществляется на взаимной основе.

7. Для субъектов России участие в международных отношениях ограни-
чивается, если это создает угрозу безопасности и территориальной целост-
ности России.

Статья 213. Цивилизационные ориентиры во внешней политике
1. Россия как государство русской (российской) цивилизации содейству-

ет диалогу и сближению всех цивилизаций и культур мира.
2. Россия развивает и укрепляет дружбу, сотрудничество и интеграцию 

с государствами, народами, конфессиями, исторически связанными с рус-
ской (российской) цивилизацией.
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Статья 214. Управление внешней политикой
Внешняя политика России проводится в соответствии с Доктриной 

внешней политики России, обновляемой не реже одного раза в течение сро-
ка полномочий Президента России. Доктрина внешней политики содержит 
оценку положения России в мире и ее соотношение с целями России, кон-
кретизирует цели, задачи, направления и порядок реализации внешней по-
литики России и ее государственных интересов.

2. Президент России ответствен за проведение внешней политики Рос-
сии. Президент России раз в два года в установленной федеральным консти-
туционным законом форме отчитывается перед Народным собором России 
по итогам проведения внешней политики, а также ставит в ежегодном по-
слании Президента России и Правительства России Народному собору Рос-
сии очередные задачи внешней политики России.

Глава 41. Оборона и безопасность России
Статья 215. Вооруженные силы России
1. Вооруженные силы России предназначены для обороны страны от ве-

роятной и осуществляемой внешней военной агрессии, поддержания и за-
щиты государственного суверенитета, единства и территориальной целост-
ности России.

2. Вооруженные силы России сохраняют нейтралитет в разрешении по-
литических вопросов и в соответствии с федеральным законом подлежат 
общественному контролю.

3. В случае введения особого режима Вооруженные силы России могут 
применяться по решению Верховного главнокомандующего — Президента 
России, подлежащему последующему одобрению Земским собранием.

4. Военная служба в России строится на основе патриотизма военнослу-
жащих, служения Народу России и России.

5. Вооруженные силы России формируются на основе призыва и кон-
тракта. Порядок прохождения воинской службы, основания и условия 
освобождения от воинской службы либо замены ее альтернативной граж-
данской службой, все иные вопросы, связанные с военной службой, опреде-
ляются федеральным законом.

6. Никакие объединения военизированного характера, кроме Вооружен-
ных сил России, не могут создаваться и действовать на территории России 
иначе как на основании федерального конституционного или федерального 
закона.

7. Никакие иностранные вооруженные формирования не могут быть до-
пущены на военную службу, не могут занимать или пересекать территорию 
России иначе как на основании федерального конституционного или феде-
рального закона.
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Статья 216. Статус военнослужащих
1. Государство гарантирует достойные условия несения службы, с тем что-

бы служба в Вооруженных силах России являлась делом доблести, геройства 
и престижа.

2. Военнослужащие не имеют права на забастовку. Объединение воен-
нослужащих по признаку профессиональной принадлежности определяет-
ся федеральным законом.

3. В период особого режима в случае недостаточности гражданского пер-
сонала для обслуживания санитарно-лечебных учреждений, а также стаци-
онарных военных госпиталей на службу такого рода федеральным законом 
могут быть привлечены женщины в возрасте от 18 до 55 лет.

Статья 217. Специальные службы России
1. В России создаются федеральные государственные службы особых ви-

дов для выполнения специальных функций защиты Конституции, реализации 
высших ценностей России и целей России, обеспечения безопасности страны.

2. Специальные службы создаются Правительством России в сфере 
внешней разведки, обеспечения внутренней безопасности страны, анти-
коррупционной безопасности, информационной безопасности.

3. Специальные службы России создаются и действуют на основании фе-
дерального закона. Специальные службы России подчинены Правительству 
России и подконтрольны в установленном порядке Народному собору России. 
Деятельность специальных служб финансируется из федерального бюджета.

Статья 218. Военная доктрина России
1. Военное строительство и военная деятельность в России осуществля-

ются в соответствии с Военной доктриной России. Проект Военной доктри-
ны России разрабатывается по поручению Президента России Министер-
ством безопасности и развития России. Военная доктрина России может 
содержать информацию с ограниченным доступом.

2. Военная доктрина России пересматривается не реже одного раза в пять 
лет.

3. При формировании планов и программ развития страны учитывают-
ся положения Военной доктрины России.

4. Военная доктрина России формируется на принципах обеспеченности 
Вооруженных сил России необходимыми ресурсами для выполнения их за-
дач и самодостаточности оборонозначимых науки, образования и промыш-
ленности страны.

Статья 219. Особые режимы в России
1. Кроме естественного режима мирного времени, для организации про-

тиводействия угрозам безопасности России, уменьшения ущерба при их 
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реализации на всей территории России и в ее отдельных местностях могут 
вводиться при наличии обстоятельств и в порядке, установленном феде-
ральным конституционным законом, особые режимы: режим угрозы, кри-
зисный режим, чрезвычайный режим, военный режим.

2. Для каждого особого режима устанавливаются особенности государ-
ственного управления, вводятся ограничения прав и свобод и специальные 
(дополнительные) обязанности человека и гражданина.

3. Гражданские и военные реквизиции в случае возникновения непо-
средственной угрозы безопасности России и во время действия военного 
режима допускаются с условием последующего возмещения.

4. В условиях действия особых режимов на какой-либо части террито-
рии России может быть введен режим прямого федерального правления, 
временно заменяющий управление государственных органов субъекта Рос-
сии и (или) местных государственных органов управлением федеральных 
государственных органов. После окончания действия режима федерального 
правления государственные органы субъекта России и (или) местные госу-
дарственные органы формируются вновь.

5. В условиях действия особых режимов в России осуществление отдель-
ных полномочий государственных органов субъекта России может быть вре-
менно возложено на федеральные государственные органы и (или) их долж-
ностных лиц, назначаемых федеральными государственными органами.

6. В условиях действия особых режимов в России осуществление отдель-
ных полномочий местных государственных органов может быть временно 
возложено на государственные органы субъекта России и (или) должност-
ных лиц, назначаемых государственными органами субъекта России.

Раздел 7. Демократические основы политической
и избирательной систем в России

Глава 42. Демократические основания политической системы в России
Статья 220. Политическая соревновательность
1. Государство содействует формированию законной политической оп-

позиции, повышению квалификации и уровня профессиональной подго-
товки ее представителей.

2. Запрещается создание и деятельность политических партий, других 
общественных объединений, цели и действия которых угрожают безопас-
ности государства, направлены на насильственный захват государственной 
власти либо пропаганду развязывания агрессивной войны, нарушение тер-
риториальной целостности России, создание вооруженных формирований, 
разжигание розни, нарушение прав и неисполнение обязанностей человека 
и гражданина, нарушение законодательства России.
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Статья 221. Политическая оппозиция
1. Государство защищает и гарантирует осуществление деятельности 

политической оппозиции в соответствии с федеральным законом. Каждый 
гражданин имеет право на оппозиционную деятельность в формах и спосо-
бами, не запрещенными законодательством России.

2. Политическая оппозиция обязана иметь свою политическую программу. 
Политическая программа политической оппозиции подлежит обязательному 
опубликованию. Представители политической оппозиции получают права на-
блюдателей на выборах, приглашаются на заседания законодательных государ-
ственных органов без права решающего голоса и выступлений, но с правом 
внесения предложений в повестку.

3. Представители политической оппозиции имеют право на доступ к го-
сударственным средствам массовой коммуникации и право на финансовую 
поддержку государства.

4. Политическая оппозиция формирует свою политическую програм-
му на основе своей идеологии, мнений, идей и проектов развития в тех или 
иных сферах.

Статья 222. Протестная деятельность
Государство признает право политической оппозиции на протестные 

требования и действия (протестную деятельность), направленную против 
действий (бездействия) и решений государственных органов и их долж-
ностных лиц, их планов и намерений, осуществляемую без применения на-
силия в порядке, определяемом федеральным законом.

Глава 43. Выборы представителей Народа России 
в государственные органы

Статья 223. Основы выборов представителей Народа России в госу-
дарственные органы

1. Депутаты палаты Народного собора России и иные представители На-
рода России в государственных органах избираются по территориальным 
округам на основе всеобщих, равных и прямых выборов при тайном голо-
совании.

2. С целью обеспечения представительства в государственных органах 
групп интересов в лице зарегистрированных в установленном федераль-
ным законом порядке общественных объединений соответствующего уров-
ня половина представителей Народа России в выборном государственном 
органе соответствующего уровня выдвигается по нормам, установленным 
законодательством России, общест венными объединениями соответствую-
щего уровня:

а) пенсионеров (ветеранов войны и труда);
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б) женщин;
в) молодежи;
г) сельских жителей;
д) инвалидов;
е) работодателей;
ж) научных работников;
з) работников культуры;
и) работников здравоохранения;
к) работников образования;
л) военнослужащих и работников правоохранительных органов;
м) профессиональных союзов;
н) творческих союзов;
о) других общественных объединений соответствующего уровня в соот-

ветствии с законодательством России.
3. Законодательством России устанавливается порядок определения об-

щест венных объединений, участвующих в выборах своих представителей 
в выборные государственные органы, и порядок выборов их представите-
лей в этих объединениях.

4. Политические партии участвуют в выборах посредством предста-
вительства членов партии на основе их личных прав на участие в вы-
борах.

5. Информация о кандидатах на выборные должности в государствен-
ных органах должна быть общедоступной и размещаться в установленной 
федеральным законом форме в средствах массовой коммуникации.

Статья 224. Выдвижение кандидатов на выборные должности
Кандидаты на выборные должности в государственных органах выдви-

гаются по территориальным округам и от общественных объединений.

Статья 225. Требования к кандидатам на выборные должности
1. Не имеют права быть избранными граждане, признанные судом недее-

способными, содержащиеся в местах лишения свободы по приговору суда, 
граждане, которым по решению суда запрещено занимать определенную 
должность, — в течение срока действия запрета, а также лица, замещавшие 
должности государственной службы, — в течение года с момента освобож-
дения от должности.

2. Кандидаты на выборные должности в государственных органах долж-
ны быть способны по состоянию физического и психического здоровья 
осуществлять возлагаемые на них полномочия, должны иметь высшее об-
разование, квалификацию, позволяющие им осуществлять свои полномо-
чия, а также соответствовать иным установленным федеральным законом 
требованиям.
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Статья 226. Наказ избранному лицу и его отзыв
1. Группа граждан, численностью не менее 1000 человек, общественные объ-

единения имеют право на дачу наказа избранному лицу в виде постановки про-
блемы, предложения, требования. Избранное лицо обязано рассмотреть и от-
читаться (сообщить) о рассмотрении наказа и работе по реализации наказа.

2. Группы граждан, общественные объединения имеют право публичной 
оценки деятельности избранного лица.

3. Каждое избранное лицо один раз в год отчитывается перед избирате-
лями путем публикации отчета о своей деятельности.

4. Руководитель выборного государственного органа обеспечивает опу-
бликование каждым избранным лицом, входящим в состав данного органа, 
отчетов об их деятельности.

5. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения избранным 
представителем в выборном государственном органе наказов избирателей, 
своих обязанностей, группы граждан численностью не менее 1000 человек, 
а также общественные объединения, выдвинувшие указанное лицо, имеют 
право инициировать его досрочный отзыв в том же порядке, который уста-
новлен для их выдвижения и избрания.

6. Порядок работы с наказами и отзыва избранного лица определяются 
федеральным законом.

Статья 227. Публичные дебаты
1. Избирательная кампания включает обязательные публичные дебаты 

кандидатов на выборные должности в государственных органах. Порядок 
проведения публичных дебатов определяется федеральным законом.

2. Участие кандидата в публичных дебатах обязательно. Неучастие кан-
дидата в публичных дебатах влечет за собой отмену его регистрации. В слу-
чаях, предусмотренных федеральным законом, кандидат может отказаться 
от участия в публичных дебатах, написав официальное заявление, публикуе-
мое для всеобщего сведения.

Статья 228. Соревновательность выборов
Безальтернативные выборы не допускаются. Сговор кандидатов на вы-

борах, установленный вступившим в законную силу приговором суда, явля-
ется основанием для отмены их регистрации.

Статья 229. Обязательность голосования на выборах
1. Личное участие в голосовании на выборах является обязанностью 

граждан России.
2. Гражданин России может проголосовать за одного (нескольких) кан-

дидатов на выборные должности в государственных органах либо против 
всех кандидатов.
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3. Неявка на выборы без уважительных причин, перечень которых уста-
навливается федеральным законом, влечет за собой ответственность в со-
ответствии с законодательством России.

Статья 230. Финансовое, информационное и иное обеспечение изби-
рательной кампании

1. Избирательные кампании кандидатов на выборные должности в госу-
дарственных органах финансируются в объемах, не превышающих установ-
ленный федеральным законом предел.

2. Объемы информации в государственных средствах массовой ком-
муникации о кандидатах на выборные должности в государственных ор-
ганах не могут быть неравными. В период выборов должностное лицо не 
может использовать должностные полномочия в пользу того или иного 
кандидата. Должностное лицо, выставившее свою кандидатуру на выбор-
ную должность, не может использовать должностные полномочия в свою 
пользу.

3. Государственный и общественный контроль сбора и расходования 
средств в период избирательной кампании осуществляется в соответствии 
с федеральным законом.

4. Избирательные кампании кандидатов на выборные должности в го-
сударственных органах не могут финансироваться иностранными государ-
ствами и иностранными юридическими лицами, иностранными гражда-
нами, лицами без гражданства, международными организациями, а также 
иными лицами в соответствии с федеральным законом.

5. Нарушение требований к обеспечению избирательных кампаний вле-
чет за собой ответственность в соответствии с законодательством России.

Статья 231. Выдвижение кандидата от территориального округа
Кандидат на выборную должность в государственных органах должен по-

стоянно проживать в территориальном округе, от которого он избирается, в те-
чение не менее чем пяти лет непосредственно перед днем назначения выборов.

Статья 232. Выдвижение кандидата от общественных объединений
1. Выдвижение кандидатов и выборы представителей Народа России 

от общест венных объединений на выборные государственные долж-
ности проводятся на съездах (конференциях, пленумах) их российских 
органов управления в случаях и порядке, установленных законодатель-
ством России.

2. От общественных объединений в качестве кандидатов могут выдви-
гаться только их члены или участники, соответствующие требованиям, 
установленным законодательством России и учредительными документами 
объединений.
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Глава 44. Избирательные комиссии России
Статья 233. Порядок формирования и статус Всероссийской избира-

тельной комиссии
1. Всероссийская избирательная комиссия является федеральным госу-

дарственным органом, организующим подготовку и проведение выборов 
и референдумов в России в соответствии с ее компетенцией, установленной 
Конституцией России и федеральным законом.

2. Срок полномочий Всероссийской избирательной комиссии составляет 
шесть лет.

3. Всероссийская избирательная комиссия состоит из пятнадцати чле-
нов. Четыре члена Всероссийской избирательной комиссии назначаются 
Собранием народных представителей из числа кандидатур, предложенных 
фракциями и депутатами Собрания народных представителей. По пред-
ложению одной фракции Собрания народных представителей может быть 
назначена только одна кандидатура. Четыре члена Всероссийской избира-
тельной комиссии назначаются Земским собранием из числа кандидатур, 
предложенных законодательными органами субъектов России и высшими 
должностными лицами субъектов России (руководителями высших испол-
нительных органов субъектов России). Семь членов Всероссийской избира-
тельной комиссии назначаются Президентом России из 70 граждан России, 
определенных посредством случайной выборки.

4. Состав Всероссийской избирательной комиссии подлежит ежегодной 
ротации на одну треть состава.

5. На основе метода случайной выборки не может быть назначено чле-
ном избирательной комиссии лицо, замещающее государственную долж-
ность или должность государственной службы.

6. Гражданин России не имеет права отказаться от исполнения обязан-
ностей члена Всероссийской избирательной комиссии без уважительных 
причин, перечень которых устанавливается федеральным законом.

7. Полномочия члена Всероссийской избирательной комиссии прекра-
щаются досрочно в случае его назначения на государственную должность 
России, поступления на государственную службу.

Статья 234. Общие условия формирования избирательных комиссий
1. Избирательные комиссии субъектов России являются государствен-

ными органами субъектов России, организующими подготовку и прове-
дение выборов и референдумов в субъектах России в соответствии с их 
компетенцией, установленной Конституцией России, федеральным зако-
ном и законами субъектов России.

2. Избирательные комиссии, за исключением Всероссийской избира-
тельной комиссии, формируются в следующем порядке: половина состава 
комиссии — на основе предложений депутатов соответствующих законода-
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тельных государственных органов, другая половина — на основе результа-
тов случайной выборки из числа граждан России.

3. Составы избирательных комиссий, за исключением Всероссийской 
избирательной комиссии, подлежат ежегодной обязательной ротации на 
одну треть состава.

4. На основе метода случайной выборки не может быть назначено чле-
ном избирательной комиссии лицо, замещающее государственную долж-
ность или должность государственной службы.

5. Гражданин России не имеет права отказаться от исполнения обязан-
ностей члена избирательной комиссии без уважительных причин, перечень 
которых устанавливается федеральным законом.

6. Полномочия члена избирательной комиссии прекращаются досрочно 
в случае его назначения на государственную должность России, поступле-
ния на государственную службу.

Раздел 8. Конституционные процедуры, заключительные 
и переходные положения

Глава 45. Конституционные процедуры
Статья 235. Конституционная коллизия
В случае противоречия между высшими ценностями России и другими 

положениями Конституции России действуют положения о высших ценно-
стях России.

Статья 236. Прямое действие Конституции России
В случае противоречия между положениями Конституции России и фе-

дерального конституционного закона либо федерального закона суд при 
рассмотрении конкретных дел применяет положения Конституции России 
непосредственно, если:

а) закрепленные Конституцией России положения, исходя из их смысла, 
не требуют дополнительной регламентации и не содержат указания на воз-
можность их применения при условии принятия федерального конституци-
онного закона либо федерального закона;

б) суд придет к выводу, что закон, действовавший на территории России 
до вступления в силу Конституции России, противоречит ей;

в) суд придет к выводу, что федеральный конституционный закон либо 
федеральный закон, принятый после вступления в силу Конституции Рос-
сии, противоречит ей;

г) закон либо иной правовой акт, принятый (изданный) государственным 
органом субъекта России, противоречит Конституции России, а федераль-
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ный закон, который должен регулировать рассматриваемые судом правоот-
ношения, отсутствует.

Статья 237. Толкование Конституции России
Толкование Конституции России осуществляется исключительно Кон-

ституционным судом России в порядке, установленном Конституцией Рос-
сии и федеральным конституционным законом.

Глава 46. Заключительные и переходные положения
Статья 238. Принятие и изменение Конституции России
1. Никакие положения Конституции России не могут быть изменены 

в порядке ином, чем определен в настоящей главе.
2. Принятие Конституции России и внесение в нее изменений осущест-

вляется посредством всеобщих прямых равных выборов при тайном голо-
совании.

3. Предложения о поправках к Конституции России могут вносить: Пре-
зидент России, палаты Народного собора России, Правительство России, 
законодательные органы субъектов России, группа депутатов численностью 
не менее одной пятой депутатов палаты Народного собора России, группы 
интересов в соответствии с федеральным конституционным законом.

4. Предложения о поправках к Конституции России вносятся в Собра-
ние народных представителей.

5. Конституционный суд России дает заключение о непротиворечивости 
и соответствии предлагаемых поправок остальной части текста Конституции 
России в порядке, установленном федеральным конституционным законом. 
Закон об изменении Конституции России принимается в порядке, предусмо-
тренном для принятия федерального конституционного закона, и выносит-
ся на всенародное голосование после одобрения законодательными государ-
ственными органами не менее чем трех четвертей субъектов России.

6. Изменения в статью 134 Конституции России вносятся на основании 
федерального конституционного закона о принятии в состав России и (или) 
образовании в ее составе нового субъекта России. В случае изменения наи-
менования субъекта России его новое наименование подлежит включению 
в статью 134 Конституции России федеральным конституционным законом 
о принятии в состав России и (или) образовании в ее составе нового субъ-
екта России.

Статья 239. Заключительные положения
Конституция России вступает в силу со дня официального ее опубликова-

ния по результатам всенародного голосования. Одновременно прекращается 
действие Конституции Российской Федерации, принятой 12 декабря 1993 года.
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Статья 240. Переходные положения
1. Законы и иные правовые акты, действовавшие на территории России 

до вступления в силу Конституции России, применяются в части, не проти-
воречащей Конституции России.

2. В случае отсутствия федерального конституционного или федераль-
ного закона и в целях реализации положений Конституции России Пре-
зидент России издает указы, действующие до принятия соответствующего 
федерального конституционного или федерального закона.

3. До избрания Президента России и Вице-президента России, депутатов 
обеих палат Народного собора России, иных выборных государственных 
органов и должностных лиц всех уровней в соответствии с Конституцией 
России Президент Российской Федерации, Правительство Российской Фе-
дерации, члены Совета Федерации, депутаты Государственной Думы, иные 
выборные и назначаемые государственные органы и должностные лица 
продолжают осуществлять свои полномочия в соответствии с действовав-
шим на момент принятия Конституции России законодательством.

4. Выборы Президента России и Вице-президента России, депутатов обе-
их палат Народного собора России, иных выборных государственных орга-
нов и должностных лиц в соответствии с Конституцией России назначаются 
не позднее одного года с момента вступления в силу Конституции России.

5. Действующие на момент принятия Конституции России Президент Рос-
сии, выборные государственные органы и должностные лица продолжают 
осуществлять принадлежащие им полномочия до момента начала реализа-
ции полномочий избранных в соответствии с Конституцией России органов 
и лиц. Исполнительные государственные органы формируются в соответ-
ствии с Конституцией России после формирования выборных государствен-
ных органов и избрания должностных лиц.

6. Граждане России, имеющие гражданство иностранного государства, 
на основе добровольного волеизъявления обязаны сделать выбор граждан-
ства в течение трех лет с момента вступления в силу Конституции России. 
Если в течение трех лет в момента вступления в силу Конституции России 
выбор гражданства не будет сделан, гражданство России приостанавлива-
ется по решению Президента России и данные лица считаются иностран-
ными гражданами.

7. Федеральные конституционные и федеральные законы, устанавливаю-
щие в соответствии с Конституцией России ответственность государствен-
ных органов и их должностных лиц, человека и гражданина, принимаются 
в течение одного года с момента вступления в силу Конституции России.

8. До принятия федерального конституционного закона, указанного 
в части 3 статьи 173 настоящей Конституции, кандидатуры федеральных 
министров по делам регионов для утверждения Собранием народных пред-
ставителей предлагает Президент России.
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9. Сельскохозяйственные угодья, находящиеся в собственности ино-
странных граждан, лиц без гражданства и иностранных юридических лиц, 
подлежат выкупу (возврату) в собственность субъектов России в срок до 1 
января 20__ года. Порядок и условия выкупа (возврата) определяются феде-
ральным законом.

10. Жизненно важные природные ресурсы, находящиеся в собственности 
физических и юридических лиц, субъектов России, муниципальных образо-
ваний, подлежат выкупу (возврату) в федеральную собственность в срок до 
1 января 20__ года. Порядок и условия выкупа (возврата) определяются фе-
деральным законом.
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19.4.1. Доктрина как политико-управленческий нормативный 
правовой акт

Системный подход к содержанию категории и обеспечению безопас-
ности России требует стройной, хорошо выверенной и сбалансированной 
политико-правовой базы, которая должна стать одним из наиболее важных 
компонентов соответствующей системы. Необходимость в ней вытекает из 
проведенного в предыдущих разделах проблемно-ориентированного анализа 
как нынешней ситуации, так и действующих в этой сфере нормативных до-
кументов. Само сочетание «политико» и «правовой» требует объяснения. Го-
сударственное управление содержит в себе два начала: властно-политическое 
и административно-управленческое. Они всегда сосуществуют, но принципи-
ально нетождественны. Власть всегда выше закона. Политика как специфи-
ческое действие и управленческая деятельность отличается от исполнения 
и администрирования. В этом контексте право, закон имеют ограниченное 
регулятивное действие. Имеет место еще и пространство организующей дея-
тельности, основанной на политическом ресурсе: документах квазиправово-
го статуса, выступлениях, речах, призывах, психологической мобилизации со 
стороны политических лидеров и руководителей. Причем поскольку это про-
странство менее регламентировано правом, более импровизационно, свободно 
само по себе, но зависимо от индивидуальных характеристик и предпочтений 
политических персон, то произвол и неустойчивость являются неизбежными 
спутниками такой системы. Поэтому в работах1 авторами предложен синтети-
ческий тип политико-нормативного и нормативно-правового документа, час-
тично снимающего разрыв двух типов управления и отдельные их издержки.

Соответственно, структурные недостатки существующей нормативной 
базы могут быть устранены включением в нее документов, задающих как об-
щую установку, так и нормы, необходимые для развития страны и укрепле-
ния ее безопасности. При этом одни из таких программно-управленческих 
документов (доктрины) должны заполнить имеющиеся пробелы в перспек-
тивном планировании долгосрочной и среднесрочной деятельности государ-
ства, а вторые (программы) — регламентировать более конкретные и важные 
задачи, решаемые на сравнительно небольших интервалах времени.

При разработке такой нормативной базы следует руководствоваться со-
вокупностью единых для всей системы актов принципов. Также необходимо 

1 Сулакшин С.С., Погорелко М.Ю., Репин И.В. Источники и основания государственных 
политик в России. Монография. М.: Научный эксперт, 2010; Социальная доктрина Россий-
ской Федерации (макет-проект). Монография / Под общ. ред. С.С. Сулакшина. М.: Научный 
эксперт, 2010; Доктрина регионального развития Российской Федерации (макет-проект). 
Монография / Под общ. ред. А.С. Малчинова. М.: Научный эксперт, 2009; Экономическая 
доктрина Российской Федерации (макет-проект). Монография. М.: Научный эксперт, 2008.
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учитывать зарубежный опыт выстраивания системы обеспечения безопас-
ности страны. Однако в сфере государственного строительства не следует 
абсолютно полагаться на подходящие внешние матрицы, что вызвано ин-
дивидуальными особенностями конкретных стран и различием их обще-
ственных систем.

В пагубности такого подхода можно убедиться на примере российских 
экономических реформ (копирование зарубежного порядка рынка): их 
структура была определена в самом начале и не в нашей стране, а высшим 
приоритетом считалось получение политического (антикоммунистическо-
го) результата. В итоге — созданные наспех рыночные структуры не сумели 
хотя бы компенсировать возможности разрушенной плановой экономики, 
и население страны столкнулось с невиданными по тяжести социально-
экономическими потрясениями. При этом полностью исключалось сопо-
ставление и выбор решений навязанной извне реформы относительно воз-
можных альтернативных программ, так как ее стратегия, детализированная 
до уровня задач, способов, сроков их решения, до сих пор не объявлена.

Доктрина безопасности и развития России является особым нормативно-
правовым государственно-управленческим документом, определяющим со-
держание государственной политики, формирующим и приводящим в дей-
ствие механизм ее исполнения не только в области безопасности страны, но 
и в области ее развития, в сферах, обеспечивающих устойчивый рост в со-
четании со стабильностью основных устоев общества и институтов госу-
дарственного управления.

Безопасность России — состояние факторов функционирования систе-
мы государственного управления и народного самоуправления, существо-
вания территории и жизнедеятельности населения, обеспечиваемое дея-
тельностью публичных и общественных институтов, позволяющее снижать 
вероятность действий и событий, которые могут повлечь ущерб, и предот-
вращать (минимизировать) сам ущерб интересам государственного управ-
ления, населению, территориальной целостности в случае наступления та-
ких событий и совершения действий.

Эти два определения являются принципиальными, они отличаются от 
общепринятых2, которые представляются теоретически малосостоятельны-
ми и не порождают эффективной практики государственного управления.

Предлагается двухуровневая иерархия нормативных правовых актов — 
доктрина и программа. Президент России может отдельные вопросы осве-
щать в своих посланиях Народному Собранию России3.

2 Федеральный закон от 28 декабря 2010 г. № 390-ФЗ «О безопасности» // СЗ РФ. 2011. № 1. 
Ст. 2; Указ Президента РФ от 12 мая 2009 г. № 537 «О Стратегии национальной безопасно-
сти Российской Федерации до 2020 года» // СЗ РФ. 2009. № 20. Ст. 2444.

3 Конструирование системы безопасности и развития производится применительно 
к проекту новой Конституции России.
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Доктрина безопасности и развития России в одной из своих основных 
функций — это официальная точка зрения на сущность данного понятия 
и природу связанных с ним факторов. Этот долгосрочный документ должен 
содержать общие ответы на следующие основные вопросы:

1) как руководство страны понимает безопасность, и каково ее место 
в проводимой им политике;

2) что представляет собой возглавляемая им страна, и к чему она должна 
стремиться в нынешнюю эпоху;

3) как ее руководство планирует осуществлять достижение поставлен-
ной цели и преодолевать возникающие при этом препятствия;

4) каковы базовые тенденции современной России и обусловленные ими 
проблемы и вызовы государству и нации в целом;

5) факторы модернизации системы;
6) возможные способы предупреждения либо отражения угроз.
Программа же, касающаяся отдельных вопросов и направлений обеспе-

чения безопасности и развития страны, содержательно конкретизирует:
1) оценку сложившейся международной и внутренней ситуации;
2) требующие реагирования вызовы и угрозы стране;
3) адекватные угрозам решения и их ресурсное обеспечение.
Напомним еще раз, что обеспечение безопасности невозможно вне учета 

изменчивости средовых условий существования страны. А это с необходи-
мостью ставит задачи развития. Безопасность вытекает из развития. А само 
развитие не может планироваться без учета задач безопасности.

Структура предлагаемой политико-нормативной базы обеспечивает не 
только преемственность документов, но и делает их вклад в соответствую-
щую подсистему более результативным. Действительно, сформулирован-
ные в них перспективные цели подкрепляются более конкретными средне- 
и краткосрочными задачами. Новые документы должны регламентировать 
также более адекватные реальной ситуации варианты стратегических и так-
тических действий по оперативному решению всех этих задач.

Рекомендуемое представление Доктрины безопасности и развития Рос-
сии в виде совокупности структурных компонентов не следует понимать 
как попытку расщепления соответствующих усилий государства и передачу 
их на «откуп» отдельным ведомствам. Скорее наоборот: это повысит персо-
нальную ответственность их должностных лиц за ошибки, допущенные при 
обеспечении безопасности, а значит, и улучшит координацию всей государ-
ственной деятельности в этой сфере.

Наконец, предложенная концепция перспективной системы нормативно-
политического обеспечения безопасности и развития России не только удо-
влетворяет требованиям системности, но и подтверждается передовым 
зарубежным опытом — например, тех же США, где разрабатываются как се-
кретные, так и несекретные долго-, средне- и краткосрочные национальные 
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доктрины или стратегии. В частности, их Стратегия национальной безопас-
ности разрабатывается на следующий год после избрания президента США, 
период ее действия обычно рассчитан на время его правления, а публикует-
ся она к началу очередного финансового года (1 октября).

Вторая часть предлагаемых нововведений касается совершенствования 
нормативно-правового обеспечения собственно безопасности страны. При 
этом возглавлять данную подсистему должен федеральный закон, регламен-
тирующий наиболее общие отношения в данной области. В качестве второ-
го уровня этой подсистемы могут служить документы, название которых 
начинается со слова «кодекс», а у основания этой иерархичной структуры 
должны находиться федеральные законы прямого действия, которые могут 
дополняться законами субъектов России.

Нетрудно видеть, что сделанное уточнение правового положения пере-
численных законодательных актов свидетельствует об их иерархичности, 
логической стройности, взаимной обусловленности и взаимодополнении. 
Все эти свойства как раз и являются системообразующими, а структура, об-
разованная из таких частей, уже действительно является системой, обла-
дающей качественно новыми возможностями.

В порядке обоснования необходимости принятия самых оперативных мер, 
направленных на создание пока отсутствующей Доктрины безопасности и раз-
вития России, приведем следующие слова почетного директора ИСПИ РАН4:

«Ныне обнаружилась тенденция углубления социального и экономиче-
ского кризиса вплоть до перерастания его в национальную к а т а с т р о ф у:

а) в области экономической — беспрецедентное падение промышленного 
и сельскохозяйственного производства, свертывание наукоемких от-
раслей хозяйства и новых технологий, разрушение существенных свя-
зей между бывшими союзными республиками, ныне — членами СНГ;

б) в области социальной — забвение идей социального и правового го-
сударства, резкая поляризация общества на сверхбогатых и очень бед-
ных, рост девиантного поведения людей и криминализация всех сфер 
общественной жизни, развязывание и обострение социальных и меж-
национальных конфликтов, ухудшение физического и нравственного 
здоровья народа, сокращение рождаемости, продолжительности жиз-
ни, резкий скачок смертности населения;

в) в области духовной — крушение традиционных для российского об-
щества нравственных ценностей, насаждение западных, чуждых рос-
сийскому менталитету стандартов культуры, снижение общей обра-
зованности, упадок национальной культуры и отечественной науки, 
физическая и моральная деградация личности;

г) в области международной — серьезное обострение обстановки в Евро-
пе и мире, снижение роли и авторитета России в решении международ-

4 Россия в поисках стратегии: общество и власть. Монография. М.: ИСПИ РАН. 2000.
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ных проблем, практическая потеря возможности защиты собственных 
интересов и противодействия гегемонистским устремлениям США 
и НАТО в их борьбе за мировое господство».

Как представляется, Доктрина безопасности и развития должна стать 
составной частью общей конституционной программы развития России.

Рамочный закон «О безопасности» и общенациональная Доктрина безо-
пасности и развития России позволят:

1) юридически закрепить основы соответствующей долгосрочной госу-
дарственной политики, системно осуществляемой внутри и за преде-
лами России;

2) упорядочить всесторонние отношения по обеспечению жизнеспособ-
ности народа России;

3) повысить защищенность наиболее критичных для безопасности стра-
ны инфраструктур.

Кроме того, их особенная часть будет регламентировать решение таких 
важных задач, как:

а) четкое определение полномочий и ответственности Президента Рос-
сии и высших должностных лиц всех ветвей власти за результаты дея-
тельности в этой сфере;

б) установление регламента систематического и строгого контроля резуль-
тативности соответствующей работы всех вверенных им структур;

в) внедрение механизма, показателей и критериев оценки деятельности 
по обеспечению безопасности как государственных и общественных 
структур, так и средств массовой коммуникации.

Естественно, что предложенное выше предполагает и необходимость об-
новления органов управления процессом обеспечения безопасности и раз-
вития страны. Мозговым центром должно стать Министерство безопасно-
сти и развития России в составе Правительства России. Служащие не только 
данного министерства, но и всех институтов государственной власти долж-
ны осуществлять руководство и нести персональную ответственность за 
результативность государственной политики в сферах своей компетенции. 
Подобные управленческие структуры следует иметь и в каждом субъекте 
России. Результативность данной работы должна оцениваться по соответ-
ствующим количественным показателям в ежегодных докладах, представ-
ляемых Президентом России Народному Собранию России, а руководите-
лями субъектов — своим законодательным органам и Президенту России.

19.4.2. Действующие нормативно-управленческие решения 
в сфере обеспечения безопасности страны

Обеспечение безопасности, равно как и защита конституционного строя, 
прав и свобод человека и гражданина, является неотъемлемой частью дея-
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тельности государства и, согласно ст. 71 Конституции РФ, находится в исклю-
чительном ведении Российской Федерации. В реализации задач по обеспече-
нию национальной безопасности в пределах своей компетенции принимают 
участие различные государственные органы.

Следует отметить, что в отечественном законодательстве и научной ли-
тературе пока не выработан единый понятийный аппарат в сфере обеспече-
ния безопасности Российской Федерации. Это обстоятельство нередко при-
водит к неоднозначному пониманию содержания различных дефиниций 
в теории и создает проблемы в правоприменительной практике.

Понятие безопасности до сих пор ни в теоретико-методологическом, ни 
в нормативно-правовом отношении не является до конца упорядоченным 
и зафиксированным. В частности, непонятно, что это такое семантически. 
Это состояние, это способность? Из тех определений, которые имеют место 
в официальных документах, вытекают очень разноплановые и противоре-
чащие друг другу подходы, к сожалению, зафиксированные в соответствую-
щих нормативных правовых актах.

В Стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 
2020 го да безопасность определяется как состояние защищенности личности, 
общест ва и государства (как вариант употребляется еще формула: «…ин-
тересов личности, общества и государства»). Но что значит «состояние защи-
щенности» — не определено. Неопределенной правой частью определить 
неопределенную левую часть не представляется возможным. Остается во-
прос об объектах безопасности, о предмете безопасности. Здесь тоже есть 
масса противоречий. В частности, непонятно, что такое интерес. Интерес 
отождествляется с потребностью, но совершенно ясно, что это разные вещи. 
Они сочетаются друг с другом, взаимодействуют, но вещи совершенно раз-
ные. Если защищенность интересов, то что тогда является адресатом госу-
дарственного управления в сфере управления безопасностью?

В чем разница между обычными интересами и национальными инте-
ресами? Известно, что интересы конфликтуют — как быть с определени-
ем их защищенности в таком случае? Интересы личности нетождественны 
групповым и, соответственно, государственным. Из официальной дефини-
ции не следует понимания, что такое национальная безопасность, государ-
ственная безопасность, безопасность страны, страновая безопасность. Эти 
вопросы до конца не урегулированы, общий внеконтекстный подход к ин-
тересу говорит о том, что это может быть и доходность, и некая осознан-
ная потребность. Понятно, что вне контекста, вне целевого государственно-
управленческого подхода к теме безопасности построить ее категориальное 
содержание и функциональную пирамиду, вытекающую из пространства 
неотъемлемых функций государства, невозможно.

Так, Закон РФ «О безопасности» 1992 г. (утратил силу) рассматривал 
безопасность как состояние защищенности жизненно важных интересов 
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личности, общества и государства. В Конституции РФ используются такие 
понятия, как «безопасность государства» (ст. 13 и 55), «государственная 
безопасность» (ст. 114), «безопасность» (ст. 71), «общественная безопас-
ность», «экологическая безопасность» (ст. 72). С 1997 г. стал использоваться 
термин «национальная безопасность Российской Федерации», под которым 
понимается безопасность ее многонационального народа как носителя су-
веренитета и единственного источника власти в Российской Федерации. 
Действующий Федеральный закон «О безопасности» 2010 г. вообще не со-
держит определений основных понятий, используемых в законе.

Подход, который на сегодня в теоретико-методологическом, нормативно-
правовом плане зафиксирован, состоит в том, что безопасность понимается 
как некая защищенность.

В Доктрине безопасности и развития России авторами предлагается 
иной подход, в котором безопасность сродни таким категориям, как мощ-
ность, самодостаточность, самостоятельность, состоятельность, способ-
ность как характеристика. Термин апеллирует прежде всего к деятельнос-
ти, обеспечивающей существование, к потребности деятельного субъекта, 
обеспечивающего существование личности, общества, государства, стра-
ны в целом.

В чем состояние интересов на сегодня, если обратиться к официаль-
ным документам и, прежде всего, к Конституции Российской Федерации 
1993 года? Это права и свободы человека. Напомним, что интерес — это (на 
уровне личности) психологическое состояние человека, мотивирующее его 
на действия по удовлетворению существующей потребности. На рис. 19.4.1 
показано взаимодействие этой категории со смежными понятиями.

Потребность 

Интерес

Цель

Действие

Результат

Идентичное существование объекта

Безопасность
как способность

системы
управления(!)

Безопасность
как защищенность интереса

Рис. 19.4.1. Взаимодействие ключевых категорий в пространстве подходов 
к понятию «безопасность»
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Попробуем, глядя на рисунок, вообразить, что такое безопасность как 
защищенность интереса. Это трудно, а точнее — совершенно неконструи-
руемо. Определение беспомощно и не ведет к организации государственно-
управленческой деятельности.

Если же безопасность понимать как состояние, как способность системы 
управления обеспечить исходную потребность, которая выражается в сохра-
нении идентичности объекта в условиях разрушающих агрессий, то отсюда 
вытекает необходимость обеспечения потенциала действий, понятие цели 
управления, действий по ее достижению, результата управления, сопостав-
ления его с исходной потребностью. Возникает активно-деятельностный 
управленческий подход. В его рамках обязательными становятся все управ-
ленческие атрибутики: оценка существующего положения, система целей 
и задач, исходные ценности (что именно необходимо сохранять), ресурс-
ные требования, календарное и нормативное планирование. Система ис-
полнителей, порядок мониторинга состояния и результатов управления. 
Этот перечень практически задает структуру Доктрины в том виде, кото-
рый и предлагается авторами как правовая управленческая новелла.

Здесь речь шла о более-менее понятном интересе — человека. А что та-
кое национальный интерес, который очень близок к понятию «националь-
ная безопасность»?

В авторской Доктрине национальный интерес когнитивно связан с ин-
тересом человека как субъекта, но содержит поправку на распределен-
ность субъектности государства. Национальные интересы — это состоя-
ние целеполагания в стране и общественном сознании, мотивирующего 
на государственно-управленческую деятельность для удовлетворения ис-
ходной потребности субъекта. Если это сохранение — то это национальная 
безопасность.

В действующей Конституции к высшим ценностям не относятся жизнь, 
здоровье, нравственность, идейность, духовность, идентичность, суверен-
ность, идеология, которая в ней просто запрещена. Само существование 
Российского государства не отнесено к высшим ценностям. Одни права 
и свободы. Конечно, это усеченный манифест либеральных ценностей, на 
основании которого построить систему безопасности страны невозможно.

В Законе о безопасности делается шаг вперед, в нем введены нормы 
о безопасности личности, и опять речь идет о правах и свободах. Наиболее 
свежие и концептуальные документы определяют национальную безопас-
ность как состояние защищенности, но уже без интересов.

В предлагаемом подходе вносится иной — активно деятельностный 
принцип. Управление безопасностью — это создание в ходе государственно-
управленческой деятельности контрфакторов, это пресечение агрессивных 
действий, минимизация вероятности рисков и угроз и создание факторов, 
которые обеспечивают ту самую способность государственных институ-
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тов, структур, систем, органов сохранять состояние защищаемых объектов. 
Безопасность страны понимается как способность знать и минимизировать 
риски и угрозы, готовность минимизировать ущерб при их реализации. 
Способность и готовность имеют конкретную субъектную адресацию.

Поскольку состояние внешней среды меняется, то обеспечить безопас-
ность в приведенном выше авторами смысле возможно только, если систе-
ма обеспечения безопасности, т. е. сам объект, развивается. Безопасность 
и развитие являются неразрывными понятиями.

Устойчивость развития предполагает увеличение потенциалов науки, 
образования, квалификации, экономики. Демографическая и гуманитарная 
сферы требуют потенциалы воспитания, образования, пропаганды здоро-
вого образа жизни и мировоззрения. Все это в целом требует уникального 
для данной страны цивилизационно идентичного кода успеха, выработан-
ного за тысячелетия. Для России — это русская (российская) цивилизация, 
объединившая народы и религии в уникальном историческом опыте, закре-
пившая его в культуре, языке, традициях, ментальности, стереотипах кол-
лективного и индивидуального труда, поведения и мотивирования, устрой-
ства общежития, хозяйства и государственности.

Все перечисленные сферы в обязательной мере относятся к безопас-
ности страны. Особенно это доказывается тем, что современные войны 
перешли к так называемым сетевым методам, методам информационно-
психологического воздействия, так называемой мягкой силе (sot  power) 5.

Все эти сферы далеки от коммерческой соревновательности. Никакой 
здесь конкурентоспособности в рыночном смысле нет и быть не может. Но 
именно здесь есть место успеху государства в своих неотъемлемых функ-
циях и миссиях. И совершенно ясно, что конкретный порядок жизнеобу-
стройства перечисленных и иных сфер жизни страны ведет или к успеху, 
или к деградации и развалу. Или обеспечивает национальные интересы 
и безопасность, или приводит страну к полуколониальной зависимости 
и утрате суверенитета.

19.4.3. Макет Доктрины безопасности и развития России
Высшей ценностью Российского государства, русского народа и всех 

народов России является их единая исторически сформировавшаяся стра-
на — Россия. Историческое, современное и будущее существование России 
зависело, зависит и будет зависеть от ее способности сохранять себя в усло-
виях рисков и угроз событий, намерений и действий, способных нанести ей 
ущерб в любой сфере жизнедеятельности страны.

Россия должна быть, и должна быть всегда!

5 Якунин В.И., Багдасарян В.Э., Сулакшин С.С. Новые технологии борьбы с российской го-
сударственностью. Монография. М.: Научный эксперт, 2009.
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Способность страны быть и быть всегда определяется основным показа-
телем, а именно — жизнеспособностью страны.

Достижение этой цели возможно при системном выстраивании государ-
ственного управления, отвечающего всем существующим и вероятным бу-
дущим рискам и угрозам, возникающим вследствие изменчивости внешней 
и внутренней среды жизнедеятельности страны. Обеспечение безопасности 
страны в текущий момент и развитие страны, отвечающее необходимости 
обеспечения ее безопасности в будущем, является условием существования 
страны. Существование страны обеспечивается существованием ее террито-
рии, народонаселения и единого суверенного государственного управления.

Обеспечение безопасности страны неотделимо от задач развития страны во 
всех сферах ее жизнедеятельности, направленного на безопасность в каждой 
из этих сфер и безопасность в целом. Нет ни одной сферы жизнедеятельнос ти 
страны, где не стояла бы задача обеспечения безопасности страны в целом.

Сохранять страну — это значит не позволять внешним и внутренним со-
бытиям и действиям, нацеленным на разрушение ее жизненно важных осно-
ваний, нанести соответствующий ущерб. Страна может и должна развивать-
ся, совершенствоваться, эволюционировать, меняться, но сохраняя при этом 
свою сущность, цивилизационные ценностные накопления, особенности, 
выработанные столетиями и поколениями, идентичность, все необходимые 
потенциалы жизнеспособности как уникальный ключ, как основание успеха 
исторического существования России. Риски и угрозы определяются по от-
ношению к перечисленным факторам жизнеспособности страны.

Основными факторами жизнеспособности страны являются состояние 
ее государственной территории, народонаселения, единого государственно-
го управления (публичной власти).

Основными факторами состояния государственной территории являются 
обороноспособность, освоенность, рачительное природопользование, транс-
портная связанность, заселенность, внешние геополитические условия.

Основными факторами состояния народонаселения являются демо-
графические показатели рождаемости, смертности, ожидаемой продолжи-
тельности жизни, миграции, состояние образования, здравоохранения, 
культуры, науки, воспитания, систем информационного воздействия и ми-
ровоззренческого идейно-духовного воздействия.

Основными факторами состояния единого государственного управле-
ния являются профессиональность, патриотичность, порядочность поли-
тических руководителей и управленческого персонала, научность государ-
ственного управления и системы его построения, экономический потенциал 
формирования государственного бюджета и иной ресурсной базы государ-
ственного управления.

Факторы состояния потенциалов жизнеспособности России определяют-
ся внешне- и внутрисредовыми условиями, часть которых являются объек-
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тивно недоступными для полного управления. В этом случае их воздействие 
управляется по принципу минимизации рисков и угроз как вероятности на-
ступления разрушительных событий и действий и как вероятности той или 
иной величины ущерба стране в случае наступления разрушительных со-
бытий и действий.

Потенциалы жизнеспособности страны являются целевыми показа-
телями государственного управления, которые максимизируются путем 
управленческих воздействий на управляемые факторы жизнеспособности 
по принципу их оптимизации, исключая при этом идеократические и дог-
матические принципы управления. Принципом оптимизации управляемо-
го параметра того или иного фактора в государственном управлении яв-
ляется достижение максимального значения соответствующего потенциала 
жизнеспособности страны.

Причинно-следственная связь управленческих воздействий в обеспече-
ние безопасности и развития страны и потенциалов ее жизнеспособности 
является основным критерием правильности государственного управления.

Статус Доктрины и место в системе иных правовых актов
Доктрина безопасности и развития России является ключевым норма-

тивным правовым актом, определяющим принципы и порядок организа-
ции, а также содержание государственного управления по обеспечению 
безопасности и развития России.

Доктрина безопасности и развития России утверждается федеральным 
законом и, соответственно, имеет силу федерального закона и прямое дей-
ствие на всей территории России.

Доктрина безопасности и развития России является специальным нор-
мативным правовым актом. Общие федеральные законы, законы субъек-
тов России, постановления и распоряжения Правительства России, указы 
и распоряжения Президента России, подзаконные нормативные и норма-
тивные правовые акты, акты субъектов России, муниципальные правовые 
акты, касающиеся вопросов обеспечения безопасности и развития России, 
государственной внутренней и внешней политики, системы государствен-
ного управления развитием не могут противоречить Доктрине безопасно-
сти и развития России. В случае их противоречия действуют положения 
Доктрины безопасности и развития России.

Доктрина безопасности и развития России является основой для фор-
мирования долгосрочных, среднесрочных программ развития и конкрет-
ных действий текущего периода, финансовых планов, концепции внешней 
политики, подготовки посланий Президента России Народному Собранию 
России и бюджетных посланий Президента России, направлений денежно-
кредитной политики Центрального банка России и других актов государ-
ственного управления в России.
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Предмет регулирования Доктрины
Доктрина безопасности и развития определяет основные сферы жизне-

деятельности страны и соответствующего государственного управления, 
принципы выбора целей и самих управленческих воздействий для обеспе-
чения безопасности и развития страны, определяет исходное (стартовое 
состояние) потенциалов жизнеспособности страны, их целевое состояние 
и порядок перехода от одного к другому, принцип планирования государ-
ственного управления по обеспечению безопасности и развития страны, 
порядок нормативно-правовой поддержки соответствующего государ-
ственного управления и программную основу текущего и перспективного 
государственного управления.

Цели регулирования Доктрины
Целями Доктрины безопасности и развития России как управленческого 

документа являются:
упорядочение, управленческая организация, обеспечение обоснован- −
ности и согласованности действий органов государственной власти 
России по управлению развитием страны и обеспечению ее безопас-
ности в соответствии с положениями Конституции России;
определение и нормативно-правовое закрепление общих целей разви- −
тия России, как согласованных в обществе и государстве ценностей 
развития и обеспечения безопасности, реализующихся в специальных 
целях отдельных государственных политик России;
определение основ для создания прозрачной и устойчивой системы го- −
сударственного управления развитием страны и обеспечения ее безо-
пасности (органы, их функции, субординация и координация), мини-
мально зависимой от изменчивости политической конъюнктуры;
придание государственной политике России системности, прозрачно- −
сти, устойчивости, долговременного характера, эффективности в реа-
лизации ее публичных целей, социальной гуманистичности содержа-
ния целей, средств и результатов.

Основные понятия
Административно-управленческая цель — цель в управленческой деятель-

ности, установленная для конкретного субъекта управленческой деятельно-
сти в порядке и в силу административной субординации (подчиненности).

Безопасность — способность субъектов и объектов сохранять свое со-
стояние в условиях разрушающих воздействий, минимизируя вероятность 
таких воздействий и величину ущерба при их наступлении.

Высшие ценности России — наиболее важные для жизнеспособности 
России характеристики и состояния Народа России, территории России 
и государственной власти России, закрепленные в Конституции России.
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Государственная политика — государственная управленческая деятель-
ность в конкретной области отношений.

Государственное управление — установление на основании высших цен-
ностей России целей развития, а также формирование государственными 
органами государственных ресурсов и (или) их использование для реали-
зации высших ценностей и целей развития России и осуществления иных 
полномочий государственных органов.

Государственные органы — федеральные органы государственной вла-
сти, органы государственной власти субъектов России, местные органы 
государственной власти и иные органы, образуемые в соответствии с зако-
нодательством России, законодательством субъектов России, муниципаль-
ными правовыми актами.

Доктрина — принимаемый в форме федерального закона доктриналь-
ный нормативный правовой акт государственно-управленческого характе-
ра, определяющий управленческое содержание государственной политики 
в России, включая ее основные ценностные ориентиры, цели, направления 
и приоритеты, основы планов развития, формирующий и приводящий 
в действие механизм ее исполнения на долгосрочную, среднесрочную 
и краткосрочную перспективы.

Доктрина безопасности и развития России — специальный норматив-
ный правовой документ высокого уровня, определяющий ценности, цели, 
принципы, порядок организации и содержание государственного управле-
ния в области обеспечения безопасности и развития страны, а также меха-
низм его исполнения, и запускающий в действие само исполнение.

Жизнеспособность — способность государства, общества, человека сущест-
вовать во времени и устойчиво развиваться в своих основных функциях.

Задача — постановка вопроса об определении управленческих действий, 
необходимых для преодоления препятствия, мешающего достижению цели 
развития.

Коридор безопасности — диапазон допустимой по заранее выбранному 
критерию изменчивости уровня безопасности.

Мирный период — период жизнедеятельности страны, в который риски 
и угрозы не выходят за пределы статистически стабильных.

Обороноспособность — способность государства выявлять, пресекать 
и минимизировать внешние и определенные внутренние угрозы государ-
ственности страны, отражать эти угрозы в случае их реализации.

Особый режим — установленный федеральным конституционным за-
коном порядок деятельности государства и иных субъектов при возникно-
вении угроз безопасности, отличающийся от естественного режима мир-
ного времени ограничениями конституционных прав и свобод человека 
и гражданина и введением специальных (дополнительных) обязанностей 
субъектов.
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Порог безопасности — граница недопустимой по заранее выбранному 
критерию изменчивости уровня безопасности.

Потенциалы безопасности (жизнеспособности) страны — характерис-
тики, состояния субъектов, объектов, процессов, явлений и сред, влияющих 
на жизнеспособность страны.

Приоритеты государственного управления — основанные на выделен-
ных по заранее заданному критерию целях и задачах государственного 
управления наиболее значимые направления деятельности органов госу-
дарственной власти по реализации этих целей и решению задач в текущий 
момент, на среднесрочную и долгосрочную перспективы.

Проблема — сложносоставное препятствие, мешающее достижению 
цели развития.

Риски и угрозы — вероятность наступления разрушающих событий, на-
мерений и действий, а также величины ущерба при самом наступлении со-
бытий и действий.

Способность сохранять страну — это наличие соответствующих систем 
государственного управления, а именно, органов, функций, ресурсов, пла-
нов и программ, возможность их практического применения в управлении, 
и постоянное применение для выявления, минимизации и пресечения ри-
сков и угроз стране.

Средства — ресурсы, порядок действий, создаваемые мотивации, управ-
ленческие воздействия, применяемые в ходе управления для решения по-
ставленных задач и достижения установленных целей.

Сферы безопасности (жизнедеятельности) страны — совокупность внеш-
них и внутренних (по отношению к стране) условий и отношений, влияющих на 
обстоятельства существования составляющих страну объектов и субъектов.

Управление развитием — определение целей развития и создание 
условий, содействующих их реализации (ресурсных, организационных, 
нормативно-правовых, мотивационных и др.).

Управленческое воздействие — организационное или ресурсное дей-
ствие субъекта управления, влияющее на объект управления или, в случае 
также субъектного характера объекта управления, создающее условия, мо-
тивирующие объект (субъект) управления на желаемые для управляющего 
субъекта действия.

Уровень безопасности — количественная и качественная характеристика 
факторов и потенциалов безопасности, соотносимая с порогами безопас-
ности.

Фактор (потенциал) безопасности (жизнеспособности) страны — условия 
и обстоятельства существования потенциалов жизнеспособности страны.

Цели развития — желаемые характеристики и состояния предметов дея-
тельности государственных органов, общества и человека, устанавливаемые 
в государственном управлении, общественной и личной деятельности.
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Ценностный выбор государственной политики обеспечения безопас-
ности (жизнеспособности) страны

Высшими ценностями при формировании государственной политики обес-
печения безопасности и развития страны являются следующие ценности:

а) единство, неделимость, территориальная целостность и суверенитет 
России;

б) ответственность за судьбы мира и человечества;
в) всеобщее благо, общественное благо, благо всех законных социальных 

групп и благо каждого человека в их гармонии;
г) забота всех и каждого о сохранении и умножении достояния Народа 

России;
д) цивилизационно-ценностная русская (российская) идентичность;
е) единство, дружба и братская солидарность русского и всех российских 

народов;
ж) служение Российского государства Народу России;
з) народосбережение;
и) человеческая жизнь, достоинство и свобода человека;
к) патриотичность и любовь к Родине;
л) терпимость к людям и неприятие расовой, национальной, религи оз-

ной, языковой и социальной дискриминации;
м) любовь и семейность, рождение и воспитание детей и связь поколений;
н) сочетание традиционности и прогресса;
о) коллективность и взаимопомощь;
п) социальная справедливость;
р) гуманизм и взаимное уважение между людьми;
с) альтруизм и сопереживание;
т) гармоничное развитие личности;
у) честь, совесть и нравственность;
ф) идейно-духовная мировоззренческая мотивированность человека и об-

щества, религиозность, устремленность к идеалу;
х) нестяжательство и преобладание духовно-нравственных мотивов жиз-

ненного поведения над материальными интересами;
ц) трудолюбие;
ч) устремленность к творчеству.
Высшие ценности порождают систему целей государственного управ-

ления в каждой его политике. Высшие ценности действуют одновременно 
и воплощаются в конкретной практике в соответствии с принципами госу-
дарственной политики обеспечения безопасности и развития страны.

Принципы государственной политики обеспечения безопасности
Государственная политика обеспечения безопасности страны в ряду 

всех видов государственной политики является приоритетной. Ее форми-
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рование и осуществление основываются на специальных принципах. К ним 
относятся следующие принципы.

Принцип единства интересов личности, общества и государства в во-
просе безопасности (жизнеспособности) страны.

Принцип единого и централизованного управления безопасностью страны.
Принцип научности. Планирование, организация и осуществление го-

сударственного управления в сфере обеспечения безопасности основы-
вается на принципе научности, обеспечиваемом специальными научно-
экспертными силами и необходимыми средствами.

Принцип непрерывности и плановой предупредительности, а именно 
постоянного выявления рисков и угроз, постоянной готовности и трениро-
ванности к наступлению разрушающих страну событий, намерений и дей-
ствий, постоянного управленческого ответа на выявленные риски и угрозы 
для их минимизации через обновляемое целеполагание и государственное 
управление в целом.

Принцип дифференциации приоритетности ресурсных затрат. Безо-
пасность требует ресурсных расходов, включая ресурс в виде человеческой 
жизни. В мирный, угрожаемый, кризисный и военный периоды государ-
ственного управления соотношение цели (безопасность) и средств ее дости-
жения (допустимых ресурсных затрат) устанавливается различным, исходя 
из общих целей развития. При установлении предельно допустимых ре-
сурсных затрат высшей ценностью является сама Россия. В случае предель-
ной угрозы существованию страны приоритет ресурсных затрат остается 
один — существование страны.

Принцип приоритетности превентивной минимизации рисков и угроз.
Принцип обязательности наличия подсистем государственного управле-

ния, отвечающих каждому риску и угрозе.
Принцип разделения организации государственных систем управления 

в сфере обеспечения безопасности в соответствии с рисками и угрозами 
наступления разрушительных событий, намерений и действий и рисками 
и угрозами нанесения ущерба при их наступлении.

Принцип обязательной увязанности государственного управления в лю-
бой сфере жизнедеятельности страны с обеспечением безопасности страны.

Принцип взаимосвязанности и системности угроз и рисков. В систему 
рисков и угроз входят:

внешние угрозы и риски (прямой агрессии, информационно- −
психологического воздействия, подрывной деятельности в политиче-
ской, экономической, социальной и иных сферах жизнедеятельности 
страны);
внутренние угрозы (социальные, техногенные, природные). −

Принцип увязанности обеспечения текущей безопасности и развития 
страны.
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Административно-управленческие цели (текущие, среднесрочные, 
долгосрочные и «вечные») государственной политики обеспечения жизне-
способности России

1. Преодоление монетарных диспропорций в экономике России.
2. Преодоление сырьевой ориентации национальной экономики.
3. Переход к интеллектуальным (воспроизводимым) ресурсам как осно-

ве развития страны.
4. Оптимизация степени открытости (автаркии) российской экономики.
5. Восполнение дефицита управленческого инструментария государства 

в области обеспечения безопасности и развития (оптимизация степе-
ни этатизма).

6. Модификация системы государственного управления для реализации 
задач Доктрины безопасности и развития России.

Ресурсные основания государственного управления обеспечения 
жизне способности России

Проектируемые решения обеспечения безопасности и развития России 
должны быть соотнесены с имеющимися возможностями их осуществле-
ния, требуемыми ресурсами (управленческими, интеллектуальными, внеш-
не- и внутриполитическими, финансовыми, фондовыми, трудовыми, сы-
рьевыми, природно-климатическими, пассионарными). Идейно-духовное 
содержание труда рассматривается как ресурс экономического развития.

Финансирование мероприятий Доктрины безопасности и развития Рос-
сии осуществляется за счет средств федерального бюджета, бюджетов субъ-
ектов России и муниципальных образований.

Наряду со средствами бюджетов бюджетной системы России для финан-
сирования мероприятий Доктрины безопасности и развития России могут 
привлекаться средства из внебюджетных источников.

Финансирование мероприятий в переходный период исправления дис-
пропорций финансовой системы страны осуществляется, в том числе, за 
счет таких источников, как инвестиционная эмиссия денежных средств, 
использование части золотовалютных резервов, доходов от сырьевого экс-
порта.

Направления государственной политики обеспечения жизнеспособ-
ности России

Потенциалы жизнеспособности страны, обеспечивающие ее безопас-
ность и развитие, формируются в следующих основных сферах жизнедея-
тельности и государственного управления страны.

1. Внешняя политика — сфера государственной управленческой дея-
тельности в области отношений с внешними (по отношению к стране) субъ-
ектами.

2. Политика в сфере обороны и безопасности — государственная управ-
ленческая деятельность с целью обеспечения обороноспособности страны.
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3. Экономическая политика — государственная управленческая деятель-
ность в сфере производства, распределения и потребления товаров, работ 
и услуг.

4. Региональная политика — государственная управленческая деятель-
ность в сфере согласованного развития всех субъектов России и иных гео-
графических ареалов.

5. Политика в сфере национальных отношений — государственная 
управленческая деятельность по обеспечению равноправия человека, не-
зависимо от национального и расового признака, по удовлетворению 
культурно-цивилизационных этнических законных интересов, мира и со-
гласия в отношениях между разными этносами.

6. Политическое строительство и развитие гражданской активности — 
государственная управленческая деятельность по развитию политических 
институтов страны: государственных, партийных, общественных.

7. Политика административного и государственного строительства — 
государственная управленческая деятельность по развитию администра-
тивного устройства всех ветвей власти и административных процедур, тер-
риториальной структуры государственного устройства и государственного 
устройства в целом.

8. Политика в сфере социальной защиты и социальной справедливости — 
государственная управленческая деятельность по поддержке граждан, нуж-
дающихся в помощи, содействии в связи с возрастом, состоянием здоровья, 
социальным положением, недостаточной обеспеченностью средствами су-
ществования в виде пенсий, пособий, предоставления материальной помо-
щи, обслуживания больных и престарелых, заботы о детях, а также в области 
перераспределения создаваемой в стране валовой добавочной стоимости.

9. Политика народосбережения и развития человеческого потенциала — 
государственная управленческая деятельность в сфере демографии, здраво-
охранения, культуры, науки, образования, воспитания и массового инфор-
мационного воздействия.

10. Сельскохозяйственная и сельскопоселенческая политика — государ-
ственная управленческая деятельность по поддержанию безопасности стра-
ны в сфере продовольственного и агросырьевого обеспечения, экономиче-
ского роста и развития и заселенности внегородских территорий страны.

11. Политика в сфере труда — государственная управленческая деятель-
ность по установлению уровня оплаты труда в сфере государственной занято-
сти и силовых структур, содействию достижения целевого уровня самозанято-
сти населения, воздействию на уровень корпоративной оплаты труда занятых.

12. Иные направления политики безопасности и развития России — 
государственная деятельность в сфере новых возникающих отношений, 
по поводу форсмажорных или не терпящих отлагательства обстоятельств, 
в области комплексных и межсекторальных отношений.
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В каждой сфере жизнедеятельности страны и соответствующего госу-
дарственного управления имеются свои объекты управленческого воздей-
ствия, которое нацеливается при выборе того или иного значения параметра 
управления на достижение максимума соответствующего потенциала жиз-
неспособности страны на любом уровне иерархии причинно-следственных 
связей.

Периодизация планирования Доктрины
Доктрина безопасности и развития России формируется на долгосроч-

ный (стратегический) период не менее 25 лет. Документы, планирующие 
обеспечение безопасности и развития России, формируются на следующие 
периоды:

текущий (краткосрочный) — 1–3 года; −
среднесрочный — 3–5 лет; −
долгосрочный — 5–25 лет. −

Документы, планирующие формирование и реализацию отдельных го-
сударственных политик в пределах соответствующих временных периодов, 
должны быть взаимоувязаны.

Программы развития на более длительную перспективу имеют большую 
юридическую силу по сравнению с программами развития на более корот-
кую перспективу.

Срок действия и порядок корректировки Доктрины
Доктрина безопасности и развития России действует бессрочно с мо-

мента опубликования федерального закона о ее принятии.
Доктрина безопасности и развития России обновляется в порядке, пред-

усмотренном для ее принятия, не реже одного раза в пять лет. В случае на-
ступления непрогнозируемых значимых изменений внешне — и внутрипо-
литических условий Доктрина безопасности и развития России может быть 
скорректирована во внеочередном порядке.

Важнейшим элементом механизма реализации Доктрины является взаи-
моувязка планирования, реализации мониторинга, уточнения и корректи-
ровки целевых показателей Доктрины. В связи с этим ход реализации Док-
трины безопасности и развития России ежегодно оценивается на основе ре-
зультативности мероприятий и достижения целевых индикаторов.

Головной исполнитель и система исполнителей Доктрины
Разработка проекта Доктрины безопасности и развития России, проек-

тов ее корректировки осуществляется под руководством Президента Рос-
сии. Президент России вносит проект соответствующего федерального за-
кона в Государственную думу России.

Реализация Доктрины безопасности и развития России возлагается на 
Правительство России, которое взаимодействует с органами государствен-
ной власти субъектов России и местными органами государственной власти 
с целью эффективной реализации мероприятий Доктрины.



4421

19.4. Доктрина безопасности и развития России

Принятие управленческих решений в рамках реализации Доктрины без-
опасности и развития России осуществляется с учетом обобщенной инфор-
мации, поступающей от органов исполнительной власти субъектов России, 
местных органов государственной власти, научных, общественных и иных 
организаций, граждан России, иностранных граждан и лиц без граждан-
ства, проживающих на территории России.

Региональные и муниципальные программы обеспечения безопасности 
и развития разрабатываются субъектами России и утверждаются в установ-
ленном порядке по согласованию с Министерством регионального разви-
тия России.

Государственная система управления безопасностью и развитием
Безопасность и развитие — одна из ключевых ценностно-целевых кате-

горий государственного управления. Свое ценностное воплощение она на-
ходит как в системе высших ценностей, так и в целеполагании и ответствен-
ности органов государственной власти.

Ответственность за безопасность и развитие России несут:
1) Президент России — за состояние дел в сферах:

а) реализации и защиты Конституции России, установленных ею выс-
ших ценностей России;

б) успешности России во всех сферах ее жизнедеятельности;
в) безопасности и устойчивого развития России, предупреждения 

и пресечения любой внешней агрессии против России;
г) обеспечения государственного суверенитета и территориальной 

целостности России;
д) обеспечения народосбережения, трудовой занятости, социальной 

справедливости и общественной нравственности.
2) Правительство России ответственно за:

а) реализацию Конституции, федеральных конституционных и феде-
ральных законов;

б) реализацию высших ценностей России;
в) государственный суверенитет и территориальную целостность Рос-

сии;
г) безопасность и устойчивое развитие России;
д) информационную безопасность массовой информации;
е) народосбережение, трудовую занятость, социальную справедливость 

и общественную нравственность;
ж) научную обоснованность и эффективность государственного уп рав-

ления в стране на всех уровнях государственной власти;
з) проведение в России единой государственной политики в области:

экономического, промышленного и агропромышленного разви- −
тия, финансовых рынков, государственно значимых инфраструк-
тур энергетики, транспорта, информации и связи;
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инвестиционной и инновационной деятельности; −
денежной эмиссии, налогов, финансов, кредитов, цен, рента- −
бельности хозяйствующих субъектов, банковской и торгово-
снабженческой деятельности;
мотивации производительности, оплаты и безопасности труда; −
национальных отношений, культуры и религии; −
фундаментальной и прикладной науки, образования, воспитания,  −
здравоохранения, пенсионного и социального обеспечения, эко-
логии, массового информационного воздействия;
внешнеэкономических связей, регионального развития и разме- −
щения производительных сил и населения;
деятельности Вооруженных сил России, правоохранительных ор- −
ганов и специальных служб.

3) Министерство безопасности и развития России призвано коорди-
нировать работу федеральных министерств и федеральных государ-
ственных органов в части планирования государственного управления 
развитием и деятельности по обеспечению безопасности общества, 
гражданина и государства.

Планирование развития осуществляется на основе закрепленных в про-
екте Конституции высших ценностей и целей, определяемых проектом Док-
трины безопасности и развития. Эти документы закрепляют стратегиче-
ские (долгосрочные) цели и критерии оценки эффективности деятельности 
государственных органов.

Тактическое (средне- и краткосрочное) целеполагание осуществляет 
Президент России через ежегодное послание, которое является высшим, 
планирующим развитие страны на очередной год государственным до-
кументом, который включает в себя, в том числе, основные направления 
деятельности Правительства России с указанием целей развития и плани-
руемых показателей развития страны на очередной год. Послание обяза-
тельно для исполнения Правительством России, которое для этого осу-
ществляет необходимые организационные, правовые, финансовые и иные 
мероприятия.

Планирование, мониторинг и контроль в государственном управлении
Государственное управление безопасностью и развитием строится на 

основе программно-целевого подхода, который предполагает следующие 
основные положения:

1. Основные ценностно-целевые показатели безопасности и развития, 
включая долгосрочные (стратегические) цели, которые определены 
в Конституции России, Доктрине безопасности и развития России, 
Военной доктрине России.

2. Основные направления по достижению долгосрочных (стратегиче-
ских) целей — определены в доктринах и программах их реализации.
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3. Тактические цели определяются и уточняются посланиями Президен-
та России.

4. Мониторинг осуществляют: Президент России (оперативный кон-
троль над Правительством России), Народное Собрание России (пар-
ламентский надзор, в том числе с привлечением Счетной палаты).

5. Контроль осуществляют: Президент России — над Правительством 
России, Правительство России — над конкретными федеральными 
органами исполнительной власти.

6. Надзор осуществляют: Народное Собрание России (с использованием 
Счетной палаты), прокуратура (в рамках полномочий по общему над-
зору).

Предлагаемая структура Доктрины безопасности и развития России

Преамбула
Глава 1. Общие положения

1.1. Статус Доктрины и место в системе иных нормативных правовых 
актов

1.2. Предмет регулирования Доктрины
1.3. Цели регулирования Доктрины
1.4. Основные понятия
1.5. Ценностный выбор и принципы государственной политики обе-

спечения жизнеспособности России
1.6. Административно-управленческие цели (текущие, среднесрочные, 

долгосрочные и «вечные») государственной политики обеспечения 
жизнеспособности России

1.7. Ресурсные основания государственного управления обеспечения 
жизнеспособности России

1.8. Направления государственной политики обеспечения жизнеспо-
собности России

1.9. Периодизация планирования Доктрины
1.10. Срок действия и порядок корректировки Доктрины
1.11. Головной исполнитель и система исполнителей Доктрины

Глава 2. Текущее и целевое состояния, стратегия перехода по направлениям 
государственной политики обеспечения жизнеспособности России

2.1. Внешняя политика
2.2. Политика в сфере обороны и безопасности
2.3. Экономическая политика
2.4. Региональная политика
2.5. Политика в сфере национальных отношений
2.6. Политическое строительство и развитие гражданской активности
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2.7. Политика административного и государственного строительства
2.8. Политика в сфере социальной защиты и социальной справедливости
2.9. Политика народосбережения и развития человеческого потенциала:

2.9.1. Политика в идейно-духовной и мировоззренческой сферах
2.9.2. Политика в сфере культуры
2.9.3. Политика в сфере воспитания
2.9.4. Политика в сфере пропаганды
2.9.5. Семейная политика
2.9.6. Политика в сфере образования
2.9.7. Политика в сфере науки
2.9.8. Политика в сфере здравоохранения и здорового образа жизни
2.9.9. Экологическая политика

2.10. Сельскохозяйственная и сельскопоселенческая политика
2.11. Политика в сфере труда
2.12. Иные направления политики безопасности и развития России

Глава 3. Механизм реализации Доктрины
3.1. Государственная система управления
3.2. Планирование, мониторинг и контроль в государственном управ-

лении
3.3. Международное сотрудничество при реализации государственной 

политики обеспечения жизнеспособности России и коллективной 
безопасности

Глава 4. Программа нормативно-правового обеспечения реализации Док-
трины

Описанные теоретико-методологические основания Доктрины, ее по-
строение и содержание корреспондируют и подчинены содержанию но-
вой Конституции России. В целом можно обоснованно утверждать, что 
безопасность страны не может быть в полной мере обеспечена без реали-
зации на практике приведенных предложений и требований. Их реализа-
ция, как видно, представляет собой масштабную нормативно-правовую, 
государственно-организационную и государственно-управленческую кор-
рекцию.
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