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РАЗВИТИЕ И БЕЗОПАСНОСТЬ  
В УСЛОВИЯХ ПАНДЕМИИ 

 

УДК 338.439                         DOI 10.46960/2713-2633_2020_3_4 
 

А.И. Хорев, Ю.А. Саликов 

 

ТЕНДЕНЦИИ, УГРОЗЫ И ВОЗМОЖНОСТИ  

ПРОЦЕССА ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ  

В УСЛОВИЯХ ПАНДЕМИЧЕСКОГО КРИЗИСА  
 

Воронежский государственный университет инженерных технологий,  

г. Воронеж 
 

Рассматриваются современное состояние и тенденции обеспечения продо-

вольственной безопасности с учетом угроз и возможностей, связанных со сложив-

шимися кризисными условиями. Данный кризис вызван пандемией коронавируса 

COVID-19, внесшей значительные и, главным образом, негативные изменения в 

процессы социально-экономического функционирования и развития мирового со-

общества. В современных условиях продовольственная безопасность, непосред-

ственно связанная с состоянием мировой, национальной и региональной экономи-

ки, напрямую определяя рост и благосостояние общества, приобретает особое зна-

чение в структуре экономической безопасности. Проблема обеспечения продо-

вольственной безопасности по своим экономическим последствиям влияет на всю 

многоуровневую структуру экономической безопасности (государство – регион – 

предприятие – личность), поэтому обеспечение продовольствием населения стра-

ны, всех ее территорий и граждан становится в настоящее время одной из наиболее 

важных государственных задач. Анализ текущей ситуации в области продоволь-

ственной безопасности свидетельствует о высоком уровне угроз, связанных со 

значительным сокращением номенклатуры выпускаемой продукции, снижением 

объемов производства основных продовольственных товаров, неудовлетворитель-

ным состоянием большинства предприятий, ухудшением материально-технической 

базы, проблемами кредитования, ликвидности и другими аспектами. Рассматрива-

ются стратегические и тактические меры, направленные на преодоление возник-

ших негативных факторов. 
 

Ключевые слова: кризис, COVID-19, экономическая безопасность, продо-

вольственная безопасность, угрозы продовольственной безопасности, меры по 

ликвидации голода и обеспечению продовольственной безопасности, доктрина 

продовольственной безопасности РФ. 
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В современных условиях на развитие национальной и мировой эко-
номики оказывают постоянно возрастающее влияние проблемы обеспече-
ния экономической безопасности, что обусловлено, прежде всего, усиле-
нием имеющихся, а также возникновением и эскалацией новых угроз и 
вызовов. Среди таких вызовов в текущем году приоритетное положение 
получила пандемия коронавируса COVID-19, которая быстро распростра-
нилась практически по всем экономически состоятельным государствам и 
внесла ощутимые и преимущественно негативные изменения в процессы 
их социально-экономического функционирования и развития.  

Как известно, основными составляющими национальной безопасно-
сти являются военная, экономическая, энергетическая, экологическая, со-
циальная, а также некоторые иные виды безопасности. Все они активно 
взаимодополняют друг друга и тесно взаимосвязаны: каждый вид нацио-
нальной безопасности может достаточно ярко проявляться в сфере дей-
ствия другого, ослабляя или усиливая его влияние. В сложившихся услови-
ях в структуре экономической безопасности получила особую значимость 
продовольственная безопасность, которая непосредственным образом связа-
на с состоянием национальной и региональной экономики и от которой 
напрямую зависит рост и благосостояние общества. Таким образом, про-
блема обеспечения продовольственной безопасности по своим экономиче-
ским последствиям влияет на всю многоуровневую структуру экономиче-
ской безопасности (государство – регион – предприятие – личность), поэто-
му обеспечение продовольствием населения страны, всех ее территорий и 
граждан становится в настоящее время одной из наиболее важных государ-
ственных задач. 

Продовольственная безопасность (ПБ) в экономической литературе 
за последние полтора-два десятилетия получила достаточно широкое 
освещение, хотя сама по себе считается относительно новой экономиче-
ской категорией (несмотря на то, что проблемы продовольственного обес-
печения уходят своими корнями в глубокую древность). Исходный ан-
глийский термин «food security» возможно трактовать в двух вариантах: 
как продовольственную обеспеченность и как продовольственную без-
опасность. При этом, безотносительно к содержанию той или иной трак-
товки, достижение определенного уровня ПБ всегда было главной задачей 
конкретного индивидуума и общества в целом, так как в основе этого ле-
жит главный человеческий инстинкт самосохранения, на котором базиру-
ется вся жизнедеятельность. 

Длительное время (вплоть до зарождения промышленного сектора) 
главным регулятором обеспечения необходимого уровня продовольственной 
потребности и безопасности являлись устоявшиеся традиции в рамках общин 
и натурального хозяйства. Формирование основных запасов и резервов осу-
ществлялось на микроуровне домохозяйств, общин, а в период феодализма 
эти функции оказались в руках помещиков-землевладельцев. При этом уро-
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вень аграрного производства и развитие товарообменных отношений могли 
обеспечить лишь минимум потребления, а также относительно простую 
структуру питания, отражающую, наряду с локальными условиями жизнедея-
тельности, религиозные и национальные особенности [2]. 

В последующий период, связанный с зарождением основ промыш-
ленности и капитализма, одним из важнейших инструментов продоволь-
ственного обеспечения становится рынок. Рыночный механизм на первых 
стадиях своего функционирования не мог исключать недоедания и голода в  
различных социальных слоях и группах, но по мере формирования и разви-
тия соответствующих производственных и рыночных отношений, а также 
определенных социальных гарантий в экономически развитых странах эти 
проблемы во многом были решены, хотя различия в уровне потребления 
остались до сих пор. В период роста и совершенствования промышленного 
сектора в силу особенностей рыночных отношений, а также под влиянием 
неэкономических факторов, общество столкнулось даже с неожиданным 
явлением перепроизводства пищевой продукции, выражающемся не в ре-
альном ее излишестве, а в спонтанном превышении предложения над сти-
хийно складывающимся рыночным спросом.  

Альтернативой рыночного подхода к формированию экономиче-
ской и, в частности, продовольственной безопасности в СССР выступало 
народнохозяйственное планирование. Однако, в силу значительного коли-
чества внешних и внутренних угроз, вопросы продовольственного обеспе-
чения, несмотря на свою перманентную актуальность, не были полностью 
решены. При этом отставание сельского хозяйства, легкой и пищевой про-
мышленности являлось следствием повышенного внимания государства к 
первоочередному развитию энергетики, тяжелого машиностроения, а впо-
следствии − химической промышленности. Это привело к резким струк-
турным диспропорциям и возникновению масштабного продовольствен-
ного дефицита, вынудившего руководство СССР расширять и активизиро-
вать импорт мяса, зерна, фруктов и других продуктов питания. 

В мировом масштабе право на полноценное питание и на защиту от 
голода составило неотъемлемую часть Международного билля о правах 
человека (1948) и Международного пакта об экономических, социальных и 
культурных правах (1966). Одним из важнейших международных доку-
ментов универсального характера является Всеобщая декларация о ликви-
дации голода и недоедания, принятая Генеральной ассамблеей ООН 17 
декабря 1974 г. Согласно ее положениям, «каждый мужчина, женщина и 
ребенок обладают неотъемлемым правом быть свободным от голода и 
недоедания для полного развития и сохранения своих физических и ум-
ственных способностей ...». На Всемирной встрече в Риме 17 ноября 
1996 г. была подписана Римская декларация о всемирной продовольствен-
ной безопасности и принят план действий по проблемам продовольствия. 
В частности, в декларации, сказано, что «мы подтверждаем нашу полити-



 Развитие и безопасность 2020 №3 7 

ческую волю и наше общее национальное обязательство по достижению 
продовольственной безопасности для всех и продолжению усилий по ис-
коренению голода во всех странах… Мы считаем недопустимым, что бо-
лее 800 млн. человек по всему миру, особенно в развивающихся странах, 
не получают достаточно продуктов питания для удовлетворения своих 
основных продовольственных потребностей...» [2]. 

В исследовании «Право на достаточное питание и на свободу от го-
лода» (одобрено на 51-й сессии Подкомиссии по предупреждению дискри-
минации Комиссии по правам человека ЭКОСОС в июне 1999 г.), указано, 
что «в настоящее время под продовольственной безопасностью понимается 
доступ всех людей в любое время к продовольствию, необходимому для 
здоровья и активной жизни». Однако, несмотря на углубленное внимание и 
ряд важных последовательных шагов, предпринятых для решения проблемы 
продовольственного обеспечения, она лишь существенно усугубилась, в 
связи с чем актуальность исследований по данной тематике за последние 
десятилетия значительно возросла. Сегодня она сохраняется даже на уровне 
дефиниций. 

Так, группой экспертов из Национального фонда защиты потреби-
телей, дано следующее определение: «Продовольственная безопасность – 
это обеспеченная продовольственными ресурсами, потенциалом и гаран-
тиями способность государства вне зависимости от внешних и внутренних 
условий или угроз удовлетворять потребности населения страны в целом и 
каждого гражданина в отдельности продуктами питания, питьевой водой и 
другими пищевыми продуктами в объемах, качестве и ассортименте, необ-
ходимых и достаточных для физического и социального развития лично-
сти, обеспечения здоровья и расширенного воспроизводства народонасе-
ления». По мнению специалистов ВГУИТ (Воронежского университета 
инженерных технологий – вуза, подготовившего за свою 90-летнюю исто-
рию десятки тысяч работников для пищевой и перерабатывающей про-
мышленности страны), категория «продовольственная безопасность» 
предполагает совокупность экономических отношений в обществе, возни-
кающих по поводу обеспечения всех его членов продуктами питания, со-
ответствующими нормативам по качеству и количеству [2]. При таком 
подходе становится очевидной необходимость переноса решения пробле-
мы на государственный уровень, целью которого является обеспечение 
для всех гражданам постоянного доступа к достаточному количеству про-
дуктов питания. Эта политика, по мнению авторов, должна опираться на 
четыре принципа [2]:  
‒ наличие (должно быть стабильное наличие и качество продуктов пита-

ния, люди, имея ежедневные потребности, не должны страдать от вне-
запных перемен); 
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‒ эффективность использования (в зависимости от реальных условий 
должны использоваться продукты питания местного производства, им-
порта или запасов); 

‒ стабильность (продукты питания должны соответствующим образом 
храниться, консервироваться и перерабатываться, потребители, в свою 
очередь, должны быть уверены в том, что потребляемые ими продукты 
высокого качества и безопасны для здоровья, питание должно быть сба-
лансированным); 

‒ доступность (продукты питания должны быть доступны в отношении 
покупательной способности и их физического наличия). 

Таким образом, продовольственная безопасность является сложной 
и многоаспектной проблемой, которая, имея как бытовой, так и государ-
ственный характер, влияет на каждую социальную группу населения, каж-
дого отдельного человека. Актуальность данной проблематики связана как 
с ограниченностью мировых природных ресурсов, устойчивым процессом 
уменьшения плодородности почв из-за их коррозии и засоленности, изме-
нением климата, увеличением численности населения и технической от-
сталостью многих государств, не позволяющей им добиться высокой уро-
жайности и минимальных потерь при сборе, транспортировке и хранении 
зерна, так и с неправильным распределением продуктов питания, а также с 
не вполне стабильной, всесторонней и объективной политикой правитель-
ств развитых государств, направленной на получение собственной выгоды 
в ущерб населению других стран. 

ПБ является составной частью национальной безопасности, факто-
ром, при котором сохраняются государственность и суверенитет, важной 
составляющей системы демографической политики и жизнеобеспечения, а 
также необходимым условием для обеспечения физической активности, 
сохранения здоровья и долголетия населения. Стратегическая цель продо-
вольственной безопасности – достаточное обеспечение населения каче-
ственным и безопасным продовольствием и сырьём, рыбной и сельскохо-
зяйственной продукцией. Реализация данной цели предполагает гаранти-
рованное и устойчивое снабжение перерабатывающих предприятий сырь-
ем, а населения – продовольствием, не подверженное влиянию внешних и 
внутренних неблагоприятных воздействий. Важнейшими условиями до-
стижения задач в области ПБ является (рис. 1): 

1) экономическая возможность приобретения продовольствия всеми 
социальными группами населения, в том числе и малоимущими (платёже-
способность потребительского спроса); 

2) потенциальная физическая доступность продуктов питания для 
каждого человека, т.е. наличие их и предложение в достаточном количестве; 

3) потребление продуктов высокого качества в количестве, доста-
точном для рационального питания [2]. 
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Рис. 1. Задачи и результаты достижения  

продовольственной безопасности [2] 
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Состояние ПБ населения оценивают разными показателями. Если  
на начальном этапе использовали среднедушевые доходы населения, пере-
ходящие остатки продовольственного зерна (сначала на уровне 20 %,  
а затем 16 % от общего годового потребления), то сейчас критерии расши-
рились и стали более сложными и информативными. К современным кри-
териям ПБ относятся: территориальная доступность продуктов (измеряе-
мая путем сравнения уровня розничных цен на одинаковые товары  
в разных регионах страны), доля расходов на продовольствие в общих рас-
ходах отдельных групп населения, доля в потреблении продуктов, снижа-
ющих потери и экономящих время работы в домашнем хозяйстве), степень 
«натуральности» и доброкачественности продуктов, влияние качества 
продуктов на состояние здоровья и продолжительность жизни и др. 

С конца 1950-х гг. в Японии используют показатель самообеспечен-
ности продовольствием. Он рассчитывается как процентное отношение 
между созданной и потребленной в стране стоимостью продовольственной 
продукции. Впоследствии появились два других метода подсчета – на базе 
так называемых первичных калорий (учитывается количество калорий в 
кормах, необходимых для производства продукции животноводства) и на 
базе энергетического содержания питания населения (за исходную точку 
берется не стоимость продовольственной продукции, а число ее калорий). 
Коэффициент самообеспеченности продуктами питания после 1960 г., ко-
гда он был впервые подсчитан, неуклонно снижался (1960 г. – 93 %, 1965 
г. – 88 %, 1970 г. – 83 %, 1975 г. – 79 %), в отличие от ряда высокоразви-
тых государств-импортеров продовольствия, где он относительно стабилен 
(Италия) или растет (Англия, ФРГ, Голландия).  

Решение проблемы обеспечения ПБ, а также оценки уровня такого 
обеспечения сегодня является важнейшей задачей не только для конкретных 
государств, но и для всемирной повестки дня. Исследование всех аспектов 
ПБ, ее форм, направлений, количественных и качественных характеристик 
представляется актуальным с научной точки зрения и практически значи-
мым для поиска оптимальных путей дальнейшего реформирования и модер-
низации национальной и мировой экономики. В настоящее время с помо-
щью анализа ПБ и мониторинга Всемирная продовольственная программа 
Организации Объединенных Наций (ВПП ООН) предоставляет информа-
цию о продовольственной безопасности с рекомендациями по конкретным 
действиям каждой стране, в которой она работает. Сочетая традиционные 
методы оценки с передовыми и новейшими технологиями, ВПП ООН полу-
чает возможность выявлять по всему миру группы населения, страдающие 
от нехватки продовольствия, и определять коренные причины отсутствия 
ПБ и её уязвимости (VAM). Уникальная сеть из более чем 150 аналитиков 
по всему миру стремится дать ответы на эти ключевые вопросы, определяя 
направление работы ВПП ООН. Для сбора данных о ПБ в местах, которые 
являются слишком удаленными или опасными для очных оценок, или при 
необходимости очень частого получения данных для отслеживания меняю-

http://vam.wfp.org/sites/mvam_monitoring/
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щейся ситуации ВПП ООН прибегает к мобильному анализу и картирова-
нию уязвимости (mVAM) [17].  

Аналитики ВПП ООН по продовольственной безопасности выпол-
няют широкий спектр очных оценок, в том числе − «базовые» оценки (из-
вестные как всеобъемлющий анализ ПБ и анализ уязвимости (CFSVA)  
и оценки продовольственной безопасности в чрезвычайных обстоятель-
ствах (EFSA) во время быстро развивающихся или постепенно нарастаю-
щих чрезвычайных ситуаций, включая ураганы, наводнения, засухи и кон-
фликтные ситуации. Данные об экономической и геопространственной 
уязвимости и уязвимости домохозяйств анализируются, чтобы создать 
картину положения в области продовольственной безопасности. ВПП 
ООН также проводит оценки продовольственной безопасности совместно 
с партнерами, такими как правительства, Продовольственная и сельскохо-
зяйственная организация ООН (ФАО), Управление Верховного Комиссара 
ООН по делам беженцев (УВКБ ООН), ЮНИСЕФ, международные  
и национальные НПО [17]. 

В рамках ООН с начала 2016 г. активно реализуется концепция 
устойчивого развития. Она появилась в процессе объединения трех основ-
ных точек зрения (экономической, социальной, экологической) и предпола-
гает принятие мер, направленных на оптимальное использование ограни-
ченных ресурсов и экологически чистых технологий (природо-, энерго-, и 
материалосберегающих), на сохранение стабильности социальных и куль-
турных систем, а также на обеспечение целостности биологических и физи-
ческих природных систем. Концепция содержит 17 следующих глобальных 
целей устойчивого развития (ЦУР) [14].  
1. Повсеместная ликвидация нищеты во всех ее формах. 
2. Ликвидация голода, обеспечение продовольственной безопасности и 

улучшения питания, содействие устойчивому развитию сельского хо-
зяйства. 

3. Обеспечение здорового образа жизни и содействие благополучию для 
всех в любом возрасте. 

4. Обеспечение всеохватного и справедливого качественного образования 
и поощрение возможности обучения на протяжении всей жизни для 
всех. 

5. Обеспечение гендерного равенства и расширение прав и возможностей 
всех женщин и девочек. 

6. Обеспечение наличия и рационального использования водных ресурсов 
и санитарии для всех. 

7. Обеспечение доступа к недорогостоящим, надежным, устойчивым и 
современным источникам энергии для всех. 

8. Содействие неуклонному, всеохватному и устойчивому экономическо-
му росту, полной и производительной занятости и достойной работе 
для всех. 

http://vam.wfp.org/sites/mvam_monitoring/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%B5%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B8%D0%B9_%D0%BE%D1%85%D0%B2%D0%B0%D1%82_%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B0%D0%BC%D0%B8_%D0%B7%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%B5%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B8%D0%B9_%D0%BE%D1%85%D0%B2%D0%B0%D1%82_%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B0%D0%BC%D0%B8_%D0%B7%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
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9. Создание прочной инфраструктуры, содействие обеспечению всео-
хватной и устойчивой индустриализации и внедрению инноваций. 

10. Снижение уровня неравенства внутри стран и между ними. 
11. Обеспечение открытости, безопасности, жизнестойкости и устойчиво-

сти городов и населенных пунктов. 
12. Обеспечение рациональных моделей потребления и производства. 
13. Принятие срочных мер по борьбе с изменением климата и его послед-

ствиями. 
14. Сохранение и рациональное использование океанов, морей и морских  

ресурсов в интересах устойчивого развития. 
15. Защита, восстановление экосистем суши и содействие их рационально-

му использованию, рациональное управление лесами, борьба с опусты-
ниванием, прекращение и обращение вспять процесса деградации зе-
мель и прекращение процесса утраты биологического разнообразия. 

16. Содействие построению миролюбивых и открытых обществ в интере-
сах устойчивого развития, обеспечение доступа к правосудию для всех 
и создание эффективных, подотчетных и основанных на широком уча-
стии учреждений на всех уровнях. 

17. Укрепление средств достижения устойчивого развития и активизация 
работы механизмов глобального партнерства в интересах устойчивого 
развития. 

Представленные цели отражают весь комплекс ключевых проблем 
современности и включают в себя 169 соответствующих задач и 239 инди-
каторов. Цель 2 является одной из наиболее востребованных и самым непо-
средственным образом связана с продовольственной безопасностью и про-
довольственным обеспечением. Первоочередные задачи, определяемые дан-
ной ею, а также соответствующие этим задачам индикаторы представлены в 
табл. 1. 

Необходимость внимательного отношения к проблеме ПБ  
со стороны мирового сообщества обусловлена целым рядом следующих 
важнейших факторов [12, 17].  
1. На сегодняшний день в мире насчитывается почти 690 млн голодаю-

щих (8,9 % населения мира), что означает рост на 10 млн чел. в год и 
почти на 60 млн за пять лет. 

2. В 2019 г. почти 750 млн чел. (почти каждый десятый человек в мире) 
столкнулись с серьезной проблемой отсутствия продовольственной 
безопасности. 

3. Масштабы голода растут почти во всех субрегионах Африки, а также, 
хотя и в меньшей степени, − в Латинской Америке и Западной Азии. 
Большинство недоедающих людей в мире (381 млн чел.) проживают в 
Азии, свыше 250 млн чел. − в Африке, где число недоедающих растет 
быстрее, чем где бы то ни было в мире (табл. 2 и 3). 

 

  

http://www.fao.org/publications/sofi/2020/ru/
http://www.fao.org/publications/sofi/2020/ru/
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Таблица 1. 

Задачи и индикаторы Цели 2 [14] 
 

Задачи Индикаторы 

1. Покончить с голодом и обес-
печить всем круглогодичный 
доступ к безопасной, питатель-
ной и достаточной пище. 

1.1. Распространенность недоедания. 

1.2. Продовольственная безопасность 
среди населения, измеряемая по шкале 
восприятия отсутствия продовольствен-
ной безопасности. 

2. Покончить с задержкой роста и 
истощением у детей в возрасте до 
5 лет, и удовлетворять потребно-
сти в питании девочек подрост-
кового возраста, беременных и 
кормящих женщин и пожилых 
людей. 

2.1. Распространённость задержки роста 
среди детей в возрасте до 5 лет. 

2.2. Распространённость неполноценного 
питания среди детей в возрасте до 5 лет. 

3. Удвоить продуктивность сель-
ского хозяйства и доходы мелких 
производителей продовольствия. 

3.1. Объём производства на производ-
ственную единицу. 

3.2. Средний доход небольших произво-
дителей продуктов питания в разбивке 
по полу и по статусу коренных народов. 

4. Обеспечить создание устойчи-
вых систем производства продук-
тов питания и внедрить устойчи-
вые методы ведения сельского 
хозяйства. 

4.1. Доля площади сельскохозяйствен-
ных угодий, на которых применяются 
ответственные методы ведения сельско-
го хозяйства. 

5. Обеспечить сохранение гене-
тического разнообразия семян и 
культивируемых растений, а так-
же сельскохозяйственных и до-
машних животных и их соответ-
ствующих диких видов. 

5.1. Количество генетических ресурсов 
растительного и зоологического проис-
хождения, предназначенных для произ-
водства продовольствия и сельского 
хозяйства. 

5.2. Доля местных видов, относимых к 
категории находящихся под угрозой 
исчезновения, к категории не находя-
щихся под угрозой исчезновения или к 
категории с неизвестным уровнем угро-
зы исчезновения. 

 

4. Если тенденции сохранятся, то к 2030 г. число людей, страдающих от 

голода, превысит 840 млн чел. (9,8 % населения мира). 

5. По оценкам исследователей, в 2019 г. около 2 млрд чел. в мире страда-

ли от отсутствия ПБ в умеренной или тяжелой форме. Вследствие от-

сутствия регулярного доступа к достаточным объемам продуктов пита-

ния они подвергаются более высокому риску столкнуться с такими 

проблемами, как неполноценное состояние здоровья (табл. 4 и 5). 
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Таблица 2. 
Распространенность недоедания в мире, % 

 2005  2010  2015  2016  2017  2018 

ВЕСЬ МИР 14,5 11,8 10,6 10,7 10,8 10,8 

АФРИКА 21,2 19,1 18,3 19,2 19,8 19,9 

Северная Африка 6,2 5,0 6,9 7,0 7,0 7,1 

Восточная Африка 34,3 31,2 29,9 31,0 30,8 30,8 

Центральная Африка 32,4 27,8 24,7 25,9 26,4 26,5 

Южная Африка 6,5 7,1 7,8 8,5 8,3 8,0 

Западная Африка 12,3 10,4 11,4 12,4 14,4 14,7 

АЗИЯ 17,4 13,6 11,7 11,5 11,4 11,3 

Центральная Азия 11,1 7,3 5,5 5,5 5,7 5,7 

Восточная Азия 14,1 11,2 8,4 8,4 8,4 8,3 

Юго-Восточная Азия 18,5 12,7 9,8 9,6 9,4 9,2 

Южная Азия 21,5 17,2 15,7 15,1 14,8 14,7 

Западная Азия 9,4 8,6 11,2 11,6 12,2 12,4 

ЛАТИНСКАЯ АМЕРИКА И КАРИБЫ 9,1 6,8 6,2 6,3 6,5 6,5 

Карибский бассейн 23,3 19,8 18,3 18,0 18,0 18,4 

Латинская Америка 8,1 5,9 5,3 5,5 5,7 5,7 

Центральная Америка 8,4 7,2 6,3 6,1 6,1 6,1 

Южная Америка 7,9 5,3 4,9 5,3 5,5 5,5 

ОКЕАНИЯ 5,5 5,2 5,9 6,0 6,1 6,2 

СЕВЕРНАЯ АМЕРИКА И ЕВРОПА < 2,5 < 2,5 < 2,5 < 2,5 < 2,5 < 2,5 

Источник: ФАО. 
 

Таблица 3. 
Число недоедающих в мире, млн. чел. 

 2005 2010 2015 2016 2017 2018 

ВЕСЬ МИР 947,2 822,3 785,4 796,5 811,7 821,6 

АФРИКА 196,0 199,8 217,9 234,6 248,6 256,1 

Северная Африка 9,7 8,5 15,5 16,1 16,5 17,0 

Восточная Африка 113,5 118,6 119,3 126,9 129,8 133,1 

Центральная Африка 36,2 36,5 37,9 41,1 43,2 44,6 

Южная Африка 3,6 4,2 5,0 5,5 5,4 5,3 

Западная Африка 33,0 31,9 40,3 45,0 53,7 56,1 

АЗИЯ 688,6 572,1 518,7 512,3 512,4 513,9 

Центральная Азия 6,5 4,6 3,8 3,8 4,0 4,1 

Восточная Азия 219,1 178,4 138,1 137,8 138,1 137,0 

Юго-Восточная Азия 103,8 75,9 61,9 61,9 61,1 60,6 

Южная Азия 339,8 293,1 286,1 278,3 276,4 278,5 

Западная Азия 19,4 20,1 28,8 30,5 32,7 33,7 

ЛАТИНСКАЯ АМЕРИКА И КАРИБЫ  51,1 40,7 39,1 40,4 41,7 42,5 

Карибский бассейн 9,1 8,0 7,7 7,6 7,7 7,8 

Латинская Америка 42,1 32,6 31,5 32,9 34,0 34,7 

Центральная Америка 12,4 11,6 10,9 10,6 10,7 11,0 

Южная Америка 29,6 21,1 20,6 22,2 23,2 23,7 

ОКЕАНИЯ 1,8 1,9 2,3 2,4 2,5 2,6 

Источник: ФАО. 



 Развитие и безопасность 2020 №3 15 

  
Р

ег
и

о
н

ы
 м

и
р

а 

Ч
и

сл
о
 л

ю
д

ей
, 
ж

и
в
у
щ

и
х
 в

 у
сл

о
в
и

я
х
 о

тс
у
тс

тв
и

я
 

п
р

о
д

о
в
о
л
ь
ст

в
ен

н
о
й

 б
ез

о
п

ас
н

о
ст

и
 в

 т
яж

ел
о
й

 

ф
о
р

м
е 

(м
л
н

) 

Ч
и

сл
о
 л

ю
д

ей
, 
ж

и
в
у
щ

и
х
 в

 у
сл

о
в
и

я
х
 о

тс
у
тс

тв
и

я
 

п
р

о
д

о
в
о
л
ь
ст

в
ен

н
о
й

 б
ез

о
п

ас
н

о
ст

и
 в

 у
м

ер
ен

н
о
й

 

и
л
и

 т
яж

ел
о
й

 ф
о
р

м
е 

(м
л
н

) 

2
0
1
4
 

2
0
1
5
 

2
0
1
6
 

2
0
1
7
 

2
0
1
8
 

2
0
1
4
 

2
0
1
5
 

2
0
1
6
 

2
0
1
7
 

2
0
1
8
 

В
Е

С
Ь

 М
И

Р
 

5
8
5

,0
 

5
6
8

,2
 

6
0
0

,4
 

6
5
7

,6
 

7
0
4

,3
 

1
6
9
6

,3
 

1
7
1
2

,3
 

1
8
0
1

,9
 

1
9
2
9

,6
 

2
 0

1
3

,8
 

А
Ф

Р
И

К
А

 
2

1
0

,7
 

2
2
6

,7
 

2
6
8

,2
 

2
8
7

,5
 

2
7
7

,0
 

5
5
4

,1
 

5
7
7

,1
 

6
4
4

,1
 

6
8
2

,0
 

6
7
6

,1
 

С
ев

ер
н

ая
 А

ф
р

и
к
а 

1
9
,1

 
1

6
,3

 
2

1
,2

 
2

3
,6

 
1

9
,0

 
5

9
,8

 
5

1
,6

 
6

3
,8

 
8

2
,1

 
7

0
,2

 

В
о
ст

о
ч

н
ая

 А
ф

р
и

к
а 

9
3
,0

 
1

0
0

,2
 

1
1
4

,3
 

1
2
1

,3
 

1
1
2

,5
 

2
2
6

,1
 

2
3
8

,4
 

2
6
6

,0
 

2
7
6

,3
 

2
7
1

,7
 

Ц
ен

тр
ал

ь
н

ая
 А

ф
р

и
к
а 

н
.д

. 
н

.д
. 

н
.д

. 
н

.д
. 

н
.д

. 
н

.д
. 

н
.д

. 
н

.д
. 

н
.д

. 
н

.д
. 

Ю
ж

н
ая

 А
ф

р
и

к
а 

1
3
,4

 
1

3
,1

 
1

9
,8

 
2

0
,1

 
2

0
,2

 
2

8
,3

 
2

9
,1

 
3

4
,4

 
3

4
,9

 
3

5
,3

 

З
ап

ад
н

ая
 А

ф
р

и
к
а 

4
4
,4

 
5

0
,9

 
5

9
,6

 
6

6
,0

 
6

7
,2

 
1

4
9

,9
 

1
5
9

,7
 

1
7
1

,1
 

1
7
7

,6
 

1
8
2

,8
 

А
З

И
Я

 
3

0
5

,9
 

2
8
0

,0
 

2
6
4

,8
 

2
8
8

,5
 

3
5
3

,6
 

8
7
5

,6
 

8
5
8

,2
 

8
7
1

,1
 

9
2
8

,0
 

1
 0

3
8

,5
 

Ц
ен

тр
ал

ь
н

ая
 А

зи
я
 

1
,3

 
1

,2
 

1
,9

 
2

,5
 

2
,3

 
7

,6
 

7
,6

 
8

,8
 

1
2
,2

 
1

2
,4

 

В
о
ст

о
ч

н
ая

 А
зи

я
 

7
,5

 
6

,8
 

1
5
,4

 
1

6
,6

 
1

8
,4

 
1

0
5

,4
 

1
0
4

,4
 

1
0
6

,3
 

1
6
9

,9
 

1
6
2

,7
 

Ю
го

-В
о
ст

о
ч

н
ая

 А
зи

я
 

2
7
,9

 
2

3
,7

 
2

7
,3

 
3

7
,5

 
3

4
,3

 
1

2
3

,2
 

1
0
9

,9
 

1
2
2

,1
 

1
3
9

,6
 

1
3
4

,0
 

Ю
ж

н
ая

 А
зи

я
 

2
4
7

,1
 

2
2
5

,4
 

1
9
5

,8
 

2
0
4

,2
 

2
7
1

,7
 

5
6
5

,7
 

5
6
1

,3
 

5
5
9

,6
 

5
2
5

,8
 

6
4
9

,1
 

З
ап

ад
н

ая
 А

зи
я
 

2
1
,9

 
2

2
,9

 
2

4
,5

 
2

7
,6

 
2

7
,0

 
7

3
,7

 
7

5
,0

 
7

4
,3

 
8

0
,6

 
8

0
,2

 

З
а

п
а

д
н
а

я
 А

зи
я
 и

 С
ев

ер
н
а

я
 А

ф
р
и

к
а
 

4
1
,0

 
3

9
,2

 
4

5
,7

 
5

1
,2

 
4

6
,0

 
1

3
3

,4
 

1
2
6

,6
 

1
3
8

,1
 

1
6
2

,7
 

1
5
0

,5
 

Л
А

Т
И

Н
С

К
А

Я
 А

М
Е

Р
И

К
А

 И
 К

А
Р

И
Б

Ы
  

н
.д

. 
н

.д
. 

н
.д

. 
н

.д
. 

н
.д

. 
н

.д
. 

н
.д

. 
н

.д
. 

н
.д

. 
н

.д
. 

К
ар

и
б

ск
и

й
 б

ас
се

й
н

 
н

.д
. 

н
.д

. 
н

.д
. 

н
.д

. 
н

.д
. 

н
.д

. 
н

.д
. 

н
.д

. 
н

.д
. 

н
.д

. 

Л
ат

и
н

ск
ая

 А
м

ер
и

к
а 

4
5
,1

 
3

8
,0

 
4

6
,5

 
5

9
,8

 
5

4
,7

 
1

4
1

,2
 

1
5
2

,6
 

1
7
0

,0
 

2
0
3

,2
 

1
8
7

,8
 

Ц
ен

тр
ал

ьн
ая

 А
м

ер
и
ка

 
2

1
,9

 
1

7
,8

 
1

4
,8

 
2

2
,5

 
1

9
,0

 
6

2
,5

 
5

8
,2

 
4

5
,9

 
6

6
,1

 
5

6
,7

 

Ю
ж

н
ая

 А
м

ер
и

к
а 

2
3
,1

 
2

0
,2

 
3

1
,7

 
3

7
,3

 
3

5
,7

 
7

8
,7

 
9

4
,4

 
1

2
4

,1
 

1
3
7

,1
 

1
3
1

,2
 

О
К

Е
А

Н
И

Я
 

н
.д

. 
н

.д
. 

н
.д

. 
н

.д
. 

н
.д

. 
н

.д
. 

н
.д

. 
н

.д
. 

н
.д

. 
н

.д
. 

С
Е

В
Е

Р
Н

А
Я

 А
М

Е
Р

И
К

А
 И

 Е
В

Р
О

П
А

 
1

6
,1

 
1

6
,3

 
1

3
,4

 
1

3
,6

 
1

0
,6

 
1

0
5

,2
 

1
0
4

,7
 

9
5
,8

 
9

3
,7

 
8

8
,7

 

 

Т
а

б
л

и
ц

а
 4

. 

Ч
и

сл
о

 л
ю

д
ей

, 
ж

и
в

у
щ

и
х

 в
 у

сл
о

в
и

я
х

 о
т
су

т
ст

в
и

я
 п

р
о

д
о

в
о

л
ь

ст
в

ен
н

о
й

 б
ез

о
п

а
сн

о
ст

и
 

в
 у

м
ер

ен
н

о
й

 и
л

и
 т

я
ж

ел
о

й
 ф

о
р

м
е 

(п
о

 ш
к

а
л

е 
в

о
сп

р
и

я
т
и

я
 о

т
су

т
ст

в
и

я
 п

р
о

д
о
в

о
л

ь
ст

в
ен

н
о

й
 б

ез
о

п
а

сн
о

ст
и

),
  

2
0

1
4

–
2

0
1

8
 г

г
. 

 

П
Р

И
М

Е
Ч

А
Н

И
Я

: 
«

н
.д

.»
 –

 н
ет

 д
а
н
н
ы

х
. 

И
ст

оч
ни

к:
 Ф

А
О

. 

 И
ст

оч
ни

к:
 Ф

А
О

. 

 



16 Развитие и безопасность в условиях пандемии 

Таблица 5. 

Соотношение между страновыми показателями отсутствия ПБ 

 и другими показателями человеческого развития  

Показатель Период 
Число 

стран 
kкор 

Нищета, неравенство и экономический рост 

ВВП на душу населения 2017  138 -0,829 

Число жителей за чертой бедности 2013–2017 88 0,752 

Неравенство доходов по индексу Джини 2013–2017 104 0,622 

Коэффициент участия в рабочей силе 2017  137 -0,229 

Человеческий капитал и гендерный фактор 

Индекс развития человеческого капитала 2017  132 -0,895 

Уровень грамотности 2013–2017 61 -0,675 

Индекс развития с учетом гендерного фактора 2017  137 -0,426 

Демографические показатели 

Коэффициент демографической нагрузки 2015  138 0,612 

Сельское население 2015  135 0,517 

Политическая стабильность и отсутствие про-

явлений насилия 

2017  140 -0,589 

Общественные службы в сфере здравоохранения 

Подушевые расходы на здравоохранение 2015  135 -0,829 

Услуги по обеспечению питьевой водой 2015  137 -0,806 

Основные услуги санитарии 2015  138 -0,792 

Здоровье и благополучие 

Детская смертность (возраст до пяти лет) 2017  137 0,874 

Ожидаемая продолжительность жизни при рождении 2016  139 -0,815 

Распространенность недоедания (РН) 2016–2018  133 0,842 
Примечание. В таблице приводятся коэффициенты ранговой корреляции Спирмена, все они 
статистически значимы на уровне p=0,01. Источник: ФАО. 

 

6. От умеренного или тяжелого отсутствия ПБ, в первую очередь, стра-

дают страны с низким и средним уровнем дохода, с этой проблемой 

также сталкивается почти 8 % населения Северной Америки и Европы, 

причем на всех континентах ее распространенность среди женщин не-

много выше, чем среди мужчин. 

7. В 2019 г. 144 млн детей в возрасте до 5 лет страдали из-за отставания в 

росте, причем три четверти из них проживали в Южной Азии и странах 

Африки к югу от Сахары. 

8. В 2019 г. 6,9 % (47 млн) детей в возрасте до 5 лет страдали от истоще-

ния или острого недоедания – состояния, вызванного ограниченным 

потреблением питательных веществ и инфекцией. 

9. Каждый седьмой ребенок (20,5 млн детей) рождается с низкой массой 

тела, при этом число детей в возрасте до 5 лет с отставанием в росте за 

последние шесть лет сократилось на 10 %. 
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10. Во всех регионах, особенно среди детей школьного возраста и взрослых, 

продолжает расти распространенность избыточной массы тела и ожире-

ния. По оценкам, в 2018 г. избыточную массу тела имели 40 млн детей в 

возрасте до 5 лет. Примерно треть имеющих избыточный вес подростков 

и взрослых и 44 % имеющих избыточный вес детей в возрасте 5-9 лет 

страдают от ожирения. В 2016 г. избыточную массу тела имели 131 млн 

детей в возрасте 5-9 лет, 207 млн подростков и 2 млрд взрослых. 

11. В мире 1,4 млрд чел. не имеют доступа к электричеству, большинство 

из них проживает в сельских районах развивающихся стран. Энергети-

ческая бедность во многих регионах мира является главным препят-

ствием для сокращения масштабов голода и производства достаточного 

количества продовольствия для удовлетворения будущего спроса. 

12. Сельское хозяйство является крупнейшим работодателем в мире, обес-

печивая средства к существованию для 40 % сегодняшнего населения 

планеты. Это самый большой источник дохода и рабочих мест для бед-

ных сельских домохозяйств. 

13. 500 млн мелких фермерских хозяйств обеспечивают до 80 % пищи в 

большинстве развивающихся стран. 

14. С начала прошлого века на фермерских полях было утрачено примерно 

75 % видов сельскохозяйственных культур.  

15. Если бы женщины-фермеры имели равный с мужчинами доступ к ре-

сурсам, число голодающих в мире сократилось бы до 150 млн. 

16. Большинство людей, страдающих от острой нехватки продовольствия в 

2019 г., находились в странах, пострадавших от конфликтов (77 млн), 

изменения климата (34 млн) и экономических кризисов (24 млн). 

17. Для искоренения голода к 2030 г. нужны дополнительные инвестиции в 

размере $ 267 млн в год.   

Согласно прогнозам экспертов ВПП ООН, пандемия COVID-19 мо-

жет почти удвоить число людей, страдающих от голода, и к концу 2020 г. 

превысить четверть миллиарда. При этом в результате экономического воз-

действия COVID-19 число людей, сталкивающихся с острой проблемой от-

сутствия ПБ, в 2020 г. возрастет до 265 млн, по сравнению с 135 млн в 2019 

г. В этом контексте жизненно важно сохранить программу продовольствен-

ной помощи, включая собственные программы ВПП, которые обеспечивают 

спасательные условия для почти 100 млн уязвимых людей во всем мире 

[17].  

Кроме того, коронавирус может стать причиной острого недоедания 

10 млн детей в мире, а количество маленьких детей, страдающих от этой 

опасной для жизни формы недоедания, может увеличиться из-за пандемии  

на 20 %. Вирус может иметь разрушительное воздействие на растущий орга-

низм, который уже ослаб от плохого питания. Неравенство, связанное с пита-

нием, а также задержка роста и атрофия наиболее распространены среди са-
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мых бедных общин. Недоедающие дети, особенно в возрасте до пяти лет, 

рискуют оказаться в числе основных жертв пандемии и ее социально-

экономических последствий. Острое недоедание вызвано неадекватным по-

треблением пищи или болезнью (или и тем, и другим), что приводит к внезап-

ной потере веса, которая, если ее не лечить, может привести к смерти [17]. 

Связанные с COVID-19 блокировки и ограничения на передвижение 

серьезно подрывают средства к существованию, усугубляя существующие 

угрозы: конфликты и слабые системы здравоохранения. Это делает осо-

бенно трудным для семей в более бедных странах позволить себе пита-

тельную диету. Как утверждает директор ВПП ООН по вопросам питания 

Лорен Лэндис, «если мы не начнем действовать сейчас, мы столкнемся с 

гибелью людей, здоровьем и производительностью в будущих поколениях. 

Правильное питание сегодня определит, будут ли ощущаться последствия 

применения COVID-19 для детей в течение следующих лет или даже деся-

тилетий» [17].  

Вызванная пандемией остановка целых отраслей экономики, десят-

ков и даже сотен тысяч предприятий в мире, создает также следующую 

проблему: у множества людей, даже в ряде развитых стран, например, 

Италии, быстро заканчиваются деньги, на которые можно купить еду. Со-

гласно оценкам ряда международных агентств, в беднейших странах мира 

расходы на продукты питания составляют половину и более от дохода 

среднего домохозяйства. В результате миллионы граждан в этих государ-

ствах зависят либо от неформальной занятости, либо работают на малых  

и средних предприятиях – в наибольшей мере страдающих от националь-

ных карантинов и административных ограничений хозяйственной жиз-

ни [6]. Вместе с тем, среди обозревателей наблюдается иногда и определен-

ный оптимизм. Так, эксперты, опрошенные в конце апреля британским «The 

Economist», полагают, что в настоящее время мировая система поставок 

продовольствия, а также сельское хозяйство, значительно лучше подготов-

лены к кризису, чем это было в 2007-2008 гг. На тот момент введенные ря-

дом стран ограничения на экспорт продовольствия блокировали поставки, 

эквивалентные 11 % оборота мирового рынка – в расчете на количество ка-

лорий. К настоящему времени, коронавирус затронул поставки в объеме, не 

превышающем 3 % необходимых продуктов питания. Сегодня, по мнению 

экспертов, цены на топливо для грузовых перевозок в несколько раз ниже, а 

мировые запасы еды высоки. По данным МВФ, «коронакризис» снизил 

спрос на некоторые виды сырья для пищевой промышленности, а также для 

производства кормов. Немного подорожали лишь пшеница и рис (2-4 %), 

соевые бобы подешевели на 5 %, а кукуруза – на 8 % [6]. 

ВПП ООН активно работает над обеспечением того, чтобы произ-

водство специализированных питательных продуктов не нарушалось тор-

говыми ограничениями, используя свое широкое поле деятельности для 



 Развитие и безопасность 2020 №3 19 

передачи информации о COVID-19 сообществам, где недоступно здраво-

охранение. ВПП ООН работает с правительствами по мониторингу насе-

ления, адаптируя поддержку питания в случае необходимости, и готова 

расширить масштабы своей деятельности по предупреждению и лечению 

острого недоедания и улучшению питания детей, но для этого дополни-

тельно потребуется порядка $ 300 млн [17].  

В странах, зависящих от сырьевых товаров, замедление экономики 

происходит стремительнее, а показатели экономики сокращаются более зна-

чительно, при этом чем выше распространенность крайней нищеты и мас-

штабы неравенства, тем более ощутимое воздействие на ПБ оказывают эко-

номические явления. Как свидетельствуют происходящие события, эти за-

медления и спады особенно неблагоприятно воздействуют на ПБ при нали-

чии существенного неравенства, особенно в странах со средним уровнем 

дохода. С самыми серьезными проблемами в области ПБ при замедлении 

роста экономики и экономическом спаде сталкиваются страны и регионы с 

наиболее существенным неравенством. Неравенство доходов повышает ве-

роятность ситуаций отсутствия ПБ в тяжелой форме; в странах с низким 

уровнем дохода вероятность такого развития событий на 20 % выше, чем в 

странах со средним доходом. Помимо этого, неравенство в доходах и благо-

состоянии приводит к недостаточному питанию населения, тогда как в усло-

виях комплексного неравенства люди чаще страдают ожирением. 

Для обеспечения ПБ необходимо, чтобы на момент начала неблаго-

приятных циклов экономического развития уже была введена в действие 

экономическая и социальная политика, позволяющая бороться с их по-

следствиями, но при этом не снижались расходы на основные услуги, 

включая здравоохранение и образование. В долгосрочной перспективе это 

возможно только при создании благоприятных условий для инклюзивных, 

ориентированных на малоимущие слои населения структурных преобразо-

ваний, особенно в странах с высокой зависимостью от первичных сырье-

вых товаров. Для этого необходимо в ходе мероприятий по сокращению 

масштабов нищеты принимать меры к тому, чтобы сокращение гендерного 

неравенства и социального отчуждения тех или иных групп населения ста-

новилось средством или результатом улучшения положения в области ПБ. 

В зависимости от субъектов, решающих проблему продовольствен-

ной безопасности в весьма сложных сегодняшних условиях, и выполняе-

мых ими функций, принято различать 5 уровней ПБ: государственный, 

глобальный, местный, групп населения и семейный (домашние хозяйства). 

На мировом (глобальном) уровне проблемы ПБ решают международные 

организации и специализированные органы (Комитет по продовольствен-

ной безопасности, ЕС). На национальном уровне состояние ПБ определя-

ют правительства и органы законодательной власти. Их деятельность 

направлена на стабильность экономического развития, формирование гос-
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ударственных фондов и обеспечение баланса спроса и предложения на 

внутреннем продовольственном рынке. 

На местном уровне уровень ПБ должны обеспечивать субъекты тер-

риториального управления (область, муниципалитет) посредством снаб-

жения продуктами, контроля за их качеством и создания населению усло-

вий для получения доходов. На семейном уровне в качестве субъекта, 

обеспечивающего ПБ, выступают домашние хозяйства, назначение кото-

рых – приобретение и использование продуктов, организация сбалансиро-

ванного питания. Все уровни продовольственной безопасности взаимосвя-

заны и взаимозависимы. Чтобы управление продовольственной безопасно-

стью было эффективным, действия субъектов всех уровней должны быть 

согласованными, а вопросы обеспечения ПБ должны рассматриваться как 

основное условие повышения эффективности функционирования нацио-

нального агропромышленного комплекса [2]. 

В нынешней ситуации, когда проблемы обеспеченности продуктами 

питания приобрели глобальный характер, для нашей страны вопросы, каса-

ющиеся ПБ, являются приоритетными не только с экономической, но и с 

социальной стороны, поскольку они определяются и макроэкономической 

ситуацией, и эффективностью общественного производства, и доходами 

населения. Без должного обеспечения ПБ практически невозможно решить 

ни одну из задач, стоящих перед государством, как на региональном,  

так и на федеральном уровнях. От ее состояния зависит не только эконо-

мическое развитие субъектов РФ, но и среда обитания конкретного чело-

века. Если рассмотреть общее социально-экономическое положение РФ с 

точки зрения соответствия ЦУР ООН, а также их задачам и индикаторам 

(рис. 2), то можно увидеть, что в отличие от достаточно благополучного 

состояния Цели 1 (ликвидация нищеты), а также Цели 4 (обеспечение обра-

зования), вышеназванная Цель 2 является одним из двух аутсайдеров  

и находится ниже пятидесятипроцентного уровня. Важно отметить, что се-

годня ни одна страна не может похвастаться существенным прогрессом  

в достижении этих целей. Всего лишь в 18 странах есть официальное упо-

минание ЦУР в бюджетных документах. Большинство государств предпо-

читает публиковать добровольные национальные отчеты об устойчивом 

развитии. РФ планирует сделать свой первый отчет в следующем году.  

По итогам 2019 г. лидерами в достижении ЦУР являются западноевропей-

ские страны: Дания (85,2); Швеция (85,0): Финляндия (82,8); Франция (81,5). 

США с Индекс SDG, равным 74,5 находятся на 35 месте, а РФ – на 55 (Ин-

дексом SDG составляет 70,9). Среди стран ближнего зарубежья выше РФ 

находятся Белоруссия (23 место с Индексом 77,4) и Украина (41 место  

с Индексом 72,8). Более подробное представление о состоянии достижения 

Цели 2 в нашей стране по сравнению с ситуацией в мире и в ЕС дает рис. 3.  
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Рис. 2. Индекс SDG по Р (Index SDG - Sustainable Development Goals Index или 

Индекс прогресса по Целям устойчивого развития) [14] 
 

 
 

Рис. 3. Состояние выполнения Цели 2 в Российской Федерации [14] 
 

https://terra-ecology.ru/wp-content/uploads/2019/09/%D0%A6%D0%A3%D0%A0-%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F.png


22 Развитие и безопасность в условиях пандемии 

В последнее время намного больше внимания стало уделяться во-

просам здоровья и здорового питания. Здоровое питание населения явля-

ется обязательным условием здоровья нации и в этой связи рассматривает-

ся как одна из основных задач государства. Но, к сожалению, изменения в 

этой области не заметны. По оценкам специалистов, здоровое питание мо-

жет предотвратить до 80 % инфарктов миокарда, инсультов и диабета. Как 

показывает статистика, большинство населения России, стран Европы и 

США не соблюдает рекомендуемые принципы здорового питания и нару-

шения идентичны (рис. 4). Основным печальным последствием нарушения 

данных принципов становится рост избыточного веса людей. Уровень и 

распространенность ожирения в различных регионах России характеризу-

ется диаграммой на рис. 5. 

На сегодняшний день, несмотря на существенные сложности  

и угрозы в области ПБ, РФ не только полностью удовлетворяет внутрен-

ний спрос на продовольствие, она рекордными темпами наращивает мас-

штаб экспортных поставок. По итогам 2019 г. на внешний рынок отправ-

лено 1,22 млн т. зернобобовых, 467 тыс. т. нута, 151 тыс. т. чечевицы, 

895 тыс. т. сои, 707 тыс. т. подсолнечника, 547 тыс. т. льна, 333 тыс. т. кар-

тофеля, 362 тыс. т. мяса и больше 30 млн т. пшеницы. Россия сегодня про-

даёт за границу хлеба больше, чем такие лидеры, как США (24,9 млн т.), 

Канада (21 млн т.), Украина (18,5 млн т.) и Франция (18 млн. т.) В настоя-

щее время разработана и реализуется Госпрограмма по сельскому хозяй-

ству, рассчитанная до 2025 г. и  предусматривающая инвестиции в разви-

тие отрасли 4,193 трлн руб., или примерно по 500 млрд вложений ежегод-

но [5].  
 

 

 
 

Рис. 4. Нарушения структуры питания населения в развитых странах [2] 
  

https://milknews.ru/longridy/proekt-programmy.html
https://milknews.ru/longridy/proekt-programmy.html
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Рис. 5. Распространенность ожирения в различных регионах России 

Согласно таможенной статистике РФ, по итогам 2018 г. ввозимые из-за 

рубежа продукты в продовольственной корзине страны составляли: молочная 

продукция – 7,9 %; мясо – 7 %; масличные семена и плоды – 6,4 %. Реализуе-

мая (хотя и в усеченном виде) в России программа импортозамещения довела 

долю отечественных сельхозпродуктов до 80-99 % в общем объеме потребле-

ния в стране. Если СССР достигал таких показателей, ввозя до 40 % продо-

вольствия в страну, то сегодня Россия обеспечивает более 90 % собственного 

производства продовольствия по ключевым показателям [5].  

В 1984 г. в СССР из 276,3 млн населения в сельском хозяйстве было 

занято 28 млн чел. (или 10,1 %). В РФ сегодня – 8,4 млн чел., или 5,76 % насе-

ления. При этом как в натуральных, так и в денежных показателях, сельскохо-

зяйственной продукции производится в разы больше, чем в советский период. 

Вместе с тем вопросы эффективности производства являются весьма актуаль-

ными [5]. Сопоставимые объемы продовольствия в США обеспечивают толь-

ко 1,34 % занятых в АПК от общего населения  

(в Канаде – 1,49 %, Франции – 2,58 %, Италии – 3,86 %, Испании – 4,09 %) [5]. 

Следовательно, при поступательном развитии АПК в ближайшем будущем 

сельское население РФ будет объективно продолжать сокращаться. 

В начале текущего года утверждена новая Доктрина продовольствен-

ной безопасности РФ. Данным документом определены понятия ПБ, порого-

вые показатели, критерии оценки уровня обеспечения ПБ, а также перечни 

мер, которые необходимо принять для реализации поставленных задач: на 

национальном уровне и в области внешнеэкономической политики. Опреде-

ленное документом понятие продовольственной безопасности практически не 

изменилось по сравнению с предыдущей редакцией (под ней понимается та-

https://agrovesti.net/lib/industries/analiz-importa-selkhozsyrya-i-prodovolstviya-v-rossiyu-v-2001-2018-gg-yanvare-fevrale-2019-goda.html
https://www.economicdata.ru/economics.php?menu=macroeconomics&data_type=economics&data_ticker=AgricultureEmploy
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кое состояние социально-экономического развития, которое, обеспечивает 

продовольственную независимость страны и гарантирует физическую и эко-

номическую доступность каждому гражданину РФ пищевой продукции, соот-

ветствующей обязательным требованиям, в объемах не меньше рациональных 

норм потребления необходимой для активного и здорового образа жизни пи-

щи). Доктриной предусмотрено, что оценка уровня обеспечения ПБ осу-

ществляется по таким критериям, как достижение пороговых значений пока-

зателей продовольственной независимости, доступность продовольствия и 

соответствие продуктов требованиям законодательства ЕАЭС о техническом 

регулировании [1]. 

Под продовольственной независимостью, в свою очередь, понимается 

уровень самообеспечения продукцией, который рассчитывается как соотно-

шение объемов производства и внутреннего потребления отечественной сель-

скохозяйственной продукции, сырья и продовольствия. Пороговые показатели 

этого критерия для конкретных видов продукции таковы: зерна – не менее 95 

%; сахара – не менее 90 % (ранее – не менее 80 %); растительного масла – не 

менее 90 % (ранее – не менее 80 %); мяса и мясопродуктов – не менее 85 %; 

молока и молочных продуктов – не менее 90 %; рыбы и рыбных продуктов – 

не менее 85 % (ранее – не менее 80 %); картофеля – не менее 95 %; овощей и 

бахчевых – не менее 90 %; фруктов и ягод – не менее 60 %; семян основных 

сельскохозяйственных культур отечественной селекции – не менее 75 %; соли 

пищевой – не менее 85 % [1]. 

Согласно Доктрине, основными показателями ПБ являются: 

‒ экономическая доступность продовольствия (определяется как отноше-

ние фактического потребления основной пищевой продукции на душу 

населения к рациональным нормам ее потребления, отвечающим требо-

ваниям здорового питания, и имеет пороговое значение 100 %); 

‒ физическая доступность продовольствия (определяется как процентное 

отношение фактической обеспеченности населения разными видами 

торговых объектов по продаже продовольственных товаров и объекта-

ми по реализации продукции общественного питания к установленным 

Правительством РФ нормативам); 

‒ соответствие пищевой продукции требованиям законодательства 

Евразийского экономического союза о техническом регулировании 

(определяется как удельный вес всех проб пищевой продукции, не со-

ответствующих обязательным требованиям, в общем объеме исследо-

ванных в рамках осуществления государственного контроля (надзора) 

и мониторинга качества и безопасности пищевой продукции проб пи-

щевой продукции). 
Новая Доктрина в качестве ключевых задач обеспечения ПБ рассмат-

ривает не только устойчивое развитие производства, своевременное выявле-
ние и предотвращение угроз ПБ, обеспечение гражданам доступа к ассорти-
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менту качественной и безопасной продукции, но и развитие высококонку-
рентной инфраструктуры розничной торговли, формирование рациона здо-
рового питания для всех групп населения, реализацию экспортного потен-
циала, совершенствование системы подготовки специалистов для сельского, 
рыбного хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности и др. 

Реализация положений Доктрины позволит обеспечить ПБ как важ-
нейшую составную часть национальной безопасности, прогнозировать и 
предотвращать возникающие риски социально-экономического развития и 
угрозы национальной безопасности, повышать ее устойчивость, создавать 
условия для улучшения благосостояния населения [1]. 

Выводы 

1. Принятая ООН в 2015 г. и реализуемая в настоящее время повестка 
дня в области устойчивого развития на период до 2030 г. представляет собой 
комплексный план всеобъемлющих преобразований на фоне протекающих 
кардинальных изменений, сопровождающихся возникновением новых жиз-
ненно важных проблем. К числу таких проблем относятся, прежде всего, 
отсутствие ПБ и неполноценность питания во всех его формах. 

2. Регулярный мониторинг состояния данной проблемы, осуществля-
емый международными специалистами под эгидой ООН, показывает, что 
масштабы голода активно растут во тех странах, где экономика развивается 
с отставанием, а экономические потрясения продлевают и ухудшают ситуа-
ции острого отсутствия продовольственной безопасности. 

3. Решение этих проблем в настоящее время осложняются тем, что 
темпы роста мировой экономики в целом отстают от ожидаемых, а мировое 
население постоянно растет. Наиболее активный рост наблюдается в стра-
нах, остро нуждающихся в продовольственном обеспечении, также растёт 
уровень концентрации населения в городских районах, которые, как правило 
являются не производителями, а потребителями продуктов питания.  

4. В настоящее время в силу роста недоверия к международным инсти-
тутам обозначился переход с международного уровня (ЮНЕСКО, ФОА и др.) 
на национальный, а с национального уровня – на уровень регионов. Это тре-
бует корректировки системы государственных запасов, а также изменения 
государственной политики в отношении регионов (например, укрупнение 
регионов и их страфицирование по аналогии с промышленностью на добыва-
ющие и перерабатывающие). Аналогично в области производства продоволь-
ствия должны быть определены доноры, реципиенты и смешанные типы по 
разным видам и по разным уровням обеспечения продовольствия.  

5. Определяющей чертой в развитии аграрного сектора является 
освоение новейших технологий, ведущее место среди которых занимают 
биотехнологии, повышающие уровень продуктивности и конкурентоспо-
собность отрасли за счет сокращения сроков традиционной селекции.  

6. Инвестирование в мелкие фермерские хозяйства является важным 
способом укрепления ПБ беднейших слоев населения, а также увеличения 
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производства пищевых продуктов для местных и региональных рынков. 
Более рачительное использование сельскохозяйственного биоразнообразия 
может способствовать повышению питательности рационов, увеличению 
средств к существованию для сельских общин и повышению жизнеспо-
собности и устойчивости систем ведения сельского хозяйства. 

7. Анализ сложившейся ситуации свидетельствует о высоком 
уровне угроз, связанных со значительным сокращением ассортимента вы-
рабатываемой продукции, спадом производства основных продуктов пита-
ния, бедственном состоянием большинства предприятий, старением ос-
новных производственных фондов, особенно их активной части; изношен-
ностью материально-технической базы, трудностями с кредитованием, 
ограниченностью свободных денежных средств и другими факторами и 
причинами, сдерживающими выпуск инновационной конкурентоспособ-
ной продукции высокого качества. В следствие этого вопросы обеспечения 
безопасности отечественного продовольственного рынка в условиях инте-
грации РФ в мировую экономику стоят сегодня особенно остро. 

8. Интернационализация и глобализация экономического пространства 
оказывает постоянно повышающееся влияние на весь народнохозяйственный 
комплекс. В связи с этим решение задач по обеспечению ПБ страны сегодня 
невозможно без учёта состояния аналогичных проблем на мегауровне, т.е. в 
зарубежных странах и в мире в целом. Для придания преобразованиям желае-
мого вектора и импульса, по мнению специалистов, необходимы [12]: 
а) учет приоритетности мер по обеспечению продовольственной безопас-
ности и здорового питания в деятельности различных акторов на всех ор-
ганизационно-экономических уровнях; 
б) форсирование и согласованность действий всех заинтересованных сто-
рон и стран; 
в) использование синергии между усилиями по ликвидации нищеты, голо-
да, отсутствия продовольственной безопасности и недоедания; 
г) стремление к сокращению гендерного неравенства и социального от-
чуждения различных групп населения; 
д) оказание комплексной помощи государствам в реализации их приоритет-
ных направлений в области развития путем разработки многосторонних со-
глашений и средств осуществления, что позволит странам встать на путь 
преобразований, нацеленных на повсеместную ликвидацию нищеты, нера-
венства, голода, отсутствия ПБ и неполноценного питания. 

9. Мировой опыт развития агропродовольственного рынка в по-
следние годы многие исследователи связывают с возрастанием роли госу-
дарства в его регулировании. При этом прямая и косвенная поддержка аг-
рарной сферы рассматривается как компенсация возможных убытков в 
условиях рыночной нестабильности, а аграрный сектор экономики – как 
система, где невозможно саморегулирование [15]. 

10. Сегодня у России, по мнению ряда специалистов, есть все ресур-
сы для устойчивого и быстрого роста промышленного и сельскохозяй-
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ственного производства. Необходимые для этого макроэкономические 
условия включают: перенацеливание деятельности банковской системы на 
обеспечение потребности предприятий в дешевых и доступных кредитах; 
переход к стимулирующей налоговой политике; более протекционистскую 
внешнеторговую политику. 

11. Задача снижения уязвимости экономики обуславливает формиро-
вание потенциала, необходимого для противостоя кризисам и быстрого вос-
становления после них. При этом для достижения прогресса в деятельности 
по ликвидации голода, отсутствия ПБ и всех форм неполноценного питания 
необходимо способствовать всеохватным структурным преобразованиям с 
соблюдением интересов малоимущих слоев населения и ставить их в центр 
внимания общества. 
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Abstract. The article considers the current state and trends in the process of en-

suring food security, taking into account the threats and opportunities associated with the 

current crisis conditions. This crisis is caused by the COVID-19 pandemic, which has 

made significant and mostly negative changes in the processes of socio-economic func-

tioning and development of regions, countries, the population, and the world community. 

In modern conditions, food security, which is directly related to the state of the world, 

national and regional economy and on which the growth and well-being of society direct-

ly depends, acquires special significance in the structure of economic security. The prob-

lem of ensuring food security in its economic consequences affects the entire multi –level 

structure of economic security (state – region – enterprise-individual), so providing food 

to the population, all its territories and citizens is currently becoming one of the most 

important state tasks. Analysis of the current situation in the field of food security indi-

cates a high level of threats associated with a significant reduction in the range of prod-

ucts, a decrease in the production of basic food products, the unsatisfactory state of most 

enterprises, the deterioration of the material and technical base, credit problems, liquidity 

and other factors. Strategic and tactical measures aimed at overcoming the negative con-

ditions that have arisen are considered. 
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Особенностью современной пандемии является ее вторжение практически 

во все процессы жизнедеятельности человека. В данной статье прослеживается 

динамика трансформации здравоохранения в допандемический период, непосред-

ственно во время пандемии, а также прогноз ее развития в будущем. В последние 

десятилетия система здравоохранения трансформировалась на всех ее уровнях, 

причем не всегда в лучшую сторону. В результате проведения так называемых 

реформ здравоохранения уровень обеспеченности населения койками круглосу-

точных стационаров за период с 1992-2019 гг. снизился на 43 %. К началу 2020 г. в 

системе здравоохранения страны наблюдался значительный кадровый дефицит и 

недофинансирование, были сокращены основные фонды, из-за внедрения товарно-

денежных отношений многие медицинские услуги были сделаны платными. Все 

это ослабило медицинскую отрасль, которая в авральном режиме была вынуждена 

проводить работы по ликвидации пандемии. Эта работа во многом проходит 

успешно благодаря сохранившимся с советских времен традициям и администра-

тивным механизмам санитарно-эпидемиологического надзора. Несмотря на в це-

лом положительный опыт борьбы с коронавирусом, обозначены некоторые про-

блемы, возникшие в ходе принятия антикризисных мероприятий. Пандемия корен-

ным образом изменила отношение к здравоохранению. Сделан вывод о целесооб-

разности включения здравоохранения в состав проекций системы экономической 

безопасности страны, приведены результаты первых научных разработок в данной 

области. 
 

Ключевые слова: реформа системы здравоохранения, эпидемия коронави-

руса, антикризисные мероприятия, экономическая безопасность. 

 

Обзор развития системы здравоохранения в стране 

Прежде всего, необходимо провести краткий обзор научных работ, 
посвященных проблемам здравоохранения. Отметим, что за последние 
20 лет в стране проведена реформа здравоохранения, результаты которой 
оцениваются неоднозначно. С момента введения законов «Об общих 
принципах организации законодательных (представительных) и исполни-
тельных органов государственной власти субъектов Российской Федера-
ции» (№ 95 ФЗ от 04.07.2003) и «Об общих принципах организации мест-
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ного самоуправления в Российской Федерации» (№ 131 ФЗ от 06.10.2003) 
российское здравоохранение было разделено на государственное и муни-
ципальное. На субъекты РФ возлагались обязанности по формированию 
расходов бюджетов субъектов в части оказания специализированной ме-
дицинской помощи. К полномочиям муниципального района отнесено 
оказание скорой медицинской помощи, первичной медико-санитарной 
помощи в амбулаторных и больничных учреждениях, медицинской помо-
щи женщинам в период беременности, во время и после родов. 

Крупной вехой в развитии российского здравоохранения стал прио-
ритетный национальный проект «Здоровье», реализуемый с 2006 г. Его 
задачи состояли в снижении уровня заболеваемости, повышении доступ-
ности медицинской помощи, укреплении первичного звена здравоохране-
ния, удовлетворении потребности населения в высокотехнологичной ме-
дицинской помощи [1]. Вместе с тем, признавая несомненную роль проек-
та в развитии системы здравоохранения, И.М. Шейман и С.В. Шишкин 
считают, что конкретные пропорции распределения средств по направле-
ниям и мероприятиям проекта устанавливались без серьезных обоснова-
ний. Это касается соотношений между развитием первичной медико-
санитарной и высокотехнологичной медицинской помощью, между затра-
тами на строительство учреждений и текущими затратами на оказание вы-
сокотехнологичной помощи, между вложениями в человеческий капитал и 
материальную базу [2]. 

Е.А Качанова и Е.Н Захарова. проанализировали зарубежный опыт 
регулирования системы здравоохранения на федеральном и муниципаль-
ном уровнях. Применительно к российскому здравоохранению авторы 
указали, что объем платных медицинских услуг населению за период с 
2005 по 2014 гг. вырос в 4,3 раза, а их удельный вес в общем объеме плат-
ных услуг увеличился за тот же период с 4,8% до 6,4%. Авторы выделили 
ключевые проблемы государственного и муниципального уровня управле-
ния здравоохранением [3]. Среди них: рост затрат на предоставление ме-
дицинских услуг; ограниченность финансовых ресурсов муниципалитетов; 
не укомплектованность врачами больниц в удаленных муниципальных 
образованиях, и, как следствие, – ограничение доступности к специализи-
рованной медицинской помощи на этих территориях. 

В статье А.В. Комягина [4] рассмотрен организационно-
экономический механизм функционирования системы здравоохранения 
муниципального образования. Исходным элементом или объектом меди-
цинского обслуживания выступает население страны с его потребностями 
в качественных медицинских услугах. Основными особенностями функ-
ционирования отрасли здравоохранения являются сложная система управ-
ления и многоканальное финансирование. Ключевым звеном системы 
здравоохранения является уровень муниципалитета, на котором собствен-
но и происходит оказание медицинских услуг населению. Однако муници-
палитеты отдают приоритет государственным социальным гарантиям, в 
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результате чего наблюдается несоответствие между потребностями насе-
ления в медицинских услугах и частичной самодостаточностью отрасли. 

Л.М. Мухарямова, И.Б. Кузнецова-Моренко, Р.Г. Петрова и Л.Н. 
Салахатдинова выделили следующие проблемы, связанные с переходом 
здравоохранения на муниципальный уровень [5]: нехватка муниципально-
го финансирования; необходимость введения платных медицинских услуг; 
структурное изменение медицинских услуг, переведенных на муници-
пальный уровень. Последнее означает сокращение возможностей поли-
клиник по выявлению и лечению заболеваний, падение престижа первич-
ного звена лечебно-профилактических учреждений, снижение доступности 
медицинского обслуживания для сельских жителей. Концентрация специ-
ализированной помощи в областных центрах снижает ее доступность для 
жителей малых городов и сел. 

В работе Р.А. Касимова и И.Н. Развариной определены принципы, 
методы и механизмы становления процесса здоровьесбережения на уровне 
муниципальных образований [6]. По результатам проведенного исследо-
вания авторы делают вывод о том, что эффективность формирования реги-
онального здоровьесберегающего образовательного пространства опреде-
ляется комплексом условий, которые могут оцениваться в количественных 
показателях. Высокая степень включенности местных органов исполни-
тельной власти в процесс формирования здоровьесберегающего простран-
ства является одним из главных условий эффективности данного направ-
ления деятельности. 

С.С. Кирилова, А.И. Сухарев и А.С. Родюкова затронули проблему 
финансового обеспечения учреждений здравоохранения муниципалитетов, 
провели анализ состава и структуры источников финансирования учре-
ждений здравоохранения, обозначили проблемные аспекты их финансовой 
деятельности [7]. По мнению авторов, дальнейшее развитие финансового 
обеспечения учреждений здравоохранения должно осуществляться по пу-
ти оптимизации расходов, укрепления доходов путем эффективного соче-
тания различных источников финансирования и выбора инновационных 
вариантов использования имеющихся ограниченных ресурсов.   

В статье Т.Г. Плетневой проанализированы проблемы управления 
системой здравоохранения на уровне муниципального района, а также раз-
граничения полномочий в сфере здравоохранения между муниципалите-
тами и органами государственной власти [8]. Министерство здравоохране-
ния региона является уполномоченным областным исполнительным орга-
ном государственной власти, обеспечивающим разработку и реализацию 
единой государственной политики в сфере здравоохранения на территории 
соответствующего субъекта РФ. Органы местного самоуправления город-
ских округов и муниципальных районов в сфере охраны здоровья обязаны 
создавать необходимые условия, направленные на оказание качественной 
медицинской помощи гражданам, а также на привлечение медицинских и 
фармацевтических работников для работы в медицинских организациях.  
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Л.П. Воронина провела анализ системы финансирования учрежде-
ний здравоохранения различных организационно-правовых форм и осо-
бенностей финансирования за счет различных источников [9]. Основным 
источником формирования средств обязательного медицинского страхова-
ния в настоящее время являются доходы от уплаты страховых взносов на 
обязательное медицинское страхование; недоимки по взносам, налоговым 
платежам; начисленные пени и штрафы. Платные медицинские услуги 
граждане получают за счет личных средств, средств работодателей и иных 
средств на основании договоров о дополнительном медицинском страхо-
вании. На основе обобщения опыта управления финансами в здравоохра-
нении сделан вывод о необходимости совершенствования порядка уста-
новления государственного (муниципального) задания на оказание меди-
цинских услуг. 

По мнению В.А. Пилипенко, А.Е. Лакеева и С.В. Дронова, реформы 
системы российского здравоохранения несут в себе серьезные противоре-
чия, главным из которых является сложная реализация прав граждан на 
бесплатную помощь из-за снижения доступности медицинских услуг [10]. 
В последние годы, по мнению авторов, все более угрожающий характер 
приобретает рост смертности на селе, сокращение численности сельских 
больниц и поликлиник. Если в законе «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в РФ» (от 06.10. 2003 № 131-ФЗ) была преду-
смотрена возможность функционирования системы здравоохранения на 
уровне местного самоуправления и передача государственными органами 
власти субъектов РФ соответствующих полномочий муниципалитетам, то 
в действующей редакции этого закона от 30.03.2015 в статье 16 «Вопросы 
местного значения городского округа» в п. 14 уже отсутствуют упомина-
ния о самой возможности организации на местном уровне оказания пер-
вичной медико-санитарной помощи в амбулаторно-поликлинических, ста-
ционарно-поликлинических и больничных учреждениях, учреждениях 
скорой медицинской помощи, медицинской помощи женщинам в период 
беременности, во время и после родов. Фактически произошла ликвидация 
системы муниципального здравоохранения.  

В результате проведения так называемых реформ здравоохранения 
уровень обеспеченность населения койками круглосуточных стационаров 
снизился с 122,4 в 1992 году до 70,2 в 2019 году на 10000 населения [11]. В 
большинстве развитых стран мира уровень обеспеченности населения ме-
дицинскими кадрами растет (рис. 1). В России этот показатель снизился за 
период с 2003 по 2017 гг. на 12%. 

Недавно были приняты новые нормативные документы, главной за-
дачей которых является реальное повышение эффективности системы 
здравоохранения в стране. Базовым документом является Государственная 
программа РФ «Развитие здравоохранения» [12]. Здесь отражены основ-
ные направления государственной политики в сфере охраны здоровья, ко-
торые требуют значительных инвестиций. С декабря 2018 года был запу-
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щен национальный проект «Здравоохранение», задачами которого являют-
ся ликвидация кадрового дефицита и обеспечение оптимальной доступно-
сти для населения в первичной медико-санитарной помощи, оптимизация 
работы медицинских организаций, обеспечение охвата граждан профилак-
тическими медицинскими осмотрами, увеличение объёма экспорта меди-
цинских услуг [13]. Федеральный проект «Развитие системы оказания пер-
вичной медико-санитарной помощи», функционирующий в рамках данно-
го национального проекта, предусматривает завершение формирования 
сети медицинских организаций первичного звена здравоохранения, а так-
же оптимизацию работы медицинских организаций, оказывающих пер-
вичную медико-санитарную помощь, сокращение времени ожидания в 
очереди, упрощение процедуры записи на прием к врачу.  

 

 

Рис. 1. Обеспеченность населения койками круглосуточных стационаров  

в 2017 году (в % от 2003 года). Источник: [11]. 
 

Система здравоохранения в период пандемии 

Вследствие реформирования в российском здравоохранении к нача-
лу 2020 года наблюдался значительный кадровый дефицит и недофинан-
сирование, были сокращены основные фонды, из-за внедрения товарно-
денежных отношений многие медицинские услуги были сделаны платны-
ми и др. Все это ослабило медицинскую отрасль, которая в авральном ре-
жиме была вынуждена проводить работы по ликвидации пандемии коро-
навируса. В советской системе здравоохранения существовала строгая 
субординация, номенклатурная иерархия, позволяющая выстраивать схе-
мы эвакуации и организовывать оказание медицинской помощи. Также 
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сохранились в практически в неизменном виде административные меха-
низмы санитарно-эпидемиологического надзора. Хотя вследствие оптими-
зационных процессов за последние три десятилетия произошло суще-
ственное сокращение коечного фонда, Россия опережает по уровню обес-
печенности населения койками круглосуточных стационаров такие стра-
ны, как Италия и Испания, в которых отмечались наиболее высокие пока-
затели смертности в период катастрофического распространения инфек-
ции. Все эти вышеперечисленные факторы в сочетании с природно-
географическими преимуществами, экономической поддержкой со сторо-
ны государства и общими ограничительными мерами, позволило России 
минимизировать негативные последствия пандемии коронавируса и избе-
жать серьезных безвозвратных потерь среди населения [11].  

Среди существенных изменений в странах с развитыми системами 
здравоохранения, связанных с пандемией, можно выделить [14]: значи-
тельное укрепление инфекционной службы, направленное на преодоление 
ее незначительности среди других направлений; существенное увеличение 
количества больниц для борьбы с СOVID-19 как за счет создания новых 
стационаров, так и перепрофилирования имеющихся; расширение значи-
мости и компетенций первичного звена здравоохранения, где выполняется 
основной объем работ по диагностике заболевания, оказанию первичной 
помощи, наблюдению за пациентами; резкое повышение роли медицины, 
основанной на цифровых технологиях; привлечение дополнительных кад-
ров, в том числе немедицинских; развитие новых организационных форм 
оказания медицинской помощи; мобилизация потенциала социальной 
службы и ресурсов местных органов власти.  

Медицинская помощь больных коронавирусной инфекцией в раз-
личных странах основывается на организации различных моделей. Так, в 
России используется значительный набор мобилизационных мероприятий 
для борьбы с коронавирусом с участием медицинских организаций всех 
видов медицинской помощи и форм собственности. Инфекционная служба 
имеет существенный приоритет в наращивании коечного фонда, техниче-
ском и кадровом оснащение. При этом не только обеспечивается текущая 
потребность в коечном фонде, но и создан резерв больничных мощностей. 

Для борьбы с распространением СOVID-19 потребовалось увели-
чить финансирование системы здравоохранения во всех государствах. Од-
нако относительный прирост расходов оказался очень дифференцирован-
ным в разных странах. Согласно оценкам Европейской обсерватории си-
стем здравоохранения ВОЗ и ЕС, дополнительные государственные поду-
шевые расходы на борьбу с коронавирусом по отношению к подушевым 
государственным затратам на здравоохранение, взятым на уровне 2017 г., 
изменялись в странах Европы от 1,2% в Швеции до 27,2% в Литве [15]. 
Дополнительные бюджетные расходы на мероприятия по борьбе с корона-
вирусом в России на 20.05.2020 составили 92,7 млрд руб. Из них 33,7 млрд 
руб. потрачено на оснащение дополнительно создаваемых или перепрофи-



36 Развитие и безопасность в условиях пандемии 

лируемых коек для больных COVID-19, в том числе приобретение аппара-
тов ИВЛ и другого медицинского оборудования, а также средства индиви-
дуальной защиты для обеспечение медицинских работников; 59,0 млрд 
руб. – на дополнительные суммы стимулирующего характера медицин-
ским и иным работникам, непосредственно участвующим в оказании ме-
дицинской помощи гражданам с коронавирусной инфекцией. Кроме того, 
из средств резервного фонда Правительства РФ были выделены суммы на 
строительство новых инфекционных клиник. Эти суммы дополнительных 
расходов составляют 2,5% по отношению к общим государственным рас-
ходам на здравоохранение в 2019 г. [15].  

Окончательная победа над коронавирусом еще не достигнута, но 
уже сегодня можно отметить, что пик пандемии в России прошел с мень-
шими потерями, чем в большинстве стран Европы, Южной Америки и 
США. Такой вывод сделали специалисты Экспертного института социаль-
ных исследований (ЭИСИ) [16]. В рамках круглого стола, который они 
провели с привлечением врачей-эпидемиологов, представителей системы 
здравоохранения, регионального и федерального управления, а также во-
лонтёрского движения, участниками был сделан вывод, что ключевыми 
факторами эффективного противодействия эпидемии стали система 
управления и принятия решений, готовность системы здравоохранения и 
солидарность общества. В сравнительном исследовании опыта разных 
стран мира в противостоянии одной из главных глобальных угроз учеными 
ЭИСИ отмечается, что Россия оказалась одним из немногих государств, 
внедривших опережающие решения. Кроме того, в стране был принято 
значительное количество мер, направленных, в том числе, на сохранение 
занятости, а также поддержку врачей и социальных работников. Интен-
сивная мобилизация всех ресурсов системы, профессиональная квалифи-
кация российских врачей, создание избыточного резерва коечных мест, 
медикаментов и оборудования позволили России избежать медицинской 
катастрофы, произошедшей в США, Бразилии и ряде европейских стран. 

Несмотря на то, что в целом российская система здравоохранения 
имеет положительный опыт борьбы с коронавирусом, нельзя не отметить 
некоторые проблемы, возникшие в ходе принятия антикризисных меро-
приятий. Так, Р.М. Нижегородцев выделил дисфункции, связанные с при-
менением формальных показателей оценки деятельности медицинских 
учреждений, за выполнение которых отчитываются главы администраций 
субъектов Федерации [17]. В частности, оказание помощи больным коро-
навирусом нередко происходило за счет непредоставления медицинской 
помощи пациентам, имеющих другие диагнозы. Кроме того, не пользова-
лось достаточным пониманием принятые некоторые ограничений. Напри-
мер, в Москве предписывались занятия спортом на свежем воздухе исклю-
чительно в защитных масках, а лицам старше 65 лет разрешили выходить 
из дома, но не прикасаться к лавочкам, на которых они обычно отдыхали.  
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После пандемии 

На основании результатов исследования, проведенного Аналитиче-
ским центром НАФИ в июне 2020 г., можно отметить, что пандемия коро-
навируса привела в обществе к росту уважения к медицинским работни-
кам, а подавляющее большинство медиков (61%) испытывают профессио-
нальную гордость за то, что они работают в системе здравоохранения [18]. 
Пандемия также изменила отношение многих россиян к медработникам. 
Согласно опросам, 44% россиян заявили о росте уважения к медицинским 
работникам, а среди самих медиков о замеченном росте уважения к себе и 
своим коллегам заявили 32%. 

По мнению И. Ляхова, проректора по административной работе 
Государственного педиатрического медицинского университета, в насто-
ящее время, и во всём мире, и в России наблюдается острая нехватка спе-
циалистов в области здравоохранения [19]. Решение этой проблемы нахо-
дится на государственном уровне. Так, в национальном проекте «Здраво-
охранение» представлен план по ликвидации дефицита врачей. Согласно 
проекту, для поступления будущих врачей-педиатров для целевого приёма 
из разных территорий страны с последующим их трудоустройством в тер-
ритории, которые направили абитуриентов для поступления в вуз предпо-
лагается предоставлять 75% мест. После окончания пандемии коронавиру-
са государство планирует увеличить бюджетные ассигнования с 3,6% от 
ВВП до 5,2% ВВП к 2024 году. Также в будущем медики получат аккреди-
тацию, а их портфолио будет под защитой. Такое решение дифференциру-
ет оплату труда специалистов, мотивирует самих работников и позволит 
эффективно управлять кадрами. 

В.К. Скобникова и Е.В. Шищенко на основании анализа процесса 
цифровизации в российской системе здравоохранения, отметили его зна-
чимость в условиях пандемии [20]. По их мнению, цифровое здравоохра-
нение – новая эпоха медицины, ломающая стереотипы о некачественной 
медицине и создающая основу для дальнейшего развития человеческого 
капитала, что будет способствовать преобразованию российской медици-
ны и общества в целом.  

 

Система здравоохранения как фактор обеспечения  

экономической безопасности страны 

До сих пор среди ученых ведется дискуссия по поводу того, что 
включает в себя категория экономической безопасности. Большинство из 
них склоняется к широкой трактовке этого термина, которая допускает 
разделение системы экономической безопасности на составляющие ее 
проекции. Традиционно в состав таких проекций входит продовольствен-
ная, энергетическая, кадровая, бюджетно-финансовая и другие виды без-
опасности, обеспечивающие в своей совокупности экономическую без-
опасность системы в целом. Изменение состава этих проекций, так же, как 
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и отдельных индикаторов, целесообразно в связи с появлением новых вы-
зовов и угроз.  

В последнее время ряд научных работников обратил внимание на 
этот вопрос и занялся исследованием как экономической безопасности 
системы здравоохранения, так и влиянием здравоохранения на экономиче-
скую безопасность страны. Так, Ю.Е. Буянова считает, что решение осно-
вополагающих проблем системы российского здравоохранения связано с 
необходимостью поиска путей повышения уровня экономической без-
опасности страны [20]. Это обусловливает необходимость реализации сле-
дующих направлений совершенствования системы здравоохранения в це-
лях обеспечения экономической безопасности страны: повышение эффек-
тивности исследований в области медицинской науки, которые позволят 
создать новые методы профилактики и лечения заболеваний; внедрение 
программ государственной поддержки системы здравоохранения; увели-
чение объемов финансирования инновационной деятельности здравоохра-
нения; повышение квалификации и уровня профессионализма медицин-
ских работников; привлечение высококвалифицированных врачей в госу-
дарственные медицинские учреждения; насыщение медицинских учре-
ждений современной высокотехнической аппаратурой; совершенствование 
нормативно-правового регулирования системы здравоохранения, а также 
деятельности государственных и частных медицинских учреждений; внед-
рение механизмов государственно-частного партнерства в сфере здраво-
охранения. 

Н.В. Кривенко, В.Г. Епишев и Л.А. Кривецова отмечают, что обес-
печение экономической безопасности в области здравоохранения связано 
сокращением затрат и повышением эффективности лечения больных, ко-
торые приводят к снижению смертности трудоспособного населения [22]. 
На основе исследования, проведенного в Тюменской и Свердловской об-
ластях, авторы выявили, что затраты на диагностирование онкологических 
заболеваний и оказание медицинской помощи, а также социальные расхо-
ды по временной нетрудоспособности компенсируются в дальнейшем 
снижением потерь от смертности на уровне общества и увеличением вкла-
да в ВРП. Е.В. Синициной проанализирована экономическая категория 
«здоровье нации» как существенный элемент национального богатства 
страны и основополагающий ресурс, необходимый для производства благ 
[23]. По ее мнению, «здоровье нации» является одним из факторов форми-
рования высокого качества жизни населения, а вопросы развития системы 
обязательного медицинского страхования – важнейшим аспектом обеспе-
чения экономической безопасности России. О.М. Кустов рассмотрел ос-
новные группы угроз экономической безопасности системы государствен-
ного здравоохранения [24]. Среди них можно отметить: нерациональное 
использование ресурсов, связанное с несбалансированностью структуры 
системы здравоохранения; неэффективность инновационной деятельности, 
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обусловленной отсутствием условий для создания и распространения ин-
новаций в медицине; неразвитость экономических институтов в сфере 
здравоохранения, которая проявляется в старении основных фондов, неоп-
тимальной структуре финансирования, несбалансированности системы 
медицинского страхования. 

Ю.Ю. Швец предложил другую классификацию угроз экономиче-
ской безопасности в сфере здравоохранения. Он выделил пять групп таких 
угроз: обеспечение качества; обеспечение медицинских организаций ин-
новационным оборудованием; обеспечение населения эффективными и 
доступными препаратами; санитарно-эпидемиологическая профилактика; 
отсутствие реальной конкуренции медицинских организаций между собой. 
В другой работе того же автора [26] рассмотрены вопросы обеспечения 
экономической безопасности системы здравоохранения путем поддержа-
ния баланса между качеством оказанных услуг и удовлетворенностью па-
циентов. Важным моментом является выбор системы индикаторов для 
мониторинга экономической безопасности системы здравоохранения, или, 
в более широком смысле – мониторинга проекции «Здравоохранение» в 
составе системы экономической безопасности России. В первом случае, по 
мнению Ю.Ю. Швеца, целесообразно использовать применяемые в насто-
ящее время для мониторинга эффективности системы здравоохранения 
индикаторы. Среди них [27]: число больниц; число больничных коек; 
средняя длительность пребывания пациента на койке; число дневных ста-
ционаров медицинских организаций; число лиц, которым оказана помощь 
при выездах; число врачей, работающих на станциях скорой медицинской 
помощи на 10000 человек населения; численность среднего медицинского 
персонала, работающего на станциях скорой медицинской помощи на 
10000 человек населения; число автомобилей скорой медицинской помо-
щи. К недостатку такой системы следует отнести отсутствие индикаторов, 
отражающих уровень качества оказания медицинских услуг. 

Если рассматривать мониторинг системы здравоохранения в составе 
экономической безопасности страны, то здесь можно использовать пред-
ложенную М.Ю. Львом и Ю.Г. Лещенко систему финансовых индикато-
ров, характеризующих уровень финансирования системы здравоохранения 
в целом. В их состав входят: доля государственных расходов на здраво-
охранение в составе общих расходов государственного бюджета; доля гос-
ударственных расходов в составе общих расходов на здравоохранение; 
доля государственных расходов на здравоохранение по отношению к ВВП 
[28]. В России первый из приведенных выше трех индикаторов составляет 
8,7%, что превышает соответствующие значения в Азербайджане, Индии, 
Египте, Грузии, Армении. Вместе с тем, в США значение этого индикато-
ра больше, чем в России в 2,6 раза, а в Германии – в 2,35 раза. Второй по-
казатель отражает роль государства в обеспечении экономической без-
опасности системы здравоохранения. В России он составляет 48,1%, что 



40 Развитие и безопасность в условиях пандемии 

превышает рекомендуемый ВОЗ минимум в 40% [22]. Что касается третье-
го индикатора, доли государственных расходов на здравоохранение по 
отношению в ВВП, то, согласно тем же рекомендациям ВОЗ, она не долж-
на быть меньше 5% [29]. В России этот индикатор имеет достаточно низ-
кое значение, не превышающее порог – 3,1%, что в 2,6 раза меньше, чем в 
США, и в 2,8 раза меньше, чем в Германии. Вместе с тем, М.Ю. Лев и 
Ю.Г. Лещенко утверждают, что в некоторых странах рост государствен-
ных расходов на задачи здравоохранение не является главной целью поли-
тики экономической безопасности системы здравоохранения. В ряде слу-
чаев система здравоохранения может достигать существенного эффекта 
при незначительных затратах. Речь идет о различных способах эффектив-
ного использования ресурсов, среди которых можно выделить систему 
первичной медико-санитарной помощи, широкое внедрение имеющих 
значительно более низкую стоимость по сравнению с лечением профилак-
тических мероприятий. Кроме того, весьма перспективным является ис-
пользование конкурентных моделей медицинского страхования [28]. 

В статье С.Н. Митякова, О.И. Митяковой, Т.А. Федосеевой и 
И.В. Кольчик проанализированы данные, свидетельствующие о неодно-
значных результатах реформы здравоохранения [30]. Наряду с ростом вы-
сокотехнологических секторов системы здравоохранения, наблюдается ее 
негативная динамика, особенно в сельской местности. В связи с этим ор-
ганизация эффективного мониторинга системы здравоохранения является 
важной задачей, обеспечивающей социально-экономическое развитие и 
экономическую безопасность регионов и муниципалитетов. 

Таким образом, беспрецедентной угрозой всему человечеству стала 
новая коронавирусная инфекция, которая нанесла и наносит значительный 
социальный и экономический ущерб всему мировому сообществу. В связи 
с этим, вполне закономерно включение здравоохранения в состав проек-
ций системы экономической безопасности страны. 

 

© Митякова О.И., 2020. 
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Abstract. A feature of the modern pandemic is its intrusion into almost all hu-

man life processes. This article traces the dynamics of the transformation of healthcare, 

starting from the pre-pandemic period, the immediate period of the pandemic, as well as 

the forecast of its development in the future. In recent decades, the health care system has 

transformed at all its levels, and not always for the better. As a result of the so-called 

health care reforms, the level of provision of the population with beds for round-the-

clock hospitals decreased by 43% in the period from 1992-2019. By the beginning of 

2020, there was a significant personnel shortage and underfunding in the country's health 

care system, fixed assets were reduced, due to the introduction of commodity-money 

relations, many medical services were made paid. All these weakened the medical indus-

try, which in an emergency mode has been forced to carry out work to eliminate the 

coronavirus pandemic. This work is in many respects going well as a result of the tradi-

tions preserved from the Soviet times and the administrative mechanisms of sanitary and 

epidemiological surveillance. Despite the generally positive experience of control coro-

navirus, the article highlights some of the problems that arose during the adoption of 

anti-crisis measures. The pandemic has fundamentally changed the attitude towards 

health care. It is concluded that the advisability of including health care in the composi-

tion of the projections of the country's economic security system, the results of the first 

scientific developments in this area are given. 

 

Key words: health care reform, coronavirus epidemic, anti-crisis measures, eco-

nomic security. 
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Современное мировое сообщество столкнулось с новыми социально-

экономическими и политическими потрясениями, связанными с последствиями 

COVID-19, угрожающими сложившемуся миропорядку. Пандемия короновируса, 

распространившаяся в 2020 году на территорию Российской Федерации, стала кри-

тически серьезным испытанием для экономической безопасности страны и регио-

нов. Принятые руководством России антикризисные меры поддержки экономики в 

значительной степени основывались на практике государств, ранее попавших под 

воздействие новой болезни. В числе таких мероприятий – поддержка наиболее 

пострадавших от COVID-19 отраслей, а также системообразующих отраслей, мало-

го и среднего предпринимательства (снижение страховых взносов, отсрочка сдачи 

отчетности и мораторий на плановые проверки бизнеса, автоматическое продление 

действия лицензий, предоставление субсидий и льготных кредитов предпринима-

телям для сохранения рабочих мест и многие другие). Следует отметить, что зна-

чительная доля обеспечения отмеченных мероприятий ложится в виде дополни-

тельного обременения на бюджеты субъектов РФ, а их наполняемость, в первую 

очередь, зависит от состояния реального сектора экономики конкретного региона. 

Критичность складывающейся ситуации можно проиллюстрировать на примере 

Пермского края.  
 

Ключевые слова: промышленность Пермского края, численность безра-

ботных, заболеваемость, экономическая безопасность.  

 

Введение режима изоляции в апреле 2020 года в Пермском крае 

привело к существенному снижению производства обрабатывающих от-

раслей, в большей степени ориентированных на отечественный рынок, чем 

добывающая промышленность (рис. 1). На рис. 2 приведены данные, сви-

детельствующие о значительном падении показателей добывающей про-

мышленности в регионе и Российской Федерации в 2020 году, вызванным 

масштабным сокращением спроса на мировых рынках, а также ценовым 

противостоянием с Саудовской Аравией по нефти. 

Падение объемов промышленного производства привело к законо-

мерным тенденциям в энергетике (рис. 3). 
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Рис. 1. Показатели обрабатывающей промышленности в Пермском крае  

и Российской Федерации за январь-июль 2020 года относительно  

аналогичного периода 2019 года, % 

(на основе данных Росстата) 
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Рис. 2. Показатели добывающей промышленности в Пермском крае 

и Российской Федерации за январь-июль 2020 года относительно 

аналогичного периода 2019 года, %. 

(на основе данных Росстата) 

 

 
Рис. 3. Производство и передача электро- и теплоэнергии в Пермском крае  

и Российской Федерации за январь-июль 2020 года  

относительно аналогичного периода 2019 года, % 

(на основе данных Росстата) 

0

40

80

120

Добыча нефти и 
природного газа

Добыча прочих полезных 
ископаемых

Предоставление услуг в 
области добычи полезных 

ископаемых

Российская Федерация Пермский край

86

88

90

92

94

96

98

100

Обеспечение 
электрической 

энергией, газом и 
паром; 

кондиционирование 
воздуха

Производство, 
передача и 

распределение 
электроэнергии

Производство и 
распределение 
газообразного 

топлива

Производство, 
передача и 

распределение пара 
и горячей воды; 

кондиционирование 
воздуха

Российская Федерация Пермский край



 Развитие и безопасность 2020 №3 49 

Показатели рис. 3 отражают тенденции снижения потребления 

предприятиями реального сектора экономики и рост домашнего потребле-

ния в период самоизоляции.  

Наряду с финансовыми и производственными показателями, харак-

теризующими экономическую безопасность России, необходимо охаракте-

ризовать индикаторы социальной направленности (на примере Пермского 

края) субъектов Уральского макрорегиона. На рис. 4 приведены данные, 

указывающие на угрожающий рост числа официально зарегистрированных 

безработных в Уральском макрорегионе. Анализ показывает, что основным 

«поставщиком» безработных здесь является сфера услуг, наиболее постра-

давшая от введенного режима изоляции и непосредственно зависимая от 

уровня доходов и спроса населения [3].  

 

 

 

Рис. 4. Численность зарегистрированных безработных в Уральском  

макрорегионе в 2020 году, чел. 

(на основе данных Росстата) 

 

Необходимо отметить, что положительным моментом вводимых 

ограничений для населения Пермского края является существенное сни-

жение заболеваемости по целому ряду инфекционных заболеваний. Два 

месяца строгой изоляции (по состоянию на 1.08.2020) привели к резкому 

улучшению показателей (рис. 5). 
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Рис. 5. Заболеваемость в Пермском крае за январь-июль 2020 года  

относительно аналогичного периода 2019 года, % 

(на основе данных Росстата) 
 

Другим заслуживающим интереса феноменом является обширная 

практика работы на удаленном доступе, доказавшая право на свое даль-

нейшее применение в эпоху цифровизации. Исследуя тенденции распро-

странения короновируса в Пермском крае можно отметить ряд управлен-

ческих просчетов, повлиявших на экономическую безопасность региона. 

Основным из них, по нашему мнению, является поспешность принятий 

решений о введении режима изоляции и выходе из него. Безусловно, при-

чина этому лежит в нестабильности региональной власти («выборный» 

фактор – избрание губернатора Пермского края 13.09.2020, массовые ме-

роприятия в поддержку кандидата от власти и т.д.) и «оглядке» на феде-

ральный центр, отсутствии оценки и обоснования рисков короновируса и 

его последствий.  

Как результат: 

‒ наиболее строгая изоляция и практическая остановка деятельности 

многих предприятий и отраслей в апреле 2020 г. на фоне единичных 

случаев заболевания COVID-19; 
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‒ пик заболеваемости в июне-июле 2020 г. одновременно с послабления-

ми по ограничительному режиму (открытие магазинов, предприятий 

общепита, фактически нерегулируемое посещение парков, спортпло-

щадок, пляжей и других мест массового скопления людей, проведение 

международного легкоатлетического марафона и др.); 

‒ повторная волна заболеваемости в период начала учебного года и сня-

тия ограничений на выезд в ряд стран и т.д.  

Данное утверждение подтверждается сравнительной динамикой 

численности заболевших COVID-19 в Российской Федерации и Пермском 

крае в период с 01.04.2020 по 29.09.2020 г. (рис. 6). 

 

 

Рис. 6. Количество заболевших COVID-19 в Российской Федерации  

и Пермском крае в период с 01.04.2020 по 08.09.2020 г.,  

человек за сутки 

Составлено автором по данным https://yandex.ru/covid19/stat 

 

Можно отметить, что свою роль в распространении короновируса 

сыграли майские праздники, конституционный референдум, усталость 

населения от изоляции, а также более раннее прохождение пика заболева-

емости в Москве, оптимистические заявления в центральных СМИ о раз-

работке вакцины и др. Отдельно хотелось бы отметить проблему заниже-

ния показателей заболеваемости короновирусом в Пермском крае. После 

проведения выборов губернатора региона средства массовой информации 

сообщили о многочисленных случаев отказа в регистрации больных, отка-

зе медучреждений в оказании медицинской помощи и т.д. 

Скорее всего, тяжелые последствия пандемии короновируса будут 

еще длительное время влиять на экономическую безопасность страны и 
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регионов. Для их преодоления уже сейчас необходимы решения по под-

держке реального сектора экономики, банковского сектора и сферы услуг; 

созданию новых рабочих мест, восстановлению покупательной способно-

сти населения и преодолению обострившегося социального неравенства; 

формированию элементов экономики, отвечающей новым условиям гло-

бального развития и др. 

В связи с этим необходимо новое научно обоснованное наполнение 

всех стратегических документов государственного развития и их соответ-

ствующее финансовое сопровождение, а также переосмысление регио-

нального управления – отказ от ручного управления в сторону повышения 

автономности субъектов страны. 

 
© Руденко М.Н., 2020. 
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ECONOMIC SECURITY OF THE PERM KRAI  

UNDER COVID-19 CONDITIONS 

 
Perm State National Research University, Perm 

 
Abstract. The modern world community is faced with new socio-economic and 

political upheavals associated with the consequences of COVID-19, which threaten the 

existing world order. The corona virus pandemic, which spread to the territory of the 

Russian Federation in 2020, became a critically serious test for the economic security of 

the country and regions. The anti-crisis measures were taken by the Russian leadership to 

support the economy were largely based on the practice of states that had previously 

fallen under the influence of a new disease. Among such events were support for the 

industries most affected by COVID-19, as well as backbone industries, small and medi-

um-sized businesses (reduction of insurance premiums, postponement of reporting and a 

moratorium on scheduled business inspections, automatic renewal of licenses, provision 
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of subsidies and preferential loans to entrepreneurs to preserve jobs and many others). It 

should be noted that a significant share of the provision of the indicated activities falls in 

the form of an additional burden on the budgets of the constituent entities of the Russian 

Federation, and their filling, first of all, depends on the state of the real sector of the 

economy of a particular region. The criticality of the current situation can be illustrated 

by the example of the Perm Krai. 

 

Key words: industry of the Perm region, the number of unemployed, morbidity, 

economic security. 
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Рассмотрены доходность, капитализация и портфель компании Berkshire 

Hathaway, которую возглавляете известен миллиардер и инвестор Уоррен Баффет. 

Проведен анализ «индикатора У. Баффета», который характеризует степень «пере-

оценённости» рынка акций.  Приведены данные за 50 лет по динамике ВВП США, 

индекса Wilshire Total Market США, индикатора У. Баффета или TMC/GDP. Пред-

ставлена модель ожидаемой доходности инвестиций в фондовый рынок в ближай-

шие 8 лет, которая основана на индикаторе TMC/GDP. Обозначено влияние про-

грамм количественного смягчения Федеральной резервной системы, понижения 

процентных ставок и объемов buyback компаний (с 1999 года) для поддержания 

фондового рынка. В статье приведены сопоставления параметров фондового рынка 

в период распространения коронавируса. 
 

Ключевые слова: бай-бек акций, капитализация, фондовый рынок, доход-

ность, инвестиционный портфель, Уоррен Баффет, Berkshire Hathaway, монетарная 

политика. 
 

Уоррен Баффет возглавляет зарегистрированный в США многона-

циональный конгломерат Berkshire Hathaway с рыночной капитализацией 

на текущий момент более $500 млрд и входящий в шестерку крупнейших 

компаний из индекса S&P. У.Баффет получил прозвище «Оракул из Ома-

хи», т.к. известен эффективностью своих сделок на фондовом рынке и 

успешным предвидением кризисов. Инвестировать он начал с 11 лет вло-

жив лично заработанные $120 в акции. В 1956 году У.Баффет основал 

свою собственную управляющую компанию с капиталом $105 тыс., из ко-

торых ему принадлежало всего $100. Уже через 16 лет его $100 преврати-

лись в $1 млн [1]. Сейчас Berkshire Hathaway Inc. по капитализации следу-

ет за такими гигантами из индекса S&P как Apple, Microsoft Corporation, 

Amazon, Alphabet (Google) и Facebook. Доходность акций Berkshire 

Hathaway Inc. с 1965 года в среднем составляла 20,3% в год, т.е. в 2 раза 

больше, чем средний рост крупнейших компаний США из индекса S&P 

(табл. 1) [2]. 

https://www.hse.ru/data/2014/09/22/1315733519/fa3514-02.pdf
https://www.hse.ru/data/2014/09/22/1315733519/fa3514-02.pdf
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Таблица 1. 

Сравнение доходности акций Berkshire Hathaway Inc. 

и индекса S&P с 1965 года 

Год 
Annual Percentage Change Year 

in Per-Share Market Value of 
Berkshire 

Annual Percentage Change in 
S&P 500 with Dividends Includ-

ed 

1965 49.5% 10 

1966 -3.4 -11.7 

… … … 

2019 11 -31.5 

Compounded 
Annual Gain – 

1965-2019 
20.3% 10.0% 

Overall Gain – 
1964-2019 

2,744,062% 19,784% 

 

В итоге с учетом сложного процента за 55 лет рост акций Berkshire 
Hathaway Inc. составил 2,744,062%, что значительно превысило доход-
ность индекса S&P за эти годы 19,784%. Сейчас Berkshire Hathaway Inc. 
владеет долей в 63 дочерних компаниях [2], а также в портфель входят 
акции на сумму более $200 млрд. Согласно последнему отчету от 30 июня 
2020 года структура портфеля [3] (табл. 2). 

Таблица 2. 

Портфель «Уоррена Баффета» на 30.06.2020 

Компания Символ 
Стоимость на 
30.06.2020, $ 

Кол-во акций % портфеля 

APPLE INC     AAPL 89,432,750,000 245,155,566 44.18% 

BANK AMER 
CORP 

BAC  21,968,954,000 925,008,600 10.86% 

COCA COLA 
CO  

KO 17,871,999,000 400,000,000 8.83% 

AMERICAN 
EXPRESS CO  

AXP  14,433,339,000 151,610,700 7.13% 

KRAFT HEINZ  KHC 10,384,494,000 325,634,818 5.13% 

Прочие акции с 
долей в порт-
феле менее 4% 

   23,87% 

Общая стои-
мость на 

30.06.2020 ($) 
 202,411,166,000  100% 

https://www.buffett.online/apple-investment
http://finance.yahoo.com/q?s=AAPL
http://finance.yahoo.com/q?s=BAC
http://finance.yahoo.com/q?s=KO
http://finance.yahoo.com/q?s=AXP
https://www.buffett.online/kraft-heinz
http://finance.yahoo.com/q?s=KHC
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При этом компания Berkshire Hathaway Inc. не забывает о рисках 

инвестирования и поэтому постоянно держит значительную сумму средств 

на расчетном счете, а также средства в виде краткосрочных казначейских 

облигаций США. Такая стратегия позволила несколько раз удачно попол-

нить инвестиционный портфель на «низах» благодаря формированию де-

нежной «подушки безопасности». Но в 2020 году за 1 квартал компания на 

фоне распространения коронавируса потеряла $49,7 млрд, хотя уже во 

втором квартале вернула более половины убытка $26,295 млрд [3]. 

Перейдем к «индикатору У. Баффета», который, благодаря интер-

вью известного инвестора для журнала Fortune Magazine, стал достаточно 

популярным. В 2001 году У. Баффет высказал мнение, что степень пере-

оценённости рынка акций можно определить на основе соотношения ры-

ночной капитализации всех акций США к ВВП страны. Чем выше показа-

тель, тем ближе фондовый рынок к коррекции. Согласно данным сайта 

gurufocus с 1970 года по ВВП (GDP) и индексу Wilshire Total Market, кото-

рый отражает общую рыночную капитализацию всех компаний США, 

сейчас наблюдается значительное превышение индекса (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. ВВП США и индекс Wilshire Total Market США [4] 

 

Отношение показателей (индикатор У. Баффета): индекс Wilshire 

Total Market США (TMC) к ВВП США (GDP) представлено на рис. 2. 
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Рис. 2. Индикатор У.  Баффета или TMC/GDP [4] 

 

Основываясь на исторических оценках, принято интерпретировать 

степень «перегретости» фондового рынка, как показано в табл. 3 [4].  

 
Таблица 3. 

Оценка значений индикатора TMC/GDP 

Ratio = Total Market 

Cap / GDP Valuation 

Оценка значения индикатора 

Ratio ≤ 73% 

Significantly 

Undervalued 

Значительно недооценен 

73% < Ratio ≤ 93% 

Modestly 

Undervalued 

Умеренно недооценен 

93% < Ratio ≤ 114% Fair Valued Справедливая стоимость 

114% < Ratio ≤ 135% 

Modestly 

Overvalued 

Умеренно переоценен 

Ratio > 135% 

Significantly 

Overvalued 

Значительно переоценен 

Where are we today  

(2020-09-26)? 

Ratio = 173.5%,  

Significantly 

Overvalued 

Текущее значение = 173.5%,  

Значительно переоценен 

 

По мнению Уоррена Баффета, это «лучший единичный показатель». 

Всего за несколько месяцев до лопнувшего «пузыря» доткомов, фондовый 

рынок в период 1981-1998 гг. рос на 13 % в год. В ноябре 1999 г. индика-
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тор TMC/GDP был на уровне 130 %, а индекс Доу-Джонса соответствовал 

11 000. В своем выступлении перед друзьями и руководителями бизнеса 

Уоррен Баффет отметил: «Я хотел бы утверждать, что мы не можем даже 

отдаленно приблизиться к этим 12,9 % ...». Через два года после этой ста-

тьи индекс Доу-Джонса упал до 9000 [5], а индикатор TMC/GDP к ноябрю 

2001 г. снизился до 98 %. Кризис 2008 г. привел к тому, что в марте 2009 г. 

значение индикатора TMC/GDP достигло 52 %. Это дало «толчок», и за 

последующие 12 лет рынок достаточно хорошо вырос до 173,5 % по инди-

катору TMC/GDP (по состоянию на 26.09.2020, рис. 2). 

На рис. 3 представлена модель с сайта gurufocus [4], которая осно-

вана на индикаторе TMC/GDP. На ее основе рассчитана вероятная доход-

ность инвестиций в фондовый рынок в ближайшие 8 лет, что примерно 

соответствует продолжительности полного экономического цикла. В осно-

ву модели заложены усредненные значения индикатора TMC/GDP за по-

следние 20 лет. На сегодняшний день общий рыночный индекс ра-

вен $ 33,8 трлн (рис. 1), что составляет около 173,5 % от последнего объ-

явленного ВВП (рис. 2), т.е., рынок значительно переоценен (табл. 3).  Со-

ответственно, на ближайшие 8 лет фондовый рынок США рассчитан на 

среднегодовую доходность – 2,6 % (рис. 3, базовый сценарий), оцененную 

на основе исторических оценок фондового рынка. Сюда входят дивиден-

ды, доходность которых в настоящее время составляет 1,7 %.  

Модель ожидаемой доходности, основанная на индикаторе 

TMC/GDP, учитывает три сценария (рис. 3): тенденция к недооценке 

(TMC/GDP = 0,7 * среднее за последние 20 лет) в течение следующих 8 лет 

от текущих уровней; тенденция к справедливой стоимости (TMC/GDP = 

среднее значение за последние 20 лет) в течение следующих 8 лет; тенден-

ция к переоценке (TMC/GDP = 1,3 * среднее значение за последние 20 лет) 

в течение следующих 8 лет. Приводится также фактическая годовая до-

ходность фондового рынка за 8 лет. На 30 августа 2012 г. это значение 

составляет 11,8%, т.е., если бы мы вложили в конце августа 2012 г. в ин-

декс S&P, то рост за 8 лет составил бы в (1+0,118)^8=2,44 раза или на 

144%. Если принять значение индекса S&P в конце августа 2012 г. равным 

1400 пунктов, получим значение индекса на конец августа 2020 г. 

1400*2,44=3416 пунктов. По рис. 3 видно, что средняя доходность за 8 лет 

находится практически всегда в диапазоне между крайними линиями. Та-

ким образом, по представленной модели в ближайшие 8 лет инвесторов 

ожидает доходность от -6,5 % до 0,7 % или -2,4 % при справедливой стои-

мости активов. Поэтому, с точки зрения индикатора TMC/GDP, в настоя-

щее время рынок «значительно переоценен». Однако следует учесть еще 
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несколько факторов, поскольку условия постоянно меняются, и современ-

ный рынок не такой, как 8 или 20 лет назад. 

 

 
Рис. 3. Прогнозируемая и фактическая доходность фондового рынка [4] 

 

В частности, за десятилетний период до пандемии с 1 квартала 2009 

г. по 1 квартал 2019 г. кумулятивный денежный поток в buyback компаний 

из списка S&P500 составил $ 4,9 трлн, а программы количественного смяг-

чения (англ. Quantitative easing, QE) ФРС обеспечили приток дополни-

тельных средств на рынки практически $ 3 трлн [6]. Дополнительно в пер-

вой половине 2020 г. экономика США практически «залилась» ликвидно-

стью для преодоления последствий коронавируса. Подписанный пакет мер 

поддержки составил практически $ 3 трлн, что соответствует объемам 

программы QE ФРС за 10 лет или 15 % ВВП страны за аналогичный пери-

од 2019 г. В сентябре конгресс США обсуждал новый пакет поддержки 

экономики объемом не менее $ 1 трлн. 

По данным РБК, объемы программ обратного выкупа американских 

компаний составили $ 519,4 млрд в 2017 г., $ 806,4 млрд. в 2018 г. 

На 2019 г. был прогноз от Goldman Sachs в размере $ 940 млрд., но по фак-

ту объемы оказались ниже, чем в 2018 г. На рис. 4 представлены данные 

Yardeni Research, Inc [7] о размерах бай-бека компаний из индекса S&P 500 

с 1999 г., в том числе, за прошедшие 4 квартала − $ 721,7 млрд. Именно 

https://www.ridus.ru/news/304729
https://quote.rbc.ru/news/article/5d5d756b9a79473ccaad2c07
https://www.yardeni.com/pub/buybackdiv.pdf
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поэтому, несмотря на то, что индикатор TMC/GDP сейчас «значительно 

переоценен», рынок продолжает расти, в том числе, за счет низких ставок 

ФРС США. Так, в начале 2008 г. процентная ставка ФРС составляла 4,25 

%, а сейчас опустилась до минимума 0,25 %.  

 

 

Рис. 4. Объемы программ обратного выкупа американских компаний  

из индекса S&P 500 [7] 

 

Постепенно происходит увеличение дефицита бюджета США: 2018 

год – 779 млрд; 2019 год – $984 млрд; по прогнозам Бюджетного управле-

ния Конгресса (CBO) 2020 год – до $3,7 трлн, то есть до уровня 40-х годов. 

Это составит 17,9% ВВП – максимум со времен Второй мировой войны. 

Для сравнения, в период финансового кризиса в 2009 году отрицательное 

сальдо составило $1,413 трлн, или 9,8% ВВП [8]. 

Остается вопрос: какие еще инструменты, кроме программ QE ФРС, 

понижения процентных ставок, buyback компаний будут использованы для 

поддержания фондового рынка?  
© Корнилов Д.А., Корнилова Е.В., 2020. 
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Современная экономика характеризуется высоким уровнем дина-

мичности факторов внешней и внутренней среды организаций, оказываю-

щих влияние на возможность их стабильного развития. Оценка, отслежи-

вание показателей уровня безопасности жизнедеятельности и оперативное 

управление ими является актуальной задачей современных организаций [1, 

12]. Уровень безопасности жизнедеятельности организации определяется 

влиянием множества составляющих: эффективность производства и 

управления, квалификация персонала, информационная и экономическая 

безопасность и др. [2, 3]. При этом значение экономической безопасности 

организаций в современном мире резко возросло в связи с развитием ин-

формационных систем и технологий. 
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Экономическая безопасность организации – это деятельность по 

поддержанию и развитию определенного состояния объектов и процессов 

организации, характеризующееся таким уровнем показателей эффективно-

сти деятельности, который позволяет ей функционировать и стабильно 

развиваться [11]. Эффективной может быть лишь комплексная система 

защиты экономической информации, организованная в соответствии со 

следующими принципами [8]: 

‒ физические (создание условий доступа к информации); 

‒ административные (введение режима и регламента деятельности); 

‒ технические (использование технических средств);  

‒ программные (соответствие программе управления рисками); 

‒ экономические (оценка показателей уровня деятельности). 

В качестве объекта исследования взята ООО Аптека «AVE», кото-

рая является организацией системы здравоохранения, занимающаяся изго-

товлением, фасовкой и продажей лекарств. Данная аптечная сеть выполня-

ет реализацию лекарственных препаратов в пределах компетентности 

юридического лица по рецептам и без рецептов врача. Параметры дея-

тельности ООО Аптека «АVЕ» представлены в табл. 1. 
 

Таблица 1. 

Основные параметры деятельности ООО Аптека «АVЕ» 

Вид ор-

ганиза-

ции 

Основ-

ной 

«вход» 

Ресурсы Основная преобразующая 

функция 

Ожидае-

мый 

«выход» 

Аптека 

«АVЕ» 

Физи-

ческие 

и юри-

диче-

ские 

лица 

(меди-

цинские 

учре-

ждения) 

Помещение, 

оборудова-

ние (компь-

ютеры, ме-

бель), ком-

мунальное 

обеспечение, 

финансиро-

вание, учре-

дительные 

документы 

(устав), зако-

нодательная 

база, наличие 

системы дея-

тельности, 

персонал 

Оказание населению высо-

кокачественной помощи 

путем отпуска лекарств, 

изготовленных как в самой 

аптеке, так и на фармацев-

тических производствах  

аптечного управления; про-

дажа населению лекарств, 

разрешенных к отпуску без 

рецептов, продажа предме-

тов ухода за больными, 

санитарии и гигиены, дез-

инфекционных средств, 

медицинского инструмента, 

оптики, лечебных мине-

ральных вод и  предметов 

аптечного ассортимента 

Населе-

ние, ме-

дицинские 

учрежде-

ния, удо-

влетво-

ренные 

уровнем 

оказания 

помощи 

по изго-

товлению 

и выпуску 

лекар-

ственных 

препара-

тов  
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Для повышения эффективности деятельности любой организации 

необходимо исследование её важнейших атрибутов, в том числе, опреде-

ление проблемных элементов, выявление причин их возникновения, а так-

же ожидаемые последствия их существования в организации [5].  

Процесс управления экономической безопасностью ООО Аптека 

«AVE» рассматривает производственные проблемы по отдельности, а не 

системно, и потому не учитывает их взаимодействие. Вначале исследуют-

ся противоречия и трудности, отыскиваются причина их возникновения и 

ожидаемые последствия, производится оценка затрат на их устранение и 

устанавливаются приоритеты их преодоления [7]. Фрагмент вывяленных 

проблем в рамках процесса управления экономической безопасностью в 

ООО Аптека «АVЕ» представлен в табл. 2. 

 

Таблица 2. 

Проблемы процесса управления экономической безопасностью в 

ООО Аптека «АVЕ» (фрагмент) 

Наименование 

элемента под-

процесса 

Наименование  

проблемы 

Причина  

возникновения 

Ожидаемые 

 последствия 

1. Результаты Отрицатель-

ные результа-

ты развития 

Неправильно опре-

делено направление 

проблемы 

Организация не бу-

дет развиваться 

2. Кадровый 

состав 

Отсутствие 

квалифициро-

ванных со-

трудников 

Низкие значения 

показателей произ-

водительности труда 

Диспропорция в 

изменениях заработ-

ной платы и произ-

водительности труда 

3. Рентабель-

ность 

Рост себесто-

имости про-

дукции 

Опережающий темп 

роста затрат на про-

изводство над вы-

ручкой от продаж 

Финансовые потери 

4. Сроки вы-

полнения 

Медленное 

решение про-

блем 

Недостаточный 

контроль за процес-

сами деятельности 

Наличие убытков 

5. Документы Ошибки в от-

четах о проде-

ланной работе 

Неквалифициро-

ванные сотрудники 

Дальнейшие про-

блемы с документа-

цией 

6. Коэффици-

ент экономиче-

ского роста 

Уменьшение 

экономическо-

го темпа роста 

Отсутствие денеж-

ных средств на раз-

витие 

Потеря устойчиво-

сти и развития 
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Установление проблем позволит избежать или уменьшить негатив-

ные последствия от их существования в данном процессе управления, что 

снизит значительные убытки и потери [4]. Фрагмент предложений по раз-

витию процесса исследования экономической безопасности приведен в 

табл. 3. Технологии развития процесса управления экономической без-

опасностью организации выполняется по работе [6] в виде четырехэтапной 

деятельности: подготовка, проведение, заключение, мониторинг, фрагмен-

ты которой приведены на рис. 1 и 2.  

Процесс реформирования включает привлечение внимания лиц, ре-

шающих проблемы и руководителей среднего уровня к вопросам пере-

стройки деятельности организации, что позволит ей функционировать бо-

лее эффективно [9, 10]. 

Таблица 3. 

Предложения по развитию процесса исследования экономической  

безопасности ООО Аптека «АVЕ» (фрагмент) 

Наименова-

ние элемента 

подпроцесса 

Наименование  

предложения 

Средства  

реализации 

Ожидаемые  

результаты 

1. Результаты  Улучшение качества 

продукции и услуг 

Компетентность 

персонала  

Развитие организа-

ции  

2. Кадровый 

состав 

Повышение уровня 

квалификации со-

трудников 

Курсы и тренин-

ги  

Улучшение произ-

водства  

3. Рентабель-

ность органи-

зации 

Уменьшение себе-

стоимости продук-

ции 

Снижение про-

изводственных 

потерь 

Устойчивое финан-

совое положение 

4. Сроки вы-

полнения 

Разработка техноло-

гии управления 

Установление и 

выполнение ре-

гламента 

Строгое выполнение 

регламента 

5. Документы Повышение досто-

верности информа-

ции 

Повышение ква-

лификации со-

трудников 

Налаженная работа 

материально-техни-

ческого снабжения 

6. Коэффици-

ент экономи-

ческого роста 

Увеличение соб-

ственного капитала 

Повышение про-

изводительности 

услуг 

Инвестирование в 

деятельность органи-

заций 
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Рис. 1. Технология развития процесса управления экономической  

безопасностью организации: подготовка (фрагмент 1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2. Технология развития процесса управления экономической 

безопасностью организации: проведение (фрагмент 2) 
 

Развитие процесса управления экономической безопасностью функ-

ционирования организации должна быть подвержена постоянной оценке, 

т.е. мониторингу изменения факторов экономического риска и угроз дея-

тельности. Это должно отслеживаться с целью оценки экономического 

состояния организация и его соответствия внешней среде в зависимости от 

сложившейся ситуации для обеспечения устойчивого развития организа-

ция. 
© Герасимов Б.Н., 2020. 
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their existence in the organization. This article is a study of a pharmaceutical organiza-

tion in the field of economic security. The analysis of the existing problems in the activi-
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В статье рассматриваются риски искусственного интеллекта (ИИ) в разных 

сферах деятельности, причины их возникновения, виды рисков и способы их обна-

ружения, а также методы борьбы с рисками. Анализируется воздействие ИИ  

на государственное и корпоративное управление. Высокоэффективные и легко 

масштабируемые системы ИИ способны не только мониторить, но и влиять  

на поведение отдельных людей, сообществ, наций и их лидеров. Возможности 

управления поведением в экономике, характерные для ИИ-систем, далеко не ис-

черпываются умным селективным воздействием на лидеров и усилением давления 
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ке научно обоснованных решений, стали заведомо не верифицируемыми. Приме-

нительно к коронавирусной проблематике классические математические модели 

продемонстрировали большую прогностическую силу в оценке распространения 

инфекции по сравнению с ИИ. Несмотря на значительные возможности суперком-

пьютеров, находящихся в распоряжении государств и корпораций, принятая мо-

дель принятия решений совсем не основана на анализе «бигдаты» искусственным 

интеллектом. Это классическая модель SIR, разработанная У. Кермаком и А. Мак-

кендриком. Иногда задействуют и иные модели – но все они экспертные, базиру-

ющиеся на концепциях эпидемиологов и математиков, а не на столь модных сейчас 
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Введение 

Правовую систему создания искусственного интеллекта заложил 

Указ Президента РФ от 10 октября 2019 г. № 490 «О развитии искусствен-
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ного интеллекта в Российской Федерации до 2030 года». В этом указе под 

искусственным интеллектом понимается комплекс технологических реше-

ний, включающих в себя: информационно-коммуникационную инфра-

структуру, программное обеспечение, методы машинного обучения, бла-

годаря которым информационные системы самостоятельно формируют 

правила и находят решения на основе анализа зависимостей, используя 

исходные наборы данных, процессы и сервисы по обработке данных (big-

date) на основе цифровизации. 

О данных технологиях (называемых нейросетями) и искусственном 

интеллекте (ИИ) написано много научных работ в различных предметных 

областях. Еще в 1956 году информатик Джон Маккарти написал, что как 

только любая система искусственного интеллекта начнет хорошо работать 

и давать результат, то никто больше ее искусственным интеллектом не 

посчитает. Отечественные ученые Андрей Николаевич Колмогоров и Вла-

димир Игоревич Арнольд в 1957 году доказали теорему о том, что любая 

непрерывная функция нескольких переменных может быть представлена в 

виде комбинации конечного числа функций меньшего числа переменных, 

и именно это стало математическим обоснованием для построения 

нейросетей. 

 

Искусственный интеллект: плюсы и минусы 

Чтобы обучить нейросеть, в настоящее время создаются очень 

большие вычислительные мощности и огромные массивы данных с кода-

ми и классификаторами. Первые попытки построить обучающие машины 

были предприняты в рамках кибернетики. В ее основе лежали математиче-

ские модели процессов управления в живых организмах и обществе. В 

этой области отмечены работы Виктора Глушкова, Анатоля Китова и 

Алексея Ляпунова. Комплекс искусственного интеллекта, алгоритмов, бо-

тов и больших данных уже становится решающим фактором дальнейшего 

развития индустрии 4.0 и перехода к индустрии 5.0 с новыми бизнес-

моделями, которые, занимая все большую долю рынка, показывают значи-

тельный рост и повышают прибыльность, дают возможность разрабаты-

вать новые продукты и создавать совершенно новые отрасли [1]. Ключе-

вые цели внедрения искусственного интеллекта: рост благосостояния и 

качества жизни людей; стимулы для экономического роста; обеспечение 

национальной безопасности и охраны правопорядка. 

Уже в настоящее время существуют риски использования искус-

ственного интеллекта. Google и Facebook столкнулись с тем, что, размещая 

рекламу, обнаружили дискриминацию для людей различных национально-

стей и по половому признаку, хотя оптимизировался только доход от ре-

кламы. Это может привести к большим штрафам для работодателей. И 
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Google, и Facebook несут ответственность за дискриминацию, даже если 

она допущена случайно. Поэтому именно человек должен предложить ре-

кламодателям инструменты для ее предотвращения [2]. При использова-

нии искусственного интеллекта подобная непреднамеренная дискримина-

ция может происходить незаметно для организации. Прогнозы глубокого 

обучения и других технологий искусственного интеллекта генерируются в 

«черном ящике», образованные алгоритмы и формулы в основе прогнозов 

невозможно увидеть, причинно-следственная связь неизвестна. Чтобы 

проверить, дает ли искусственный интеллект дискриминацию, нужно про-

анализировать информацию на выходе: результаты латиноамериканцев 

отличаются от остальных, а пожилых и людей с ограниченными физиче-

скими возможностями от основной массы? Показывает ли разница резуль-

татов ущемление их прав? Человек может исправить алгоритм и формулы 

искусственного интеллекта. Необходимо выдвинуть гипотезу, что полу-

ченные результаты свидетельствуют о неравенстве отдельных сегментов. 

Затем ввести данные для ее проверки и сравнить результаты. Это требует 

дополнительных вложений в обнаружение дискриминации и действия по 

ее устранению. Алгоритмическая дискриминация часто возникает на опе-

рационном уровне, а последствия могут быть стратегическим [3]. 

Переход на стратегию, ориентированную на искусственный интел-

лект, означает фактический компромисс. В такой стратегии организации 

на первое место ставится максимальная точность прогнозов, даже в ущерб 

сегодняшним целям увеличения прибыли, количества пользователей или 

опыта потребителей. 

Перед бизнес-лидерами стоит задача предвидеть разнообразные 

риски и убедиться в наличии методов управления ими [4]. Кроме риска 

алгоритмической дискриминации существует потребительский риск. Все, 

кто покупал рекламу, могли видеть результаты ее эффективности по про-

дажам. Можно также выяснить, как будут изменяться продажи без рекла-

мы. Но искусственный интеллект, обученный на данных о большом объе-

ме рекламы и продаж, не может знать, какие будут тенденции, если ре-

кламный продукт меньше запускается. Эти неизвестные – одна из слабых 

сторон искусственного интеллекта, для которых требуется человеческое 

суждение [5]. В программном обеспечении всегда присутствовал риск без-

опасности. Для искусственного интеллекта он возникает из-за возможно-

сти манипулирования данными (входные, обучения и обратной связи), 

которое не всегда можно быстро заметить. В реальном мире искусствен-

ный интеллект может получить алгоритмы и данные от людей, которые 

изменяют прогностическую модель и могут вывести искусственный ин-

теллект из строя, то есть он будет давать неверные прогнозы. Данные об-

ратной связи возможно подделать. Необходимо анализировать, как про-
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гноз различается для отдельных групп населения, определять отражает ли 

прогноз причинно-следственные связи, находить компромисс между рис-

ками для всей системы и преимуществами небольших улучшений, которые 

могут хакерам дать возможность получить информацию, ее копировать и 

уничтожать [6]. 

Человек в современной экономике находится под возрастающим 

влиянием все более действенных алгоритмов ИИ. Цель последних состоит 

в формировании исчерпывающего представления об индивидууме. Уже 

сейчас алгоритмы установили практически полный контроль над инфор-

мацией, которой мы оперируем. Правительства и корпорации инвестируют 

в новые профильные исследования и разработки значительные средства с 

тем, чтобы управлять человеческим поведением. В настоящее время в их 

распоряжении находятся высокоэффективные и легко масштабируемые 

системы ИИ, способные не только мониторить, но и влиять на поведение 

отдельных людей, сообществ, наций и их лидеров. Успешно функциони-

руют сети виртуальных агентов – ИИ-систем, которые действуют в реаль-

ном мире, закладывая целеполагание и способствуя целедостижению ре-

альных экономических агентов, то есть людей, сообществ, организаций. 

В управлении поведением и формировании «человеческого роя» 

ключевую роль выполняют соцсети, особенно компания «Фейсбук» с ее 

широко распространенными приложениями «Вотсап» и «Инстаграм». 

Весьма критичны для управления и алгоритмы «Гугла», который объеди-

няет ведущий в мире поисковик «всего», а также ИИ-системы геолокации, 

коммуникации и дешевой мобильной связи через систему «Андроид». 

Важная миссия в становлении роевого мышления принадлежит СМИ, 

включая популярных блогеров. Успешные СМИ и блогеры одномоментно 

откликаются на любое заметное изменение алгоритмов «Фейсбука» и 

«Гугла», стараясь адаптироваться под них. Алгоритм на автомате добавля-

ет просмотров тем из них, что отвечает общепринятым версиям, и замал-

чивает контент, расходящийся с генеральной линией [7]. 

Наряду с рядовыми гражданами, национальные лидеры также нахо-

дятся под возрастающим прессингом роевого мышления и алгоритмов. 

Действительно, за подготовку глобальных управленческих решений отве-

чают собственные аналитические центры, за которыми стоят серьёзные 

ученые и аналитики. Однако и здесь человеческий фактор проявляется в 

полной мере, ибо у авторов аналитических записок может иметься соб-

ственная тайная надгосударственная мотивация. На решения лидеров и на 

мнения ключевых экспертов, которым они доверяют, можно воздейство-

вать, используя приемы психологической манипуляции. Тщательно со-

ставленный цифровой профиль позволяет алгоритму способствовать при-

нятию правильного решения.  
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Возможности управления поведением в экономике, характерные для 

систем с искусственным интеллектом, далеко не исчерпываются умным 

селективным воздействием на лидеров и усилением давления роевого 

мышления. В самом способе обработки больших данных априори содер-

жатся существенные возможности для манипуляций. Коренная из них кро-

ется в том, что результаты моделирования, способствующие выработке 

научно обоснованных решений, стали заведомо не верифицируемыми. 

ИИ широко используется в алгоритмах и моделях финансовых рын-

ков, и через них активно влияет на принятие решений политиками. Искус-

ственные нейросети сегодня осуществляют покупку и продажу активов в 

режиме онлайн, полностью заменив людей. На финансовых рынках дей-

ствуют наиболее эффективные ИИ-системы, которые пишут пресс-релизы 

и статьи о текущем и прогнозном финансовом состоянии компаний, одно-

моментно распространяя эти сведения по сети. Наряду с этим машины ис-

толковывают новости, исследуют отклик рынков и реакцию населения на 

публичные заявления ньюсмейкеров, моделируют результат тех или иных 

действий, покупая при необходимости цифровые профили тех, на кого 

следует оказать точечное воздействие. В этой связи примечательно мнение 

академика С.Ю. Глазьева, который связал мартовское 2020 г. обрушение 

рубля со скоординированной деятельностью торговых ботов, осуществля-

ющих автоматическую привязку курса рубля к цене на нефть. 

В 2016 году в США были запущены модели опережающего преду-

преждения и извлечения данных, в том числе модели распознавания мани-

пуляции рынками, а от последних до собственно манипуляций дистанция 

небольшая. 

 

COVID-19: сработал ли искусственный интеллект? 

Пандемия ставит перед нами ряд вопросов. Какие ИИ-системы пре-

имущественно использовались в борьбе с распространением инфекции? На 

базе каких моделей вырабатывались решения? 

В США, прежде всего, речь может идти о биоинформатических си-

стемах, позволяющих расшифровать геном, выявить генетические риски и 

оценить эффективность новых лекарственных средств. Упомянутые си-

стемы прогрессировали в Соединенных Штатах в последние годы, в том 

числе за счет вливания средств Национальных институтов здоровья. Ис-

кусственный интеллект успешно задействуется для ускорения процессов 

секвенирования геномов и постановки диагноза, а также для проведения 

анализов посредством сканеров. Кроме того, получили дальнейшее разви-

тие системы оценки рисков, оперирующие многомерными большими дан-

ными. Последние широко распространены в системах принятия решений 

по постановке диагнозов и выдаче рецептов. Важное направление ИИ, на 
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которое в последнее время делается ставка в Америке – кастомизация ле-

карств под конкретного пациента [7]. 

Общеизвестно, что Китай использовал ИИ для выработки мер по 

ограничению передвижения населения. Наряду с этим, с помощью алго-

ритмических моделей китайцы предсказывали ход эпидемии, обкатывали 

методы лечения, формировали логистику доставки продуктов питания, 

масок, медоборудования и медикаментов в очаги заражения, управляли 

дронами и роботами. С привлечением ИИ ученые и врачи Поднебесной 

разрабатывают вакцину. 

ИИ машинно моделирует структуру вируса, заметно сокращая столь 

дорогое время на эксперименты. Ученым необходимо отчетливо понимать, 

каким образом сворачивается белок, ибо число комбинаций практически 

бесконечно. Здесь посредством ИИ достигается ощутимое снижение вре-

менных затрат на разработку прототипов вакцин. Примечательно, что пан-

демия коронавируса придала динамизм совместным китайско-

американским профильным разработкам, которые осуществляет китайский 

технологический гигант Baidu в содружестве с Орегонским университетом 

и Университетом Рочестера, несмотря на глобальные политические разно-

гласия между КНР и США. Уже в феврале текущего года Baidu опублико-

вал свой алгоритм прогнозирования линейной складчатости для исследо-

вания механизма сворачивания белка [7]. 

Биомедицина успешно использует широкий спектр методов, где ком-

пьютерные науки и статистика традиционно вносят существенный вклад. 

Однако при современной моде на «бигдату» все же есть основания полагать, 

что классические математические модели продемонстрировали большую 

прогностическую силу в оценке распространения инфекции по сравнению с 

ИИ. Несмотря на значительные возможности суперкомпьютеров, находя-

щихся в распоряжении государств и корпораций, принятая модель принятия 

решений совсем не основана на анализе «бигдаты» искусственным интел-

лектом. Это классическая модель SIR, разработанная У. Кермаком и А. 

Маккендриком в далеком 1927 году. Иногда задействуют и иные модели – 

но все они экспертные, базирующиеся на концепциях эпидемиологов и ма-

тематиков, а не на алгоритмах машинного обучения [7]. 
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Введение 

Осуществление инновационных преобразований создает все пред-

посылки для устойчивого развития общества. Насколько успешны эти 

преобразования на практике можно судить по обзору результатов иннова-

ционной деятельности за рубежом и в России. 

Инновационное развитие Соединенных Штатах Америки является 

«национальной идеей». Научные и образовательные учреждения страны не 

только выполняют свои прямые функции, но и непосредственно участвуют 

в развитии экономики, создавая в качестве стартапов малые инновацион-

ные компании, обладающие высоким потенциалом роста. Предприятия 

бизнеса, взаимодействуя с научными и образовательными учреждениями, 

влияют на направленность научных исследований и образовательный про-
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цесс, в том числе подготовку специалистов, а государство выступает в 

этой модели как венчурный инвестор и общественный контролер [1].  

Обеспечение инновационного развития Европейского Союза проис-

ходит в рамках стратегии развития, одобренной на заседании Европейско-

го Совета в Брюсселе [2]. Созданный в рамках стратегии Инновационный 

союз, призванный на переориентацию политики исследований и иннова-

ций на основные вызовы (изменение климата, энергоэффективность и ре-

сурсная эффективность, здравоохранение, а также демографические изме-

нения) и усиление всех соединительных звеньев в инновационной цепоч-

ке; улучшение рамочных условий и доступа к финансированию для 

НИОКР с целью превращения новаторских идей в изделия и услуги, кото-

рые обеспечивают рост и занятость [3]. 

В Японии государство оказывает прямое воздействие на инноваци-

онную деятельность посредством распределения финансовых ресурсов из 

государственного бюджета через соответствующие министерства и ведом-

ства (Совет по научно-технологической политике, Управление по науке, 

Министерство внешней торговли и промышленности). За счет этих ресур-

сов проводятся исследования в государственных лабораториях, частных 

фирмах и академических научно-исследовательских организациях [4]. 

Южная Корея является одной из наиболее успешных стран, сумев-

ших перейти к индустриализации за короткий период времени. Действу-

ющее правительство стремится обеспечить рост за счет инноваций, чтобы 

придать импульс экономике и подготовиться к четвертой промышленной 

революции (Индустрии 4.0) [5]. В 2018 г. стартовала Программа иннова-

ционных платформ, которая является частью масштабного плана по созда-

нию новых драйверов роста и предполагает превращение страны в гло-

бальный центр цифровой экономики, информационных и коммуникацион-

ных технологий. 

Если говорить о России, то ситуация здесь не столь радужная. 

Можно перечислить ряд документов стратегического планирования, про-

фильных целевых и отраслевых программ, нормативных документов, ре-

гламентирующих развитие инновационной деятельности. Однако, резуль-

таты этой деятельности в России, в сравнении с большинством развитых 

стран, весьма скромны. И, что самое главное – их динамика почти нулевая, 

а во многих случаях даже отрицательная. Попробуем в данной статье про-

анализировать причины этого и определить основные проблемы развития 

инновационных преобразований в стране. 

 

Почему в России не работает инновационный мультипликатор 

Крылатое выражение гласит: у России две беды − дураки и дороги. 

На наш взгляд, в последние десятилетия к ним присоединилась третья беда 

− «инновации». Это модное слово, введенное в оборот Й. Шумпетером, в 
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нашей стране обрело едва ли не негативное смысловое наполнение. Начи-

ная с 1990-х гг., принимаются многочисленные правовые акты, документы 

стратегического планирования, региональные законы об инновационной 

деятельности, научно-технологические программы. В вузах выпускают 

бакалавров и магистров по направлению «Управление инновациями». На 

предприятиях создаются отделы управления НИОКР и интеллектуальной 

собственностью. Защищаются кандидатские и докторские диссертации по 

инноватике. Система высшего образования реформируется с целью повы-

шения научной и инновационной активности. Реформируется и наука, при 

этом возрастает доля прикладных исследований. Создаются анклавы для 

проведения успешной и многоуровневой научно-инновационной деятель-

ности, например, Сколково. Постепенно развивается инновационная ин-

фраструктура, включая бизнес-инкубаторы, технопарки и другие органи-

зации обеспечения инновационной деятельности. Создаются условия для 

льготного кредитования инновационных прорывных разработок, государ-

ство, бизнес и банковская система объявляют о готовности поддержки ин-

новационного предпринимательства. Однако, несмотря на многочисленные 

декларации и, на первый взгляд, беспрецедентные меры, направленные на 

поддержку инновационного развития России, его эффективность остается 

крайне низкой. 

Действительно, численность персонала, занимающегося исследова-

ниями и разработками на 10 000 населения, сократилась за период 1991-

2018 гг. со 108 до 47 чел. Ассигнования на науку из средств федерального 

бюджета не превышают 0,5 %, а совокупный уровень инновационной ак-

тивности организаций в России не превышает 13 % (для сравнения, в 

Польше – 28 %, в Италии – 54 %, в Германии – 64 %, в Бельгии – 68 %, в 

Швейцарии – 73 %) [6]. Существенно ниже, чем в развитых странах, оста-

ется доля инновационной продукции в общем объеме отгруженной про-

дукции и, особенно, доля экспорта инновационной продукции в общем 

объеме экспорта. 

Модель инновационного развития, применяемая во многих странах 

мира, давно изучена. Во-первых, это использование так называемых «от-

крытых инноваций» [7], когда на каждом этапе инновационного процесса 

имеется возможность выбора: или осуществлять данный этап собственны-

ми силами, или купить на открытом рынке инноваций готовое решение. 

Соответственно, инвестор может легко продать лицензию, либо иные пра-

ва на владение и распоряжение интеллектуальной собственностью. В Рос-

сии до сих пор внедрение модели «открытых инноваций» весьма ограни-

чено. Во-вторых, успешные в инновационном развитии страны использу-

ют так называемый «инновационный мультипликатор». Наиболее извест-

ной в данной области является модель TAMO, предложенная Ф. Янсеном 

[8], где траектория инновационного развития представлена последователь-
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ностью новые технологии (T) → новые виды товаров и услуг (А) → новые 

рынки (М) → новые организационные формы (О). При этом работают т.н. 

«петли взаимного усиления», образуя эффект положительной синергии. 

Ю.М. Максимов, С.Н. Митяков, О.И. Митякова и Т.А. Факеева  

в работе [9] модифицировали модель ТАМО, добавив в нее еще один эле-

мент – социальные инновации (S). Указанные элементы мультипликатора 

стимулируют экономический рост страны, который создает предпосылки 

для освоения новых технологий.  

Действие мультипликатора можно также представить в терминах 

добавленной стоимости. Первоначальные инвестиции в инновационную 

продукцию при благоприятном осуществлении инновационного процесса 

дают добавленную стоимость, часть из которой вновь направляется на ин-

новационное развитие. Это – аналог известного в макроэкономике муль-

типликатора автономных расходов, который возрастает с ростом потреб-

ления инновационных благ [10]. Особенностью инновационного мульти-

пликатора является возможность индицирования новых эффектов, улуч-

шающих качество жизни населения при использовании на только техноло-

гических, но и экологических и социальных инноваций.  

Работает ли в России модель инновационного мультипликатора? 

Как видно из описанного выше, необходимо как минимум два условия для 

ее реализации. Во-первых, благоприятное осуществление инновационного 

процесса. Мы неоднократно отмечали, что для этого мало наличия инно-

вационного потенциала. Необходим эффективный трансфер технологий на 

всех этапах инновационной деятельности [11]. Во-вторых, требуется пер-

воначальное и повторное неоднократное вложение средств именно в инно-

вационные проекты, то есть осознанная стратегия инвестиций в инноваци-

онное развитие. Нарушение хотя бы одного из этих условий приводит  

к существенному снижению мультипликационного эффекта. 

К сожалению, можно констатировать, что модель инновационного 

мультипликатора в России практически не работает. И не только потому, 

что нарушаются приведенные выше условия. Требуется существенная 

коррекция вопросов управления как инновационном потенциалом, состав-

ляющим ресурсы инновационной деятельности, так и трансфером техно-

логий, включающим процессы их продвижения. 
  

Анализ научной литературы по проблемам  

инновационного развития 

Ряд авторов в своих научных исследованиях приводят свои сообра-
жения о причинах низкой инновационной активности российских пред-
приятий. Так, проведенный Н.М. Гавриловой анализ экономической ситу-
ации в России позволил выделить ряд проблем развития инновационной 
деятельности: отсутствие эффективных связей между участниками инно-
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вационных процессов; недостаточная мотивация к разработке инноваций; 
низкое качество информационного обеспечения; недостаточность и непро-
зрачность финансирования; неразработанность механизма коммерциали-
зации инноваций и ряд других [12]. Это вызывает необходимость форми-
рования такой инфраструктуры, которая способна создать условия для 
активизации рынка исследований и разработок, сориентировав его на нуж-
ды потребителей инновационной продукции, обеспечить эффективные 
взаимосвязи участников инновационного процесса, способствовать необ-
ходимому финансированию с целью создания конкурентоспособных нов-
шеств. 

А.Ф. Острякова в работе [13] выделила сильные и слабые стороны 
инновационного развития России. К немногочисленным сильным сторо-
нам она отнесла возможность закрепления за исполнителем прав на ре-
зультаты интеллектуальной деятельности, а также незначительный рост 
ряда инновационных показателей. К слабым сторонам – диспропорции 
сырьевой экономики, отсутствие стимула для научных организаций в ком-
мерциализации знаний, незначительный спрос на результаты отечествен-
ных исследований и разработок, неспособность научно-технологического 
комплекса страны удовлетворить потребность экономики в новых разра-
ботках, ограничения бюджетного законодательства в части коммерциали-
зации результатов интеллектуальной собственности, существующие барь-
еры и ограничения на пути интеграции образования и науки, утечка мозгов 
из-за низкой заработной платы. 

В статье Е.В. Шиловой выявлены проблемы разработки, внедрения 
и использования экономических, экологических и социальных инноваций 
на разных уровнях управления [14]. На уровне государства это – несовер-
шенство законодательной базы, низкая привлекательность для междуна-
родных рынков, значительное отставание технических решений, сопро-
тивление общества изменениям, слабая инновационная инфраструктура. 
На уровне региона – несовершенство законодательной базы региона, регу-
лирующей инновационную деятельность организаций/предприятий, сла-
бое межрегиональное сотрудничество, административные барьеры и кор-
рупция, слабая инновационная инфраструктура региона. На уровне пред-
приятия – несовершенство законодательной базы, регулирующей иннова-
ционную деятельность, дороговизна сберегающих технологий при внедре-
нии экологических инноваций, высокая стоимость реализации инноваций 
вследствие высоких текущих затрат, недостаток собственных финансовых 
ресурсов, изношенность основных фондов, отсутствие экономического 
эффекта от социальных инноваций, длительный период окупаемости ряда 
экологических и экономических инноваций, отсутствие/недостаток квали-
фицированных кадров (инновационных менеджеров), высокий уровень 
инновационных и предпринимательских рисков, недостаток информаци-
онных площадок для социальных инноваций. 



 Развитие и безопасность 2020 №3 83 

Е.В. Быковская к основным проблемам инновационного машино-

строения в России, которые сдерживают развитие промышленности, отно-

сит [15]: низкую технологическую конкурентоспособность отдельных 

сфер деятельности в данной области, в том числе связанную с высоким 

уровнем физического и морального износа основных производственных 

фондов; высокие затраты на поддержание устаревших избыточных произ-

водственных мощностей; низкий уровень производительности труда; вы-

сокий уровень материало- и энергоѐмкости производственных процессов; 

дефицит финансовых ресурсов, в том числе на НИОКР; высокую корреля-

цию от поставок импортных комплектующих; высокую степень влияния 

геополитической конъюнктуры на экспортные поставки вооружений и 

военной техники; дефицит квалифицированных трудовых ресурсов; низ-

кий уровень производственной кооперации машиностроительных пред-

приятий; агрессивную конкурентную политику в области цен транснацио-

нальных компаний, функционирующих на российском рынке. 

В работе В.А. Осипова, Р.И. Гриванова и Ю.С. Шокуровой рассмот-

рены основные причины снижения инновационной активности и факторы, 

оказывающие негативное воздействие на реализацию инновационных 

стратегий [16]. Среди них: отсутствие достаточного для осуществления 

инновационной деятельности объёма финансовых ресурсов; обособлен-

ность функционирования существующих инновационных организаций, 

вследствие чего достижение синергетического эффекта совместной дея-

тельности с целью повышения инновационности экономики не представ-

ляется возможным; несформированность основных элементов инноваци-

онной системы вследствие слабого уровня предпосылок развития регио-

нальной инновационной системы. Е.Н. Мельникова отмечает, что государ-

ственная помощь инновационным предпринимателям в России слаба, 

большинство программ недостаточно эффективны, поскольку инвестиции 

в НИОКР незначительны, а для решения системных проблем государство 

устанавливает контроль над деятельностью инновационных предпринима-

телей [17]. Кроме этого, в некоторых случаях наблюдаются признаки несо-

гласованности инструментов инновационной политики между собой и с 

другими направлениями политики – образовательной, научно-

технической, промышленной. При этом большинство программ имеют 

относительно непродолжительный срок действия. В.Д. Секерин, А.Е. Го-

рохова и И.А. Суров в своей работе [18] выявили следующие проблемы 

развития российской национальной инновационной системы: разобщен-

ность между сегментами научного сообщества (высшей школой, академи-

ческим сектором, сектором прикладных исследований); отсутствие инно-

вационной инфраструктуры, недостаточное внимание ее построению; 

внедрение в производство устаревших импортированных технологий и 

вытеснение отечественных перспективных нововведений. 



84 Инновационное и промышленное развитие 

Авторский анализ проблем инновационного развития 

Обобщив опыт различных исследователей и используя собственные 

наработки, проанализируем проблемы инновационного развития страны в 

двух аспектах: проблемы инновационного потенциала и проблемы техно-

логического трансфера. Инновационный потенциал определяется имею-

щимися ресурсами для осуществления инновационной деятельности. 

Ключевой проблемой нормативно-правового обеспечения инновационной 

деятельности, на наш взгляд, является недостаток законодательного регу-

лирования инновационных процессов в России. Анализ федерального за-

конодательства, затрагивающего вопросы инновационной деятельности, 

показывает, что многие законы, включая закон об инновационной дея-

тельности в России, так и не были приняты, а ключевые вопросы остались 

не решенными. Это, на наш взгляд, является одной из причин существен-

ного отставания России в инновационном развитии от передовых стран 

мира. Еще одной проблемой является неисполнение уже принятых норма-

тивных документов, связанных с инновационной деятельностью. Здесь 

нужно говорить о необходимости введения персональной ответственности 

и создания системы мониторинга исполнения документов стратегического 

планирования.  

Вторым элементом инновационного потенциала является инфра-

структурное обеспечение инновационной деятельности. Структура рос-

сийской инновационной системы отличается от инновационных систем 

ведущих стран мира. Для нее характерно преобладание крупных компаний 

и недостаточное развитие высокотехнологичного потребительского секто-

ра. Сегодня происходит децентрализация системы управления инноваци-

онным развитием народного хозяйства, что определяет возрастание роли и 

значения региональных органов власти в управлении инновационными 

процессами. Между тем инновационное развитие регионов происходит 

крайне неравномерно. Для оценки уровня дифференциации регионов в 

статье Е.С. Митякова и С.Н. Митякова предлагается использовать коэф-

фициент фондов, который определяется как соотношение между средними 

значениями индикаторов в десятой и первой децильных группах по вы-

борке 85 субъектов РФ [19]. Наибольшие значения коэффициента фондов 

наблюдается у числа лиц, занятых НИР на 10000 занятого населения. Этот 

коэффициент изменяется от 35 до 45 и демонстрирует резкую нестацио-

нарность. Такая дифференциация вызывает проблемы социально-

экономического и демографического характера. Не менее важной является 

проблема, связанная с недостаточным уровнем взаимодействия субъектов 

инновационной деятельности. Здесь необходима совместная работа орга-

нов власти, предприятий и научно-образовательных организаций с целью 

стимулирования как спроса, так и предложения на рынке инноваций. Рост 

предложения инноваций может быть связан с развитием технологического 
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предпринимательства в регионе, а рост спроса на инновации с использова-

нием новых инструментов управления инновационной деятельностью, 

позволяющих выявить возможности предприятий для успешного осу-

ществления и расширения ее объемов. 

В качестве третьего элемента инновационного потенциала предла-

гается выделить информационное обеспечение инновационной деятельно-

сти. Достоверность, полнота и своевременность доставки информации иг-

рает важнейшую роль при принятии управленческих решений, призванных 

облегчить внедрение инновационных технологий. Информация, как важ-

нейший ресурс, используется на всех стадиях инновационного процесса, а 

ее нехватка или недостоверность приводит к снижению ее эффективности. 

Развитие цифровых технологий может иметь двойственный эффект: с од-

ной стороны, повышать открытость и доступность информации, а с дру-

гой, – при определенных условиях, усиливать ее асимметрию, подрывая 

основы добросовестной конкуренции. Информация также играет важную 

роль при оценке результатов инновационной деятельности, осуществляе-

мой в форме статистического наблюдения. Здесь необходимо подчеркнуть 

целесообразность совершенствования форм статистической отчетности и 

методик статистического наблюдения, с одной стороны, и повышения 

уровня инновационной культуры руководителей и работников предприя-

тий, с другой. 

Четвертым элементом инновационного потенциала является кадро-

вое обеспечение. Выше уже говорилось о снижении численности научно-

инновационных кадров и о крайне неравномерном их распределении по 

регионам страны. В работе [20] дан анализ кадровых аспектов процессов 

трансформации российской экономики. В последние два года возрос спрос 

на специальности, связанные с информационными технологиями, что под-

крепляется незначительным увеличением числа абитуриентов, сдававших 

ЕГЭ по информатике. Анализ динамики рынка труда показал, что структу-

ра занятости меняется очень медленно. В целом был сделан вывод о том, 

что с одной стороны, цифровая экономика действительно создает новые 

вызовы системе образования, а с другой, – рынок образовательных услуг в 

настоящее время не соответствует задачам инновационной экономики. Эта 

проблема является долгосрочной из-за консерватизма системы образова-

ния, воспитания, наличия в обществе традиций и предпочтений. 

Наконец, последним, пятым элементом инновационного потенциа-

ла, является финансовое обеспечение. С одной стороны, здесь можно вы-

делить проблему недостаточного развития финансовых механизмов и ин-

ститутов поддержки инновационной деятельности. К ним можно отнести 

различные формы государственной поддержки, широко развитые за рубе-

жом, а также недостаточную активность бизнес-ангелов и венчурных ин-

весторов в России. С другой стороны, на наш взгляд существует проблема 
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нерационального распределения финансовых ресурсов на разных этапах 

инновационной деятельности. Для ее решения требуется создание моделей 

финансирования инновационной деятельности, включающих прогнозиро-

вание инновационного развития, систему финансирования, основанную на 

рациональном распределении финансовых ресурсов из различных источ-

ников, и систему корректировки финансового механизма с учетом сло-

жившейся ситуации в инновационной сфере.  

Проблемы технологического трансфера по большей части связаны 

с недостаточным уровнем контроля инновационной деятельности на ме-

стах. Здесь можно выделить следующие задачи, требующий системного 

решения: отсутствие системного подхода к мониторингу инновационной 

деятельности; недостаток эффективных инструментов управления иннова-

ционной деятельностью в регионе; отсутствие единых методик оценки 

эффективности инновационной деятельности в экономических системах; 

недостаточное развитие инструментов рейтингования экономических си-

стем по уровню инновационной деятельности. 
 

Заключение 

На наш взгляд, основными причинами недостаточного развития ин-

новационных процессов в стране являются дисфункции управления, 

неразвитость институтов и высокий экономический риск нововведений 

[21]. При этом угрозы, связанные с недостаточной конкурентоспособно-

стью отечественной экономики, достигли своего апогея, что требует неза-

медлительной реакции общества, связанной со сменой парадигмы соци-

ально-экономического развития.  
 

© Мурашова Н.А., 2020. 
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Abstract. The article presented the experience of innovative transformations in 

developed countries, the peculiarities of their innovative development. Particular atten-

tion is paid to the innovative development of Russia. Despite a significant number of 

legal acts, strategic planning documents and scientific and technological programs, the 

effectiveness of Russia's innovative development remained extremely low. The problems 

of innovation activity in the country were analyzed, including the reduction of staff en-

gaged in research and development, the weak effectiveness of the "innovative multipli-

er," the presence of "loops of mutual weakening." An analysis of scientific literature on 

the issues of innovative development of Russia was carried out, its strengths and weak-

nesses were highlighted, the problems of developing and using innovations at different 

levels of management, the reasons for reducing innovation activity, and the shortcomings 

of the development of the innovation system. Author's analysis of problems of innovative 

development was carried out. At the same time, the elements of innovation potential that 

make up the resources of modernization of the economy, as well as issues of monitoring, 

management and evaluation of innovation activities, were separately considered. 

 

Key words: innovative transformation, innovative development, efficiency of in-

novative development, problems of innovation activity. 
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Рассматриваются теоретические аспекты исследования социально-трудовых 

отношений как интегрированного блока Системы, которая включает экономиче-

скую, социальную, политическую, нравственно-духовную и семейно-бытовую 

подсистемы. Система как способ исследования социально-трудовых отношений 

дает возможность рассматривать их институты, субъекты и объекты под углом 

зрения взаимодействия целого и частей, раскрыть роль человека как ядра развития 

социально-трудовых отношений, обосновать необходимость интегрированных 

форм регулирования социально-трудовых отношений на основе взаимодействия 

государственного и рыночного регулирования для обеспечения равнодоступных 

возможностей для жизни и труда человека на всей территории России. 
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ядро социально-трудовых отношений Системы, государственное и рыночное регу-

лирование, уровень и качество жизни, реальные располагаемые доходы населения, 

заработная плата как вознаграждение за труд и цена рабочей силы, занятость насе-

ления, равнодоступные возможности для жизни и труда человека. 

 
Важнейшей основой экономической безопасности  России является 

устойчивое развитие Системы1, которая объединяет экономическую, соци-

                                                           
1Феномен Системы как экономической категории разработан и обоснован авторами в ряде 

монографий и статей, является, в том числе методологическим инструментом для исследова-
ния и анализа широкого круга междисциплинарных проблем. В данном случае представляет-

ся плодотворным использовать его для анализа взаимосвязи развития социально-трудовых 

отношений и экономической безопасности. См.: Савченко П.В., Федорова М.Н. Система: 
тенденции ее развития». М.: ИЭ РАН, 2011; Савченко П.В. Очерки о социально-

экономической Системе России: человек как вектор развития. М.: ИНФРА-М, 2016; Россий-

ская социально-экономическая Система: реалии и векторы развития. Под ред. Гринберга Р.С., 
Савченко П.В. Изд-е 3-е, перераб. и доп. М: ИНФРА-М, 2019; Российская социально-

экономическая Система: реалии и векторы развития. Под ред. Гринберга Р.С., Савченко П.В. 
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альную, политическую, нравственно-духовную и семейно-бытовую подси-
стемы. 

Социально-трудовые отношения в узком смысле объединяют отно-
шения, связанные с трудом и его социальными формами. В широком смысле 
социально-трудовые отношения – это интегрированный блок Системы, 
включающий более широкий спектр отношений, связанных с социальными 
формами труда в рыночной экономике, социальными отношениями в обще-
стве, функциями социального государства, объединяющих человека как 
субъекта труда и субъекта общества. «It deals with the social form of labor and 
the social structure of labor, that is relation among people stemming from their 
participation in social labor» (Они охватывают социальные формы труда и 
общественное разделение труда, это отношения между людьми, связанные с 
их участием в общественном труде) [17].  

Индикаторами функционирования социально-трудовых отношений в 
Системе являются уровень и качество жизни населения, реальные распола-
гаемые денежные доходы населения, счастье жизни, создание равнодоступ-
ных возможностей для жизни и труда человека, баланс интересов всех субъ-
ектов социально-трудовых отношений, доверие и т.д. Очевидно, что крити-
ческие ухудшения хотя бы одного из значений данных индикаторов за пре-
делами порогов экономической безопасности, способно негативно влиять на 
мотивацию и стимулы работников, динамику производительности и эффек-
тивности труда, а, в конечном счете, на устойчивое развитие. Ещё более бо-
лезненными могут стать различные комбинации отрицательной динамики 
нескольких взаимосвязанных факторов и индикаторов. Кризисное падение 
всех социальных индикаторов образует комплексную социальную угрозу 
экономической безопасности и означает наступление социального кризиса 
той или иной степени силы и глубины. История знает примеры того, как 
кризисы социальных отношений, перерастали в экономические кризисы и 
порождали, тем самым, острые, порой непримиримые, противоречия соци-
ально-экономического развития.  

В представленной статье рассматриваются три проблемы взаимосвязи 
социально-трудовых отношений Системы и экономической безопасности: 
интегрированный блок Системы, человек как ядро социально-трудовых от-
ношений, равнодоступность возможностей для жизни и труда человека. 

 

                                                                                                                                  
Изд-е 4-е, перераб. и доп. М.:ИНФРА-М, 2021 (вышла в свет в 2020 г.); Савченко П.В. Фено-

мен Системы в контексте реалий и выбора вектора развития России  \\ «Вестник Института 

экономики РАН», 2016, № 2; Савченко П.В., Роль социально-экономической Системы рос-
сийского общества в функционировании национальной экономики – Общество и экономика, 

2017, № 11; Савченко П.В., Федорова М.Н. Социально-трудовые отношения как фактор 

устойчивого развития Системы \\ Проблемы современной экономики, 2019, № 3; Савченко 
П.В. Феномен Системы как способ развития российской цивилизации \\ Общество и эконо-

мика, 2020, № 7. 
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Интегрированный блок Системы 

Система является способом исследования социально-трудовых от-

ношений, который позволяет рассматривать их развитие под углом зрения 

взаимодействия целого и частей, раскрыть социально-трудовые отноше-

ния, с одной стороны, как часть целого, а с другой стороны, – как интегри-

рованный блок, который имеет свой коридор, свои институты, субъекты и 

объекты. В обществе как целостной Системе социально-трудовые отноше-

ния являются результатом и в то же время предпосылкой развития эконо-

мических и других общественных отношений Системы. 

Коридор социально-трудовых отношений включает рынок труда и 

отношения непосредственно в производстве (по поводу оплаты, организа-

ции, условий, охраны труда и т.д.), интересы собственников средств про-

изводства и рабочей силы, отношения по поводу воспроизводства рабочей 

силы, формирования и реализации способностей человека к труду, функ-

ции социального государства, социальную ответственность бизнеса [14].  

Система как способ исследования социально-трудовых отношений 

дает возможность раскрыть трансформацию и взаимодействие двух блоков 

– трудовых и социальных отношений – в смешанном обществе России. 

Основой  этого взаимодействия являются трудовые отношения, основным 

субъектом которых выступает человек труда2, и которые охватывают фор-

мальные и неформальные отношения работников и работодателей  по по-

воду оплаты, условий, организации труда и т.д., институты их регулирова-

ния – трудовое законодательство, внутрикорпоративное управление, кол-

лективно-договорное регулирование на различных уровнях (националь-

ном, отраслевом, территориальном, уровне хозяйствующих субъектов), 

индивидуальные договоры работников и работодателей.  

По этому вопросу существуют разные точки зрения. Институцио-

нальный подход рассматривает нормы и правила взаимодействия субъек-

тов трудовых отношений. Так, Дж.  Данлоп раскрывает систему трудовых 

отношений как определенный круг действующих лиц, определенный 

набор контекстов и правил, созданных для управления действующими ли-

цами на рабочих местах и всем трудовым сообществом. К действующим 

лицам системы трудовых отношений он относит иерархию менеджеров, 

иерархию работников, специализированные государственные учреждения 

и частные организации, занимающиеся проблемами рабочих и предприни-

мателей и отношениями между ними [16]. В политэкономической трактов-

ке рассматриваются объективные основы трудовых отношений, связанные 

с отношениями частной собственности, конкуренции, труда и капитала, 

эксплуатацией наемного труда [5]. Системный подход раскрывает взаимо-

                                                           
2 В статистике – это работающие по найму и работающие не по найму. 
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действие объективных экономических основ, институциональных норм и 

социальных отношений в системе управления.  

В блоке социальных отношений рассматриваются общественные 

отношения, связанные с социальными гарантиями и социальной защитой 

населения в периоды до, во время и после трудовой деятельности, где 

субъектами являются человек труда и неработающие члены общества 

(учащиеся, пенсионеры, инвалиды, безработные и т.д.)3. 

Социальные отношения включают смешанные отношения (классо-

вые и неклассовые). Классовые отношения связаны с отношениями труда 

и капитала, рынком труда и разнородной социальной структурой обще-

ства, включающей финансово-олигархическую элиту4, элиту государ-

ственных служащих, представителей крупного, среднего и малого бизнеса, 

наемных работников, самозанятых, маргинальные группы населения. Так, 

в 2018 г. по найму работали 93% занятых [15, с. 28]. При этом в частных 

организациях было занято 49,6% среднесписочной численности работни-

ков [15, с. 63]. Неклассовые отношения – это межличностные отношения, 

отношения между человеком труда и неработающими членами общества, 

отношения национальных и конфессиональных групп населения и т.д. Си-

стема как способ исследования социально-трудовых отношений показыва-

ет, что это взаимодействие осуществляется на основе государственного и 

рыночного регулирования, свободы и справедливости.  

Система как способ исследования социально-трудовых отношений 

показывает, что особую роль в социально-трудовых отношениях играют 

средний класс и креативные группы населения. Для России экономическая 

наука определила заработную плату среднего класса на уровне 7-11 про-

житочных минимумов [2]. Соответственно, по расчетам РБК в 2019 г. за-

работная плата среднего класса для Москвы составляет свыше 120 тыс. 

руб., а для других регионов – свыше 60 тыс. руб. [18], такой уровень зара-

ботной платы имеют около 1\4 работников в России [15, с. 122]5. Креатив-

ные группы населения – это основа будущего развития России. К креатив-

ным группам населения относятся те, кто способен находить нестандарт-

ные подходы к решению задач. В их числе люди творческих профессий, 

инженеры, ученые, журналисты и т.д. 

Система как способ исследования социально-трудовых отношений 

дает возможность выявить связь институтов и механизмов их функциони-

рования с объективными экономическими законами, обосновать приори-

                                                           
3 В статистике - это лица, входящие в состав рабочей силы (занятые и безработные) и не вхо-
дящие в состав рабочей силы (учащиеся, пенсионеры и т.п.). 
4 В 2018 г. 3% населения России владели 89% финансовых активов и сбережений (См.: Ком-

мерсантъ, 12.04.2019). 
5 В последние годы наметилась тенденция к снижению доли среднего класса в большинстве 

развитых стран, которая усилилась в результате пандемии коронавируса. 
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тетность социально-трудовых отношений как фактора экономического 

роста и экономической безопасности, рассмотреть взаимосвязь социаль-

ных и трудовых отношений, проблем их развития и путей их решения на 

всех этапах жизни человека, раскрыть взаимодействие вертикальных и 

горизонтальных структур в регулировании социально-трудовых отноше-

ний на макро-, мезо- и микроуровне. 

Это многофункциональная проблема развития Системы в целом и ее 

частей [12]. На развитие социально-трудовых отношений как интегриро-

ванного блока Системы влияют общие условия, механизмы и институты 

Системы, тип Системы, взаимодействие всех ее подсистем – экономиче-

ской, социальной, политической, нравственно-духовной и семейно-

бытовой.  

Система как способ исследования социально-трудовых отношений 

показывает, что важнейшим индикатором функционирования социально-

трудовых отношений в Системе являются реальные располагаемые денеж-

ные доходы населения6, которые влияют на потребительский спрос и, в 

конечном счете, на темпы роста ВВП. В течение 2014-2018 гг., как свиде-

тельствуют данные табл. 1, происходили снижение и стагнация реальных 

располагаемых денежных доходов населения. В 2019 г. реальные распола-

гаемые денежные доходы населения немного выросли, но в условиях пан-

демии вновь упали – на 3,7% за первое полугодие 2020 г. по сравнению с 

первым полугодием 2019 г. [18]. 

 

Таблица 1. 

Динамика ВВП и реальных располагаемых денежных доходов  

населения (в сопоставимых ценах, в % к предыдущему году) 

 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

ВВП 103,4 101,3 100,7 98,0 100,2 101,8 102,5 101,3 

Реальные рас-

полагаемые 

денежные до-

ходы населения 

104,6 104,0 98,8 97,6 95,5 99,5 100,1 101,6 

 

Составлено авторами по [11, с. 37, 38] 

 

Следует отметить, что государством предпринят комплекс мер по 

смягчению падения реальных располагаемых доходов населения и других 

негативных последствий пандемии коронавируса в сфере социально-

трудовых отношений – ускорено и упрощено оформление пособий по без-

                                                           
6 Реальные располагаемые денежные доходы населения – это денежные доходы за вычетом 
обязательных платежей (налоги и сборы, проценты по кредитам и т.д.), скорректированные 

на инфляцию. 
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работице в размере МРОТ, установлены адресные выплаты гражданам от 

65 лет  и старше, выплаты на детей до 16 лет, самозанятым возвращены 

налоги за 2019 г., снижены ставки по ипотеке, исключены из налогообла-

гаемой базы благотворительные пожертвования социально ориентирован-

ным некоммерческим организациям, установлены федеральные и регио-

нальные выплаты медицинским работникам, лечащим больных коронави-

русом, поощрительные выплаты волонтерам и т.д. Был определен пере-

чень наиболее пострадавших от пандемии отраслей, и предприятиям этих 

отраслей выданы субсидии на оплату труда работников (в размере одного 

МРОТ на работника), предоставлены льготные кредиты, которые списы-

ваются при сохранении занятости не ниже 90% от уровня, который был до 

пандемии, аналогичные меры установлены для малого и среднего бизнеса, 

отменена арендная плата на время приостановки работы предприятий ма-

лого бизнеса, социально ориентированные некоммерческие организации 

освобождены от налогов, им предоставлены льготные кредиты, которые, 

как и у коммерческих организаций, списываются при сохранении 90%-й 

занятости. Все эти меры направлены на сбережение здоровья и благополу-

чия человека. 

Система как способ исследования социально-трудовых отношений 

показывает, что ядром этих отношений является человек как субъект эко-

номики и общества, субъект труда и член социума. 

 

Человек как ядро социально-трудовых отношений 

Система как способ исследования социально-трудовых отношений 

дает возможность раскрыть роль человека как ядра социально-трудовых 

отношений Системы, взаимодействие его функций как субъекта экономи-

ки и как субъекта общества, как эгоиста и как альтруиста. 

В рыночной экономике человек как субъект экономики выступает 

как человек труда, обособленный атом, связь которого с обществом вы-

страивается на основе «невидимой руки» рынка, свободы, стремления к 

получению максимального дохода по схеме D-T-D́. В соответствии с этой 

схемой человек ставит свои частные эгоистические интересы выше инте-

ресов общества. Человек как субъект экономики – это «изобретательный, 

испытывающий ограничения, имеющий ожидания, оценивающий, макси-

мизирующий человек» [1].  

Интересы человека как члена социума, в отличие от интересов че-

ловека как субъекта экономики, не противоречат интересам общества. Это 

связано с социальными потребностями человека труда и неработающих 

членов общества – в социальной защите, образовании, здравоохранении, 

культуре, спорте, общении, участии в общественно-политической жизни 

общества, волонтерстве, благотворительной деятельности и т.д., с соблю-

дением нравственных, конституционных и общественных норм общения. 
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Разрешение противоречия между интересами человека как субъекта 

экономики и общества, как эгоиста и альтруиста является ядром формиро-

вания и развития социально-трудовых отношений Системы, норм и зако-

нов их развития. 

Система как способ исследования социально-трудовых отношений в 

контексте функций человека как ядра и исходной «клеточки» Системы 

дает возможность выявить субординацию социально-трудовых отношений 

в пределах так называемой «чистой» рыночной экономики и в более слож-

ных условиях смешанной рыночной экономики России, где в модели соци-

ально-трудовых отношений интегрируются новые рыночные отношения и 

рудименты, оставшиеся со времен советского социалистического этапа 

Системы – свобода и справедливость, возмещение затрат на воспроизвод-

ство рабочей силы и распределение по труду, принцип равной оплаты за 

равный труд. 

Взаимодействие закона возмещения затрат на воспроизводство ра-

бочей силы и закона распределения по труду в развитии социально-

трудовых отношений неразрывно связано с развитием товарно-денежных 

отношений, объемом денежной массы в обращении и платежеспособным 

спросом населения. Известно, например, что в период военного комму-

низма были уничтожены легальные товарно-денежные отношения, в том 

числе заработная плата. Роль оплаты труда выполняли натуральные пайки 

и натуральное поощрение [8]. Впоследствии аналогичная ситуация наблю-

далась и на других этапах истории России – в период Великой Отече-

ственной войны (карточная система), в «лихие» 1990-е годы (выдача про-

дукции работникам предприятий вместо заработной платы). 

Система как способ исследования социально-трудовых отношений 

выявляет, что в смешанной рыночной экономике человек в системе соци-

ально-трудовых отношений выступает как субъект труда и субъект рабо-

чей силы. Это разграничение имеет важное значение в раскрытии двой-

ственной функции заработной платы. Заработная плата выполняет двой-

ственную функцию – с одной стороны, она выступает как форма возна-

граждения за труд, а с другой стороны – как цена рабочей силы, денежное 

выражение стоимости товара рабочая сила. 

В механизме регулирования социально-трудовых отношений в 

смешанной рыночной экономике России используются позитивные сторо-

ны советской и рыночной экономики. 

Система как способ исследования социально-трудовых отношений 

показывает, что советский период был сложным, противоречивым перио-

дом в развитии человека как ядра социально-трудовых отношений. В этом 

плане результаты советского периода нужно рассматривать с двух сторон, 

с позитивной и с негативной.  



 Развитие и безопасность 2020 №3 97 

Позитивная сторона социально-трудовых отношений в советский 

период проявлялась в развитии человека как ядра Системы в условиях 

полной занятости, равнодоступности социальных благ для человека, соци-

альной справедливости, отсутствия эксплуатации труда, равной оплаты за 

равный труд. 

Негативная сторона социально-трудовых отношений в советский 

период была связана с тем, что реально в плановой экономике не удалось 

реализовать возможности социалистической собственности в функциях 

человека как ядра Системы. Это проявлялось в рассмотрении социалисти-

ческой собственности как обезличенной7, в отсутствии взаимодействия  

свободы и справедливости, что, в конечном счете, подрывало функции 

человека как ядра Системы, определяло его статус не как ядра, а как «вин-

тика» Системы. Личные интересы человека не стали основным стимулом 

развития социально-трудовых отношений. Государство не позволяло чело-

веку свободно зарабатывать столько, сколько он смог бы. Доходы от инди-

видуальной трудовой деятельности рассматривались как нетрудовые дохо-

ды [4]. Мотивация трудовой и хозяйственной деятельности была недоста-

точно связана с прибылью.  

Нельзя не отметить, что в советский период предпринимались шаги 

по повышению роли человека как ядра Системы на основе выхода из шор 

«чистого социализма». Так, в основу реформы, связанной с именем главы 

Правительства А.Н. Косыгина, была положена концепция интеграции сво-

боды и справедливости, прибыли и заработной платы, распределения по 

труду и распределения по стоимости. Главным показателем результата 

работы предприятий стала прибыль, за счет которой формировались фонд 

развития производства, фонд материального поощрения и фонд социаль-

но-культурных мероприятий и жилищного строительства. В эти фонды 

отчислялось свыше 40% прибыли предприятий и хозяйственных организа-

ций [7]. Все это усилило мотивацию человека как ядра социально-

трудовых отношений. Не случайно период 1965-1970 гг. был наиболее 

успешной, «золотой» пятилеткой. Валовой общественный продукт вырос 

на 13%, производство промышленной продукции – на 50%. Среднегодо-

вые темпы роста произведенного национального дохода в 1965–69 гг. со-

ставляли 7,3%, что превышало показатели 1960–64 гг. (6,7%) и 1970–1974 

гг. (6,4%). Реальные доходы на душу населения увеличились за период 

1965–1970 гг. на 33% [6]. Однако реформа не смогла адаптироваться в со-

ветской модели Системы, поскольку противоречила идеологическим дог-

мам «чистого» административного социализма. Поэтому бюрократическая 

государственная машина Системы поставила ей шлагбаум. 

                                                           
7 Очевидно, это открыло путь к «прихватизации» социалистической собственности в 1990-е 

годы. 
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Система как способ исследования социально-трудовых отношений 

дает возможность рассмотреть функции человека как ядра социально-

трудовых отношений в постсоветский период, когда в социально-трудовых 

отношениях стали взаимодействовать свобода и справедливость, формы 

труда и рабочей силы, государство и рынок, заработная плата как возна-

граждение за труд и цена рабочей силы. 

На первом этапе постсоветского периода, в 1990-е гг., заработная 

плата утрачивала свою роль вознаграждения за труд. В последующие годы 

постсоветского периода по мере становления и развития рынка труда стала 

восстанавливаться роль заработной платы как вознаграждения за труд и 

цены рабочей силы. Однако этот процесс происходил в условиях станов-

ления государственно-олигархического капитализма и сопровождался ди-

кой дифференциацией заработной платы. Сверхвысокие оклады топ-

менеджеров многократно превышали среднюю заработную плату наемных 

работников, что, в конечном счете, обострило социальные противоречия в 

обществе (забастовки и т.д.) и вызвало необходимость государственного 

вмешательства в регулирование заработной платы (отмена «золотых па-

рашютов» и т.п.). В дифференциации заработной платы стали действовать 

факторы, не связанные непосредственно с трудом, – вид экономической 

деятельности8, регион, размер и размещение населенного пункта, форма 

собственности9, финансовое состояние предприятия [13]. Была нарушена 

связь размера заработной платы с образованием, квалификацией, количе-

ством и качеством труда работников, с производительностью труда. В со-

временной России темпы роста заработной платы опережают темпы роста 

производительности труда (в 2010 г. опережение составило 2,7%, а в 2018 

г. – 6,2%) [10, с. 52; 11, с. 37-38]. Повышение производительности труда – 

задача национального проекта «Производительность труда и поддержка 

занятости», решение которой связано с роботизацией, искусственным ин-

теллектом и цифровизацией. 

Заработная плата не выполняет в достаточной мере функции цены 

труда и цены рабочей силы, поскольку большинство работников оплачи-

ваются ниже среднего уровня, (медианная заработная плата составляла в 

2018 г. 71,2% средней [15, с. 120]), снижаются реальные доходы населе-

ния, доля заработной платы в денежных доходах населения и потребитель-

ский спрос, растет задолженность населения по кредитам, обостряются 

демографические проблемы. В этих условиях потенциал человека труда 

                                                           
8 В добыче нефти и газа заработная плата составляет 2,9 средней, в производстве табачных 
изделий – 2,3 средней, в финансовой и страховой деятельности – 2,1 средней, а в производ-

стве одежды – 45% средней, в производстве кожи и изделий из кожи – 54% средней, в произ-

водстве мебели – 55% средней [15, с. 111]. 
9 В рамках одного вида деятельности заработная плата выше всего на иностранных и сов-

местных предприятиях, а ниже всего – на муниципальных предприятиях [15, с. 113]. 
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как ядра Системы не реализуется. Зарубежный опыт (например, КНР) сви-

детельствует, что без роста заработной платы человек не работает как ядро 

развития социально-трудовых отношений Системы. 

 

Равнодоступность возможностей для жизни и труда человека –  

вектор развития социально-трудовых отношений 

Система как способ исследования социально-трудовых отношений 

раскрывает, что равнодоступность возможностей для жизни и труда чело-

века на всей территории России – это важнейший вектор развития соци-

ально-трудовых отношений. Россия – самая большая страна мира по тер-

ритории, с большими межрегиональными различиями в плотности населе-

ния, с многообразием национальных, культурных и религиозных тради-

ций. Создание равнодоступных возможностей для жизни и труда человека 

на всей территории России – это важнейшее звено стратегии укрепления 

суверенитета и экономической безопасности России на основе националь-

ной идеи, возрастания социального тренда и роли человека как ядра Си-

стемы и цели ее развития. 

Система как способ исследования социально-трудовых отношений 

показывает, что это сложная, многогранная проблема, учитывая, что 85 

регионов России значительно различаются по социально-экономическому 

потенциалу. По валовому региональному продукту на душу населения 

различия достигают 16,5 раз. Самые высокие показатели – в Тюменской 

области (в 3,7 раза выше среднероссийского уровня), а самые низкие – в 

Республике Ингушетия (0,22 среднероссийского уровня) [9, с. 478-479]. 

Межрегиональные различия в создании равных возможностей для 

жизни и труда человека во многом зависят от финансовых результатов 

работы предприятий, расположенных в регионах. Так, в 2018 г. сальдиро-

ванные финансовые результаты их деятельности (прибыль за вычетом 

убытков) составляли от 28282720 млн руб. в Тюменской области до – 

18589 млн руб. в Республике Карелия [9, с. 20-21]. 

Регионы России значительно различаются по уровню и качеству 

жизни населения. Так, по данным за 2018 г., среднедушевые денежные 

доходы населения различаются в 5,2 раза. Самые высокие среднедушевые 

денежные доходы – в Ямало-Ненецком автономном округе (2,4 от средне-

российского уровня), а самые низкие – в Республике Тыва (0,45 от средне-

российского уровня). Доля населения с доходами ниже прожиточного ми-

нимума различается в 5,9 раз. Меньше всего эта доля в Ямало-Ненецком 

автономном округе (0,46 от среднероссийского уровня), а больше всего - в 

Республике Тыва (2,7 от среднероссийского уровня). Потребительские 

расходы на душу населения различаются в 5,8 раз. Выше всего они в 

Москве (в 2 раза больше среднероссийского уровня), а ниже всего – в Рес-
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публике Ингушетия (0,34 от среднероссийского уровня) [9, c. 198-199, 238-

239, 240-241]. 

Уровень занятости населения по регионам России различается в 1,5 

раза. Наибольший уровень занятости – в Чукотском автономном округе 

(1,26 от среднероссийского уровня), а наименьший – в Республике Адыгея 

(0,82 от среднероссийского уровня). Уровень безработицы различается в 

21 раз. Меньше всего он в Москве (0,25 от среднероссийского уровня), а 

больше всего – в Республике Ингушетия (5,41 от среднероссийского уров-

ня) [9, c. 150].  

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в реги-

онах различается в 3,9 раза10. Самая высокая заработная плата – в Чукот-

ском автономном округе (2,26 от среднероссийского уровня), а меньше 

всего – в Республике Дагестан (0,57 от среднероссийского уровня) [9, с. 

200-201]. В бюджетной социальной сфере межрегиональные различия в 

заработной плате выше, чем в целом по заработной плате. По данным за 

2018 г. средняя заработная плата учителей различается по регионам Рос-

сии в 4,6 раза, врачей – в 4,2 раза, работников учреждений культуры – в 

4,15 раз. Так, в Москве заработная плата учителей в 2,71 раза выше сред-

нероссийского уровня, а ниже всего она в Республике Дагестан, (0,54% 

среднероссийского уровня. У врачей самая высокая заработная плата в 

Чукотском автономном округе (в 2,4 раза выше среднероссийского уров-

ня), а самая низкая – в Республике Дагестан (0,56 среднероссийского 

уровня. Заработная плата работников учреждений культуры также выше 

всего в Чукотском автономном округе (в 2,5 раза выше среднероссийского 

уровня), а ниже всего – в Республике Дагестан (0,52 среднероссийского 

уровня [9, с. 206-208].  

Эти различия в настоящее время преодолеваются.  В статью 144 

Трудового кодекса РФ внесено дополнение о предоставлении Правитель-

ству РФ полномочий по установлению требований к отраслевым системам 

оплаты труда для государственных и муниципальных учреждений. Так, в 

здравоохранении установлены фиксированный минимальный оклад в каж-

дой квалификационной группе и типовая норма труда на одну ставку, при 

повышении оклада доплаты в регионах не должны сокращаться. Поста-

новлением Правительства РФ № 448 от 04.04.2020 введена единая доплата 

учителям за классное руководство. Постановлениями Правительства РФ № 

415 от 02.04.2020 и № 484 от 12.04.2020 установлены федеральные 

надбавки врачам, среднему и младшему медицинскому персоналу, кото-

рые лечат больных коронавирусом. Система как способ исследования со-

циально-трудовых отношений показывает, что принцип равной оплаты за 

                                                           
10 Различия в заработной плате в регионах в значительной степени связаны с коэффициента-

ми и надбавками. 
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равный труд – это важнейшее условие закрепления кадров в социальной 

сфере в регионах. 

Система как способ исследования социально-трудовых отношений 

свидетельствует, что в смешанном обществе России проблема преодоле-

ния межрегиональных различий в уровне и качестве жизни не может быть 

решена без взаимного интереса центра и регионов, без интеграции госу-

дарственных и рыночных механизмов, без адекватного эффективного ме-

ханизма управления во взаимоотношениях центра и регионов. Отсутствие 

баланса интересов центра и регионов и механизмы его регулирования – 

главные причины, которые препятствуют созданию равнодоступных воз-

можностей для жизни и труда человека на всей территории страны.  

В создании равнодоступных возможностей для жизни и труда чело-

века на всей территории России особую роль будет играть реализация 

Национальной программы социально-экономического развития Дальнего 

Востока на период до 2024 г. и на перспективу до 2035 г.11 

Система как способ исследования социально-трудовых отношений 

показывает, что в развитии регионов как взаимодействии целого и частей 

особое значение имеет создание механизма гармонизации интересов всех 

субъектов социально-трудовых отношений – федеральных и региональ-

ных, отраслевых и территориальных – для создания равнодоступных воз-

можностей для жизни и труда человека на всей территории России. Это 

долгосрочная проблема, решение которой потребует создания форм взаи-

модействия государства и рынка, усиления роли государства в вертикаль-

ных и горизонтальных отношениях Системы. Государство «превращается 

из субъекта рыночного пространства фактически в его организатора» [3]. 

Особое значение во взаимодействии государства и рынка будет иметь 

стратегическое планирование12. Оно дает эффект при условии баланса ин-

тересов центра, регионов и бизнес-сообщества и в этом плане не отож-

дествляется с директивным планированием. 

Система как способ исследования социально-трудовых отношений 

раскрывает горизонты стратегического планирования в рациональном ис-

пользовании экономического и социального потенциала центра как целого 

и его частей (регионов) для решения сложных взаимосвязанных задач раз-

вития социально-трудовых отношений на макро-, мезо- и микроуровне, 

необходимых для устойчивого и динамичного развития экономической, 

социальной, политической, нравственно-духовной и семейно-бытовой 

подсистем, для создания равнодоступных возможностей для жизни и труда 

человека, и прежде всего, для создания новых рабочих мест и борьбы с 

безработицей, для развития человека как ядра Системы. Это потребует 

                                                           
11 Утверждена Распоряжением Правительства РФ от 24.09.2020 № 2464-р 
12 Федеральный закон «О стратегическом планировании в РФ» от 28.06.2014 № 172-ФЗ, Фе-

деральный закон «О защите и поощрении капиталовложений в РФ» № 69-ФЗ от 01.04.2020. 
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усиления взаимодействия государства и рынка в регулировании социаль-

но-трудовых отношений. 

В заключение следует отметить, что выделенные проблемы не ис-

черпывают круг проблем исследования социально-трудовых отношений. 

Система как способ исследования социально-трудовых отношений рас-

крывает новые горизонты в развитии человека как ядра Системы, связан-

ные с развитием искусственного интеллекта, роботизацией и цифровиза-

цией, а также с глобальными проблемами, вызванными последствиями 

пандемии коронавируса и приближающимся мировым экономическим 

кризисом. В этих условиях роль системного метода исследования соци-

ально-трудовых отношений как фактора экономической безопасности бу-

дет возрастать. 
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Введение 

Имущественное неравенство возникло еще во времена мезолита, ко-
гда некоторые семьи стали доминировать над другими за счет своих инди-
видуальных достижений и численности и, как следствие, присваивать себе 
большее количество избыточного продукта. С появлением оседлого спосо-
ба жизни и земледелия наиболее влиятельные семьи перестали заниматься 
добычей продуктов питания, перейдя к руководству этой добычей. Так 
началось расслоение общества, стали создаваться классы. Самые богатые в 
имущественном плане занимали высшую ступеньку в социальной пирами-
де общества и имели значительные возможности для последующего 
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накопления имущества. Сформировалась верхушка общества, подчинив-
шая себе всю полноту власти, началось зарождение государства. Таким 
образом, возникновение имущественного неравенства породило за собой 
социальную дифференциацию, а та, в свою очередь, еще больше усугубила 
имущественное неравенство [1]. 

С тех пор имущественное неравенство широко распространилось во 
всем мире и, в некоторой степени, стало неизбежным. Оно позволяет кон-
центрировать имущественный и интеллектуальный капитал, необходимый 
для решения вопросов развития экономики и общества в целом. Вместе с 
тем, отсутствие контроля и ограничения растущего неравенства может 
привести к различным политическим, экономическим и социальным ката-
строфам и, как показывает история, стать существенным фактором обще-
мировых потрясений (бунтов, мятежей, восстаний, революций и др.) Ос-
новное противоречие, вызываемое имущественным неравенством, заклю-
чается в том, что, с одной стороны, создается впечатление о равенстве 
прав и зависимости материального благополучия от усердия и способно-
стей человека, а с другой − наблюдается растущее расслоение между очень 
богатыми и остальным обществом, приводящее к тому, что индивидуаль-
ный успех является все в большей мере результатом связей и унаследован-
ного состояния [2]. 

Имущественное и социальное неравенство населения напрямую 
связаны с такими характеристиками как бедность и занятость людей. Бед-
ность является характеристикой экономического положения индивидов, 
при котором они не могут удовлетворить определённый круг минималь-
ных потребностей, которые необходимы для жизни, сохранения трудоспо-
собности, продолжения рода [3]. Уровень занятости – отношение числен-
ности занятого населения определенной возрастной группы к общей чис-
ленности населения соответствующей возрастной группы. Невысокий уро-
вень занятости приводит к росту безработицы и бедности в стране. 

Изучению вопросов, связанных с имущественным неравенством, 
бедностью и занятостью, посвящены многочисленные научные исследова-
ния российских и зарубежных специалистов13. Анализ этих исследований 
показывает, что проблемы имущественного неравенства, бедности и заня-
тости носят глобальный, общемировой характер и представляет угрозу 
национальной безопасности России и других стран. В 2019 году 2153 мил-
лиардеров оказались богаче 4,6 млрд жителей земли, вместе взятых [4]. В 
последние годы эти вопросы стали предметом обсуждения на крупных 
международных форумах: Заседаниях комиссии ООН по измерению бед-
ности и неравенства в ноябре 2018 г.; Всемирном Давосском экономиче-
ском форуме в январе 2020 г.; Онлайн Саммите G20 в марте 2020 г. и др.  

                                                           
13 А. Смит, Д. Рикардо, Т. Мальтус, Г. Спенсер, Ж. Прудон, Э. Реклю, К. Маркс, Ч. Бут и С. 

Раунтри и др. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D1%83%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D1%83%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BC%D0%B8%D1%82,_%D0%90%D0%B4%D0%B0%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%BE,_%D0%94%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%81,_%D0%A2%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%B5%D1%80,_%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B5%D1%80%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%BD,_%D0%9F%D1%8C%D0%B5%D1%80_%D0%96%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D1%84
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D1%8E,_%D0%AD%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BB_%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%BA%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D1%82,_%D0%A7%D0%B0%D1%80%D0%BB%D1%8C%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%83%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B8,_%D0%A1%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%83%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B8,_%D0%A1%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D0%BC
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Динамика имущественного неравенства в Российской Федерации 

Для выявления оперативного реагирования и нейтрализации угроз и 

рисков, влияющих на состояние национальной безопасности Российской 

Федерации, необходимо рассмотреть существующие тенденции динамики 

имущественного неравенства, бедности и занятости. 

В статье 51 Стратегии национальной безопасности Российской Фе-

дерации НБ (далее – Стратегия НБ) определены угрозы качеству жизни, 

среди которых выделяется угроза усиления дифференциации населения по 

уровню доходов. В статье 115 среди Основных показателей состояния 

национальной безопасности определен децильный коэффициент (соотно-

шение доходов 10 % наиболее обеспеченного населения и 10 процентов 

наименее обеспеченного населения). Высокое значение этого коэффициен-

та свидетельствует о нарушении принципов социальной справедливости, 

накоплении роскоши в ограниченной социальной группе, расслоении об-

щества с утратой солидарности и взаимопонимания социальных групп. 

В мировой практике для оценки неравенства доходов также широко 

используется коэффициент Джини. Он характеризует степень отклонения 

линии фактического распределения общего объема доходов населения от 

линии их равномерного распределения. Величина коэффициента может 

варьировать от 0 до 1, при этом, чем выше значение показателя, тем более 

неравномерно распределены доходы в обществе. Динамика упомянутых 

выше коэффициентов в Российской Федерации приведена на рис. 1. 

 

 
 

Рис. 1. Динамика изменения показателей - неравенства доходов населения  

Российской Федерации за период 1990-2017 гг. [5] 
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Из рисунка видно, что в период 1990-1994 гг. произошло резкое по-

вышение неравенства доходов населения России. В дальнейшем быстрый 

рост прекратился, но уровень неравенства доходов до сих пор остается 

выше порогового значения (8 лет). 
 

Динамика бедности и занятости в Российской Федерации 
 

В Стратегии НБ и Стратегии экономической безопасности Россий-

ской Федерации к основным показателям (далее – Стратегии ЭБ), характе-

ризующим бедность и занятость населения отнесены: уровень безработи-

цы (ст. 115 Стратегии НБ); доля граждан с денежными доходами ниже 

прожиточного уровня (ст. 27 Стратегии ЭБ); доля работников с заработной 

платой ниже прожиточного уровня (ст. 27 Стратегии ЭБ). 

Уровень безработицы измеряется в процентах безработных (по 

данным выборочных обследований населения по проблемам занятости) к 

количеству экономически активного населения14. В России разброс уров-

ней безработицы в региональном разрезе достаточно велик15. На рис. 2 

приводится динамика уровня безработицы в России в 2018-2019 гг.  
 

 
Рис. 2. Динамика изменения уровня безработицы в России  

в 2018-2019 гг. 

 

Как видно из графика уровень безработицы за указанный период 

времени плавно снижался [6]. Вместе с тем, в настоящее время, по данным 

                                                           
14 Методика Росстата соответствует методике МОТ с небольшими отклонениями определения 

возрастных групп для обследования. 
15 По данным Росстата в среднем за 2019 г., уровень безработицы изменяется в региональном 
разрезе от 1.5 в Москве до 26,3 в Республике Ингушетии (от 2,9 в Центральном федеральном 

округе до 11,1 – в Северо-Кавказском федеральном округе). 
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Росстата, из за пандемического кризиса, уровень безработицы возрос до 

6,5%.  

Рост безработицы, являющейся фактором углубления бедности и 

социальной нестабильности в обществе, должен быть отнесен к рангу 

наиболее значимых угроз экономической безопасности. 

Величина прожиточного минимума в соответствии с Федеральным 

законом от 24 октября 1997 г. №134-ФЗ «О прожиточном минимуме в Рос-

сийской Федерации» представляет собой стоимостную оценку потреби-

тельской корзины, а также обязательные платежи и сборы, определяется 

ежеквартально и устанавливается Правительством Российской Федерации. 

Прожиточный минимум периодически повышается на основании Поста-

новлений Правительства Российской Федерации, в 2020 году он приравнен 

к МРОТ и составляет 12130 рублей для трудоспособного населения. 

Численность населения с денежными доходами ниже величины 

прожиточного минимума определяется на основе данных о распределении 

населения по величине среднедушевых денежных доходов и является ре-

зультатом их соизмерения с величиной прожиточного минимума (рис. 3).  

 

 
Рис. 3. Динамика изменения показателя - доля населения с денежными  

доходами ниже величины прожиточного минимума в 1992-2018 гг. [7] 

 

Как видно из рисунка, в 2018 г. доля численности населения с де-

нежными доходами ниже величины прожиточного минимума по отноше-

нию к общему населению России составила 12,6% (18,9 млн чел.). В соот-

ветствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 15 

апреля 2014 г. № 296) к 2020 г., численность населения с денежными до-

ходами ниже величины прожиточного минимума по отношению к общему 

населению России должна быть снижена до 9%. Вместе с тем, по данным 

Росстата, к августу 2020 г. она составила 13,2%. 
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Росстат раз в два года проводит выборочные обследования заработ-

ных плат россиян. В 2019 г. такое обследование охватило 101,4 тыс. круп-

ных и средних предприятий всех видов экономической деятельности и 

форм собственности (28,1% всех предприятий, включенных в основу вы-

борки), выбранных методом случайного отбора, на которых работают 27,1 

млн человек [8]. Результаты обследования показали, что среднее значение 

доли работников организаций с начисленной заработной платой ниже 

величины прожиточного минимума трудоспособного населения в России 

снизилась, с 24,4% в 2005 г. до 3,3% в 2019 г. 

Вместе с тем, в стране есть регионы с высокой долей работников 

организаций с начисленной заработной платой ниже величины прожиточ-

ного минимума трудоспособного населения. Лидером по доле работников, 

получающих зарплату ниже МРОТ, является Дагестан. В республике по-

чти 15% жителей являются «работающими бедными», то есть их зарплата 

ниже регионального МРОТ. На втором месте – Ингушетия, где почти 13% 

работников зарабатывают ниже МРОТ. В Курганской области данный по-

казатель составляет 12,4%, в Чечне – 12%, в Северной Осетии – 11,7%. Это 

позволяет сделать вывод, что в Российской Федерации сложилась крайне 

высокая дифференциация по уровню доходов от заработных плат. 

Такое явление, как «работающая бедность», выступает результатом 

деформированной системы распределения доходов, сложившейся в Рос-

сии. Объяснить низкий уровень оплаты труда можно экономией, которая 

позволяет осуществлять инвестиции в развитие производства. Данная 

практика имеет место в развивающихся странах, изыскивающих средства 

для технологического обновления производства. Однако в современной 

России «экономия на оплате труда, в отличие от современного Китая и 

СССР 1930-1950-х гг., используется не для инвестиций, а проматывается 

на роскошь и вывозится за границу. По мнению Р.И. Нигматулина, пора 

понять экономическую необходимость цивилизованного «передела» дохо-

дов (не собственности, а доходов) в пользу основной части населения с 

целью сбалансированности экономики, чтобы избыточные траты на рос-

кошь обратить на развитие производства через покупательский спрос [9]. 

По данным опросов общественного мнения, население страны счи-

тает бедность главной жизненной проблемой, вызывающей постоянное 

беспокойство, тревогу, недовольство властью. Опрошенные ВЦИОМом 

респонденты считают, что причинами бедности и нищеты являются не-

справедливое распределение статей федерального бюджета, сокращение 

персонала организаций, социальное неравенство [10]. К основным рискам 

бедности россияне относят: потерю работы (40 % опрошенных); снижение 

уровня зарплаты (80 %); обстоятельства, связанные с потерей здоровья (22 

%); кредитную «кабалу» (67 %). 
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По критериям бедности, установленным ООН, в России три четвер-

ти населения относятся к категории бедных, 30 % всех бедных составляют 

взрослые трудоспособные люди, а 61 % бедных семей – семьи с детьми; 

уровень минимальной оплаты труда в России в 10 раз ниже этого же пока-

зателя в развитых странах [11].  
 

Перечень угроз, обусловленных тенденциями в динамике  

имущественного неравенства, бедности и занятости 

Анализ тенденций в динамике имущественного неравенства, бедно-

сти и занятости позволил выявить следующие наиболее актуальные  

для Российской Федерации угрозы: низкий доход на душу населения; вы-

сокий децильный коэффициент; высокий коэффициент Джини; безработи-

ца; нарушение прав работников; неэффективная организация производи-

тельных сил; недостаточный уровень здравоохранения; отсутствие созида-

тельных проектов национального масштаба; массовая иммиграция; соци-

альные трения по различным основаниям; отсутствие (слабость) социаль-

ных лифтов; неудовлетворенность социальных ожиданий; популизм  

в официальной пропаганде; невыполнение обещаний (планов) государства 

обществу; навязывание ценностей потребительства через СМИ; неустой-

чивость семей, неполные семьи, бездетность; социальная разобщенность 

на уровне микросоциумов в быту; недостаточное развитие институтов ма-

теринства; неудовлетворительный уровень качества ЖКХ; низкий уровень 

социальной защиты; отчуждение общества от власти на различных уров-

нях; преступность в отношении личности, ее имущества; неудовлетвори-

тельный уровень правосудия; проявления произвола со стороны право-

охранительных органов; низкий уровень школьного образования; низкий 

уровень внеклассного дополнительного образования; затрудненная до-

ступность высшего образования; коммерциализация культурного контен-

та; разрушение самоидентификации населения России; отвержение куль-

турных традиций в системе социальных отношений; проявление (высокий 

уровень) тревожности населения; страх перед будущим; социальный пес-

симизм. 

Следует отметить, что понятие «угроза» в сфере национальной и 

экономической безопасности представляет из себя совокупность условий и 

факторов, создающих прямую или косвенную возможность нанесения 

ущерба национальным интересам Российской Федерации. С соответствии 

со Стратегией ЭБ  в настоящее время  Российской Федерации формируется 

Федеральная система управления рисками (далее – ФСУР), задачами кото-

рой являются: выявление и оценка существующих и потенциальных вызо-

вов и угроз экономической безопасности; оценка ресурсов, необходимых и 

достаточных для предотвращения вызовов и нейтрализации угроз эконо-

мической безопасности, минимизации допущенного ущерба; планирование 
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мер по реализации государственной политики в сфере обеспечения эконо-

мической безопасности, определение задач федеральных органов исполни-

тельной власти, субъектов естественных монополий, государственных 

корпораций, компаний с преобладающим участием Российской Федерации 

и иных заинтересованных организаций по осуществлению этих мер; выра-

ботка, контроль за реализацией и оценка эффективности мер по противо-

действию экономическим санкциям, введенным в отношении российских 

юридических и (или) физических лиц, отраслей экономики Российской 

Федерации, а также ответных мер в отношении государств, которые вво-

дят указанные санкции. 
 

Направления научных исследований по выявлению  

и нейтрализации рисков, угроз и обеспечению национальной  

и экономической безопасности 

С целью формирования ФСУР представителями академической и 

вузовской науки уже в течении трех лет проводятся научные исследования 

в интересах головного заказчика системы – Министерства экономического 

развития Российской Федерации. Разрабатывается методологическое обес-

печение формирования системы. Уточняются показатели оценки экономи-

ческой и национальной безопасности и их пороговые значения. В рамках 

новых научных подходов разработаны и предложены к использованию ряд 

имитационных математических моделей для различных сфер деятельно-

сти. Ценность разработанной модели состоит и в том, что с ее помощью 

можно проводить сценарное моделирование планируемых на государ-

ственном уровне решений и оценивать их результирующие воздействие на 

социально-экономическое развитие страны. 

В рамках подготовки Докладов Президенту Российской Федерации 

организован и методически обеспечен сбор информационно-

аналитических материалов по оценке состояния экономической безопас-

ности от федеральных и региональных органов власти, ЦБ России, госу-

дарственных корпораций и других структур. Представляемые материалы   
включают: сведения об основных итогах реализации Стратегии экономи-

ческой безопасности за отчетный период; анализ выявленных вызовов, 

угроз и рисков, в том числе с ведомственным акцентом, а также оценка 

результативности принятых мер по их нейтрализации за отчетный период; 

прогноз и оптимальный сценарий преодоления выявленных негативных 

тенденций, вызовов, угроз и рисков и др. 

Таким образом, осуществляется формирование и совершенствова-

ние «банка данных» ведомственных угроз и рисков, который становится 

основой для оценки экономической и национальной безопасности и выра-

ботки мер по их нейтрализации в различных сферах деятельности. 
 

© Старовойтов В.Г., Старовойтов Н.В., 2020 
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Abstract. The problems of property inequality, poverty and employment are 

among the most difficult theoretical and practical aspects of the socio-economic devel-

opment of both Russia and the world as a whole. The solution of these problems requires 

serious scientific research to identify, study, promptly respond and neutralize threats and 
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risks affecting the state of national security of the Russian Federation. It is shown that the 

growth of property inequality, poverty and a decrease in employment pose a threat to the 

national security of Russia and other countries, leading to the emergence of a number of 

serious risks that require neutralization. The dynamics of property inequality in the Rus-

sian Federation is presented. The time dependences of the decile coefficient, the Ginny 

coefficient, the unemployment rate, the share of the population with incomes below the 

subsistence level, and the share of workers with wages below the subsistence level are 

considered. A list of threats caused by trends in the dynamics of property inequality, 

poverty and employment is given. The directions of scientific research on the identifica-

tion and neutralization of risks, threats and ensuring national and economic security are 

given. 
 

Key words: unemployment, living wage, poverty level, threats to na-

tional and economic security 
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