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Введение. В статье проводится исследование причин длительной задержки в создании и внедрении 
двусторонней платёжной системы между Ираном и Россией, которая могла бы стать важным 
инструментом в нейтрализации экономических санкций, наложенных США и другими странами. 
Данная система потенциально позволила бы укрепить экономические связи между двумя 
государствами и снизить их зависимость от централизованных международных платёжных 
систем, таких как SWIFT, активно используемых в качестве средства экономического давления. 
Основной проблемой, по мнению автора, является централизация глобальной финансовой системы, 
что делает страны-участницы уязвимыми перед санкционными механизмами. Автор предлагает 
решение, основанное на децентрализации через создание двусторонних и многосторонних 
платёжных систем, способных обеспечить независимость финансовых операций.  
Данные и методы. Исследование базируется на многолетнем анализе экономических и 
политических отношений между Ираном и Россией в условиях санкционного давления. В рамках 
работы изучены исторические аспекты взаимодействия двух стран, а также их социальные и 
культурные особенности, влияющие на развитие экономических инициатив. Используются как 
теоретические методы анализа, так и эмпирические данные, полученные в результате 
исследований, проведённых автором в 2017–2020 годах, включая публикации, посвящённые вопросам 
валютной децентрализации, влиянию санкций на экономику Ирана и перспективам использования 
иранской платёжной системы "Шетаб". Такой междисциплинарный подход позволил учесть 
комплекс факторов, затрудняющих внедрение двусторонней платёжной системы.  
Полученные результаты. В результате исследования выявлено, что основными препятствиями на 
пути реализации двусторонней платёжной системы являются не только внешние факторы, такие 
как международное санкционное давление, но и внутренние проблемы. Среди них выделяются 
различия в моральных и культурных особенностях двух стран, слабая координация на политическом 
уровне, а также отсутствие долгосрочной стратегии сотрудничества. Анализ исторического 
контекста и межкультурных различий между Ираном и Россией показал, что для успешного 
продвижения экономических инициатив необходимо учитывать особенности деловой культуры и 
социального поведения обеих сторон. Кроме того, предложенные автором меры, такие как 
разработка регламентов взаимодействия, унификация требований к проведению финансовых 
операций и создание единой дорожной карты по запуску двусторонней платёжной системы, 
способны значительно ускорить процесс её реализации. Внедрение такой системы не только 
минимизирует влияние санкций, но и станет основой для более широкого экономического 
сотрудничества, включая создание многосторонних платёжных систем с участием других стран.  
Заключение. На основе проведённого исследования автор приходит к выводу, что задержка в 
реализации двусторонней платёжной системы между Ираном и Россией обусловлена не только 
внешними, но и внутренними факторами. Для успешного преодоления этих препятствий необходим 
комплексный подход, включающий анализ исторических, культурных и экономических особенностей 
взаимодействия двух стран, а также разработку совместных стратегий, направленных на 
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укрепление доверия и координацию усилий. Представленная работа подчёркивает необходимость 
внедрения инновационных решений в области платёжных систем, которые могут стать важным 
шагом на пути к экономической независимости и развитию двусторонних отношений между 
Ираном и Россией.  
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Introduction. The article investigates the reasons for the long delay in the creation and implementation of a 
bilateral payment system between Iran and Russia, which could have become an important tool in 
neutralizing economic sanctions imposed by the U.S. and other countries. This system would potentially 
strengthen economic ties between the two states and reduce their dependence on centralized international 
payment systems, such as SWIFT, which are actively used as a means of economic pressure. The main 
problem, according to the author, is the centralization of the global financial system, which makes the 
participating countries vulnerable to sanctions mechanisms. The author proposes a solution based on 
decentralization through the creation of bilateral and multilateral payment systems capable of ensuring the 
independence of financial transactions.  
Data and methods. The study is based on a multi-year analysis of economic and political relations between 
Iran and Russia under sanctions pressure. The work explores the historical aspects of interaction between 
the two countries, as well as their social and cultural characteristics that influence the development of 
economic initiatives. Both theoretical methods of analysis and empirical data derived from research 
conducted by the author in 2017-2020 are used, including publications on currency decentralization, the 
impact of sanctions on Iran's economy, and the prospects of using the Iranian Shetab payment system. This 
interdisciplinary approach allowed us to take into account a set of factors that hinder the implementation of 
a bilateral payment system.  
Results obtained. The study revealed that the main obstacles to the implementation of bilateral payment 
system are not only external factors, such as international sanctions pressure, but also internal problems. 
Among them, the differences in moral and cultural characteristics of the two countries, poor coordination at 
the political level, and the lack of a long-term cooperation strategy stand out. The analysis of the historical 
context and intercultural differences between Iran and Russia has shown that in order to successfully 
promote economic initiatives, it is necessary to take into account the peculiarities of business culture and 
social behavior of both sides. In addition, the measures proposed by the author, such as the development of 
interaction regulations, unification of requirements for financial transactions and the creation of a single 
roadmap for the launch of a bilateral payment system, can significantly accelerate the process of its 
implementation. The implementation of such a system will not only minimize the impact of sanctions, but will 
also become the basis for broader economic cooperation, including the creation of multilateral payment 
systems with the participation of other countries.  
Conclusion. Based on the research conducted, the author concludes that the delay in the implementation of 
the bilateral payment system between Iran and Russia is due to not only external but also internal factors. In 
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order to successfully overcome these obstacles, a comprehensive approach is needed, including the analysis 
of historical, cultural and economic peculiarities of interaction between the two countries, as well as the 
development of joint strategies aimed at building trust and coordinating efforts. The presented paper 
emphasizes the need to implement innovative solutions in the field of payment systems, which can be an 
important step towards economic independence and development of bilateral relations between Iran and 
Russia.  
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Введение 
На протяжении многих лет мы 

наблюдаем широкомасштабные и зачастую 
необоснованные экономические санкции, 
вводимые рядом мировых экономических 
держав, особенно Соединёнными Штатами 
Америки, против других стран. 
Большинство этих санкций осуществляется 
через международную платёжную систему 
SWIFT, которая используется США как 
основное оружие экономического давления. 

В своей теории автор считает основной 
проблемой централизацию международной 
платёжной системы и предлагает 
децентрализовать её через создание 
двусторонних или многосторонних 
платёжных систем между странами. 

После выдвижения своей теории автор 
в течение трёх лет (с 2017 по 2020 год) 
занимался исследованием на тему 
«Создание двусторонней платёжной 
системы, на примере Ирана и России» в 
Государственном университете управления 
в Москве. В рамках этой работы были 
опубликованы статьи на темы: 
«Двусторонняя валютная система и её 
влияние на децентрализацию 
международной валютной системы» (2018 
г.), «Санкции и их влияние на экономику 
Ирана» (2019 г.), а также «Платёжная 
система Ирана ("Шетаб") и перспективы её 
использования в других странах» (2020 г.). 

В результате своей научной работы 
автор пришёл к выводу, что создание 

двусторонней платёжной системы между 
Ираном и Россией необходимо не только 
для нейтрализации или уменьшения 
воздействия западных, особенно 
американских, экономических санкций, но 
и для создания двусторонних или 
многосторонних платёжных систем между 
другими странами мира, чтобы 
предотвратить возможность 
экономического давления со стороны США. 

Несмотря на осознание необходимости 
создания двусторонней платёжной системы 
между Ираном и Россией обеими странами 
и проведение многочисленных переговоров, 
до настоящего времени не было достигнуто 
значительного прогресса в этом 
направлении. 

Таким образом, чтобы выяснить 
основные причины проблемы "отсрочки 
создания двусторонней платёжной системы 
между двумя находящимися под санкциями 
странами — Ираном и Россией", которая в 
настоящее время является одной из 
важнейших экономических мер для выхода 
из жёстких экономических санкций для 
обеих стран, автор решил изучить 
исторические отношения между Ираном и 
Россией с точки зрения социальной, 
экономической и политической сфер. 

Целью этого анализа является лучшее 
понимание моральных и культурных 
особенностей этих двух стран, которые 
оказывают значительное влияние на 
развитие и укрепление их взаимных 
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отношений, а также разработка решений 
для преодоления существующих 
препятствий. 

 
Основная часть  
На протяжении многих лет мировые 

экономические державы, в первую очередь 
Соединённые Штаты Америки, активно 
используют экономические санкции в 
качестве инструмента давления на другие 
государства [1]. Эти санкции, как правило, 
осуществляются через централизованные 
международные платёжные системы, такие 
как SWIFT, что создаёт серьёзные 
препятствия для экономической активности 
стран, на которые наложены ограничения. 
Иран и Россия, находясь под постоянным 
санкционным давлением, всё чаще 
обращаются к вопросам финансовой 
независимости, включая создание 
альтернативных платёжных систем. Однако, 
несмотря на осознание необходимости 
внедрения двусторонней платёжной 
системы, практические шаги в данном 
направлении остаются крайне 
ограниченными [2].  

 
 Исторические аспекты 

взаимодействия Ирана и России  
Отношения между Ираном и Россией 

имеют длительную историю, включающую 
как периоды плодотворного 
сотрудничества, так и серьёзные 
противоречия [3]. Исторический контекст 
важен для понимания текущих вызовов в 
двусторонних экономических отношениях. 
С одной стороны, обе страны являются 
крупными игроками на энергетическом 
рынке, что создаёт основу для 
взаимовыгодного сотрудничества [4]. С 
другой стороны, различия в подходах к 
внешней политике, экономическому 
развитию и культурные особенности 
нередко становились причиной недоверия и 
недостаточной координации [5].  

Несмотря на сложности, в последние 
десятилетия Иран и Россия предпринимают 
шаги к сближению, особенно в условиях 

усиления санкционного давления [6]. 
Однако развитие экономических отношений 
осложняется отсутствием системного 
подхода и недостатком инфраструктуры для 
эффективного взаимодействия [7].  

 
 Проблемы централизации 

международной платёжной системы  
Централизация международной 

платёжной системы является ключевой 
причиной уязвимости стран под санкциями. 
SWIFT, контролируемая преимущественно 
западными странами, играет роль 
монополиста, что позволяет использовать её 
для ограничения экономической активности 
нежелательных государств. В такой 
ситуации необходимость децентрализации 
платёжной системы становится очевидной 
[8].  

Автор считает, что наиболее 
перспективным решением данной 
проблемы является создание двусторонних 
платёжных систем. Такая система позволяет 
исключить зависимость от международных 
посредников, снизить риски блокировки 
транзакций и укрепить экономический 
суверенитет стран-участниц. В частности, 
для Ирана и России это означает 
возможность проведения финансовых 
операций в национальных валютах и более 
гибкое управление платёжными 
процессами.  

 
 Предложенные решения  
В рамках исследования автором 

разработана теория децентрализованной 
платёжной системы, которая была 
проверена на примере потенциального 
взаимодействия между Ираном и Россией. 
Среди ключевых элементов данной системы 
выделяются [9-11]:  

1. Двусторонние соглашения. 
Подписания соглашений, регулирующих 
механизмы работы платёжной системы, 
включая стандарты проведения транзакций 
и принципы обмена информацией.  

2. Создание технической 
инфраструктуры. Использование 
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современных технологий, таких как 
блокчейн, для обеспечения безопасности и 
прозрачности транзакций.  

3. Разработка единой дорожной карты. 
Чёткое определение этапов внедрения 
системы, с распределением ролей и 
обязанностей между сторонами.  

4. Учет культурных и моральных 
особенностей. Разработка подходов, 
учитывающих специфику деловой культуры 
и социальных норм обеих стран, что 
является важным фактором успеха 
совместных инициатив.  

 
 Выводы и результаты  
В ходе анализа автор выявил ряд 

факторов, препятствующих реализации 
двусторонней платёжной системы. Среди 
них выделяются:  

– Недостаток доверия между странами, 
обусловленный историческим контекстом.  

– Различия в законодательстве и 
регуляторных нормах, что усложняет 
унификацию финансовых операций.  

– Недостаточная координация на 
политическом уровне, что приводит к 
замедлению процесса принятия решений.  

Тем не менее, внедрение двусторонней 
платёжной системы может решить 
множество проблем, включая снижение 
зависимости от SWIFT и ослабление 
воздействия санкций. Кроме того, такой 
подход станет основой для более широкого 
сотрудничества в области экономики, 
торговли и финансов, что открывает новые 
возможности для обеих стран.  

 
 Заключение  
Представленный в статье анализ 

демонстрирует, что создание двусторонней 
платёжной системы между Ираном и 
Россией требует комплексного подхода, 
включающего как технические, так и 
социально-культурные аспекты. Успешная 
реализация данной инициативы способна не 
только минимизировать негативное влияние 
санкций, но и стать важным шагом на пути 

к укреплению экономического суверенитета 
обеих стран. 
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