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Экономика России в условиях санкци-

онных ограничений претерпевает неизбеж-

ные трансформации, начинает искать но-

вую модель своего развития. Неизбежные 

трансформации взаимодействия органов 

власти и бизнеса в регионах коснутся их 

пространственного развития, когда востре-

бована активная позиция бизнес-сообще-

ства в тандеме с органами власти. 

На публичной встрече президента РФ 

с руководителями крупнейших компаний 

16 марта 2023 г. была озвучена необходи-

мость «партнерских отношений» бизнеса и 

государства и что «взаимодействие на биз-

нес-уровне и на уровне администраций 

всех уровней будет только развиваться. 

Только в таком диалоге можно реально 

оценить, насколько удобны, востребованы 

эти инструменты» [9]. Таким образом, по-

ставлена цель ускоренного наращивания 

промышленного потенциала и обеспече-

ния промышленного, технологического, 

инфраструктурного и кадрового суверени-

тетов. 

Несмотря на достаточно большое ко-

личество теоретико-методологических 

подходов к исследованию механизмов гос-

ударственно-частного партнерства, недо-

статочно раскрыта проблематика их разви-

тия с точки зрения взаимодействия орга-

нов власти и бизнеса в условиях санкцион-

ных ограничений для наполнения внутрен-

него содержания устойчивого развития ин-

новационного процесса в регионах и адап-

тации механизмов государственно-част-

ного партнерства. 

Необходимо совершенствование мето-

дологии регионального развития государ-

ственно-частного партнерства на основе 

их адаптации к новым санкционным усло-

виям и выбор моделей развития, позволя-

ющих «поддержать развитие регионов 

нашей страны, нарастить их промышлен-

ный, технологический, инфраструктурный 

и кадровый потенциалы, в том числе и в 

целом как сделать нашу страну сильнее, 

успешнее, конкурентоспособнее» [9]. 

В связи с этим необходимо развивать 

новые схемы финансирования для совер-

шенствования механизмов ГЧП. 

Задачей бизнеса и власти регионов яв-

ляется создание условий для непрерывного 

развития инноваций, промышленных тех-

нологий и их трансфера регионам через ме-

ханизм развития государственно-частного 

партнерства, адаптированного к новым 

условиям для снижения зависимости про-

мышленности от импортного оборудова-

ния, для быстрого развертывания новых 

производств. 

Так, в аналитическом обзоре, подго-

товленном Национальным Центром ГЧП 

при поддержке ВЭБ РФ, отмечается, что по 

итогам 2022 г. в России реализуется более 

3 тыс. инфраструктурных ГЧП-проектов с 

общим объемом инвестиций в размере 5,4 

трлн руб., из которых 72% составили част-

ные инвестиции (около 4 трлн руб.) [5]. 

Особое внимание должно уделяться 

промышленной ипотеке и офсетным кон-

трактам, что позволит объединить усилия 

государства и бизнеса для реализации про-

мышленного, технологического, инфра-

структурного и кадрового потенциалов ре-

гионов в условиях санкций. 

Механизм промышленной ипотеки 

mailto:afnv@bk.ru
mailto:enikeeva_lilia@mail.ru
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предоставляет возможности развития объ-

ектов необходимой инфраструктуры для 

промышленности: наращивания производ-

ственных мощностей, как развертывания 

новых, так и модернизации простаиваю-

щих производственных мощностей. Это 

становится привлекательным за счет по-

крытия разницы между льготной и рыноч-

ной ставками кредитования, покрытие ко-

торой на себя берет государство. 

По оценкам экспертов, широкое внед-

рение промышленной ипотеки сможет 

ускорить начало реализации проектов до 6 

месяцев с 2–3 лет, тем самым элиминируя 

риски ухода иностранных производителей 

и поставщиков [5]. 

Офсетный контракт как соглашение со 

встречными инвестиционными обязатель-

ствами о долгосрочном взаимодействии гос-

ударства и бизнеса (до 10 лет) предполагает 

в случае развертывания новых промышлен-

ных производств обеспечение долгосроч-

ного гарантированного госзаказчиком вы-

купа произведенной продукции [5; 8]. 

Новые правила заключения офсетных 

контрактов по 44-ФЗ (июнь 2022 г.) 

предполагают существенное снижение 

объема инвестиций с 1 млрд до 100 млн 

руб. c возможностью совместного участия 

с несколькими субъектами РФ, модерниза-

ции производства для того, чтобы при-

влечь представителей малого и среднего 

бизнеса [8]. 

На рис. 1 представлены итоговые 

оценки уровня развития государственно-

частного партнерства (далее – ГЧП) в 

субъектах Российской Федерации по ито-

гам 2021 г. [11]. Также проведено типиро-

вание регионов по степени успешности ис-

пользования ГЧП: успешное использова-

ние (63 региона с положительной динами-

кой использования), менее успешное ис-

пользование (с 64 по 78 место с прогрессом 

развития по двум факторам), без прогресса 

использования (с 79 по 85 место). 

В результате, первое место по итогам 

2021 г. занимает Московская область (79,8 

баллов из 100) как лидер реализации ГЧП 

одновременно по трем факторам оценки: 

реализации, опыта реализации, готовности 

реализации проектов ГЧП, обогнав               

г. Москву (61,2 балла). 
 

 
Рис. 1. Региональные лидеры развития государственно-частного партнерства  

среди субъектов Российской Федерации за 2021 г. 
Источник: [11, с. 6]. 
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Республика Карелия как представи-

тель Северо-Западного федерального 

округа (СЗФО) занимает 3 место в резуль-

тате реализации крупного проекта в 2021 г. 

[11, с. 2]. 
Итоги анализа развития ГЧП в 2021 г. 

по СЗФО – из 11 субъектов Российской 

Федерации (Архангельская, Вологодская, 

Калининградская области, Республика Ка-

релия, Республика Коми, Ленинградская 

область, Мурманская область, Ненецкий 

автономный округ, Новгородская область, 

Псковская область, Санкт-Петербург) вы-

явили лидеров реализации проектов ГЧП: 

Республика Карелия (3 место), Мурман-

ская область (4 место), г. Санкт-Петербург 

− центр СЗФО (5 место). 

На рис. 2 представлены итоги по 

СЗФО. По занимаемым местам в рейтинге 

восемь регионов СЗФО попали в группу 

успешного использования ГЧП (Респуб-

лика Карелия, Мурманская область, г. 

Санкт-Петербург, Ленинградская, Архан-

гельская, Калининградская области, Рес-

публика Коми, Вологодская область), три 

региона менее успешно используют фор-

мы ГЧП: Ненецкий автономный округ, 

Псковская область, Новгородская область. 

В качестве источника данных для под-

ведения итогов рейтинга использованы 

данные государственной информационной 

системы «Управление», позволившей аг-

регировать данные для рейтингования ре-

гионального развития ГЧП как для субъек-

тов РФ, так и в разрезе регионов [4]. 

Учтены такие показатели, как объемы ин-

вестиций, тип проекта, срок реализации, 

количество концессионных соглашений, 

соглашений о ГЧП, МЧП, объемы закон-

трактованных инвестиций. Во многих ра-

ботах исследуются современные направле-

ния модернизации экономики регионов с 

точки зрения развития научно-инноваци-

онного пространства во взаимосвязи с 

цифровой трансформацией [1; 2; 3; 4; 7]. 

Так, по мнению С.С. Абдуллаева, санкции 

могут стать как раз фактором ускорения 

развития взаимоотношений власти и биз-

неса, именно ГЧП смогут гармонизировать 

эти взаимоотношения и обеспечить рост 

конкурентоспособности продукции в сло-

жившихся условиях развития бизнеса [1]. 

 

 

Рис. 2. Лидеры развития государственно-частного партнерства по СЗФО  

по итогам 2021 г. 
Источник: [11]. 
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Рассматривая механизмы ГЧП как 

фактор ускорения развития и возможности 

доступа к новым рынкам инвестиций, не 

стоит забывать о необходимости тесной 

взаимосвязи развития форм государ-

ственно-частного партнерства с развитием 

инновационной сферы экономики регио-

нов, которая, к сожалению, по показателям 

развития не так активна. 

Авторами данной статьи были иссле-

дованы индикаторы инновационной дея-

тельности регионов: инновационной ак-

тивности организаций РФ (рис. 3) и СЗФО 

(рис. 4), динамики высокопроизводитель-

ных рабочих мест в РФ (рис. 5) и в СЗФО 

(рис. 6), доли внутренних затрат на иссле-

дования и разработки в валовом регио-

нальном продукте (ВРП) в РФ (рис. 7) и в 

СЗФО (рис. 8). Для сравнения приведены 

данные по г. Москве, Московской области, 

г. Санкт-Петербургу, т.к. основная концен-

трация инновационной активности прихо-

дится на крупные центры: г. Москву 

(13,3%), г. Санкт-Петербург (15,9%), Мос-

ковскую область (11,7%). 

На рис. 3 представлено распределение 

федеральных округов РФ по доле иннова-

ционной активности организаций за пе-

риод с 2010 по 2021 гг. На конец 2021 г. в 

среднем по РФ данный показатель соста-

вил 11,9%. Среди лидеров: Приволжский 

федеральный округ (16,74%), Централь-

ный федеральный округ (12,6%), Южный 

федеральный округ (11,93%). Самое низ-

кое значение показал Северо-Кавказский 

федеральный округ (4,63%), что говорит о 

неравномерности развития инновацион-

ной активности в регионах РФ. 

Анализ распределения регионов 

СЗФО по доле инновационной активности 

организаций (рис. 4) показал высокую кон-

центрацию инновационной активности в г. 

Санкт-Петербурге (15,9%) в сравнении с г. 

Москвой (13,3%) и Московской областью 

(11,7%). Однако остальные субъекты 

СЗФО показали низкие значения, ниже 

среднего по РФ (11,9%), несмотря на то, 

что Республика Карелия (3 место и 6,4%), 

Мурманская область (4 место и 10%) во-

шли в пятерку лучших по рейтингу уровня 

развития государственно-частного парт-

нерства за 2021 г. Это свидетельствует о 

том, что инновационная активность              

г. Санкт-Петербурга вытягивает весь 

СЗФО до 11% и необходима на постоянной 

основе активизация деятельности в осталь-

ных его субъектах, не ограничиваясь от-

дельными крупными проектами. 

Распределение регионов РФ по приро-

сту высокопроизводительных рабочих 

мест (рис. 5) также подтверждает сниже-

ние инновационной деятельности в регио-

нах РФ в 2021 г. Несмотря на провалы в 

2015 и 2016 гг., итоги 2021 г. показывают 

положительную динамику, но незначи-

тельный рост в сравнении с 2020 г. Сред-

нее значение по РФ составило +3% приро-

ста в основном за счет восстановления 

числа высокопроизводительных рабочих 

мест: г. Санкт-Петербург (+16,6%) и Се-

веро-Западный федеральный округ 

(+8,8%), г. Москва (+9,7%) и Центральный 

федеральный округ (+5,5%), Московская 

область (+7,4%) и провал Северо-Кавказ-

ского федерального округа (-9,9%). Нема-

лое влияние на эти процессы оказали 

нарастающие санкционные ограничения. 

Распределение регионов СЗФО по 

приросту высокопроизводительных рабо-

чих мест (рис. 6) также отражает слабый 

процесс восстановления числа высокопро-

изводительных рабочих мест в его субъек-

тах, кроме г. Санкт-Петербурга (+16,6%), 

Псковской области (+14,8%), Вологодской 

области (+4,4%), Ленинградской области 

(+1,9%), Мурманской области (+0,2%). От-

стающими субъектами по итогам 2021 г. 

стали Ненецкий автономный округ                

(-9,9%), Новгородская область (-5,1%), 

Республика Карелия (-2,4%), Архангель-

ская область (-1%), Калининградская об-

ласть   (-0,4%). 

По распределению доли внутренних 

затрат на исследования и разработки в ва-

ловом региональном продукте (рис. 7) до 

среднего значения по РФ (+1,25%) не дотя-

гивает большинство регионов, кроме Цен-

трального федерального округа (+1,85), 

Северо-Западного федерального округа 

(+1,46) и Приволжского федерального 

округа (+1,32). Та же катастрофическая си-

туация сложилась и в СЗФО (рис. 8). 
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Рис. 3. Распределение федеральных округов РФ по доле инновационной активности  

организаций в сравнении с г. Москвой и Московской областью (2010–2021 гг.), % 
Источник: [12]. 

 

 

 

 

 
 

Рис. 4. Распределение регионов СЗФО по доле инновационной активности организаций 

в сравнении с г. Москвой и Московской областью (2010–2021 гг.), % 
Источник: [12]. 
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Рис. 5. Распределение регионов РФ по приросту высокопроизводительных рабочих 

мест в сравнении с г. Москвой и Московской областью (2012–2021 гг.), % 
Источник: [12]. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рис. 6. Распределение регионов СЗФО по приросту высокопроизводительных рабочих 

мест в сравнении с г. Москвой и Московской областью, % 
Источник: [12]. 
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Рис. 7. Распределение регионов РФ по доле внутренних затрат на исследования  

и разработки в валовом региональном продукте в сравнении с г. Москвой  

и Московской областью (2010–2020 гг.), % 
Источник: [6; 10]. 

 

 

 

 

 
 

Рис. 8. Распределение регионов СЗФО по доле внутренних затрат на исследования  

и разработки в валовом региональном продукте в сравнении с г. Москвой  

и Московской областью (2010-2020 гг.), % 
Источник: [10]. 
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Затем результаты были сопоставлены 

с местами в рейтинге развития регионов 

для того, чтобы оценить тесноту связи с 

данными показателями. Оказалось, что по 

данным до 2021 г. прослеживается доста-

точно тесная корреляция (0,7) накоплен-

ного опыта реализации проектов ГЧП с 

уровнем инновационной активности орга-

низаций (см. таблицу). 

В то же время практически отсут-

ствует корреляционная зависимость (0,2) 

между уровнями: развития ГЧП и иннова-

ционной активностью организаций, слабая 

корреляционная зависимость (0,35) между 

уровнем развития ГЧП и долей внутренних 

затрат на исследования и разработки в ва-

ловом региональном продукте.  

Во всех регионах РФ, СЗФО не явля-

ется исключением, с 2018 г. наблюдается 

тенденция к снижению инновационной ак-

тивности организаций (рис. 3, 4). Это мо-

жет быть вызвано спадом числа высоко-

производительных рабочих мест в регио-

нах (рис. 5, 6) и снижением объемов внут-

ренних затрат на исследования и разра-

ботки в валовом региональном продукте 

(рис. 7, 8). 

Это также подтверждают индикаторы 

инновационной активности, предоставлен-

ные НИУ ВШЭ [6]. Снижение объемов 

внутренних затрат на исследования и раз-

работки в валовом региональном продукте 

объясняется действием ряда сдерживаю-

щих факторов, таких как: недостаток до-

ступных заемных средств для малого биз-

неса, осуществляющего инновации, высо-

кая доля (55,3%) собственных средств и 

малая (24,9%) – бюджетных средств для 

крупного и среднего бизнеса, что также не-

достаточно для их разработки и внедрения; 

недостаточная глубина кооперации: при 

разработке инноваций лишь 17% иннова-

ционных организаций участвовали в про-

ектах в 2020 г. [6].

 

Корреляция опыта использования ГЧП  

с развитием инновационной сферы экономики регионов 
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Место по итогам 2021 года  1 -0,79 -0,53 -0,36 -0,5 -0,20 -0,18 -0,40 

Уровень развития ГЧП, балл -0,79 1 0,86 0,31 0,26 0,20 0,08 0,35 

Динамика реализации проектов 

ГЧП (2021/2020), балл  
-0,53 0,86 1 -0,18 0,35 -0,10 -0,20 -0,12 

Накопленный опыт реализации 

проектов ГЧП до 2021 года, балл 
-0,36 0,31 -0,18 1 -0,48 0,70 0,63 0,97 

Состояние нормативно-институ-

циональной среды (НИС), балл 
-0,50 0,26 0,35 -0,48 1 -0,46 -0,46 -0,46 

Уровень инновационной активно-

сти организаций 
-0,20 0,20 -0,10 0,70 -0,46 1 0,75 0,75 

Прирост высокопроизводитель-

ных рабочих мест 
-0,18 0,08 -0,20 0,63 -0,46 0,75 1 0,58 

Доля внутренних затрат на иссле-

дования и разработки в валовом 

региональном продукте (ВРП) 

-0,40 0,35 -0,12 0,97 -0,46 0,75 0,58 1,00 

Источник: сост. авторами. 
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Когда речь идет о неизбежных транс-

формациях взаимодействия органов вла-

сти и бизнеса в условиях санкционных 

ограничений, то, как правило, подразуме-

вают взаимоотношениях власти и бизнеса, 

но, на наш взгляд, здесь целесообразнее 

трехстороннее взаимодействие по прин-

ципу власть–бизнес–население. Если не 

наладить трехстороннее взаимодействие 

по принципу власть–бизнес–население, а 

ГЧП не станут центрами привлечения ин-

вестиций, то неизбежен кризис в условиях 

санкционных ограничений. 
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Внедрение эффективных механизмов 

антикоррупционной борьбы является клю-

чевым приоритетом для правоохранитель-

ных органов в России. Однако, сложность 

и разнообразие данных, касающихся анти-

коррупционной деятельности, представ-

ляют значительные вызовы для аналити-

ков и исследователей. 

Традиционные исследования, посвя-

щенные изучению уровня коррупции в ре-

гионах России, часто связаны с анализом 

числа выявленных преступлений корруп-

ционной направленности. Однако такой 

подход имеет свои ограничения, особенно 

в свете высокой латентности этого вида 

преступлений, что делает статистику не-

полной и не показательной. 

Причины, по которым выявление кор-

рупционных преступлений может быть не-

достаточным, разнообразны. Во-первых, 

коррупционная деятельность часто харак-

теризуется скрытностью и сложностью 

mailto:vnbykov1958@gmail.com
https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3avnbykov1958@gmail.com
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выявления, что затрудняет точное опреде-

ление и документирование случаев кор-

рупции. Согласно исследованиям и оцен-

кам экспертов, доля латентности корруп-

ционных преступлений может быть очень 

высокой и колеблется в различных странах 

и регионах [10, с. 141]. В некоторых слу-

чаях, она может составлять несколько де-

сятков и даже сотен процентов, что озна-

чает, что лишь небольшая часть коррупци-

онных преступлений становится известной 

правоохранительным органам и отража-

ется в официальной статистике [2, с. 327]. 

Во-вторых, в силу своей особой при-

роды, коррупция может проявляться в раз-

личных формах и масштабах, включая не 

только прямые взятки, но и скрытые согла-

шения, непрозрачные схемы и привлече-

ние криминальных структур. 

Кроме того, статистика по выявлен-

ным случаям коррупции может быть иска-

жена влиянием различных факторов. Од-

ним из таких факторов является то, что 

противодействием коррупционным пре-

ступлениям занимаются правоохранитель-

ные органы, уровень коррупции в которых 

также является существенным [3, с. 95]. 

Но более важным фактором видится 

сама особенность работы подразделений 

полиции по обеспечению экономической 

безопасности и противодействию корруп-

ции. Ввиду высокой латентности преступ-

лений и сложностью выявления и их рас-

крытия, традиционно показатели деятель-

ности таких подразделений кратно отлича-

ются от подразделений, например уголов-

ного розыска. Так, для одного сотрудника 

отдела противодействия коррупции в тер-

риториальных органах часто является нор-

мальным выявление одного случая кор-

рупции в год с последующим возбужде-

нием уголовного дела и направлением его 

в суд. И наоборот, отсутствие такого слу-

чая часто формально свидетельствует о не-

качественной работе сотрудника. 

Понимая это, можно утверждать, что 

данные о числе зарегистрированных пре-

ступлений коррупционной направленно-

сти никоим образом не иллюстрируют ре-

альной ситуации с распространением кор-

рупции, в том числе в разрезе регионов. 

 

Для более объективного изучения 

уровня коррупции в регионах России ста-

новится крайне важным применение аль-

тернативных методов анализа. Необхо-

димо учитывать не только количество вы-

явленных преступлений, но и другие пара-

метры и признаки, связанные с корруп-

цией, такие как уровень жалоб на корруп-

цию, коррупционные риски, восприятие 

коррупции населением и т.д. 

В то же время данные о выявленных 

преступлениях коррупционной направлен-

ности могут быть ценным ресурсом для 

иной цели, а именно для характеристики 

деятельности правоохранительных орга-

нов и изучения их эффективности в борьбе 

с коррупцией. Анализ таких данных может 

позволить оценить активность правоохрани-

тельных органов в выявлении и пресечении 

коррупционных преступлений, а также вы-

явить тенденции и динамику этой деятель-

ности на территории различных регионов. 

Более детальные результаты можно 

получить, если применить математические 

методы и выделить новые производные по-

казатели. Эти показатели предлагается ис-

пользовать для кластеризации регионов. 

Кластерный анализ нередко применя-

ется в области исследования вопросов 

обеспечения экономической безопасности. 

Что касается применения его в близкой к 

теме исследования области, отметим ра-

боту О.И. Дубровиной, К.А. Володиной и 

А.Н. Ершовой, применявших кластерный 

анализ для описания представлений госу-

дарственных служащих о коррупции и кор-

рупционном поведении в зависимости от 

уровня заработной платы [5].  

Что касается оценки деятельности тех 

или иных государственных органов, то 

здесь интерес представляет исследование 

Д.Д. Обрубова, применявшего такой вид 

анализа для оценки эффективности дея-

тельности органов местного самоуправле-

ния [7]. 

Нередко кластерный анализ применя-

ется и для описания и сравнения уровней 

преступности и судимости [9]. 

Определим этапы проведения кластер-

ного анализа в рамках настоящей темы 

(рис. 1). 
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Рис. 1. Этапы кластерного анализа регионов 

Источник: сост. автором. 

 

На первом этапе необходимо опреде-

литься с теми показателями, по которым 

будет производиться кластерный анализ 

регионов, которые так или иначе характе-

ризуют деятельность правоохранительных 

органов в области противодействия кор-

рупции. 

В ведомственных нормативных право-

вых актах имеются некоторые такие пока-

затели. Так, в системе министерства внут-

ренних дел ведомственная статистическая 

оценка деятельности территориального ор-

гана МВД России строится по ряду показа-

телей, полный перечень которых перечис-

лен в приложении к Приказу МВД России 

№ 1040 от 13.12.2013 года [1].  

Однако такой перечень часто подвер-

гается критике. По мнению В.В. Дени-

сенко, аналогичный показатель прошлого 

года не является статистической характе-

ристикой, позволяющей оценить деятель-

ность подразделений МВД [4, с. 15]. Это 

связано с тем, что наблюдается достаточ-

ная тесная зависимость показателей теку-

щего года от предыдущего. 

Ряд недостатков в системе оценивания 

деятельности подразделений МВД выделяют 

также М.С. Лащенов и Усов С.Г. [6, с. 262]. 

Ввиду этого предлагается несколько 

модернизировать показатели, на основе ко-

торых будет строиться кластерный анализ. 

Ключевыми показателями будут выс-

тупать зарегистрированные преступления. 

Хотя перечень преступлений коррупцион-

ной направленности достаточно широк, в 

нашем исследовании мы ограничимся ста-

тьями 290 и 291 Уголовного кодекса Рос-

сийской Федерации (УК РФ). 

Статья 290 Уголовного кодекса Рос-

сийской Федерации (УК РФ) предусматри-

вает уголовную ответственность за «полу-

чение взятки», то есть за действия сотруд-

ников правоохранительных органов, госу-

дарственных служащих или иных лиц, ко-

торые принимают деньги или иные мате-

риальные ценности в качестве незаконного 

вознаграждения за содействие или бездей-

ствие в своих официальных обязанностях. 

Статья 291 УК РФ, в свою очередь, 

предусматривает уголовную ответствен-

ность за «дачу взятки», когда граждане 

предлагают или передают деньги или иные 

материальные ценности сотрудникам пра-

воохранительных органов, государствен-

ным служащим или иным лицам с целью 

получения преимуществ или иных благ. 

При этом важно не только число таких 

зарегистрированных преступлений, но и 

их соотношение. Очевидно, что имеются 

регионы, в которых будет преобладать 

первый или второй показатель и это может 

дать какие-либо результаты.  

Например, в регионах с преоблада-

нием числа дел по ст. 290 УК РФ, можно 

7. Проверка достоверности

6. Интерпретация результатов

5. Кластеризация

4. Определение числа кластеров

3. Обработка данных, расчет относительных показателей, нормирование

2. Сбор данных

1. Выбор показателей
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предположить, что сфера деятельности 

правоохранительных органов и государ-

ственных служащих более уязвима перед 

коррупцией. Возможно, это связано с бо-

лее низким уровнем прозрачности и кон-

троля за их деятельностью, что предостав-

ляет возможности для получения взяток. 

В регионах с преобладанием числа дел 

по ст. 290 УК РФ, можно предположить, 

что коррупционные связи и неправомер-

ные практики могут быть более распро-

странены среди граждан и представителей 

бизнеса, желающих получить преимуще-

ства или обеспечить защиту своих интере-

сов путем предоставления взяток. 

Хотя вероятнее всего, опять же ввиду 

высокой латентности, это говорит скорее 

не об особенностях самого уровня корруп-

ции, а о специфике работы правоохрани-

тельных органов. 

Если бы анализ был ограничен иссле-

дованием соотношения числа зарегистри-

рованных дел по этим двум статьям, то в 

качестве показателя могло бы выступать 

отношение одного числа к другому, позво-

ляющего дать оценку. Однако в случае 

кластерного анализа расчёт такого отдель-

ного показателя не требуется. Кластерный 

анализ и так позволит выделить регионы с 

той или иной структурой преступности в 

области коррупции. 

Важно также понимать, что регионы 

существенно отличаются друг от друга по 

различным признакам, например, числен-

ности населения, территории, валовому ре-

гиональному продукту и иным, от которых 

объективно зависит число зарегистрирован-

ных преступлений коррупционной направ-

ленности. Поэтому необходимы не абсолют-

ные, а относительные показатели, учитыва-

ющие данный аспект, и характеризующие не 

просто число преступлений, а именно уро-

вень коррупции. В настоящем исследовании 

в качестве такого показателя рассчитаем 

число преступлений на 100 тыс. человек. 

Кроме этих показателей описать осо-

бенности деятельности государственных 

органов могут и показатели динамики. Как 

уже отмечалось выше, в соответствии с ве-

домственными приказами, для данной 

цели применяется показатель аналогич-

ного периода прошлого года. В реальности 

же, на наш взгляд, такой подход не кор-

ректно отражает ситуацию. Во-первых, он 

не учитывает более длительные периоды, 

а, во-вторых, приводит к тесноте связи по-

казателей текущего и предыдущего года, 

когда сотрудники сознательно стараются 

показатели текущего года на несколько 

процентов увеличить по отношению к 

предыдущему. Во-вторых, снижается воз-

можность снизить показатель в текущем 

году, даже если это происходит по объек-

тивным причинам. 

В ходе исследования был рассчитан 

тренд за определенный период времени и 

использован в качестве показателя дина-

мики. Для примера можно взять период в 

пять календарных лет. 

Так, например, в Алтайском крае в 

2022 году существенно снизилось число 

зарегистрированных преступлений по ст. 

290 УК РФ по сравнению с 2021 годом 

(рис. 2). Однако если рассмотреть тенден-

цию в рамках пяти лет, что станет видно, 

что имеется достаточно явный общий 

тренд на увеличение, а снижение показа-

теля в последний год связано с чрезмер-

ным его ростом в 2021.  

Поэтому в рамках настоящей мето-

дики предлагается брать именно показа-

тель тренда за пять лет. В случае Алтай-

ского края таким показателем будет 

0,3351, то есть в среднем происходит рост 

числа зарегистрированных по ст. 290 УК 

РФ преступлений на 0,3351 шт. в год на 

100 тыс. населения. 

Расширить показатели динамики 

можно еще за счет их сопоставления. Так, 

можно не только сравнить число зареги-

стрированных преступлений по ст. 290 и 

291 УК РФ, но и сравнить направленность 

их трендов. Так, например, если в том или 

ином регионе наблюдается пятилетний 

тренд на снижение числа преступлений по 

одному составу и увеличение по второму, 

то, очевидно, это может свидетельствовать 

и об изменении особенностей их работы, 

что тоже возьмем за еще один признак, для 

кластеризации. 

Возбуждение уголовного дела также 

является недостаточным признаком для 

характеристики деятельности правоохра-

нительных органов. 
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Рис. 2. Динамика числа зарегистрированных преступлений по ст. 290 УК РФ  

в Алтайском крае с 2018 по 2022 гг. 
 

Важно и число материалов, передан-

ных в результате в суд. Такой показатель 

также включим в методику. 

На втором этапе произведем сбор дан-

ных для анализа.  

В настоящем исследовании источни-

ком информации послужил Портал право-

вой статистики [8], который содержит ак-

туальную информацию по зарегистриро-

ванному числу преступлений по рассмат-

риваемым составам. Этим обоснованы 

рамки настоящего исследования, по-

скольку анализ производился по 85 регио-

нам страны, информация о которых име-

ется на портале. При выборе иного источ-

ника информации возможно включение 

иных регионов. 

На третьем этапе производится обра-

ботка данных с применением программы 

Microsoft Excel, а именно: 

̶ рассчитываются относительные по-

казатели преступности на 100 тыс. человек; 

̶ определяется тренд по каждому ре-

гиону по обоим составам (для автоматиза- 

ции применяется функция «ЛИНЕЙН»); 

̶ сравнивается направление тренда 

(регионам, где число дел по обоим соста-

вам или растет или убывает, присваивается 

показатель равный 0; для разнонаправлен-

ных трендов показатель будет равен 1); 

̶ рассчитывается соотношение дел, 

переданных в суд, к числу зарегистриро-

ванных дел. 

После получения этих показателей, 

все они проходят процедуру нормирова-

ния. Нормирование производится методом 

минимакса. При этом статические показа-

тели принимают значения от 0 до 1. Для 

показателей динамики выбран диапазон от 

-1 до 1, чтобы было понятно, происходит 

рост или снижение. 

Нормирование показателей позволило 

получить более точные оценки, а также бо-

лее наглядно произвести визуализацию ре-

зультатов. 

После данных действий итоговая таб-

лица данных для проведения кластерного 

анализа имеет следующий вид (табл. 1). 

Таблица 1 

Данные для проведения кластерного анализа после нормирования 

Регион 

Прест. 

 по ст. 290 / 

100 тыс. ч. 

Тренд 290 

Прест.  

по ст. 291 / 

100 тыс. ч. 

Тренд 

291 

Напр. в суд 

/ выявлено 

Алтайский край 0,12 0,02 0,25 0,20 0,29 

Амурская область 0,01 -0,01 0,06 -0,01 0,64 

Архангельская область 0,09 0,00 0,10 -0,14 0,33 

…      

Ямало-Ненецкий АО 0,04 0,00 0,16 0,01 0,26 

Ярославская область 0,04 0,00 0,12 0,04 0,21 

Источник: сост. автором. 
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На четвертом этапе необходимо опре-

делить число кластеров, на которые будет 

производиться деление всех регионов. 

Данный этап можно провести с примене-

нием различных статистических методов. 

В настоящей методике расчет производится 

с помощью программы STATISTICA.  

При этом для визуального определе-

ния числа кластеров построена дендено-

грамма (рис. 3). Она позволяет визуально 

определить наиболее обособленные груп-

пы регионов. В нашем случае число кла-

стеров выберем равным пяти.  

На пятом этапе для более точной ха-

рактеристики кластеров применим кла-

стерный анализ методом К-средних, также 

с использованием программы STATISTICA. 

В результате получаем не только само 

деление регионов по кластерам, но и харак-

теристику этих кластеров, а именно сред-

ние величины по каждому показателю. 

Для визуализации результатов пред-

ставим такие средние величины на графике 

(рис. 4).  

Далее на шестом этапе опишем выде-

ленные кластеры. Описание будем произ-

водить не по порядку номеров кластеров, 

чтобы сделать его логичным, а по содержа-

нию. 

Первый кластер отличается тем, что в 

нем кратно преобладает число зарегистри-

рованных преступлений по статье 291 УК 

РФ (практически в три раза). При этом и 

темпы роста данного показателя также яв-

ляются максимальными. Такое расхожде-

ние описывается тем, что, как правило, для 

сотрудников полиции работа с материа-

лами по ст. 291 УК РФ и сбор доказатель-

ной базы, проще, чем по статье 290 УК РФ. 

Возбуждение уголовных дел по статье 290 

УК РФ дополнительно затруднено тем, что 

сотрудники государственных органов, 

имея определенные связи в таких органах, 

могут в большей степени повлиять на дан-

ный процесс, нежели рядовые граждане. В 

то же время доля дел, переданных в суд в 

таких регионах минимальна, и составляет 

в среднем чуть более 20%. Это свидетель-

ствует о невысокой эффективности дея-

тельности правоохранительных органов. 

Четвертый кластер по своей характе-

ристике подобен первому, в нем также 

преобладает число зарегистрированных 

дел за дачу взятки над числом преступле-

ний, связанных с ее получением, однако 

расхождение уже не такое существенное. В 

данном кластере также наблюдается невысо-

кая доля дел, переданных в суд (около 25%). 

В противовес первому и четвертому 

кластеру выделяется третий. Он имеет 

максимальное значение по числу зареги-

стрированных преступлений за получение 

взятки и низкое число преступлений за 

дачу взятки, среднюю долю переданных 

материалов в суд. Такая разница может 

быть объяснена различными причинами. 

Во-первых, в таких регионах может быть 

разорвана связь между подразделениями 

правоохранительных органов и иными гос-

ударственными структурами, что не дает 

возможность повлиять должностным ли-

цам на возбуждение против них уголовных 

дел, что является позитивным моментом с 

точки зрения экономической безопасно-

сти. Во-вторых, такое расхождение может 

быть свидетельством того, что сотрудники 

правоохранительных органов в этих регио-

нах чаще, чем в других применяют поло-

жения примечания к статье 291 УК РФ, со-

гласно которому лицо, давшее взятку, 

освобождается от ответственности, если 

оно активно способствовало раскрытию 

преступления по получению этой взятки. 

Второй кластер выделятся тем, что в 

данных регионах при достаточно низком 

числе преступлений за взяточничество на 

душу населения практически отсутствует 

динамика. Показатели тренда близки к 0. 

Есть вероятность, что в данных регионах 

сотрудниками правоохранительных орга-

нов для оценки эффективности их деятель-

ности активно применяются показатели 

аналогичного периода прошлого года, ко-

торые сознательно повторяются из года в 

год. Снижения показателей не происходит, 

чтобы их деятельность не была оценена 

как неэффективная, но и повышения пока-

зателей не наблюдается, чтобы в следую-

щих периодах также не приходилось их по-

вышать еще больше.  

Пятый кластер является единствен-

ным, где наблюдается расхождения в дина-

мике числа дел по двум составам преступ-

лений. 
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Рис. 3. Определение числа кластеров методом построения денденограммы 

Источник: сост. автором. 

 

 
Рис. 4. Средние значения показателей в кластерах 

Источник: сост. автором. 
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Если число преступлений за дачу 

взятки растет, то число преступлений за ее 

получение снижается, чего не наблюда-

лось в иных четырех кластерах. Это может 

быть вызвано различными причинами. 

Возможно, в данных регионах не ориенти-

руются на показатели прошлого года, что и 

дает возможность сотрудникам правоохра-

нительных органов не завышать искус-

ственно показатели. Но может быть в дан-

ных регионах имеются и проблемы с эф-

фективностью работы сотрудников, что и 

приводит к снижению показателей их ра-

боты. Нередко такая ситуация может быть 

связана с нехваткой кадров, нередко 

наблюдаемой в отдельных подразделе-

ниях. Такой вывод подтверждается еще и 

тем, что в данном кластере не только 

наблюдается снижение показателей числа 

зарегистрированных преступлений, но еще 

и сами абсолютные показатели также явля-

ются минимальными. Но позитивным ас-

пектом в данном кластере является то, что 

эти регионы разительно выделяются долей 

дел, переданных в суд (около 90%). 

На последнем этапе проверим досто-

верность полученных результатов. В 

нашем случае важно, что, во-первых, 

верно определено число кластеров, а, во-

вторых, кластеры действительно имеют 

существенные различия друг между дру-

гом. 

Для этого применим дисперсионный 

анализ (табл. 2). 

Поскольку значение р<0,05, то для 

всех кластеров выявленные различия явля-

ются значимыми. То есть, если бы была 

возможность отразить пять показателей на 

одном графике, мы бы увидели в достаточ-

ной степени обособленные друг от друга 

пять «облаков» кластеров. Таким образом, 

полученные и описанные в работе резуль-

тате можно считать достоверными.  

В качестве направлений развития 

настоящей методики возможно рассмот-

реть вопрос о расширении показателей для 

кластеризации регионов. Так, например, 

включить показатели среднего размера 

взятки, экономического ущерба. Кроме 

того, относительные показатели уровня 

коррупции можно рассчитывать не только 

на душу населения, но и на рубль регио-

нального валового продукта. 

Таким образом, разработанная мето-

дика позволяет не только дополнить ин-

струменты оценки уровня коррупции в ре-

гионах, которая является одной из состав-

ляющих теневой экономики, но и описать 

особенности деятельности правоохрани-

тельных органов в борьбе с данными пра-

вонарушениями. Методика позволяет бо-

лее объективно, чем существующий ве-

домственный контроль, оценить и описать 

статистические показатели деятельности, 

выявить возможные проблемы и принять 

управленческие решения по повышению 

эффективности борьбы с коррупцией. 

Внедрение данной методики в ведомствен-

ный контроль может несколько снизить 

эффект «палочной системы», что сделает 

официальные показатели деятельности бо-

лее реальными. Это, в свою очередь, поз-

волит проводить более объективные иссле-

дования в области обеспечения экономиче-

ской безопасности используя официаль-

ные данные. 
 

Таблица 2 

Проверка значимости результатов кластеризации с применением  

дисперсионного анализа 

Переменная Дисперсионный анализ 

Между SS cc Внутри SS сс F Значимость p 

Прест. по ст. 290 / 100 

тыс. ч. 
0,902023 4 0,516959 80 34,8972 0,000000 

Тренд 290 0,815943 4 0,090418 80 180,4815 0,000000 

Прест. по ст. 291 / 100 

тыс. ч. 
1,328834 4 0,546310 80 48,6476 0,000000 

Тренд 291 1,016588 4 0,501217 80 40,5648 0,000000 

Напр. в суд / выявлено 2,507091 4 0,673746 80 74,4224 0,000000 

Источник: сост. автором. 
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Искусственный интеллект (далее – 

ИИ) разработан с целью улучшения эффек-

тивности и точности решения сложных за-

дач. Несмотря на многочисленные преиму-

щества, ИИ не является идеальным ин-

струментом и может допускать ошибки. 

Возникает вопрос с позиций права о том, 

могут ли быть ошибки ИИ обстоятель-

ством непреодолимой силы. 

Ошибка ИИ может быть определена 

как некорректное решение или предсказа-

ние, полученное с помощью алгоритмов 

цифрового (машинного) обучения. Пола-

гаем, что ошибки ИИ объективно приводят 
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к негативным последствиям. Такая ситуа-

ция может быть определена в правоведе-

нии как обстоятельство непреодолимой 

силы. Совершение ошибок ИИ неизбежно, 

и иногда их невозможно предотвратить. 

Они, например, могут быть вызваны рабо-

той с недостаточным количеством данных 

либо обусловлены ситуациями, в которых 

алгоритм не может учесть все переменные 

в сложных случаях. 

Ошибки ИИ могут иметь существен-

ные последствия в различных областях 

жизни. Например, в медицине ИИ исполь-

зуется для диагностики болезней и приня-

тия решений о лечении [9]. Если алгоритм 

совершает ошибку, это может привести к 

неверному диагнозу или неверному лече-

нию. В автомобильной промышленности 

следствием ошибок ИИ могут стать аварии 

и даже смертельный исход [21]. Например, 

если автоматическая система торможения 

в автомобиле не работает должным обра-

зом, это может привести к столкновению и 

травмам для водителя и пассажиров. В ре-

зультате ошибок ИИ могут возникнуть со-

циальные проблемы. Например, если алго-

ритм машинного обучения используется 

для принятия решений о найме сотрудни-

ков, это может привести к дискриминации 

по расовым, половым или иным признакам 

[10]. 

На первый взгляд, если автономная си-

стема начинает работать со сбоями, опера-

тор должен нести ответственность, как и в 

случае любого другого инструмента, опе-

ратором которого выступает человек. Если 

возможные неисправности искусственного 

интеллекта предсказуемы для его разра-

ботчика, то это может говорить о возмож-

ности применения ответственности в его 

отношении. 

Сегодня в юридической доктрине су-

ществуют разные подходы в отношении 

гражданско-правовой ответственности за 

вред, причиненный искусственным интел-

лектом [6]: 

1. Модель, в рамках которой система 

ИИ рассматривается как принципиально 

невинный агент, инструмент реального ис-

полнителя правонарушения, а противо-

правное деяние совершает человек. Им мо-

жет быть разработчик, собственник (вла-

делец) и пользователь таких систем (далее 

– модель ответственности № 1). 

2. Модель естественных вероятност-

ных последствий, которая предполагает, 

что система ИИ реализует действия, явля-

ющиеся естественным и вероятным по-

следствием программирования. В рамках 

нее предусмотрено, что лицо, запрограм-

мировавшее машину (разработчик), про-

явило преступную небрежность или само-

надеянность (далее – модель ответственно-

сти № 2). 

3. Модель прямой ответственности си-

стемы ИИ за свои действия. Она не полу-

чает широкого распространения в совре-

менных условиях ввиду того, что, не-

смотря на автономность или обучаемость 

ИИ, он все же не обладает человеческим 

сознанием и его правосубъектностью и не 

может быть привлечен к ответственности 

(далее – модель ответственности № 3). 

Из приведенных подходов следует, 

что сегодня отсутствует единое мнение от-

носительно вопроса об определении при-

чинителя вреда при использовании ИИ. 

Кроме того, в настоящее время отсутствует 

и правовое регулирование данной про-

блемы, при этом подходы к способам нор-

мативного регулирования ИИ могут быть 

различны и будут исследованы авторами в 

дальнейшем. 

Модель ответственности № 2 уже 

находит отражение в судебной практике 

США. 21 апреля 2023 г. Высший суд 

округа Лос-Анджелес вынес решение по 

иску о возмещении ущерба в связи с тем, 

что во время движения автомобиль Tesla, 

управляемый автопилотом, допустил наезд 

на бордюр из-за совершения непредвиден-

ного маневра. 

В иске истец указывал, что автомобиль 

двигался со скоростью примерно от 25 до 

30 миль в час, при этом автопилот не смог 

распознать центральную медиану. Вне-

запно автопилот дал сбой, и машина свер-

нула в центральную полосу. Колесо авто-

мобиля ударилось о бордюр, в результате 

сработали подушки безопасности. Води-

тель не успел отреагировать, но она попы-

талась защитить лицо, убрав руки с руля и 

расположив их перед лицом [19]. 

Суд присяжных решил, что компания-
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разработчик не несет ответственности в 

данном случае. Более того, присяжные 

утверждали, что Tesla четко предупредила, 

что частично автоматизированное про-

граммное обеспечение для вождения не яв-

ляется самоуправляемой системой. При-

чина аварии заключается еще и в том, что 

водитель отвлекся в пути [20]. 

Стоит отметить, что в ходе проведения 

исследования авторами не было обнару-

жено релевантной судебной практики оте-

чественных судов, относимых к теме 

настоящего исследования. 

Таким образом, первые судебные раз-

бирательства по спорам в отношении оши-

бок ИИ складываются на основе примене-

ния модели ответственности № 2 и предпо-

лагают, что ответственность может быть 

возложена на владельца (пользователя) си-

стемы, управляемой ИИ, если им не совер-

шены действия по предотвращению воз-

никновения ущерба. При этом наступле-

ние ущерба было предотвратимым. 

Следует определить, в каких случаях 

ошибка ИИ может быть отнесена к форс-

мажору. В отечественном праве легальное 

определение непреодолимой силы (форс-

мажора) закреплено в п. 3 ст. 401 Граждан-

ского кодекса Российской Федерации (ГК 

РФ): это – чрезвычайные и непредотврати-

мые при конкретных условиях обстоятель-

ства, делающие невозможным надлежащее 

исполнение обязательств [1]. 

Институт форс-мажоров призван за-

щитить интерес стороны договора при 

наступлении обстоятельств, которые нахо-

дятся вне ее контроля. В первую очередь 

следует определить, насколько контроли-

руемы со стороны пользователя (вла-

дельца) или разработчика действия ИИ при 

его использовании. Напомним, под чрез-

вычайностью понимаются исключитель-

ные, необычные, выходящие за пределы 

«нормального» случаи, условия [2]. Под 

непредотвратимостью понимают невоз-

можность любого участника гражданского 

оборота, осуществляющего аналогичную 

деятельность, избежать наступивших по-

следствий. 

Попытаемся раскрыть суть понятия 

«искусственный интеллект». В общем по-

нимании этот термин является обобща-

ющим. Его используют при характери-

стике отрасли компьютерных наук, и он 

означает способность машины или про-

граммы приобретать и применять знания, а 

также действовать естественно, то есть 

так, как человек [8]. По своей сути ИИ ра-

ботает на основе заложенного в него разра-

ботчиком алгоритма, позволяющего ему 

обучаться или быть обученным. 

В настоящее время отсутствует обще-

принятое понятие ИИ [7]. Поэтому в статье 

предлагаем понимать ИИ в широком 

смысле, как это отражено в приведенном 

выше определении. С учетом ранее изло-

женных подходов об ответственности ИИ 

можно сформулировать следующие мо-

дели применения института форс-мажоров 

относительно ошибок ИИ: 

1. Невозможность обращения к форс-

мажору в случае ошибки ИИ в рамках мо-

дели ответственности № 1. В данном слу-

чае ошибка ИИ не будет являться форс-ма-

жором, поскольку концепция предпола-

гает, что ИИ служит лишь инструментом. 

Это означает, что форс-мажор должен 

наступить в момент совершения разработ-

чиком, владельцем или пользователем си-

стемы действия, которое повлекли послед-

ствия в виде ошибки ИИ. 

Указанная концепция также находит 

отражение в п. 9.1.1 Рекомендации Парла-

ментской ассамблеи Совета Европы от 28 

апреля 2017 г. № 2102 «Слияние с техноло-

гиями, искусственный интеллект и права 

человека» [14]. Данный пункт гласит о 

том, что ответственность за действия ИИ 

всегда лежит на человеке, а ссылка на его 

независимые решения не может освобож-

дать от ответственности даже в случаях, 

если это действие не совершено по указа-

нию человека. Аналогичная позиция сле-

дует из Резолюции Генеральной ассамблеи 

ООН от 12 декабря 2001 г. № 56/83 «Ответ-

ственность государств за международно-

противоправные деяния» (подп. «а» ч. 2 ст. 

23) [18]. 

2. Модель ответственности № 2 позво-

ляет квалифицировать ошибку ИИ как 

форс-мажор. Согласно этой концепции, си-

стема ИИ реализует действия, являющиеся 

естественным и вероятным последствием 

программирования. Данная концепция 
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предполагает, что именно разработчик ИИ 

должен обеспечить недопущение вредо-

носных действий [17]. Однако, если ма-

шинное обучение проходит не изолиро-

ванно, а посредством самообучения в ин-

тернете или взаимодействия с неопреде-

ленным кругом лиц, то гарантировать не-

допущение вредоносных действий стано-

вится затруднительным. 

Так, известен случай, который произо-

шел с чат-ботом Тэй, запущенным компа-

нией Microsoft и обучавшимся посред-

ством общения с аудиторией американ-

ских мессенджеров и социальных сетей. В 

результате общения с аудиторией, не-

смотря на предусмотренную разработчи-

ками защиту, чат-бот начал активно 

оскорблять некоторые социальные группы 

людей [11]. Иными словами, злоумышлен-

ники могут целенаправленно генерировать 

вредоносную информацию для провоциро-

вания ИИ на ошибки. Даже контроль над 

обучением ИИ со стороны человека не га-

рантирует отсутствие ошибок, поскольку 

такой контроль, как правило, осуществля-

ется на основе контрольной выборки, име-

ющей объективные границы. 

В связи с изложенным необходимо от-

ветить на вопрос о том, является ли 

ошибка, допущенная ИИ на основе полу-

ченной в ходе обучения вредоносной ин-

формации, чрезвычайной и непредотвра-

тимой. Ответ на него зависит от того, ка-

кой подход к пониманию форс-мажоров 

будет применен – субъективный или объ-

ективный. 

Согласно объективной теории форс-

мажоров событие, которое повлекло при-

чинение вреда, является исключительным, 

его невозможно предотвратить. Данное со-

бытие характеризуется тем, что оно возни-

кает извне, не связано с деятельностью от-

ветственного лица [3]. Субъективная тео-

рия предполагает, что форс-мажор – это 

событие, которое невозможно предотвра-

тить никакими мерами. В отличие от объ-

ективной теории, для квалификации собы-

тия используется как признак исключи-

тельности, так и непредотвратимости. 

Например, О.С. Иоффе определял 

непреодолимую силу (форс-мажор) как 

внешнее или внутреннее по отношению к 

вредоносной деятельности событие, кото-

рое, будучи чрезвычайным по своему ха-

рактеру, непредотвратимо с применением 

хозяйственно доступных для такого лица 

средств [5, с. 153]. Рассуждая о непредот-

вратимости события доступными для лица 

средствами, нельзя не обратить внимание 

на то, что при обучении ИИ посредством 

общения с большой аудиторией разработ-

чик не может контролировать в целом по-

ток данных на предмет их вредоносности 

ввиду огромного объема последних. 

Таким образом, обращение к субъек-

тивной теории дает возможность квалифи-

цировать ошибку ИИ как форс-мажор, 

если разработчик сделал все, что от него 

зависело для обеспечения нормального 

функционирования ИИ, но ввиду внешних 

обстоятельств, принятые разработчиком 

меры не смогли предотвратить возникно-

вение вредных последствий. При таких об-

стоятельствах ошибку ИИ можно квалифи-

цировать как чрезвычайное обстоятель-

ство, поскольку ИИ по своей сути должен 

действовать в рамках, предписанных для 

него правил, а отклонение от них не может 

быть обычным и не выходящим за пределы 

его нормального функционирования ввиду 

заранее определенных разработчиком ра-

мок деятельности. Ошибка будет соответ-

ствовать признаку непредотвратимости, 

поскольку полный контроль за обрабаты-

ваемыми ИИ данными объективно невоз-

можен для ограниченного штата сотрудни-

ков разработчика. 

3. Может ли ошибка ИИ рассматри-

ваться в качестве форс-мажора при ис-

пользовании модели прямой ответственно-

сти системы ИИ за свои действия (модель 

ответственности № 3)? 

Для обоснования возможности или не-

возможности квалификации ошибки ИИ в 

качестве форс-мажора в рамках исследуе-

мой модели сделаем несколько обоснован-

ных дополнений. В частности, ИИ может 

быть наделен законодателем правосубъ-

ектностью, и в данном случае он станет 

нести ответственность за свою ошибку, ко-

торая, по нашему мнению, не будет при-

знана форс-мажором. Однако это видится 

возможным лишь в отношении «сильного» 

ИИ [16], способного решать любые задачи 
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подобно человеческому мозгу. 

Было бы сомнительным относить, 

например, автопилот машины к ИИ, кото-

рый должен быть наделен правосубъектно-

стью, так как он решает лишь строго огра-

ниченный круг задач по пилотированию 

автомобиля. На данном этапе ИИ не может 

быть наделен правосубъектностью и нести 

ответственность за свои действия. При 

этом система ИИ не имеет таких характе-

ристик, как сознание, представление о мо-

рали, осознание окружающей действитель-

ности, позволяющих людям понимать, со-

вершают ли они противоправные действия 

или не совершают их. 

В этой связи существует проблема, ко-

торая заключается в отсутствии понима-

ния возможности применения существую-

щих правовых категорий к автономным 

ИИ [13]. Приведем известный пример о 

продвинутом ИИ. Речь идет о ChatGPT, 

разработанном американской компанией 

OpenAI. Последняя на момент написания 

настоящей статьи версия указанного чат-

бота смогла обмануть человека для выпол-

нения поставленной ему задачи [12]. 

Данный пример показывает, что чем 

более совершенным является ИИ, тем бо-

лее непредсказуемым и свободным в своих 

действиях он становится. Так, Питер 

Асаро считает, что ИИ может быть наделен 

некоторой правосубъектностью. Он пола-

гает, что самообучение может обусловли-

вать совершение ИИ заранее не запрограм-

мированных действий [15]. Например, в п. 

«z» Резолюции Европарламента «Нормы 

гражданского права о робототехнике» от 

16 февраля 2017 г. указано, что роботы 

способны «осуществлять когнитивные 

процессы (учиться на собственном опыте и 

принимать квазинезависимые решения), 

роботы все больше и больше становятся 

похожи на агентов, которые могут взаимо-

действовать со своей средой и вносить в 

нее изменения» [13]. 

Если мы допускаем возможность наде-

ления ИИ правосубъектностью или квази-

правосубъектностью, то при каких усло-

виях можно утверждать, что его ошибка 

является форс-мажором? Б.С. Антимонов 

полагал, что поведение другого лица при 

некоторых условиях может рассматривать-

ся как действие непреодолимой силы, то 

есть «поведение другого лица должно быть 

объективно-случайным для ответствен-

ного лица» [4, с. 190–191]. 

Данное условие, видимо, применимо к 

человеку, поскольку он обладает собствен-

ной волей, а в форс-мажоре не должно 

быть волевого момента. Однако приме-

нимо ли понятие «воля» к ИИ в том 

смысле, в котором оно применяется к че-

ловеку? Ответ на этот вопрос не найден, а 

значит, он остается открытым. 

С учетом ранее изложенных доводов 

при описании возможности квалификации 

ошибки ИИ в качестве форс-мажора 

можно резюмировать. 

1. В рамках модели принципиально не-

винного агента невозможно квалифициро-

вать ошибку ИИ в качестве форс-мажоров, 

так как данная концепция предполагает, 

что разработчик, собственник (владелец) и 

пользователь несут ответственность за 

действия ИИ в любом случае. 

2. Модель естественных вероятност-

ных последствий допускает применение 

форс-мажора, поскольку в рамках такой 

модели ошибка ИИ будет соответствовать 

критериям для ее квалификации в качестве 

такового. 

3. В результате исследования возмож-

ности квалификации ошибки ИИ в каче-

стве форс-мажора сделан вывод об отсут-

ствии достаточного для этих целей катего-

риального аппарата. При таких обстоя-

тельствах невозможно сформулировать 

хотя бы сколько-нибудь верную гипотезу в 

контексте исследования модели прямой 

ответственности ИИ. 

Из вышеизложенного следует, что по-

рядок применения форс-мажора должен 

различаться как в зависимости от модели 

ответственности ИИ, так и в зависимости 

от типа ИИ: чем автономнее ИИ, тем слож-

нее определить правовой статус его дей-

ствий в рамках существующего в настоя-

щее время законодательства. 

Однако в ряде случаев ошибка ИИ мо-

жет быть рассмотрена как обстоятельство 

непреодолимой силы (форс-мажор), по-

скольку при известных условиях ошибка 

ИИ может быть квалифицирована как 

чрезвычайная, неизбежная и непредотвра-
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тимая. При отсутствии единого подхода к 

возникновению ответственности в отно-

шении ИИ вопрос о квалификации его 

ошибки в качестве форс-мажора фактиче-

ски можно считать вопросом политики 

права, он зависит от принимаемого тем или 

иным правопорядком режима ответствен-

ности. 

В итоге целесообразно заключить, что 

для выявления и определения наиболее эф-

фективных путей регулирования исследуе-

мого вопроса необходимо и в дальнейшем 

продолжить тщательное изучение отра-

женных в настоящей статье проблем и спо-

собов их решения, в том числе исследова-

ние концептуально иных подходов к ква-

лификации ошибки ИИ в качестве форс-

мажора. 
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В соответствии со ст. 73 Конституции 

Российской Федерации [1]в предмет веде-

ния субъектов РФ входит объем полномо-

чий, не входящий в предмет ведения РФ. 

Указанные полномочия составляют объем 

власти субъекта РФ и распространяются 

непосредственно на его территорию. Сле-

довательно, территория субъекта РФ – это 

не просто элемент конституционно-право-

вого статуса, но и конституционно-пра-
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вовая ценность, категория, определяющая 

пространственные пределы реализации ор-

ганами субъекта РФ своих полномочий. В 

связи с этим изменение территорий 

должно регулироваться особым образом, с 

учетом баланса интересов субъектов Рос-

сии и РФ в целом. В противном случае лю-

бые изменения могут быть рассмотрены 

как посягательства, что в итоге может слу-

жить casus belli. 

Конституцией и законодательством 

РФ не предусмотрено норм, регламентиру-

ющих процедуру изменения границ между 

субъектами РФ. В Конституции РФ име-

ются лишь нормы «ориентиры», которыми 

можно руководствоваться при проведении 

соответствующих территориальных изме-

нений. В частности, в ч. 3 ст. 67 Конститу-

ции РФ указано, что изменение границ 

между субъектами РФ возможно, но 

только с согласия самих субъектов РФ. 

При этом, соответствующее изменение 

границ субъектов РФ подлежит утвержде-

нию Советом Федерации (ч. 1 ст. 102 Кон-

ституции РФ). 

В связи с пробелом законодательного 

регулирования, порядок проведения по-

добных территориальных изменений был 

выработан на практике. При возникнове-

нии необходимости у субъекта РФ изме-

нить собственные территориальные гра-

ницы, рассматриваемый субъект РФ сов-

местно с соседними «пограничными» 

субъектами прорабатывает соответствую-

щие изменения, заключает соглашение и 

утверждает его в Совете Федерации. 

Таким образом, возможность измене-

ния территориальных границ субъектов 

РФ связана с согласованием, заключением 

и утверждением соответствующего согла-

шения. Участие в данной процедуре при-

нимают как субъекты РФ, изменяющие 

собственные границы, так и РФ в целом. 

В центре данной процедуры находится 

соглашение об изменении границ субъек-

тов РФ. Безусловно, можно утверждать, 

что по своей правовой природе соглаше-

ние между субъектами РФ относительно 

изменения проходящих между ними гра-

ниц является публично-правовым догово-

ром. Для целей настоящего исследования 

рассмотрим этот вопрос подробнее. 

Как пишет Н.В. Минина [12], традици-

онно в юридической доктрине выделяют 

следующие признаки публично-правового 

договора: 

1. Особый правовой состав заключаю-

щих договор субъектов. 

2. В предмет договора входят вопросы 

властвования, управления, саморегулиро-

вания. 

3. Подобные договоры заключают в 

публичных и/или общественных интересах. 

4. Нормативный характер такого рода 

соглашений. 

5. Ограниченное применение прин-

ципа свободы договора в отношении пуб-

личных договоров. 

6. Некоторые авторы указывают на 

особый порядок заключения публично-

правовых договоров как на их признак [11, 

c. 42–43]. 

Всем вышеуказанным признакам со-

глашения субъектов РФ об изменении тер-

риториальных границ соответствует сле-

дующее: 

1. Рассматриваемое соглашение об из-

менении границ заключается только 

между субъектами РФ. 

2. Рассматриваемое соглашение регу-

лирует вопрос об изменении территори-

альных границ субъектов РФ. 

3. Очевидным становится и из вышеиз-

ложенного следует, что договор заключа-

ется в интересах субъектов РФ с целью 

увеличить территорию, организовать 

управление иным способом, реализовать 

какие-либо проекты (в том числе инвести-

ционные), получить исторически принад-

лежавшие территории и т.д. 

4. Соглашение субъектов об измене-

нии границ являются общеобязательными 

для всех, а содержащиеся в нем положения 

действуют в отношении неопределенного 

круга лиц. 

5. Свобода договора к соглашению об 

изменении границ неприменима, субъек-

там РФ предоставлен конкретный террито-

риальный вопрос, который они могут уре-

гулировать. 

6. Особый порядок заключения согла-

шения об изменении территориальных гра-

ниц субъектов РФ выражается в том числе 

в необходимости утверждения такого 
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соглашения законодательными органами 

субъектов РФ, в подписании его со сто-

роны глав субъектов РФ, а также последу-

ющем утверждении такого соглашения на 

федеральном уровне. 

Таким образом, соглашение субъектов 

РФ об изменении границ является норма-

тивно-правовым договором. 

Порядок заключения субъектами РФ 

соглашения об изменении собственных 

границ можно разделить на несколько эта-

пов, каждый из которых будет подробнее 

рассмотрен далее. Первый этап процедуры 

согласования изменения территориальных 

границ – формирование воли субъектом 

РФ относительно изменения своих терри-

ториальных границ. 

Каким образом формируется воля 

субъекта РФ на изменение своих террито-

риальных границ? При ответе на данный 

вопрос необходимо определить, кто высту-

пает источником власти в субъекте РФ. Со-

гласно ч. 1 ст. 3 Конституции РФ носите-

лем суверенитета и единственным источ-

ником власти в Российской Федерации яв-

ляется ее многонациональный народ. Мно-

гие ученные сходятся в том, что указанное 

положение необходимо толковать расши-

рено. В частности, можно говорить о том, 

что источником власти в субъекте РФ яв-

ляется населяющий его народ. Например, 

В.Е. Чиркин писал следующее: «Федераль-

ная государственная власть, государствен-

ные органы федерации – представитель об-

щества всей страны, а власть субъекта фе-

дерации – власть части народа этого обще-

ства» [17, c. 7]. Аналогичную позицию 

также занимают В.А. Черепанов [15],    

А.Т. Докторова [10]. 

Соглашаясь с подобным подходом, от-

метим, что формирование воли субъекта 

РФ об изменении собственных территори-

альных границ должно происходить 

именно на основании волеизъявления 

народа как населения соответствующего 

субъекта РФ. 

При этом, каким образом должно про-

исходить волеизъявление населения субъ-

екта РФ для целей изменения территори-

альных границ в конституции РФ или фе-

деральном законодательстве не указано. В 

контексте этого важно указать, что преду-

смотренные Федеральным законом от 6 ок-

тября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих прин-

ципах организации местного самоуправле-

ния в Российской Федерации» [3] способы 

учета мнения населения не применяются 

при изменении границ субъектов РФ (ч. 3 

ст. 10 соответствующего закона). 

В данном вопросе субъекты РФ сво-

бодны и самостоятельно могут определять 

процедуру волеизъявления, направленную 

на согласование изменения собственных 

границ. Фактически все сводится к форме 

непосредственной демократии, которая ис-

пользуется при принятии соответствую-

щего решения. Как отмечает А.Н. Чертков: 

«На практике субъекты Федерации в выра-

жении своей воли опираются на решение, 

принятое либо непосредственно населе-

нием (референдумом), либо законодатель-

ным (представительным) органом государ-

ственной власти, либо сочетающее в себе 

оба варианта» [16]. 

В целях обоснования этого утвержде-

ния рассмотрим данный этап на примерах. 

Пример первый – отнесение вопроса об из-

менении границ субъекта РФ на референ-

дум. В частности, ст. 111 Конституции Рес-

публики Ингушетия [4] предусматривает, 

что изменение административно-террито-

риальных границ должно осуществляться с 

учетом мнения населения соответствую-

щей территории. В свою очередь, ч. 2 ст. 3 

Конституционного закона Республики Ин-

гушетия от 31 марта 1997 г. № 3-РКЗ «О 

референдуме Республики Ингушетия» [8] 

устанавливает, что вопросы о разделении 

или объединении республики с другими 

субъектами, изменении ее территории или 

границ должны быть вынесены на рефе-

рендум. Иными словами, изменение гра-

ниц Республики Ингушетия осуществля-

ется на основании волеизъявления населе-

ния субъекта, которое может быть выра-

жено через референдум в отношении дан-

ного вопроса. 

Пример второй – вариативное регули-

рование, предусматривающее что способ 

волеизъявления и учета мнения населения, 

зависит от того, какую территорию пере-

дают. Так, вч. 5 п. 4 Устава Архангельской 

области [5] установлено, что порядок изме-

нения границ Архангельской области 
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осуществляется в соответствии с област-

ным законом. В Законе Архангельской об-

ласти от 23 сентября 2009 г. № 65-5-ОЗ 

«Об административно-территориальном 

устройстве Архангельской области» [7] 

(далее – Закон Архангельской области) 

приведен перечень мероприятий, осу-

ществляемых в рамках процедуры измене-

ния границы области. К их числу отно-

сится учет мнения населения субъекта РФ 

(подп. 2 ст. 6 Закона Архангельской обла-

сти).Последующие положения закона 

устанавливают вариативные способы 

учета мнения населения при реализации 

волеизъявления относительно изменения 

границ Архангельской области (ст. 8, 9 За-

кона Архангельской области). Предусмот-

ренные рассматриваемым Законом Архан-

гельской области формы учета мнения 

населения зависят от того, передается ли 

территория Архангельской области или 

происходит отнесение новой территории. 

Формы учета зависят и от того, территория 

каких муниципальных образований пре-

терпевает изменения. 

Так, передача территорий муници-

пальных районов, муниципальных округов 

или городских округов Архангельской об-

ласти другому субъекту РФ осуществля-

ется с согласия населения соответствую-

щего муниципального образования, выра-

женного путем голосования (ч. 1 ст. 8 За-

кона Архангельской области). Напротив, 

отнесение соответствующих муниципаль-

ных образований другого субъекта РФ к 

территории Архангельской области осу-

ществляется на основании постановления 

Архангельского областного Собрания де-

путатов (ч. 1 ст. 9 Закона Архангельской 

области). 

При отсутствии законодательного ре-

гулирования вопроса о том, каким образом 

должно происходить выражение воли 

населения субъекта РФ на изменение тер-

риториальных границ, наличие подобного 

регулирования на уровне субъектов РФ 

уже оцениваем положительно. 

В частности, речь идет и о негативном 

варианте, предусматривающем отсутствие 

регулирования вопроса о волеизъявлении 

относительно изменения границ субъекта 

РФ. Так, например, в ч. 2 ст. 2 Устава 

города Москвы [6] указано, что «измене-

ние границ города Москвы осуществляется 

в соответствии с Конституцией Россий-

ской Федерации». Иного регулирования 

законодательством Москвы не предусмот-

рено. 

По нашему мнению, из всех перечис-

ленных вариантов наиболее правильным 

является вынесение вопроса об изменении 

границ субъекта РФ на референдум. Как 

указывалось ранее, территориальные во-

просы являются особо конфликтными, по-

этому необходимо предоставить возмож-

ность всему населению субъекта РФ выра-

зить свою точку зрения по вопросу измене-

ния границ. 

Второй этап заключения соглашения 

об изменении границ субъекта РФ – это 

утверждение соответствующего соглаше-

ния на уровне субъектов РФ. Утверждение 

соглашений об изменении границ субъек-

тов РФ осуществляется в «классическом» 

порядке утверждения публичных догово-

ров.  

Соглашение подписывает глава субъ-

екта, а впоследствии утверждает законода-

тельный орган субъекта (п. 6 ч. 3 ст. 8 Фе-

дерального закона от 21.12.2021 № 414-ФЗ 

«Об общих принципах организации пуб-

личной власти в субъектах Российской Фе-

дерации» [2]). 

Некоторые авторы указывают на то, 

что подобные вопросы изменения границ 

субъектов РФ, в том числе связанные с за-

ключением соответствующего соглаше-

ния, подлежат регулированию только на 

уровне субъектов РФ. В частности, как от-

мечает Е.С. Шугрина: «Территория явля-

ется неотъемлемым признаком государ-

ства (или государственного образования), 

пространственным пределом юрисдикции 

его органов государственной власти, од-

ним из элементов конституционно-право-

вого статуса субъекта РФ. Поэтому пред-

ставляется важным регулирование вопро-

сов изменения границ между субъектами 

РФ именно на уровне конституций (уста-

вов), т.е. основных учредительных доку-

ментов субъектов РФ» [18]. 

Существует также и другая точка зре-

ния. Например, по мнению Ц. Тотрова: 

«Законы субъектов, являющиеся равно-
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значными с точки зрения юридической 

силы, могут совершенно по-разному опре-

делить процедуру изменения одной и той 

же смежной границы (либо путем проведе-

ния референдума, либо посредством при-

нятия соответствующего решения высшим 

представительным органом субъекта РФ), 

что, в свою очередь, повлечет невозмож-

ность выбора какого-то одного норматив-

ного акта в качестве приоритетного» [14]. 

Согласимся со второй точкой зрения. 

По нашему мнению, процедура заключе-

ния соглашения об изменении границ 

субъектов РФ должна быть урегулирована 

на уровне федерального законодательства. 

В пользу этого говорят следующие до-

воды. 

Во-первых, как мы указывали раньше, 

для исключения возможных конфликтов, 

наилучшим вариантом учета мнения насе-

ления является референдум. Именно зако-

нодательное закрепление данного положе-

ния позволит обеспечить гарантии учета 

мнения населения при изменении границ 

всех субъектов РФ. Именно принцип обя-

зательности учета всего населения субъ-

екта РФ при изменении его границ должен 

выступить фундаментом заключения лю-

бых территориальных соглашений. 

Во-вторых, регулирование данных во-

просов на федеральном уровне является 

наиболее правильным, так как федератив-

ное устройство и территория находится в 

непосредственном ведении РФ. 

Потенциально территориальные изме-

нения влияют на количество населения 

субъектов РФ, затрагивают объем взимае-

мых региональных налогов, оказывают 

воздействие на области безопасности, со-

циального обеспечения, государственного 

управления и имущественного оборота. 

Последствия таких изменений могут по-

влиять на политику управления, прогнозы, 

федеральные и региональные программы. 

Все перечисленное относится непосред-

ственно к вéдению Федерации, поскольку 

затрагивает федеративное устройство и 

территорию РФ (п. «б» ст. 71 Конституции 

РФ), основы федеральной политики (п. «е» 

ст. 71 Конституции РФ), сферу обороны и 

безопасность (п. «м» ст. 71 Конституции 

РФ) и т.д. Таким образом, по общему 

правилу вопросы о территориальных изме-

нениях субъектов РФ следует решать на 

уровне Федерации. 

В свою очередь, как указывалось ра-

нее, в ч. 3 ст. 67 Конституции РФ установ-

лено, что изменение территориальных гра-

ниц субъекта РФ без его согласия невоз-

можно. В научной доктрине данное поло-

жение характеризуют как принцип терри-

ториальной целостности субъекта РФ. 

Важно понимать, что данный принцип 

выступает гарантией невозможности изме-

нения территориальных границ субъектов 

РФ без их согласия. Указанный принцип не 

дает право субъектам РФ менять свои тер-

риториальные границы без согласия Феде-

рации. Само по себе соглашение об изме-

нении границ субъектов РФ не породит тех 

правовых последствий, на которые оно 

было направлено – изменение территори-

альных границ. 

Утверждение соглашений субъектов 

РФ об изменении границ отнесено к ис-

ключительной компетенции Совета Феде-

рации (п. «а» ч. 1 ст. 102 Конституции РФ), 

что также объективно обусловлено. Совет 

Федерации является законодательным и 

представительным органом государствен-

ной власти, формируемым из представите-

лей субъектов РФ. Именно поэтому дан-

ный орган нередко характеризуют как 

представительный орган субъектов РФ. 

Так, В.М. Сайфутдинова пишет: «В соот-

ветствии с конституционными принци-

пами дуалистический характер Совета Фе-

дерации проявляется в реализации им как 

функций общенационального государ-

ственного органа, так и функций террито-

риального представительства интересов 

субъектов Федерации» [11, c. 147]. Следо-

вательно, абсолютно логично согласовы-

вать территориальные границы субъектов 

РФ их представительным органом. Непо-

средственно процедура согласования 

предусмотрена главой 18 Регламента Со-

вета Федерации [9]. 

Таким образом, считаем, что законода-

тельный пробел по вопросу регулирования 

процедуры заключения соглашений об из-

менении границ между субъектами РФ 

должен быть ликвидирован. Регулирова-

ние по данному вопросу должно быть 
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закреплено на уровне федерального зако-

нодательства. Основополагающим нача-

лом рассматриваемых территориальных 

изменений должны выступать гарантии 

максимально полного учета мнения насе-

ления при утверждении территориальных 

изменений. 
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Исследование становления государ-

ственности представляет интерес не 

только с точки зрения истории, но имеет 

значение и для выявления черт ментально-

сти общества, порождающих проблемы 

государственно-правового характера в со-

временности. В Древней Руси, судя по ар-

хеологическим данным и летописным сви-

детельствам, в IX веке началось формиро-

вание городских центров. Этот процесс 

был связан с общей тенденцией возникно-

вения государственности у восточных сла-

вян. Отчасти свой отпечаток на эти собы-

тия наложил географический фактор, а от-

части – социально-экономический. Фор-

мирующиеся города располагались на тор-

говых путях, что объективно делало их 

центрами притяжения сельской округи. 

Именно на данный аспект обращают вни-

мание известные историки И.Я. Фроянов и 

А.Ю. Дворниченко, описывая ранний этап 

политогенеза на Руси [15, с. 29]. 

Следует учитывать и то обстоятель-

ство, что многие средневековые города За-

пада возникали на твердом фундаменте ан-

тичной городской цивилизации, сохраняли 

ее наследие и активно осваивали его. Древ-

нерусские же города формировались в дру-

гих исторических условиях, поскольку в 

Восточной Европе до Руси государствен-

ность в принципе отсутствовала, и полито-

генез шел по пути эволюции от родовой 

общины через вождество к раннему госу-

дарству, каковым и могут быть признаны 

«волостные центры» (Киев, Новгород, 

Смоленск). Большую роль играло место 

расположения города (обычно на торговом 

пути с Севера на Юг или «из варяг в 

греки»). Учитывая, что плотность населе-

ния в Восточной Европе в IX–X вв. была во 

много раз ниже, чем в Западной Европе, 

можно сделать вывод об особом положе-

нии городского центра на Руси. 

Определяющее значение торговли в 

процессе формирования городов фиксиро-

вал крупнейший отечественный историк 

начала ХХ в. В.О. Ключевский: «Если 

среди племени возникало два больших го-

рода, то оно разрывалось на две области 

(кривичи, северяне). Если среди племени 

не оказывалось и одного такого города, 

оно не образовывало и особой области, а 

входило в состав области чужеплеменного 

города. Замечаем при этом, что появление 

значительного торгового города среди пле-

мени зависело от географического положе-

ния последнего: такие города, становив-

шиеся центрами областей, возникали 

среди населения, жившего по главным реч-

ным торговым линиям Днепра, Волхова и 

Западной Двины. Напротив, племена, уда-

ленные от этих линий, не имели своих зна-

чительных торговых городов и потому не 

составили особых областей, но вошли в со-

став областей чужеплеменных торговых 

городов. Так, не видно больших торговых 

городов у древлян, дреговичей, радимичей 

и вятичей; не было и особых областей этих 

племен. Значит, силой, которая стягивала 

все эти области, были именно торговые го-

рода, какие возникали по главным речным 

путям русской торговли и каких не было 

среди племен, от них удаленных» [8,            

с. 88–89]. 

Появление крупного торгового города 

в рамках «волости» или «земли» вело к 

быстрому образованию органов власти во 

главе с князем (местным или варяжским). 

Такой город-государство постепенно рас-

ширял подвластную ему сельскую мест-

ность и конкурировал с другими городами-

государствами. Население городов в боль-

шей мере было пришлым, сельским по 

происхождению. Увеличение количества 

городов и рост населения в них были свя-

заны в первую очередь с более обеспечен-

ной жизнью горожанина, востребованно-

стью ремесла и торговли, развитием де-

нежного хозяйства в целом. На вопрос о 

том, насколько появление древнерусских 

городов зависело от политогенеза как тако-

вого, однозначно ответить трудно. Господ-

ствовавшая в советской историографии 

концепция феодализма как стимула разви-

тия городской жизни представляется уста-

ревшей и фактологически неверной. 

Прежде всего искусственной является 

теория феодализации общества, исходя-

щая из соответствующих высказываний К. 

Маркса о роли классовой борьбы в истории 

человечества. Следует помнить о том 

факте, что марксизм, как одна из «великих 

идеологий» XIX столетия, создавался на 

основе изучения развития западной циви-
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лизации, которая последовательно прохо-

дила все стадии социально-экономиче-

ского развития. Наступление феодализма, 

приходившего на смену Античности,         

К. Маркс обосновывал изменением отно-

шений собственности. Изменения эти 

были вызваны сугубо жизненными обстоя-

тельствами: «Последние века приходящей 

в упадок Римской империи и само завоева-

ние ее варварами разрушили массу произ-

водительных сил; земледелие пришло в 

упадок, промышленность, из-за отсутствия 

сбыта, захирела, торговля замерла или 

была насильственно прервана, сельское и 

городское население уменьшилось. Все 

эти условия, с которыми столкнулись заво-

еватели, и обусловленный ими способ осу-

ществления завоевания развили, под влия-

нием военного строя германцев, феодаль-

ную собственность. Подобно племенной и 

общинной собственности, она покоится 

опять-таки на известном сообществе 

(Gemeinwesen), которому, однако, проти-

востоят, в качестве непосредственно про-

изводящего класса, не рабы, как в антич-

ном мире, а мелкие крепостные крестьяне. 

Вместе с полным развитием феодализма 

появляется и антагонизм по отношению к 

городам» [9, с. 11]. 

В Древней Руси ситуация развивалась 

иначе. Страну никто не завоевывал. Речь 

может идти лишь о том, что варяжские 

дружины, оседавшие в крупных торговых 

городах, стимулировали процесс государ-

ствообразования и на некоторое время 

дали Руси династию, ставшую славянской 

уже к XII в. Уровень развития Скандина-

вии в IX–XI вв. был в целом ниже Руси, и 

поэтому в отечественной политико-право-

вой традиции соответствующее влияние не 

прослеживается. Варяги оказались суб-

стратом, который появился в нужное время 

в нужном месте. Скандинавов было слиш-

ком мало, чтобы они надолго могли власт-

вовать на Руси самостоятельно. Обычно 

через два-три поколения норманны асси-

милировались, и их потомки носили уже 

славянские имена. Вместе с тем норманны 

принесли на Русь дружинный строй, кото-

рый органично соединился с вечевым 

укладом формировавшихся городов. Как 

полагал В.И. Сергеевич, исследуя природу 

княжеской власти в Древней Руси, во взаи-

моотношениях «между князем и вечем 

должно быть единение, одиначество. По 

отношению к этому началу единения или 

соглашения народа и князя необходимо 

различать два момента: момент призвания 

князя и его последующую деятельность. В 

момент призвания народ и князь заклю-

чают между собой ряд, т.е. соглашение об 

условиях, которые кладутся в основание 

будущему княжению. В течение самого 

княжения могло возникнуть множество во-

просов, подлежавших решению вече и 

князя. По этим вопросам были необхо-

димы новые соглашения» [11, с. 104]. Со-

ответственно, можно полагать, что прин-

ципиальных и непримиримых антагониз-

мов между князьями и городской верхуш-

кой, да и народом в целом, не существо-

вало. 

Еще один значимый аспект развития 

древнерусских городов в противовес умо-

построениям советских историков сво-

дится к тому обстоятельству, что Русь не 

знала классов в марксистском понимании 

этого термина. Можно говорить о социаль-

ных противоречиях верхов и низов, о 

вспышках и бунтах, но не о классовой 

борьбе. Уровень социально-экономиче-

ского развития средневековой Руси домон-

гольской эпохи существенно уступал За-

паду (за исключением таких ведущих тор-

говых городов, как Вятка, Новгород и 

Псков). Древняя Русь не знала крепостного 

права, и большая часть ее населения была 

юридически свободна. Домашнее (патри-

архальное) рабство также можно не учиты-

вать по причине малочисленности рабов и 

существовавшей практике отпуска их на 

свободу по истечении пяти лет. Соответ-

ственно, древнерусский город вряд ли яв-

лялся «коллективным эксплуататором» за-

висимого сельского населения, в против-

ном случае были бы обнаружены летопис-

ные свидетельства о попытках селян сверг-

нуть власть городов. В советской же исто-

рической науке упор делалина классовой 

составляющей, и поэтому, как полагал 

один из крупнейших историков Б.Д. Гре-

ков, «город мог появиться только при 

наличии частной собственности, т.е. в 

классовом обществе. Родо-племенной 
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строй не знает городов в точном значении 

термина. Появление города означает раз-

рушение родо-племенного строя» [3, с. 99]. 

Следует помнить об одном значимом 

условии: если сложноорганизованная 

структура большую часть своих сил тратит 

на внутреннюю борьбу, то она как единое 

целое долго существовать не сможет. 

Древнерусские города отнюдь не были ме-

стом постоянного выяснения отношений 

внутри городских стен. Большую часть 

конфликтов «гасили» в процессе согласо-

вания интересов. Город как единый орга-

низм гораздо чаще выступал «единым 

фронтом» с княжеской администрацией, а 

иногда даже становился инициатором раз-

личных завоевательных походов. Кроме 

того, князь выполнял ряд очень важных 

функций в сфере управления, и без этого 

института система власти начинала давать 

сбои. Для городской общины князь – 

прежде всего военачальник, защитник 

внешних рубежей страны, еще не имевшей 

устоявшихся границ. Кроме того, «помимо 

верховного командования князь – очень 

удобная фигура для отправления правосу-

дия. Он не член общины, следовательно, 

лицо не заинтересованное. Решение, кото-

рое выносит князь, творя суд, есть простая 

формализация обычного права. Изредка 

ему Церковь подскажет, что необходимо 

издать какой-либо устав, что он и сделает. 

Непосредственное же законодательство 

князя проявляется только в мелочной ре-

гламентации уроков, вир и продаж» [6,       

с. 62]. 

Если обратиться к системе организа-

ции власти в древнерусских крупных горо-

дах, то на первое место по значимости вы-

ходит вече. Истоки этого института нужно 

искать в собраниях племен (взрослые муж-

чины, способные носить оружие). Необхо-

димо, разумеется, учитывать и то обстоя-

тельство, что вече не являлось народным 

представительством в современном значе-

нии, оно – проявление прямой (непосред-

ственной) демократии. Вече, разумеется, 

по-разному проявляло себя в разных «во-

лостях» и «землях», что определялось 

структурными особенностями общества 

той или иной территории, но в целом зна-

чение этого органа власти велико, особен-

но на северо-западе Руси (в Новгороде, 

Пскове) [16, с. 358]. Созывали вече по ини-

циативе городской верхушки, выборных 

должностных лиц (посадников) либо князя 

по мере необходимости. Компетенция вече 

не была строго определена, поскольку не 

существовало хартий конституирующего 

характера, кроме поздних Псковской и 

Новгородской судных грамот (эти грамоты 

появились на излете независимости Новго-

рода и Пскова). В этом состоит существен-

ное отличие древнерусских городов от ев-

ропейских. Многие вопросы городской 

жизни на Руси регулировало обычное 

право, носившее неписаный характер. В 

целом попытки отечественных ученых 

определить полномочия вече в древнерус-

ских городах привели к выделению таких 

его функций, как призвание и изгнание 

князя (вопрос регулировался путем заклю-

чения ряда договоров), решение вопросов 

войны и мира, законодательствования, 

роли высшей судебной инстанции. 

Как обоснованно полагает И.Я. Фроя-

нов, «вече – это народное собрание, являв-

шееся составной частью социально-поли-

тического механизма древнерусского об-

щества. Подобно тому, как в далекие вре-

мена народные собрания не обходились 

без племенной знати, так и в Киевской 

Руси непременными их участниками были 

высшие лица: князья, церковные иерархи, 

бояре, богатые купцы. Нередко они руко-

водили вечевыми собраниями. Но руково-

дить и господствовать – вовсе не одно и то 

же. Поэтому наличие лидеров-руководите-

лей (заметим, кстати, что без них не в со-

стоянии функционировать любое обще-

ство, даже самое примитивное) на вечевых 

сходах нельзя расценивать в качестве при-

знака, указывающего на отсутствие сво-

бодного волеизъявления “вечников”. 

Древнерусская знать не обладала необхо-

димыми средствами для подчинения веча. 

Саботировать его решения она тоже была 

не в силах» [14, с. 657]. 

Соответственно, была высока и ценна 

личная свобода горожанина, особенно со-

стоятельного. Идея свободы, видимо, слу-

жила частью мировоззрения городских жи-

телей, которое в целом, разумеется, носило 

религиозный характер, как и у горожан 
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средневековой Европы. Были существен-

ные отличия ментальных установок жите-

лей Руси и, например, горожан в Северной 

Италии или Фландрии. В контексте соци-

ально-антропологического измерения пра-

ва и политических институтов в меньшей 

степени прослеживается юридическое 

начало городского самоуправления Киев-

ской Руси. В отношении деятельности та-

кого собрания, как вече, это особенно за-

метно. Современные отечественные юри-

сты-историки практически единодушно 

констатируют то обстоятельство, что «го-

ворить о четкой, детальной и устойчивой 

процедуре проведения веча, конечно же, 

было бы явным преувеличением. Имели 

место лишь общие контуры, которые легко 

могли быть изменены непосредственно в 

ходе обсуждения. Решения принимались 

большинством голосов в прямом смысле 

этого слова – силой крика. В случае рас-

кола дело могло дойти до элементарной 

драки, что, однако, рассматривалось как 

вполне легитимный способ разрешения 

конфликта: в глазах участников веча по-

беда в столкновении определялась не 

столько силой той или иной стороны, 

сколько силой правды, имеющей боже-

ственную природу» [7, с. 111]. 

Таким образом, древнерусское вече 

стало продолжением народного собрания 

родового строя, несколько изменив функ-

ции в связи со становлением государствен-

ности. Можно констатировать тот факт, 

что первые политические организации 

Древней Руси есть не что иное, как вожде-

ства, очень крупные территориально. За 

несколько столетий (с IX по XII в.) терри-

ториальные вождества внутренне консоли-

дировались, и поэтому единая, централизо-

ванная власть киевского князя стала номи-

нальной. В связи с этим А.Ю. Дворни-

ченко, разработавший, наряду с И.Я. Фро-

яновым, концепцию городов-государств 

Древней Руси и характеризующий волости 

в качестве отдельных государственных об-

разований, пишет: «К такому обособле-

нию, преследующему цель формирования 

самостоятельных городов-государств, тол-

кала сама социально-политическая органи-

зация древнерусского общества с прису-

щей ей прямой демократией, выражав-

шейся в непосредственном участии народа 

в деятельности народных вечевых собра-

ний – верховного органа власти города-

государства» [4, с. 158]. 

Функционирование государственного 

механизма древнерусских городов можно 

рассмотреть на примере Великого Новго-

рода. Северо-запад Руси по своему геогра-

фическому положению находился ближе 

всего к Балтийскому морю и Северной Ев-

ропе. Возникнув в конце IX в., Новгород 

очень быстро превратился в крупный реги-

ональный торговый центр, через который 

купеческие караваны шли по пути «из ва-

ряг в греки» и обратно. Кроме того, в Нов-

город поступали товары из стран Азии и 

Зауралья. Соответственно, формировалась 

самобытная городская культура, во мно-

гом определявшаяся интенсивным разви-

тием обменных отношений. В течение XI – 

начала XII в. происходили ускоренное ста-

новление и внутренняя консолидация нов-

городского общества, расширение сферы 

его влияния на северо-западе Руси и осо-

знание собственных интересов, отличных 

от устремлений великокняжеской власти в 

Киеве. Если первоначально в Новгороде 

безраздельно господствовали наместники, 

присылаемые киевскими князьями, то к се-

редине XI в. ситуация начинает суще-

ственно изменяться. Внешне это выражено 

в изгнании князей из Новгорода. Как пола-

гают И.Я. Фроянов и А.Ю. Дворниченко, 

подобное положение можно считать 

«крупным завоеванием новгородцев в 

борьбе за освобождение от власти киев-

ских князей. Способность выдворить того 

или иного князя – явный признак возрос-

шей активности новгородской общины, 

формирующейся городской волости» [15, 

с. 161]. 

Почему именно в Великом Новгороде 

развитие событий привело к формирова-

нию развитого регионального самосозна-

ния? Причин этого выявлено много. 

Прежде всего – географический фактор. 

Располагаясь на пути «из варяг в греки», 

Новгород стал центром транзитной тор-

говли и собственного производства. Сле-

довательно, росло богатство городской об-

щины, особенно ее верхушки, и усилива-

лось стремление боярства и купечества к 
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политической самостоятельности. 

Нельзя не обратить внимание и на то 

обстоятельство, что после 1132 г. на Руси 

не было князей, способных объединить 

под своей властью территорию страны в 

целом. Отдельные княжения-волости 

(земли) все дальше расходились друг от 

друга и постоянно дробились ввиду увели-

чения количества князей-рюриковичей (в 

наследственном праве Киевской Руси, да и 

последующих эпох, не существовало май-

ората, что вело к стремлению крупных зем-

левладельцев обеспечить всех детей, если 

и не поровну, то хотя бы малой частью 

имущества). 

Кроме того, видимо, определенную 

роль играло и то обстоятельство, что с уче-

том втянутости в торгово-промышленную 

деятельность большинства горожан взрос-

лые свободные жители Новгорода, и не 

только мужчины, были людьми грамот-

ными, о чем свидетельствует огромное ко-

личество постоянно находимых берестя-

ных грамот. Грамотность, хотя и мини-

мальная, возвышает индивидуума как в 

собственных глазах, так и во мнении окру-

жающих, а соответственно, формируется 

чувство собственного достоинства. Такие 

люди в наименьшей степени способны 

быть бессловесными холопами. 

Значим еще один факт, связанный с ре-

лигиозным положением на Руси. Если ки-

евская городская община приняла христи-

анство в общем и целом добровольно, то в 

Новгороде ситуация была диаметрально 

противоположной. Языческие верования 

на северо-западе Руси сохранялись 

дольше, чем в южных землях и именно Ве-

ликий Новгород стал уже в XIV–XV вв. ме-

стом появления различных еретических 

учений предвозрожденческого и даже про-

тестантского характера (стригольники). 

Видимо, специфика религиозности пред-

полагала сохранение определенных языче-

ских черт в менталитете [5, с. 102]. 

В итоге формируется самобытный об-

щественный и государственный строй Ве-

ликого Новгорода, после 1136 г. превраща-

ющийся в республиканский. В течение XII 

столетия интенсивно развиваются респуб-

ликанские магистратуры. Традиционно 

республика ассоциируется с выборностью 

всех должностных лиц, но с Великим Нов-

городом ситуация выглядела гораздо 

сложнее. Как справедливо утверждает В.Л. 

Янин, «своеобразие новгородской государ-

ственности таково, что ставит в тупик лю-

бого исследователя, поставившего целью 

определить в простейших формулах ее ха-

рактер. Новгородский “вечевой строй” 

привычно называют республикой. Однако 

на протяжении всего периода независимо-

сти структура новгородского государства 

неизменно включала княжеский стол. Не-

верно было бы включать Новгород и в 

число древнерусских княжеств... Договор-

ные грамоты Новгорода с князьями демон-

стрируют столь высокую степень ограни-

чения княжеской власти органами бояр-

ской государственности, что князь в Нов-

городе предстает лишь одним из правящих 

органов властной системы. В эпоху рас-

цвета новгородской государственности в 

XIII–XIV вв. он не имеет права собирать 

государственные доходы “своими 

людьми”, владеть землей в новгородских 

пределах и “кончать суд без посадника” в 

совместном с посадником суде; новго-

родцы же вольны пригласить князя и из-

гнать его по своему желанию. Новгород-

ская государственность, следовательно, 

предстает как сложный симбиоз органов 

республиканской и княжеской власти, со-

отношение которых отнюдь не неизменно» 

[17, с. 7]. 

Новгородская республика обладала 

определенными признаками, существенно 

отличавшими ее от других земель Киев-

ской Руси: отсутствие княжеского домена 

и сильное местное светское и церковное 

землевладение; превращение местного бо-

ярства в крупных торговцев и банкиров; 

более высокий уровень ремесла и тор-

говли, обусловленный природно-климати-

ческими и географическими условиями [1, 

с. 83]. Cоциальная структура Великого 

Новгорода была сложной и дробной. Верх-

нюю ступень образовывало боярство, яв-

лявшееся наследником родовой знати. Это 

экономически и политически господство-

вавшая группа, обладавшая максимумом 

политических прав (из боярской среды из-

браны все высшие должностные лица рес-

публики). Как полагает В.Л. Янин, «ве-
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чевой строй сравнительно с организацией 

управления в княжествах в самом деле от-

личался видимыми чертами демократизма 

в его средневековых формах, но этот демо-

кратизм иллюзорен. Новгородский вече-

вой строй является образцом демократии в 

ее боярском варианте. Власть в Новгород-

ском государстве принадлежала не ка-

кому-то идеальному межклассовому сооб-

ществу, а богатейшим землевладельцам, 

на что, в частности, указывает численность 

общегородского веча, которое в немецком 

источнике 1331 г. носит название “300 зо-

лотых поясов”. По-видимому, этот термин 

к XIV в. был реликтом, отражая былое рав-

ное представительство трех древнейших 

концов. Когда концов стало пять, число 

вечников могло возрасти до пятисот, а это 

примерное число крупных городских уса-

деб Новгорода и, следовательно, количе-

ство богатейших дворовладельцев» [17,     

с. 8–9]. 

Следует учитывать еще один факт: по-

литическая свобода в средневековом об-

ществе, действительно, носит ограничен-

ный, статусный характер, но от этого она 

не перестает быть свободой. Олигархиче-

ские режимы существовали во многих го-

родах средневекового Запада, но факт 

наличия свободы выбора и борьба различ-

ных социально-политических групп за 

власть объективно вели к росту вовлечен-

ности свободных горожан в деятельность 

органов управления коммуной, утвержде-

нию гражданственности и т.д. Поэтому ви-

деть в боярской олигархии лишь своеко-

рыстную группировку неверно. Интересы 

горожан так или иначе учитывались при 

принятии решений, и у веча были реаль-

ные возможности противостоять боярству 

(в том числе и радикальные по послед-

ствиям для отдельных должностных лиц). 

Помимо боярства, значительную роль 

в жизни Новгорода играли житьи люди (го-

воря современным языком – средний 

класс). Их основное занятие – землевладе-

ние, наряду с торговлей и финансовыми 

операциями. Политические права житьих 

людей были ограниченными по сравнению 

с боярством. Представители «среднего 

класса» не могли быть избраны на высшие 

должности республики (посадник, архи-

епископ, кончанский староста). К катего-

рии горожан среднего достатка отнесено и 

новгородское купечество. Это – основной 

«торгово-промышленный класс» респуб-

лики, обеспечивавший во многом ее могу-

щество и экономическое процветание. Как 

констатирует А.Ю. Дворниченко, «не пре-

увеличивая значения торговли, как это де-

лалось в дореволюционной историогра-

фии, надо сознавать, что в истории север-

ного исполина она, тем не менее, сыграла 

особую роль. По сути дела, когда говорим 

о торговле Руси с Западом, то имеем в виду 

именно Великий Новгород. Уже в XII в. 

установились тесные контакты Новгорода 

с островом Готланд – важнейшим центром 

балтийской торговли. В городе появляется 

Готский двор, а во второй половине того 

же столетия – Немецкий двор. В 20-е годы 

XIII в. положено начало Ганзе – союзу се-

веро-немецких городов. Это была не про-

сто купеческая гильдия для охраны торго-

вых привилегий, а своего рода “ассоциа-

ция купеческих ассоциаций”, задачами ко-

торой были: борьба с сеньорами и создание 

контор за границей» [4, с. 210–211]. 

Значительную по численности катего-

рию жителей республики составляли свое-

земцы, занимавшие положение между 

житьими людьми и крестьянами. Они вла-

дели мелкими вотчинами, могли сдавать 

землю в аренду, пользовались привилеги-

ями горожан и входили в состав новгород-

ской общины. 

Собственно горожане образовывали 

торгово-ремесленный слой, делившийся 

на «старейших» (городскую верхушку) и 

«молодших» (свободных ремесленников, 

мелких торговцев и наемных рабочих). Эта 

категория жителей Новгорода несла на 

себе основное налоговое бремя, выполняла 

различные натуральные повинности (ре-

монт дорог и мостов), ее призывали в опол-

чение. «Молодшие» пользовались приви-

легиями горожан, обладали правом на уча-

стие в работе веча, но не могли быть из-

бранными на выборные должности. 

Необходимо указать характерную де-

таль: в Новгороде отсутствовала привыч-

ная на средневековом Западе цеховая орга-

низация ремесленников. Последние обслу-

живали не только свободных горожан в 
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целом, но прежде всего боярские семьи. 

Как объясняет эту ситуацию В.Л. Янин, 

«исследованные к настоящему времени 

многочисленные ремесленные мастерские 

Новгорода расположены на боярских 

усадьбах и, следовательно, контингент ра-

ботавших в них мастеров принадлежит к 

категории вотчинных ремесленников, ма-

териально и духовно зависимых от вла-

дельцев усадеб» [17, с. 11–12]. Таким обра-

зом, юридически свободное население 

Новгорода находилось в определенной за-

висимости от боярства и активно поддер-

живало те или иные группировки, боров-

шиеся за власть в городе. 

Обращаясь к характеристике органов 

государственной власти в республике, на 

первое место необходимо поставить вече. 

По сравнению с городами юга Руси, в Ве-

ликом Новгороде полномочия этого органа 

власти носили, по сути, неограниченный 

характер (вместе с тем боярские группи-

ровки могли направлять массу горожан в 

нужном ключе и в определенной степени 

манипулировать ею). К основным функ-

циям новгородского веча отнесены следу-

ющие: 

− законодательствование (только на 

вечевом собрании можно принять новый 

закон или изменить действующий);  

− осуществление правосудия (кон-

троль нижестоящих судов и деятельность в 

качестве суда первой инстанции по наибо-

лее важным для горожан делам);  

− исключительное право объявлять 

войну и заключать мир;  

− избрание высших должностных лиц 

города (посадник, тысяцкий, архиепи-

скоп);  

− приглашение князя на княжение;  

− фискальная функция (установление 

чрезвычайных и постоянных налогов).  

Историки пишут о том, что «вече 

имело свою канцелярию во главе с “веч-

ным дьяком”. Конечно, на вече бывало 

шумно, бывали и столкновения, но не надо 

представлять работу этого органа власти 

как буйство толпы. Деятельность веча но-

сила вполне упорядоченный характер, со-

блюдался своего рода вечевой этикет» [4, 

с. 213]. 

Следующий по значимости орган гос-

ударственной власти в Новгороде – оспода 

(господа), то есть, по сути, аристократиче-

ский совет, состоявший из высших долж-

ностных лиц республики, как действую-

щих, так и бывших. Перечислим главные 

функции этого органа: 

− созыв вечевого собрания;  

− подготовка вопросов, выносимых 

на вече;  

− организационные и контрольные 

полномочия.  

Очень важная должность в системе 

республиканских магистратур – посадник. 

Изначально посадник – представитель го-

родской общины в княжеской администра-

ции. В процессе эволюции новгородской 

государственности в период конца XI– 

начала XIII в. появились изменения, кото-

рые привели к повышению самостоятель-

ности веча и приданию княжеской власти 

республиканского характера. В результате 

произошло следующее: расхождение кня-

жения и наместничества, нарушение тож-

дества княжения и посадничества, выде-

лившегося в самостоятельную выборную 

должность, а впоследствии и отделение по-

садничества от наместничества [15, c. 162]. 

Соответственно, «с возникновением 

посадничества нового типа, функциониру-

ющего наряду с княжеской властью, долж-

ность наместника отделилась от должно-

сти посадника, оставаясь привязанной 

лишь к титулу князя. Киев, оказавшись 

бессильным остановить процесс внутрен-

ней консолидации новгородского обще-

ства, выражавшийся, помимо прочего, в 

создании местных институтов власти, пы-

тался приноровиться к новым порядкам, 

дабы не упустить нити управления Новго-

родом. Но то были бесперспективные по-

пытки. Посадничество окончательно при-

обрело сугубо местную постановку. 

Власть киевских князей над новгородцами 

резко, таким образом, сократилась. Назна-

чение посадников навсегда сменилось их 

избранием на вече. Значение новгород-

ского веча как верховного органа волости 

неизмеримо возросло» [15, с. 163]. 

Избрание посадника осуществлялось 

на вече из представителей различных бояр-

ских семейств сроком на один-два года. 
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Посадник обладал широкими правомочи-

ями, к которым отнесены руководство ад-

министративно-судебным аппаратом и 

назначение низших должностных лиц, осу-

ществление руководства вместе с тысяц-

ким городским ополчением. Во внешнепо-

литических отношениях посадник от 

имени Новгорода вел переговоры и заклю-

чал соглашения. 

Должность посадника оказалась одной 

из важнейших магистратур Новгорода на 

протяжении его истории как независимой 

республики. Посадники, будучи предста-

вителями боярства, тем не менее в значи-

тельной степени зависели от веча, и они 

могли быть смещены в результате недо-

вольства горожан. В частности, смещение 

посадника с должности могло происходить 

по причине длительной засухи или неуро-

жая, так как правитель воспринимался, по 

крайней мере отчасти, как сакральная фи-

гура, связанная с божеством [13, с. 308]. 

Помимо посадника, значимое место в 

системе новгородской власти имела долж-

ность тысяцкого. На этот пост могли быть 

избраны представители не только бояр-

ских семей, но и менее знатные горожане. 

Основными функциями тысяцкого было 

руководство городским ополчением (вме-

сте с посадником), представление Новго-

рода на международных переговорах и 

осуществление правосудия по торговым 

делам, в том числе разрешение споров с 

иностранцами. 

Судебная функция тысяцкого осо-

бенно важна, поскольку объемы торговых 

операций в Великом Новгороде были бо-

лее значительными, по сравнению с лю-

бым другим древнерусским городом, а 

осуществление справедливого суда фор-

мировало имидж города и позволяло раз-

виваться деловому обороту. Как полагает 

известный экономист А. Грейф, исследо-

вавший рыночные механизмы средневе-

ковой Европы, «изучение институтов про-

ясняет, почему одни страны богаты, а дру-

гие – нет, почему в одних странах благо-

даря политическому порядку растет благо-

состояние, а в других нет. Полезные для 

общества институты способствуют со-

трудничеству и действиям, увеличиваю-

щим благосостояние. Они создают фун-

дамент рынков путем эффективного рас-

пределения, защиты и изменения прав соб-

ственности, обеспечения гарантий по кон-

трактам и мотивирования специализации и 

обмена» [2, с. 29]. Соответственно, инсти-

туты власти в Великом Новгороде были во 

многом ориентированы на торговлю, в том 

числе и транзитную. 

Еще одной и своеобразной республи-

канской магистратурой была должность 

архиепископа, выборы которого прово-

дили с 1156 г. Архиепископ выполнял 

функцию главы государства, выступая в 

качестве арбитра в спорах как между го-

родскими властями, так и во взаимоотно-

шениях с князьями. Полномочия архиепи-

скопа можно признать значительными и 

свести их к следующим: 

− управление епархией и осуществле-

ние церковного суда; 

− руководство осподой (исполнитель-

ным органом городской власти); 

− управление церковным имуще-

ством (епархия была крупнейшим земле-

владельцем); 

− хранение государственной казны и 

архива (располагались в соборе святой Со-

фии); 

− командование владычным полком. 

Институт князя в структуре власти 

Новгородской республики очень сильно 

эволюционировал на протяжении X–XII 

столетий. Если изначально князь – глава 

раннего государства, обладавший всей 

полнотой власти, то после 1136 г. он – 

лишь наемный чиновник с ограниченными 

(прежде всего военными) полномочиями. 

Подобное развитие событий непосред-

ственно связано с реальной экономической 

и политической силой новгородской го-

родской общины, которая поддерживала 

того или иного князя постольку, поскольку 

последний соблюдал интересы Новгорода. 

Учитывая огромное расстояние от Новго-

рода до Киева, лично руководить «север-

ной столицей» Руси киевские князья не 

могли и присылали наместников (чаще 

всего старших сыновей). После смерти в 

1132 г. Мстислава Великого, последнего 

повелителя единого древнерусского госу-

дарства, власть Киева над другими зем-

лями Руси резко ослабла, и Новгород начал 
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вести практически независимое существо-

вание. В результате в течение XII столетия 

выработан определенный порядок функци-

онирования института княжеской власти в 

Новгороде. С каждым очередным князем 

был заключен договор (ряд), в котором 

четко фиксировали права и обязанности 

сторон. К тому же права князя носили рас-

плывчатый характер, и тем самым община 

города могла то сужать их, то расширять. 

В целом «князь стоял во главе управления 

и суда, но действовал под контролем по-

садника. Он не мог смещать или назначать 

на должности, считавшиеся выборными. В 

договоре предусматривались и размеры 

вознаграждения князей, в частности дары 

от волостей, судные и проезжие пошлины. 

Князю, его жене и дружинникам запреща-

лось приобретать села в Новгородской 

земле, вести заграничную торговлю, не 

прибегая к посредничеству новгородских 

купцов. Охотиться и ловить рыбу князь 

мог только в отведенных для этого местах. 

Земля отводилась для временного владе-

ния с правом получения феодальной ренты 

и других доходов» [1, с. 89]. 

Следовательно, княжеская админи-

страция находилась под постоянным кон-

тролем городских властей и не могла по-

ступать своевольно, беззаконно. Несмотря 

на ограниченный характер участия жите-

лей Новгорода во властных структурах, де-

мократичность государственности на се-

вере Руси не может быть подвергнута со-

мнениям, особенно по сравнению с поряд-

ками, утвердившимся с XIV столетия в 

Московском княжестве. В рамках рассмат-

риваемой проблематики необходимо обра-

тить внимание и на то обстоятельство, что 

органы государственной власти Великого 

Новгорода не были единственными субъ-

ектами властных отношений на террито-

рии города. Как обоснованно полагает 

А.Ю. Дворниченко, «несмотря на сильные 

олигархические тенденции и усиление 

роли боярства, Новгород до конца своей 

самостоятельности сохранил не только об-

щинную структуру, но и общинную сущ-

ность» [4, с. 214]. Уличанские общины, 

объединявшие большие семьи улицы, об-

ладали определенными властными полно-

мочиями, которые осуществлялись со-

ответствующими органами и должност-

ными лицами. Высшим органом власти 

уличанской общины выступало вече, изби-

равшее уличанского старосту. Этот низ-

ший магистрат осуществлял полицейские 

функции и вершил суд в качестве первой 

инстанции. Староста представлял инте-

ресы уличанской общины на более высо-

ком уровне самоуправления города. 

Улицы объединялись в сотни, имевшие 

собственные веча и выборных должност-

ных лиц (сотские старосты). Две сотни об-

разовывали конец (район), которых в Нов-

городе было пять. Каждый конец также 

имел собственные органы власти, прежде 

всего кончанское вече. На таком вече изби-

рали кончанских старост, представлявших 

конец на общегородском вече. 

То, насколько данная система властво-

вания в целом могла долго существовать, – 

вопрос спорный и вряд ли разрешим до 

конца. При наличии слабых в военном от-

ношении соседей Новгород мог процве-

тать несколько столетий, но в процессе 

консолидации северо-востока Руси неиз-

бежным было столкновение интересов 

Новгорода и Москвы. Учитывая агрессив-

ную политику московских верхов и их 

«азиатскую» сущность, у Новгорода было 

немного шансов отстоять свою независи-

мость. Как констатирует М.Т. Флорин-

ский, «свидетельства летописей, воз-

можно, несколько подретушированные 

позднейшими московскими редакторами, 

чтобы представить нарушение древних 

свобод “вольных городов” в более выгод-

ном свете, дают гнетущую картину поли-

тической смуты и зияющего обществен-

ного и экономического неравенства. То, 

что такие условия действительно суще-

ствовали, нельзя оспаривать. Эксплуата-

ция масс правящим меньшинством, тоже 

разделенным на слои, не могла не привести 

к результату, который в современной тер-

минологии может быть назван классовой 

борьбой. Вече содержало элементы, кото-

рые на иной почве могли развиться в демо-

кратическую форму правления. Но в Нов-

городе, повторим, этот институт был в 

большей степени игрушкой в руках правя-

щей клики, кроме тех случаев, когда вече 

выходило из-под контроля кукловодов и, 
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как монстр Франкенштейна, уничтожало 

их в оргии власти толпы» [12, с. 99]. 

Вероятно, М.Т. Флоринский не-

сколько сгущает краски. Противостояние 

Новгорода и Москвы, четко обозначивше-

еся в XV столетии, целесообразно рассмат-

ривать сквозь призму столкновения вече-

вого строя киевской эпохи и ордынских 

порядков, во многом заимствованных 

Московским княжеством в процессе созда-

ния централизованной государственности 

и «собирания Руси». Негативную роль сыг-

рал и географический фактор, четко пока-

зывающий, что у Руси не было возможно-

сти отгородиться от кочевых народов Азии 

горами, морем и т.д. Поэтому и получило 

дальнейшее развитие военно-полицейское, 

авторитарное направление в политической 

практике, наложившееся на особенности 

религиозного мировоззрения московской 

эпохи и своеобразного понимания визан-

тийского культурного наследия. Все это 

вместе и привело к экспансионистской по-

литике Москвы, ее постоянному стремле-

нию к новым захватам территорий сосед-

них государств. Следует согласиться с 

мнением Н.А. Омельченко, полагающего, 

что России исторически свойственна эта-

тизация общества [10, с. 41–42]. 

Позволим себе изложить собственные 

суждения о причинах насильственной ги-

бели средневековых вечевых республик 

Северной Руси с опорой на данные совре-

менной социальной антропологии. Новго-

род по своей внутренней структуре был го-

раздо более сложным политическим орга-

низмом, нежели военно-авторитарная 

Москва. Необходимость поддерживать 

стабильность и работоспособность меха-

низма властвования объективно ведет к 

развитию умений и навыков лавирования и 

одновременно росту значения договорных 

отношений. Развитию последних в Новго-

роде способствовала активная внутренняя 

и внешняя торговля, порождавшая, в свою 

очередь, необходимость высокого уровня 

грамотности взрослого населения. 

Проявление же различных эксцессов 

(драки на вече, сбрасывание должностных 

лиц с моста в Волхов и т.д.) есть не что 

иное, как внешнее выражение традициона-

лизма (Новгород, в отличие от городов 

Запада, не стал местом развития науки и 

образования, способствовавших секуляри-

зации сознания). Так, И.Я. Фроянов дает 

исключительно антропологическую трак-

товку практики разграбления имущества 

должностных лиц. Ученый пишет: «Раздел 

награбленного имущества по сотням сви-

детельствует о том, что мы имеем дело с 

необычными грабежами, которые нельзя 

понимать в буквальном смысле слова. 

Здесь мы наблюдаем специфическое явле-

ние, типичное для переходных обществ, а 

именно: борьбу старой коллективной соб-

ственности с развивающейся новой част-

ной собственностью. Грабежи, о которых 

говорит летописец, есть своеобразное пе-

рераспределение богатств по принципу 

коллективизма, противодействие общины 

личному обогащению. Подобной практике 

во многом способствовало то обстоятель-

ство, что богатства древнерусской знати, в 

том числе и новгородской, создавались 

преимущественно за счет публичных по-

ступлений – всевозможных платежей за от-

правление общественно полезных функ-

ций. Поэтому неудивительно, что люди 

Древней Руси смотрели на собственность 

князей и бояр как на отчасти преобразован-

ную или временно оккупированную об-

щинную собственность, подлежащую воз-

врату в лоно общины. Отсюда устранение 

от власти того или иного правителя сопро-

вождалось отнятием у него богатств, добы-

тых посредством этой власти» [13, с. 413–

414]. Подобные проявления архаичного 

сознания были свойственны и европей-

скому Средневековью: после смерти мо-

нарха или папы римского их имущество 

расхищали придворные и слуги. 

Почему же, несмотря на наличие опре-

деленной схожести развития, древнерус-

ские города не стали «мотором» демокра-

тизации социума и местом формирования 

более современного права? Ответ, как нам 

представляется, кроется в отсутствии пря-

мого контакта с античной цивилизацией и 

получении доступа к ее наследию через по-

средников в лице византийского духовен-

ства, ставшего к Х в. опорой крайне кон-

сервативных настроений, что привело к 

формированию собственной модели госу-

дарственности. Таким образом, эволюци-
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онный путь русской государственности 

необходимо рассматривать в отрыве от 

классических западных моделей, по-

скольку формирование ментальности об-

щества происходило в иных условиях, а 

следовательно, правосознание общества 

приобрело иные черты. 
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Введение 

Правовое обучение и правовое воспи-

тание современных студентов- юристов 

напрямую связано с формированием у них 

правовой культуры и правосознания. 

Главная цель правового образования – 

воспитание гражданина, живущего в де-

мократическом обществе. Такой гражда-

нин должен обладать определенными зна-

ниями (правовыми, политологическими, 

экономическими и т.п.), умениями (крити-

чески мыслить, анализировать, сотрудни-

чать), ценностями (уважать права человека, 

проявлять толерантность, компромисс-

ность, достоинство, гражданское самосо-

знание), а также желанием участвовать в об-

щественно-политической жизни [3]. 

На основании анализа различных ис-

точников можно заключить, что в совре-

менной России основными проблемами в 

mailto:zorinaem@bk.ru
mailto:ak78rus@gmail.com
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сфере правового образования являются: 

1) информатизация и цифровизация 

жизни – резкое увеличение объема и сни-

жение качества информации в современ-

ном обществе, необходимость проверки 

данных на истинность, психологические 

особенности цифрового поколения; 

2) низкая правовая активность граж-

дан; 

3) функциональная неграмотность, то 

есть «неспособность работника или граж-

данина эффективно выполнять свои про-

фессиональные или социальные функции, 

несмотря на полученное образование. Это 

стало следствием не только информацион-

ного бума и информатизации, но и резко 

возросшей социальной динамики» [2]. В 

результате все чаще используется термин 

«обучение через всю жизнь», особенно 

применительно к сфере права, информация 

в котором устаревает намного быстрее, чем 

в любой иной сфере деятельности чело-

века. 

Функциональная неграмотность обо-

стрила проблему качества образования и 

усложнила ее решение: «недостаточно 

привести в соответствие профессиональ-

ную подготовку и требования заказчика 

(обучающегося, работодателя, общества, 

государства), необходимо скоординировать 

темпы изменений того и другого» [7]. Про-

фессионально-личностное развитие конку-

рентоспособного специалиста, адекватно 

ориентирующегося в современном мире, 

невозможно без изучения комплекса пра-

вовых знаний и, соответственно, опреде-

ленного набора гибких навыков (soft skills) 

и компетенций. Этот набор существенно 

различается у будущего юриста и будущего 

инженера, хотя обе профессии требуют 

творческого подхода и креативности. Несо-

мненно, база для развития таких навыков 

должна закладываться еще на ранних эта-

пах обучения и воспитания. 

Программа курсов обществознания и 

права в школе и правоведения в высшей 

школе помогает обучающимся стать актив-

ными и информированными гражданами, 

которые участвуют в демократическом 

движении России и поддерживают его. Это 

включает в себя, помимо прочего, изучение 

и понимание политических и правовых 

систем, а также изучение природы граж-

данства, разнообразия и идентичности в 

современном обществе. Для этого обучаю-

щиеся должны уметь читать и критически 

анализировать, в том числе и юридические 

тексты, а также создавать письменные и 

устные тексты, чтобы продуктивно взаи-

модействовать в социуме, участвовать в 

публичном диалоге и дебатах. 

По нашему мнению, к грамотности в 

области гражданского права и гражданове-

дения относятся: 

̶ практики и стратегии, которые поз-

воляют обучающимся понимать, синтези-

ровать, анализировать и передавать знания; 

̶ практики чтения, просмотра, 

письма, разговорной речи и прослушива-

ния, которые обучающиеся используют для 

доступа, понимания и передачи знаний; 

̶ понимание сложной терминологии. 

̶ Например, А.Н. Иоффе к граждан-

ственности относит: 

̶ «гражданскую позицию (мировоз-

зрение, самоопределение, идентичность); 

̶ гражданскую информированность 

(знания, разнообразие источников); 

̶ гражданскую активность (мотива-

цию, творческий подход); 

̶ гражданские умения (взаимодей-

ствие, рефлексию)» [5]. 

Однако это несколько расходится с 

набором компонентов, применяемым в 

международном исследовании школьников 

в рамках гражданской грамотности как 

компонента функциональной грамотности. 

ICCS – международное исследование каче-

ства граждановедческого образования 14-

летних школьников (International Civic and 

Citizenship Study). Цель исследования – 

«выявление знаний и понимания граждан-

ской позиции молодого поколения, его са-

моопределение в социальном обществе в 

21 веке. Для достижения данной цели при 

проведении исследования также изучаются 

убеждения, ценности, взгляды (отноше-

ния), намерения и поведение учащихся в 

современном обществе» [6]. К сожалению, 

в России подобное исследование проводи-

лось только в 2009 г., а заявленное на 2022 

г. не проведено. Несмотря на это, учебное 

пособие для такого исследования [12] мо-

жет быть применено и не в его рамках 
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(например, на первых курсах юридических 

факультетов, чтобы было представление о 

наличии фоновых знаний студентов в 

сфере правоведения). 

Структура заданий для исследования 

качества граждановедческого образования 

включает в себя четыре содержательные 

области: 

̶ «гражданское общество и системы; 

̶ гражданские принципы; 

̶ гражданское участие; 

̶ гражданственность и гражданскую 

идентичность» [12]. 

На основании шкалы Федерального 

института оценки качества образования 

(ФИОКО), при оценке результатов иссле-

дования выделяют три уровня подготов-

ленности студентов (https://fioco.ru/ru/ 

international_studies/iccs). Уровень 1 харак-

теризуется знакомством с фундаменталь-

ными принципами и широкими понятиями 

гражданства; обучающиеся могут опреде-

лить, что «справедливо» или «несправед-

ливо» в знакомых контекстах. Уровень 2 

подразумевает, что обучающиеся демон-

стрируют некоторые специфические зна-

ния, понимание наиболее известных граж-

данских институтов, систем и понятий. 

Они понимают взаимосвязь гражданских 

институтов, процессов и систем, в которых 

они действуют. Уровень 3 предполагает, 

что обучающиеся демонстрируют понима-

ние практики активного гражданства как 

средства достижения определенной цели, а 

не как «автоматическую реакцию», ожида-

емую в данной ситуации. 

Правовое формирование личности – 

это «весь многократный процесс формиро-

вания правовой культуры под влиянием 

различных факторов. Оно должно начи-

наться еще в молодом возрасте для преодо-

ления проблемы развития правового ниги-

лизма в обществе» [11]. 

Правовое образование необходимо об-

ществу, поскольку оно осуществляет взаи-

модействие со своими членами именно че-

рез законы и политику. Согласно Партнер-

ству по продвижению навыков XXI века 

гражданская грамотность – это: 

̶ «эффективное участие в обществен-

ной жизни, отслеживание событий и пони-

мание государственных процессов; 

̶ осуществление прав и обязанностей 

гражданина на местном, государственном, 

национальном и глобальном уровнях; 

̶ понимание внутренних и междуна-

родных последствий гражданских реше-

ний» [13, с. 187–188]. 

Стратегии повышения правовой гра-

мотности позволяют студентам лучше по-

нять роль активных и информированных 

граждан в светской демократической 

стране с многокультурным и многоконфес-

сиональным обществом. Грамотный в пра-

вовой сфере гражданин должен уметь: 

̶ критически анализировать инфор-

мацию, не доверяя единственному источ-

нику; 

̶ понимать и использовать техниче-

скую и профессиональную лексику; 

̶ использовать разнообразные и 

мультимодальные современные источники 

в качестве доказательств и аргументов; 

̶ формулировать вопросы; 

̶ объяснять различные точки зрения 

на социальные проблемы общества; 

̶ аргументировать доказательную по-

зицию. 

Способность читать и критически ана-

лизировать мультимодальные источники, 

как печатные, так и цифровые, имеет осно-

вополагающее значение. Тексты по право-

ведению и юриспруденции насыщены про-

фессиональной терминологией, но обуча-

ющиеся должны понимать и правильно ее 

использовать. Тексты в области права 

сложны, поскольку они состоят из несколь-

ких жанров и часто носят мультимодаль-

ный характер. Подробное обучение студен-

тов текстуальным особенностям различ-

ных жанров поможет улучшить их навыки 

чтения, письма и разговорной речи.  

К таким правовым жанрам часто отно-

сятся: 

̶ нормативно-правовые акты (НПА); 

̶ процедурные тексты (протоколы); 

̶ хроники (фактические/биографиче-

ские/исторические пересказы); 

̶ отчеты (описательные, классифика-

ционные); 

̶ объяснения (последовательные, ка-

узальные); 

̶ убедительные произведения (анали-

тическое изложение, обсуждение и вызов); 
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̶ художественные произведения с 

юридическим уклоном; 

̶ научные и научно-популярные тек-

сты. 

Студенты также должны развивать 

навыки монологической и диалогической 

речи и аудирования, чтобы: 

̶ развивать понимание различных то-

чек зрения;  

̶ выражать сочувствие, эмпатию;  

̶ сотрудничать и вести переговоры с 

другими людьми. 

Коммуникативная культура является 

важным навыком любого человека, но для 

специалиста в юридической сфере – это 

профессиональный навык, так как без пра-

вильного взаимодействия с людьми он не 

может эффективно выполнять трудовые 

обязанности.  

Возможность читать, просматривать, 

писать, говорить и слушать различные тек-

сты позволит студентам получить доступ к 

новой информации и стать более информи-

рованными и красноречивыми гражда-

нами. По мнению И.Г. Дружкиной, именно 

правовое обучение формирует учебные 

навыки, необходимые для успешного осво-

ения программы любого учебного пред-

мета. Среди них – следующие: 

̶ «навык устного выступления (уме-

ние аргументировать свою точку зрения, 

слушать собеседника, уважать его мнение; 

вести дискуссию); 

̶ умение самостоятельно выделить в 

теме проблемные вопросы; 

̶ умение оценить свое и чужое пове-

дение; 

̶ умение работать с книгой; 

̶ умение систематизировать знания» [4].  

Инновационное правовое обучение 

представляет собой «совокупность новов-

ведений, выраженных в системе действий 

и операций учебной деятельности, которые 

позволяют быстро и эффективно достичь 

прогнозируемого и диагностируемого ре-

зультата правовой обученности» [1]. Но-

визна в правовом образовании носит отно-

сительный характер. Зачастую современ-

ные методические приемы не являются но-

выми. Это могут быть забытые педагогиче-

ские методики, которые использовались в 

прошлом; такие, которые применяют 

сегодня, но в системе обучения другим 

наукам или дисциплинам; связанные с ди-

станционным или электронным обуче-

нием; а также такие, которые необычны 

для российского образования, заимство-

ваны из-за рубежа [10]. 

Материалы и методы 

Экспериментальной площадкой для 

исследования выбран юридический фа-

культет Санкт-Петербургского универси-

тета технологий управления и экономики. 

В опросе участвовали 92 студента разного 

уровня обучения. В анонимной анкете 

необходимо было ответить на несколько 

вопросов: 

1. Обладаете ли Вы знаниями в обла-

сти права? Укажите число от одного до де-

сяти, где один – минимальные знания, де-

сять– очень большой объем. 

2. Обладаете ли Вы знаниями о граж-

данском обществе и его системах? (вари-

анты ответа: «нет, мне это не нужно»; «ча-

стично»; «да, но в малом объеме»; «да, в 

достаточном объеме»). 

3. Сколько ветвей власти существует? 

Укажите количество. 

4. Знаете ли Вы свои права и обязан-

ности? (варианты ответа: «да, но только 

права»; «да, и немного обязанности»; «да, 

хорошо и права, и обязанности»; «да, но в 

первую очередь обязанности»; «нет, мне 

это не интересно»). 

Результаты 

Анализ эмпирических данных из анке-

тирования позволил сделать ряд выводов. 

Современные студенты обладают доста-

точной критичностью, чтобы адекватно 

оценивать собственные знания, поэтому 

вопрос об имеющемся у них объеме право-

вых знаний привел к следующим результа-

там:  

̶ никто не поставил менее трех бал-

лов из десяти, что соответствует выбору 

профессии; 

̶ три-пять баллов поставили 40 сту-

дентов, то есть они осознают, что им еще 

необходимо долго учиться; 

̶ шесть-семь баллов указали 36 сту-

дентов, что соответствует современной 

концепции непрерывного обучения в тече-

ние всей жизни; 

̶ восемь-девять баллов поставили 16 
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студентов, которые, видимо, не до конца 

осознали, какой огромный объем информа-

ции содержит в себе сфера юриспруденции; 

̶ десять баллов не указал никто, что 

соответствует тому, что опрашиваемые – 

студенты. 

Однако удивил разброс ответов на во-

прос о наличии знаний о гражданском об-

ществе и его системах, что входит в базо-

вый объем знаний для юриста. Это отра-

жено на рисунке 1. 

Ответы на предыдущий вопрос слиш-

ком различались, но тем не менее все опра-

шиваемые верно указали, что существует 

три ветви власти. Хотя именно данный во-

прос не предусматривал вариантов ответа.  

Несмотря на большой выбор вариан-

тов ответа на вопрос о знании своих прав и 

обязанностей, студенты прекрасно знают, 

что они должны и имеют право делать, как 

видно на рисунке 2. К сожалению, юристы 

изучают еще и положения о том, как не 

выполнять свои обязанности без наказа-

ния. 

Итоги исследования показали, что пра-

вовое обучение является актуальной про-

блемой не только для социума, но и про-

фессионально-личностного развития сту-

дентов-юристов, которые ввиду своей спе-

циальности должны выступать флагманом 

гражданского общества. 

Обсуждение 

Напрямую с гражданской грамотно-

стью и правовой компетентностью связано 

и правовое воспитание. Например, по мне-

нию Ю.А. Кудрявцева, целями правового 

воспитания служат:  

̶ «накопление и усвоение прочных 

знаний, исходящих от государства правил 

поведения;  

̶ формирование правовой грамотно-

сти населения; 

формирование уважительного отноше-

ния к праву;
 

 
Рис. 1. Результаты ответа на вопрос относительно наличия знаний  

о гражданском обществе и его системах, %

 

 
Рис. 2. Результаты ответа на вопрос  

«Знаете ли Вы свои права и обязанности?», % 
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̶ наделение индивида навыками 

непосредственной реализации права в фор-

мах соблюдения, исполнения и использова-

ния правовых предписаний;  

̶ побуждение населения к активной 

форме правомерного поведения и профес-

сиональной юридической активности» [8]. 

Результаты экспериментального ис-

следования подтверждают, что необходимо 

не только формирование правовой грамот-

ности населения в целом, но и в первую 

очередь будущих юристов, которые также 

должны выступать примером для других 

граждан, побуждая к активной форме пра-

вового поведения. Цели правового воспи-

тания, описанные Ю.А. Кудрявцевым, со-

гласуются с нашим пониманием правового 

обучения.  

Еще в XVII в. британский педагог и 

философ Дж. Локк считал, что существует 

зависимость системы воспитания от эконо-

мической, политической и социальной 

сферы общественной жизни [14]. В иде-

ально устроенном государстве, согласно 

работам Локка, «естественным состоя-

нием» людей должно стать ощущение сво-

боды во всем: в собственной деятельности, 

имущественных отношениях, отношениях 

собственной личности [9, c. 112]. Однако 

осознание свободы должно происходить 

одновременно с осознанием ответственно-

сти, а иначе зарождается правовой ниги-

лизм, который опасен для любого государ-

ства. Исследование показало, что будущие 

юристы осведомлены о своих обязанно-

стях, поэтому могут быть проводниками 

правовых знаний среди других граждан. 

Заключение 

Проведенная экспериментальная ра-

бота позволяет утверждать, что формиро-

вание гражданской позиции в рамках пра-

вового обучения и воспитания– управляе-

мый педагогический процесс, в котором 

необходимы следующие направления: 

̶ взаимодействие всех субъектов обу-

чения в аудиторной и внеаудиторной дея-

тельности, а также с общественностью; 

̶ профессиональная подготовка; 

̶ развитие у студентов правосознания 

и социально активного поведения; 

̶ широкое использование активных и 

интерактивных методов обучения;  

̶ формирование гражданской пози-

ции студентов; 

̶ мониторинг процесса формирова-

ния гражданственности студентов. 
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В современной юриспруденции парла-

ментаризм рассматривается как «система 

государственного устройства, в рамках ко-

торой парламент играет преобладающую 

роль не только в качестве законодатель-

ного органа, но и в качестве органа верхов-

ного контроля над исполнительной вла-

стью» [23, с. 15]. Теория парламентаризма 

в России получила так называемое офици-

альное научное обоснование только в 

конце XIX–начале XX в. Однако идея 

народного представительства стала частью 

отечественной правовой действительности 

еще в древности, в практике деятельности 

общинных и вечевых структур [9], а также 

Земских соборов [1]. Идеи участия населе-

ния в решении вопросов государственного 

управления традиционно были предметом 

острых дискуссий в либеральных кругах 

российского общества и впоследствии 

нашли отражение в проектах государ-

ственных преобразований XIX – начала 

XX в. [19, с. 30; 22, с. 17]. Все это позволяет 

сделать вывод о мощном историческом по-

тенциале российской представительной 

демократии и ее поступательном развитии 

в современных условиях текущих реформ 

[3; 26]. 

Начало XX в. стало сложным перио-

дом становления новых государственно-

правовых форм в условиях социальных по-

трясений 1905–1907 гг. и 1917 г. Учрежде-

ние первого русского парламента – Госу-

дарственной Думы – в результате Первой 

русской революции стало новацией вре-

мени и заставило представителей прогрес-

сивной общественности, государствоведов 

и политиков обратиться как к положитель-

ному опыту функционирования парла-

ментских институтов в странах Европы и 

США, так и к историческому прошлому 

России, в котором также существует не-

мало примеров участия населения в реше-

нии вопросов государственной важности. 

Вместе с тем усеченность (на прак-

тике) функций Государственной Думы и 

сословность думских выборов в условиях 

монархической России заставляли заду-

маться политическую элиту и об альтер-

нативных вариациях развития представи-

тельных демократических институтов. 

Идея создания Учредительного собрания 

как «совокупности теоретических воззре-

ний, связанных с учреждением высшей 

представительной власти» [19, с. 83], рож-

денная еще в умах декабристов и народо-

вольцев, стала приобретать практические 

контуры после Февральской революции 

1917 г. [24] и нашла отражение в деклара-

тивной программе Временного правитель-

ства [2]. 

Всероссийское Учредительное собра-

ние должно было стать общегосударствен-

ным общенародным учреждением, способ-

ным окончательно решить самый насущ-

ный из вопросов времени, в частности во-

прос о форме правления в Российском гос-

ударстве и его конституции. На Временное 

правительство была возложена нелегкая 

задача: в условиях переходной государ-

ственности, становление которой сопро-

вождалось политическим и экономиче-

ским кризисами, подготовить и провести 

выборы в Учредительное собрание на 

началах всеобщего, равного, тайного и 

прямого голосования, то есть подготовить 

почву для избрания и работы органа парла-

ментского типа. 

Между тем Учредительное собрание 

не должно было стать «классическим» пар-

ламентом, то есть представительным и за-

конодательным органом в государстве, в 

основу политико-управленческой системы 

которого положен принцип разделения 

властей. Перед Всероссийским Учреди-

тельным собранием четко поставлена ис-

торическая задача: определить, каким пу-

тем будет двигаться Россия – монархиче-

ским или республиканским. Таким обра-

зом, наделялось оно прежде всего учреди-

тельной функцией. После того, как основ-

ная историческая задача была бы выпол-

нена, Учредительное собрание, по логике, 

должно было стать либо постоянно дей-

ствующим в государственном механизме 

парламентским органом (в конституци-

онно-монархической России или в буржу-

азно-демократической Российской респуб-
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лике, то есть стать основой нового парла-

мента), либо объявить о самороспуске. 

В феврале – марте 1917 г. представи-

тели отечественной политической буржу-

азной элиты, имея перед глазами продук-

тивные европейские примеры, стали дви-

гаться по пути к избранию Всероссийского 

Учредительного собрания. Подготовка к 

проведению выборов носила масштабный 

основательный характер. 

25 марта 1917 г. при Временном пра-

вительстве образовано Особое совещание 

для подготовки проекта Положения о вы-

борах в Учредительное собрание, в кото-

рое входили выдающиеся русские юристы: 

В.М. Гессен, Ф.Ф. Кокошкин, С.А. Котля-

ревский, Н.И. Лазаревский, В.А. Макла-

ков, В.Д. Набоков и др. [15, с. 284]. Таким 

образом, к разработке избирательного за-

конодательства привлечены лучшие умы 

своего времени. В августе–сентябре 1917 г. 

Временным правительством принят ряд 

актов, на основании которых к концу сен-

тября 1917 г. разработано и принято Поло-

жение о выборах в Учредительное собра-

ние [17, с. 136]. Этот акт, по оценкам ис-

следователей, стал «весьма совершенным 

для своего времени проектом избиратель-

ного закона [20, с. 134]. После его разра-

ботки и ввиду реализации своей основной 

задачи Особое совещание закрыло работу. 

Вместе с тем Временное правительство не 

спешило приступать к практической части 

избирательной компании, очевидно, желая 

учесть все нюансы и (или) выжидая стаби-

лизации политической ситуации для 

 
1 Реформа органов местного самоуправления 

должна была стать частью стратегического плана 

Временного правительства, реализация которого 

привела бы к построению буржуазно-республикан-

ской государственности. Положениями будущей 

реформы, практически единогласно принятыми 

при обсуждении, стали положения о необходимо-

сти создания волостного земства как низшего звена 

земского самоуправления, о повсеместном распро-

странении земской организации на территории Рос-

сийского государства, о расширении компетенции 

городских и земских органов самоуправления // 

Российский государственный исторический архив 

(РГИА). Ф. 1291. Оп. 33. Л. 12. 
2 Показательным примером возросшей народной 

инициативы и заинтересованности в реализации из-

бирательных прав служит письмо почетного граж-

проведения выборов [10, с. 116]. 

Подготовка выборов в Учредительное 

собрание происходила на фоне реформы 

местного самоуправления: постепенно вы-

страивалась трехступенчатая система зем-

ских органов, от низовой структуры, во-

лостного земства до уездного и губерн-

ского земского «звена»1. Следуя логике 

правительства, выборы в городские и зем-

ские органы должны были стать важным 

шагом на пути к избранию Учредитель-

ного собрания как органа общенародного 

представительства. Ввиду этого на прави-

тельство и его уполномоченные структуры 

обрушился огромный объем канцелярской 

работы: они состояли в переписке с зем-

скими управами всех уровней, подробно 

отвечали на вопросы относительно органи-

зации выборов, давали комментарии, разъ-

яснения, разбирали жалобы, собирали ста-

тистические данные о ходе подготовки к 

выборам (и в органы местного самоуправ-

ления, и в Учредительное собрание)2. Эта 

работа, безусловно, была значимой, но она 

отнимала много времени, растрачивала ре-

сурсы и, следовательно, затягивала про-

цесс подготовки выборов в Учредительное 

собрание, которых ожидало русское обще-

ство. 

В этом контексте интересен Циркуляр 

Главного управления по делам местного 

хозяйства в составе МВД (за подписью то-

варища министра внутренних дел            

Н.Н. Авинова), направленный в городские 

управы 22 июня 1917 г. В нем содержались 

рекомендации направить в Главное 

данина города Сестрорецка Андрея Андреевича 

Короткова, направленное в МВД Временного пра-

вительства (занимавшегося вопросами организации 

выборов). В этом письме отправитель жаловался на 

то, что он не сумел воспользоваться своим избира-

тельным правом, поскольку не был допущен к вы-

борам на основании происхождения: «финляндские 

уроженцы быть избирателями права не имеют». 

Главное управление по делам местного хозяйства 

при МВД дало комментарий о том, что «фин-

ляндские граждане имеют право на участие во всех 

выборах на основании избирательных законов Вре-

менного правительства. Действия комиссии могут 

быть обжалованы в административный суд в надле-

жащий срок // РГИА. Ф. 1288. Оп. 3. 1917 г.  Д. 13. 

С. 24. 
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управление по три экземпляра материалов, 

относящихся к выборам («плакатов, форм 

бланков, ведомостей и иных документов 

бланкового хозяйства, которые использо-

вались при проведении выборов (местных. 

– Авт.), чтобы этот труд не пропал даром и 

остался для истории». Отдельно указано, 

что «Главному управлению чрезвычайно 

важно иметь описание самого хода выбор-

ного производства с установлением коли-

чества тех избирательных участков, на ко-

торые город разделился, с указанием сро-

ков и моментов выборов, описанием рас-

положения избирательного помещения, 

описанием того, как подходили избира-

тели к избирательным урнам, описания са-

мих избирательных урн и характеристики 

выборного производства. Все эти акты и 

документы представляют высокий обще-

ственный интерес и большое историческое 

значение»3. Понимание правительством 

исторической важности происходящего, 

безусловно, приобретало особый полити-

ческий и стратегический смысл. Однако 

много времени тратили на решение менее 

значимых вопросов. Ввиду этого ценная в 

условиях политического кризиса инициа-

тива оказалась выпущена из рук, а затем 

умело перехвачена большевиками. 

В научной литературе неоднократно 

было высказано и другое мнение о причи-

нах неторопливости правительства отно-

сительно вопроса подготовки выборов. 

Большинство специалистов пришли к еди-

ному выводу о том, что кадеты, преобла-

давшие во Временном правительстве, из-

начально не надеялись на получение боль-

шинства в Учредительном собрании, а по-

тому хотели дождаться спада революции и 

в иных условиях провести избирательную 

кампанию. Это подтверждал в мемуарах и 

В.Д. Набоков, управляющий делами Вре-

менного правительства [21, с. 132]. 

Особенностью подготовки закона о 

выборах в Учредительное собрание слу-

жила его поэтапная работа и введение его 

в действие по частям [14, с. 47]. Первая 

часть введена в действие 20 июля 1917 г., 

но не все ее положения было возможно 

 
3 Циркуляр Главного управления по делам мест-

ного хозяйства при МВД Временного правитель-

реализовать на практике в сложившихся 

политических условиях: ряд полномочий 

по подготовке к выборам возлагали на еще 

не избранные органы местного самоуправ-

ления. Поэтому предстояло, по сути, сна-

чала реализовать часть проекта правитель-

ства по реформированию системы мест-

ного самоуправления и только затем начи-

нать подготовку к выборам в Учредитель-

ное собрание. 

Вторая часть Положения утверждена 

лишь 11 сентября 1917 г., за несколько 

дней до даты выборов, которые изначально 

назначены на 17 сентября. Впоследствии 

дата перенесена на 12 ноября (уже больше-

виками). 

Социально-политическая обстановка 

не способствовала обстоятельному обду-

мыванию и стратегическому планирова-

нию, а требовала принятия молниеносных 

решений. Заявление (и действия) прави-

тельства о проведении реформ сразу в не-

скольких направлениях (реформа местного 

самоуправления, реформа правоохрани-

тельной сферы, земельная реформа и др.) 

также затягивало процесс подготовки из-

бирательной кампании: правительство фи-

зически не могло справиться с поставлен-

ными задачами. Ситуацию осложняла 

смена состава правительства (в период со 2 

марта по 25 октября 1917 г. состав прави-

тельства изменялся четыре раза, то есть 

подготовку к выборам начинали одни 

люди, продолжали другие, а завершали 

третьи). 

20 сентября (3 октября) 1917 г. при 

Временном правительстве образован Вре-

менный совет Российской республики (ко-

торой стала Россия 1 сентября 1917 г.) [18, 

с. 129] – совещательный орган при Вре-

менном правительстве, который офици-

ально получил наименование Предпарла-

мента. Его учреждение уже не могло по-

влиять на ситуацию. Позиции большеви-

ков усиливались, а Временного правитель-

ства и его главы А.Ф. Керенского – стре-

мительно слабели. Об этом впоследствии 

писали советские исследователи: «возму-

щение… (народных масс. – Авт.) 

ства № 40 от 22 июня 1917 г. // РГИА. Ф. 1288.      

Оп. 1 (263). 1917 г. Д. 4. С. 183. 
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действиями правительства было настолько 

велико, что Керенский вынужден был 12 

октября явиться на заседание Предпарла-

мента в комиссию по обороне и заявить, 

что он не только не собирается уезжать из 

Петрограда, но даже созовет в нем Учреди-

тельное собрание. Комиссия приняла успо-

коительную резолюцию, обещавшую от 

имени правительства защищать Петроград 

до последней возможности, и предложила 

Керенскому срочно обратиться с соответ-

ствующим воззванием к населению» [5,     

с. 244]. 

Таким образом, учреждение Предпар-

ламента было последней попыткой Вре-

менного правительства выйти из кризиса 

демократическим путем. Основная задача 

Предпарламента – осуществление кон-

троля над правительством вплоть до со-

зыва Учредительного собрания, а также 

организация взаимодействия между вла-

стью и обществом. 3 октября 1917 г. опуб-

ликовано положение о Временном совете 

Российской республики, согласно кото-

рому в состав Предпарламента входили 

475 человек, назначаемых Временным пра-

вительством по представлению обще-

ственных организаций, среди которых 

большинство принадлежало эсерам и 

меньшевикам. Председателем Предпарла-

мента избран эсер Н.Д. Авксентьев. Сло-

жившуюся политическую ситуацию враж-

дебно восприняли большевики. По настоя-

нию В.И. Ленина деятельность Предпарла-

мента бойкотирована ими, что стало оче-

редным подтверждением формирования 

нового курса большевиков – курса на во-

оруженное восстание и захват власти. 

За период существования Предпарла-

мент, по оценкам исследователей, не вынес 

на обсуждение и не решил ни одного суще-

ственного вопроса: «все заканчивалось пу-

стопорожними разговорами об "обороне 

Отечества" и "спасении революции"» [6, с. 

129]. Формально он просуществовал до 

Октябрьского переворота   1917 г. Приход 

к власти большевиков и свержение Вре-

менного правительства поставили точку в 

истории буржуазно-республиканской Рос-

сии и истории Предпарламента. 

Вместе с тем перемены в политиче-

ской сфере скорректировали и ситуацию, 

связанную с выборами в Учредительное 

собрание. Большевики, добившиеся своей 

генеральной цели, стремились упрочить 

свои позиции и не скрывали пренебрежи-

тельно-враждебного отношения к «учре-

дилке» [25]. В ноябре 1917 г. прошли вы-

боры в Учредительное собрание, в резуль-

тате которых большинство мест получили 

партии левого центра (меньшевики и 

эсеры) [4, с. 190]. Большевистская фракция 

выразила явное несогласие с результатами 

выборов и выказала недоверие к собранию, 

разогнав его. Точку зрения новой правя-

щей элиты объяснил В.И. Ленин в знаме-

нитой речи о роспуске Учредительного со-

брания на заседании ВЦИК от 6 (19) ян-

варя 1918 г. Он говорил о том, что «столк-

новение между советской властью и Учре-

дительным собранием» объективно и 

«было подготовлено всей историей рус-

ской революции» [8, с. 326], имея ввиду, 

что для большевиков его созыв в условиях 

политического кризиса (весны–осени 1917 

г.) рассматривался как своеобразный поли-

тический компромисс … «это (созыв Учре-

дительного собрания. – Авт.) «было для 

нас лучше, чем царизм или республика Ке-

ренского» [8, с. 327]. После успешного Ок-

тябрьского переворота 1917 г. Учредитель-

ное собрание стало ненужным атрибутом 

буржуазного режима, «соглашательством 

со злокачественной буржуазией», мешаю-

щим установлению пролетарской государ-

ственности. Поэтому В.И. Ленин решил от 

него избавиться силовым методом. Так, 

Учредительное собрание, не успев начать 

работу, прекратило существование, «ибо 

слишком сильна мощь Советов, которые 

стали ломать старые, отжившие устои бур-

жуазного строя… по-пролетарски, по-кре-

стьянски» [8, с. 328]. 

Подводя итоги, сделаем следующие 

выводы. Российский парламентаризм про-

шел сложный путь развития, от простей-

ших (вечевых) форм народовластия до со-

здания парламентских институтов (Госу-

дарственной Думы, Государственного со-

вета) в ходе событий Первой русской рево-

люции 1905–1907 гг. События Февраль-

ской революции 1917 г. дали новый им-

пульс развитию отечественного парламен-

таризма [16, с. 139]. Создание 20 сентября 
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(3 октября) 1917 г. при Временном прави-

тельстве Предпарламента – Временного 

совета Российской республики – как сове-

щательного органа власти, а также избра-

ние Всероссийского Учредительного со-

брания в условиях социальных потрясений 

1917 г. свидетельствовали о том, что ста-

новление отечественного парламента-

ризма не прервано революционными собы-

тиями, которые позволили переосмыслить 

как необходимость воссоздания парла-

ментских органов в новой вариации, так и 

их роль в государственном механизме. 

Всероссийское Учредительное собра-

ние должно было стать временным парла-

ментом Российской республики и разре-

шить все насущные вопросы политической 

и социально-экономической жизни этого 

периода. Временное правительство, кото-

рое уполномочено организовать и прове-

сти выборы в Учредительное собрание, с 

задачей справилось настолько успешно, 

насколько позволила политическая обста-

новка [16, с. 139]. Учредительное собрание 

избрано 12 (25) ноября 1917 г. и созвано в 

январе 1918 г. под председательством В.М. 

Чернова, ранее министра земледелия Пер-

вого коалиционного и Второго коалицион-

ного Временного правительства. 

Всероссийское Учредительное собра-

ние как выборный орган, сформированный 

путем всеобщего равного прямого тайного 

голосования, избрано исключительно для 

реализации учредительной функции, то 

есть решения вопроса о форме правления в 

Российском государстве. Следовательно, 

деятельность его носила срочный (времен-

ный) характер. 

Общегосударственный характер выбо-

ров во Всероссийское Учредительное со-

брание позволяет сделать вывод о наделе-

нии его еще рядом значимых функций, в 

частности примирительной («достижение 

социального примирения» [12, с. 3]) и кон-

солидирующей («национальная консоли-

дация», «конструирование нации и нацио-

нальной идентичности» [12, с. 4]), а также 

рассматривать Учредительное собрание 

как потенциальное средство преодоления 

политического кризиса весны 1917 – начала 

1918 г. и основы последующего построения 

парламентаризма в России [16, с. 140]. 

Всероссийское Учредительное собра-

ние может по праву именоваться «парла-

ментом переходного типа», то есть пред-

ставительным и законодательным орга-

ном, обладавшим всеми формальными 

признаками парламента, сформированного 

в условиях переходного этапа, который 

проходила отечественная государствен-

ность в своем развитии [11]. В таких усло-

виях избрание Учредительного собрания 

было политическим компромиссом, имев-

шим цель примирить оппозиционные по-

литические течения и выработать совмест-

ное решение вопросов общегосударствен-

ного значения. Однако реализация парла-

ментских функций Учредительного собра-

ния оказалась невозможной в условиях за-

хвата власти большевиками. 

Октябрьский переворот и низложение 

Временного правительства поставили под 

сомнение все принципы буржуазного из-

бирательного права, которыми руковод-

ствовались организаторы выборов в Учре-

дительное собрание [16, с. 140]. Вместе с 

тем большевикам было необходимо леги-

тимизировать свою власть путем участия в 

созыве и работе Учредительного собрания 

представителей всех слоев российской об-

щественности [7, с. 99]. Учредительное со-

брание не оправдало надежд пролетарских 

лидеров [13, с. 78], и оно в итоге разогнано 

6 (19) января 1918 г. как ненужный элемент 

старого, буржуазного режима, не отвечаю-

щий интересам трудового народа. Впо-

следствии этому акту придали легитимный 

характер на III Всероссийском Съезде Со-

ветов рабочих и крестьянских депутатов. 

По словам А.Н. Медушевского, «разгон 

большевиками Учредительного собрания 

является примером радикального воздей-

ствия … внешней силы, носящей… де-

структивный характер». Это означало 

наступление кризиса зарождающейся оте-

чественной демократии «как в содержа-

тельном, так и в процедурном отноше-

ниях» [12, с. 23]. 

 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Беляев И.Д. Земские соборы на Руси. 

М.: Изд-е книгопродавца А.Д. Ступина, 

1902. 80 с. 

2. Декларация Временного правитель-



ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ 

 

67 

ства о его составе и задачах от 3 марта  

1917 г. // Вестник Временного правитель-

ства. 1917. 5 (18) марта. 

3. Джултаев К. Госдума завершает 

подготовку к муниципальной реформе // 

Universe-tss. 2021. 22 апреля. URL: 

https://universe-

tss.su/main/politika/russia/94572-gosduma-

zavershaet-podgotovku-k-municipalnoj-

reforme.html (дата обращения: 02.05.2023). 

4. Исаев И.А. История государства и 

права России. М.: Проспект, 2017. 334 с. 

5. История Гражданской войны в 

СССР: в 5 т. Т. 1 / под ред. М. Горького,    

В. Молотова, К. Ворошилова, С. Кирова, 

А. Жданова, А. Бубнова, Я. Гамарника,     И. 

Сталина. М.: Госполитиздат, 1939. 307 с. 

6. Колесник Э.Г., Тарасов М.Г. К во-

просу о судьбе Предпарламента в октябре 

1917 г. // Социально-экономический и гу-

манитарный журнал Красноярского ГАУ. 

2016. № 3. С. 125–131. 

7. Коломиец В.Б. Учредительное со-

брание как альтернатива Гражданской 

войне // Гражданский мир – Гражданская 

война: осмысление и прогнозы: материалы 

Междунар. науч.конф., 2 марта 2018 г. / 

под ред. В.М. Доброштан. СПб.: Изд-во 

Санкт-Петербургского государственного 

университета промышленных технологий 

и дизайна, 2018. С. 98–101. 

8. Ленин В.И. Речь о роспуске Учреди-

тельного собрания на заседании ВЦИК от 

6 (19) января 1918 г. // Вестник Универси-

тета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). 2017. 

№ 10 (38). С. 326–328. 

9. Летняков Д.Э. Российская традиция 

общественно-политического участия: XI – 

начало XX в.: дис. … канд. полит. наук. М., 

2009. 139 с.  

10. Лясович Т.Г. Российская государ-

ственность в 1917 году: от империи к рес-

публике // Государство и право: эволюция, 

современное состояние, перспективы раз-

вития (к 300-летию Российской империи): 

материалы XVIII Междунар. науч. конф.: в 

2 ч. Ч.1. СПб.: Санкт-Петербургский уни-

верситет МВД России, 2021. С. 114–119. 

11. Марченко М.Н. Теория государства 

и права. М.: Проспект, 2021. 640 с. 

12. Медушевский А.Н. Учредительное 

собрание как политический институт 

революционного периода // Отечественная 

история. 2008. № 2. С. 3–29. 

13. Мокеев А.Б. Из истории Всероссий-

ского Учредительного собрания: чем за-

помнились выборы в Петрограде // Част-

ное и общественное в повседневной жизни 

населения России: история и современ-

ность (региональный аспект): сб. материа-

лов Междунар. науч. конф., 15–17 марта 

2018 г. / под общ. ред. В.А. Веременко. 

СПб.: Культурно-просветительское това-

рищество, 2018. С. 73–78. 

14. Нудненко Л.А. Правовая регламен-

тация выборов в Учредительное собрание 

России // История государства и права. 

2013. № 10. С. 47–52. 

15. Патрикеева О.А. Учредительное 

собрание России: поиск оптимальной си-

стемы выборов (март–сентябрь 1917 г.) // 

Революции в отечественной и мировой ис-

тории: к 100-летию российских революций 

1917 года: материалы Междунар. науч. 

конф., 14 апреля 2017 г. / под ред. В.М. До-

броштана, С.И. Бугашина, А.С. Минина, 

Т.С. Рабуш. СПб.: Изд-во Санкт-Петер-

бургского государственного университета 

промышленных технологий и дизайна, 

2017. C. 283–285. 

16. Парламентаризм: история, теория, 

технология: колл. монография / под ред. 

Р.А. Ромашова. СПб.: Алетейя, 2022. 202 с. 

17. Положение о выборах в Учреди-

тельное собрание (с приложением Наказа, 

расписания числа членов Учредительного 

собрания и постановлений Временного 

правительства) // Российское законода-

тельство X–XX вв.: в 9 т. Т. 9. Законода-

тельство эпохи буржуазно-демократиче-

ских революций / отв. ред. О.И. Чистяков. 

М.: Юридическая литература, 1994.             

С. 136–184. 

18. Постановление Временного прави-

тельства о провозглашении России респуб-

ликой от 1 сентября 1917 г. // Российское 

законодательство X–XX вв.: в 9 т. Т. 9. За-

конодательство эпохи буржуазно-демокра-

тических революций / отв. ред. О.И. Чистя-

ков. М.: Юридическая литература, 1994.    

С. 127–129. 

19. Протасова С.С. Становление рос-

сийского парламентаризма в начале XX в. 

// Научный диалог: вопросы философии, 



ЖУРНАЛ ПРАВОВЫХ И ЭКОНОМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

 

68 

социологии, истории, политологии: сб. 

науч. тр. по материалам IX Междунар. 

науч. конф. / Междунар. науч.-исследова-

тельская Федерация «Общественная 

наука». М.: Общественная наука, 2017.      

С. 30–34. 

20. Скрипилев Е.А. Всероссийское 

Учредительное собрание: историко-право-

вое исследование. М.: Наука, 1982. 216 с. 

21. Старцев В.И. Внутренняя поли-

тика Временного правительства первого 

состава / под ред. О.Н. Знаменского. Л.: 

Наука: Ленинградское отделение, 1980. 

256 с. 

22. Суслина И.А. Становление парла-

ментаризма в Российской империи в пе-

риод правления Александра I (историко-

правовой анализ) // Вестник Санкт-Петер-

бургской юридической академии. 2020.    

№ 4 (49). С. 17–20. 

23. Титов С.А. Понятие парламента-

ризма в России // Труды Института госу-

дарства и права Российской академии 

наук. 2014. № 4. С. 15–24. 

24. Учредительное собрание. Россия, 

1918. Стенограмма и другие документы. 

М.: Недра, 1991. 159 с. 

25. Чекасина Н. Учредилку разгоните, 

а завтра разберемся… // Дилетант. 2018. 19 

января. URL: 

https://diletant.media/articles/38884561/?yscl

id=lhvtvm16ag463449494 (дата обращения: 

13.05.2023). 

26. Ярославцева В. После правок Кон-

ституции в России меняют систему регио-

нальной власти. На очереди – реформа 

МСУ // РИА Новый день. 2021. 2 ноября. 

URL: 

https://newdaynews.ru/ekaterinburg/740928.

html (дата обращения: 02.04.2023). 

 



69 

Журнал правовых и экономических исследований. 

Journal of Legal and Economic Studies, 2023, 3: 69–73 

© С.С. Русаков, 2023 
 

 

EDN FFYMBH  

DOI 10.26163/GIEF.2023.49.39.008 

УДК 1(091) 

С.С. Русаков 

ДЕЦИЗИОНИЗМ К. ШМИТТА  
В ПРЕЛОМЛЕНИИ СОВРЕМЕННОСТИ 
 

Сергей Сергеевич Русаков – доцент кафедры гуманитарных и социальных дисциплин, Государствен-

ный институт экономики, финансов, права и технологий, кандидат политических наук, г. Гатчина;          

e-mail: rusakovsergey456@gmail.com. 

 

В статье рассматриваются некоторые аспекты политико-правового учения К. 
Шмитта, которые не только были актуальны в XX в., но и получили отражение в совре-
менных внутриполитических процессах. Автор анализирует ряд понятий, которые в де-
цизионизме получили особое толкование, и подтверждает их примерами из современной 
правовой практики. 

Ключевые слова: К. Шмитт; децизионизм; суверенитет; гарант Конституции; 
чрезвычайные полномочия; легитимность. 

 

S.S. Rusakov 

MODERN VIEW OF C. SCHMITT’S DECISIONISM 
 

Sergei Rusakov – senior lecturer, the Department of Humanitarian and Social Disciplines, State Institute of 

Economics, Finance, Law and Technology, PhD in Political Sciences, Gatchina; e-mail:                                 

rusakovsergey456@gmail.com. 

 

We look at certain aspects of Carl Schmitt’s political and legal doctrine that were seen as 
relevant in XX century and are currently reflected in modern internal political processes. We    
analyze a range of concepts having a special interpretation in decisionism and offer examples 
from modern legal practice to support the concepts in question. 

Keywords: C. Schmitt; decisionism; sovereignty; guarantor of the Constitution; emergency 
powers; legitimacy. 

 

Карл Шмитт является известным по-

литическим и правовым философом, со-

здавшим особое учение под названием 

децизионизм (англ. «decision», т.е. приня-

тие решения). В ходе споров с представи-

телями главенствующей в то время нор-

мативистской школы, т.е. с Г. Кельзеном, 

Х. Крабе и К. Вольцендорфе, а также в 

силу хода исторических событий в Герма-

нии, направление децизионизма было вы-

теснено из истории философии права. 

Наследие немецкого философа, а также 

его дискуссию с другими правоведами XX 

в. активно изучали Л. Уинкс [15],             

С. Полсон [14] Дж. Агамбен [1], но и сей-

час многие идеи К. Шмитта, которые по-

лучили популярность в свое время благо-

даря работам «Диктатура» (1921), «Поли-

тическая теология» (1922), «Понятие по-

литического» (1927) и др., находят отра-

жение в современной политико-правовой 

практике. 

Децизионизм, представляя собой ба-

зовый концепт немецкого мыслителя (по 

крайней мере, в его раннем и зрелом эта-

пах творчества), базируется на идеях      

Ж. Бодена, Ж. де Местра, Л. Бональда,    

Д. Кортеса и предполагает, что политика 

осуществляется в двух режимах: в нор-

мальном режиме, где обыденный поток 

жизни может опираться на заранее уста-

новленные правовые правила, и в исклю-
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чительном режиме, когда наступает кри-

зис, требующий чрезвычайных политиче-

ских решений. Норма в чрезвычайных си-

туациях не работает, и политико-правовое 

поле становится неупорядоченным, тре-

буя немедленного принятия решения. Су-

веренность, являясь ядром политической 

жизни, проявляется именно в условиях 

кризиса, где важнейшую роль играет не 

норма права, а абсолютное решение, 

определяющее судьбу народа и государ-

ства. Конституция в данном случае может 

устанавливать только норму в отношении 

лица, которому будет позволено восполь-

зоваться экстренными полномочиями [13, 

с. 10]. 

В истории разных государств присут-

ствуют примеры, когда глава государства 

в исключительных ситуациях преодолевал 

установленный нормой конституции по-

рядок. По словам Джеймса Рэнделла, од-

ного из крупнейших американских право-

ведов-исследователей периода админи-

страции А. Линкольна, на первом своем 

этапе Гражданская война была войной 

«президентской» [3]. С 12 апреля по 4 

июля (до сессии конгресса) 1961 г. прези-

дент Линкольн единолично определял всю 

внутреннюю политику, «приостановив 

(впервые с момента принятия Конститу-

ции США) предписания о праве судебной 

защиты прав граждан (habeascorpus), яв-

ляющееся (согласно разделу 9 ст. I Кон-

ституции) привилегией законодательной 

власти». Кроме того, распоряжался казной 

(направив золото в Западную Вирджинию, 

где вскоре был создан новый штат), за-

крыл несколько газет (во имя борьбы с 

вражеской агентурой) и пр. 

Более современным примером будет 

являться введение войск Д. Эйзенхауром в 

Литтл-Рок в 1957 г., где местная полиция 

не могла справиться с линчевателями, и 

потребовалось вмешательство федераль-

ных властей. Подобные меры применя-

лись для ликвидации беспорядков не еди-

ножды: в Арканзасе в сентябре 1957 г., в 

Миссисипи в сентябре 1962 г., в Алабаме 

в июне, затем сентябре 1963 г. и др. 

Во внешней политике суверенитет 

проявляется, в первую очередь, в согласии 

с концептуальными разработками            

К. Шмитта, в решении того, кто является 

«врагом», а кто – «другом». Высшей точ-

кой политического децизионизма и сутью 

политической экзистенции является поли-

тическое решение о том, кто является вра-

гом, а государство, которое самостоятель-

но не принимает подобных решений, так-

же не обладает суверенитетом [7]. В этом 

смысле является возможным подчеркнуть 

особую устойчивость некоторых госу-

дарств перед глобализацией, которая в 

ценностно-смысловом измерении во мно-

гом определяется США и странами Запа-

да. В последней своей монографии К. 

Шмитт подчеркивал, что государство – 

это «основной носитель межгосудар-

ственного пространственного порядка», 

способный как разрушать, так и выстраи-

вать новый порядок (др.-греч. – «νομός») 

международных отношений, игнорируя ее 

установившуюся ранее норму [10, с. 241]. 

В наше время немногие страны, такие как 

Россия, США и Китай, открыто могут 

признавать и юридически закреплять при-

оритет внутреннего национального права 

над международным. 

Центральным и вытекающим из са-

мой доктрины децизионизма понятием 

является «чрезвычайное положение». Сам 

К. Шмитт, указывая, что «чрезвычайное 

положение имеет для юриспруденции 

значение, аналогичное значению чуда для 

теологии» [13, с. 34], определяет его как 

приостановку действия правового поряд-

ка. В современной практике термин 

«чрезвычайное положение» не является 

четким, и это можно объяснить как линг-

вистическими и семантическими сложно-

стями, так и невозможностью перечислить 

все возможные непредсказуемые ситуа-

ции. Очевидно лишь, что любое полити-

ко-правовое действие в рамках чрезвы-

чайности будет наделено необходимо-

стью, конкретностью, срочностью и огра-

ниченностью во времени. 

В современном мире возникает нема-

ло примеров, связанных с чрезвычайными 

обстоятельствами. Так, пандемия COVID-

19 породила целую серию подобных по-

литико-правовых актов: в Италии глава 

правительства Джузеппе Конте издал акт, 

который критики назвали периодически-
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ми «указами», известными как DPCMs, в 

Великобритании Борис Джонсон утвердил 

«Закон о коронавирусе» 2020 г., а До-

нальд Трамп обратился к «Закону о наци-

ональной обороне» 1950 г., и все феде-

ральные штаты впервые в истории США 

объявили чрезвычайное положение [2]. 

Как известно, во Франции ст. 16 Кон-

ституции позволяет Президенту прини-

мать любые меры по спасению Республи-

ки, независимости нации и ее территории. 

Схожая схема описывается в ст.ст. 56, 88 

Основного закона РФ, хотя там четко ука-

зываются права и свободы, не подлежа-

щие никакому изменению. Венесуэла в 

статьях 236 и 337 своей Конституции 

прибегает к подобным же мерам. 

Если же обратиться к американскому 

опыту, нельзя не упомянуть о том, что в 

США до 1976 г. Президент мог объявлять 

чрезвычайное положение по любому по-

воду, если, по его мнению, существует 

угроза национальной безопасности. В 

1976 г. порядок объявления ЧС был ре-

гламентирован законом «National 

Emergencies Act», ограничивающим дли-

тельность чрезвычайного положения, од-

нако Президент может продлевать режим 

каждые полгода. В случае объявления ре-

жима ЧС Конгресс передает Президенту 

136 особых полномочий (в том числе при-

остановку действия всех законов, регули-

рующих химическое и биологическое 

оружие, включая запрет на испытания на 

людях; на разрешение проектов военного 

строительства; призыв любых отставных 

офицеров или рядовых береговой охраны; 

распределение всех ресурсов в стране и т.п.), 

из которых повлиять может лишь на 12. 

Другой теоретической проблемой, 

поднимаемой К. Шмиттом, является поня-

тие «гарант Конституции», раскрытое им 

в одноименной работе «Гарант Конститу-

ции» (1931) и ставшее кульминацией в 

спорах с Г. Кельзеном [9]. Гарант Консти-

туции является чрезвычайным и едино-

личным учреждением, которое работает в 

ситуации политического кризиса и своим 

актом обеспечивает, с одной стороны, 

«единство народной воли», а с другой – 

диктатуру при демократической легитим-

ности. Диктатура, т.е. возложение на от-

дельную персону чрезвычайных полномо-

чий, необходима для принятия решений в 

кризисе, поскольку только единоличными 

решениями может быть быстро и эффек-

тивно достигнута поставленная цель: ве-

дение войны, подавления восстания, 

предотвращение государственного пере-

ворота и пр. 

Так, исполнительный указ Д. Рузвель-

та № 9066 от 19 февраля 1942 г. опреде-

лял, что лица японского происхождения 

должны переселиться в особые военные 

зоны, наделяя военного министра полным 

карт-бланшем на предоставление таким 

лицам транспорта, продовольствия и жи-

лья. Через месяц Конгресс США принял 

публичный закон, закрепляющий особый 

режим, введенный Д. Рузвельтом, а Вер-

ховный суд США и вовсе не прокоммен-

тировал его до разбирательств в 1944 г. в 

деле Коремацу против США [5]. 

Суды и парламенты, по мнению 

Шмитта, не могут выступать гарантами 

Конституции, поскольку конституцион-

ный суд, отменяя решения исполнитель-

ной и законодательной власти и не явля-

ясь при этом выразителем воли народа, 

будет выходить за рамки юстиции и поли-

тизировать саму судебную систему, а пар-

ламент представляет собой «вечный раз-

говор» и в силу своей плюралистической 

воли не способен к принятию политиче-

ских решений (здесь видно влияние         

Д. Кортеса, который определял парламент 

как «дискутирующий класс, уклоняющий-

ся от окончательного решения» [13,          

с. 53]). 

Нельзя не упомянуть и про особое 

понимание К. Шмиттом легальности и ле-

гитимности. Так, в своей работе он наста-

ивает на том, что в самом распространен-

ном виде политического сообщества – в 

государстве законодательства – «леги-

тимность парламентской демократии со-

стоит только в ее легальности», поскольку 

вся политическая воля единого народа 

усматривается в тех нормах права в выте-

кающем из них политическом и правовом 

порядке, которые и создают сами законо-

датели. 

В истории европейского права он вы-

деляет и другие типы политических со-
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общества: государства юрисдикции, где 

судья (судебный орган) способен и обла-

дает политической волей преодолевать 

решения законодателей; государства ад-

министрации, где власти ссылаются на 

некую непреодолимую ситуацию, кото-

рую государство не способно решить си-

лами установленных норм и приводит в 

действие ряд ответных, на  внутренний 

или внешний вызов, мер; государства 

правления, где высочайшая личная воля и 

авторитетное повеление главы государ-

ства порождает норму права без активно-

го участия парламента. Верно, что в со-

временных политических системах и кон-

ституциях прописана взаимосвязь всех 

ветвей власти, но К. Шмитт проявляет ин-

терес именно к конфигурации и распреде-

лению объема и легальности у всех воз-

можных законодателей. 

Во всех государственно-правовых 

доктринах принято считать, что парла-

мент выражает общую волю, а не волю 

отдельного лица (например, тирана), а 

значит, каждый закон не может быть не-

справедливым актом или злоупотреблени-

ем властью, следовательно, полностью 

легален и легитимен. Парламент создает 

совокупность законов и тем самым уста-

навливает порядок, находясь под надзо-

ром юстиции – это нормальный порядок 

работы современных демократий. 

Вторым законодателем может являть-

ся сам народ, и К. Шмитт неоднократно 

подтверждает, что ему импонирует идея 

превосходства прямого всенародного де-

мократического голосования над любым 

опосредованным его выражением [12,      

с. 53, 229]. Народ может являться вторым 

(или чрезвычайным) законодателем, по-

скольку способен выражать единую волю 

народа и является максимально легитим-

ным по отношению к парламенту (соглас-

но тезису Руссо, представитель (народа) 

«должен умолкнуть, когда начинает гово-

рить сам представляемый»), однако не 

может легально работать на постоянной 

основе, разрушает институт парламента-

ризма, превращая его лишь в механиче-

ский переключатель законодательного 

процесса на плебисцит и, исходя из выше-

сказанного, не может создавать постоян-

ное правовое состояние нормы. 

Третьим чрезвычайным законодате-

лем является глава государства, который 

представляет собой уникальную полити-

ко-правовую фигуру, объединяющую ле-

гальность (при условии наличия полномо-

чий у главы государства) и легитимность 

(при условии избранием прямым голосо-

ванием), способную как преодолевать 

норму правовой жизни своими указами, 

так и создавать ее путем регулярной зако-

нодательной инициативы. Именно в связи 

с этим типом законодателя вводятся поня-

тия комиссарской и суверенной диктатуры. 

Комиссарская диктатура должна вос-

становить норму политико-правового по-

ля, т.е. обеспечить безопасность и поря-

док в государстве путем приостановления 

действия существующего конституцион-

ного порядка до приведения состояния 

общества и государства в норму. К ее 

главным чертам относится возможность 

использовать власть одновременно в за-

конодательной и исполнительной сфере, а 

также сама скорость осуществления своих 

политико-правовых актов. Примерами по-

добных недемократических способов за-

щиты демократии могут служить как 

Сулла в Римской республике, так и прези-

денты США, вводящие чрезвычайное по-

ложение. 

Суверенный диктатор, в свою оче-

редь, рассматривает «весь существующий 

порядок как состояние, которое должно 

быть устранено его акцией» [11, с. 158] 

(т.е. его политическим действием). Иными 

словами, он своей политической волей 

желает установить такое новое конститу-

ционное состояние, которое сам будет 

рассматривать как истинное. Исторически 

суверенная диктатура появилась в годы 

деятельности Национального конвента во 

время Великой французской революции, а 

в современном мире может угадываться в 

приходе к власти Х. Перона в Аргентине в 

1946 г. (призыв по радио с последующей 

победой в выборах) или Ш. де Голль (Кон-

ституционный референдум 1958 года). 

В качестве заключения можно ска-

зать, что обращение к политико-правовым 

наработкам К. Шмитта для очерчивания и 

анализа сложившейся современной поли-
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тической ситуации может быть более 

плодотворным, чем использование пара-

дигм, созданных в рамках либеральной 

философии [8]. По мнению современного 

итальянского философа и выпускника 

юридического факультета Римского уни-

верситета Д. Агамбена, чрезвычайное по-

ложение стремится стать доминирующей 

управленческой парадигмой современной 

политики, используя лозунги безопасно-

сти и приведения политического поля в 

порядок [6]. Кроме того, существует мне-

ние, что русская государственная наука в 

начале XX века приходила к выводам, во 

многом аналогичным тем, что проповеду-

ет децизионизм [4], поэтому и сейчас, 

учитывая международную обстановку, 

роль России в мировой политике и толчок 

в развитии российской правовой и поли-

тической наук, есть смысл вновь обра-

титься к анализу некоторых идей             

К. Шмитта. 
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Вероятно, не существовало в про-

шлом мыслителя, учение которого было 

бы воспринято человечеством настолько 

же неоднозначно, как философская систе-

ма Г.В.Ф. Гегеля. Эта неоднозначность, а 

порой и придаваемая ей некоторыми уче-

ными одиозность, граничит с колоссаль-

ностью влияния идей Гегеля на облик со-

временного мира. 

По меткому замечанию Ф. Ницше, 

«...немцы, – гегельянцы, даже если бы ни-

когда не было никакого Гегеля...». И в 

данном случае это суждение вполне отно-

симо ко многим иным народам, которые 

mailto:m_student2021@mail.ru
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ощутили влияние философских техноло-

гий Гегеля в сферах государственного 

строительства (достаточно вспомнить о 

влиянии гегелевской диалектики на К. 

Маркса и влиянии идей последнего на 

развитие стран-участниц бывшего СССР), 

культурологических исследований (лек-

ции по эстетике Гегеля стали во многом 

основой развития современных институ-

циональной, формальной теорий искус-

ства) и юридической науки. 

Многие мысли, высказанные Гегелем 

в его знаменитой «Философии права», 

или, как метко ее называют на Западе, 

«Elements of the philosophy of Right», ста-

ли основой развития теории права и госу-

дарства континентальной Европы в целом, 

начиная с середины XIX в. Укажем, что 

первая в истории России научная диссер-

тация защищена в 1834 г. профессором 

К.А. Неволиным именно по философии 

права и во многом под влиянием Гегеля, с 

которым профессор Неволин был знаком 

лично. 

Исходя из вышеизложенного, важным 

становится исследовать доктринальные 

«следы» Г.В.Ф. Гегеля, которые, без со-

мнения, можно обнаружить в современ-

ных источниках по философии права, то, 

что стало основой государственной поли-

тики многих стран континентальной Ев-

ропы. 

Существенным фактом в идеалисти-

ческой системе Гегеля (системе абсолют-

ного идеализма, как ее называл автор), 

является то, что выстраивает он все свои 

мысли, исходя из сугубо материалистиче-

ского базиса, в духе французских матери-

алистов XVIII в. Итак, первая часть «Ма-

лой логики» Гегеля – «Учение о бытии». 

Следует указать, что бытие для Гегеля из-

начально не имеет под собой сущностного 

фундамента: рассуждая о бытии, Гегель 

ставит задачей доказать читателю, что все 

его мыслительные функции имеют осно-

ванием так или иначе бытие, но не кон-

кретное бытие вещи, а «полое», бессо-

держательное утверждение существова-

ния вещи (будь то ноуменальное или фе-

номенальное ее существование). Такое 

«свободное» от содержания бытие назва-

но у Гегеля «чистым бытием», от которо-

го следует отталкиваться в любом рас-

суждении: «Чистое бытие образует нача-

ло, потому что оно в одно и то же время 

есть и чистая мысль, и неопределенная 

простая непосредственность, а первое 

начало не может быть чем-нибудь опо-

средствованным и определенным» [1]. 

Действительно, что мы можем утверждать 

о вещи, впервые столкнувшись с ней? 

Только то, что она есть. На вопросы о 

том, как и почему она существует, и су-

ществует ли в действительности, мы отве-

тим в дальнейшем. 

Начиная рассуждать о «чистом бы-

тии», мы открываем для себя истинную 

сущность логики диалектического про-

цесса: процесса выведения одного поня-

тия из другого: чтобы проще было пред-

ставить себе механизм этого выведения, 

укажем, что каждая следующая фунда-

ментальная категория сложнее предыду-

щей, а значит, она содержит в себе соб-

ственного предшественника, и предше-

ственника этого предшественника. Тем 

самым мы выводим определение диалек-

тического развития категорий: развитие 

есть движение от простого к сложному, и 

это такое развитие, которое производится 

на собственной основе. Все вышеуказан-

ное есть наглядная демонстрация первого 

закона диалектики: отрицания отрицания 

– развития на собственной основе вещей, 

простых и сложных понятий (категорий). 

Каждая из составляющих категории бы-

тия имеет также составные части, утвер-

ждающие существенные различия между 

ними. Однако для поверхностного, но 

адекватного понимания гегелевского бы-

тия вообще нам не потребуется их тща-

тельное изучение. Каждый из нас имеет 

представление о том, что есть количество 

и качество, что собой представляет мера в 

бытовом смысле. Но процесс образования 

нового качества вещи из определенного 

количества знаком немногим. Существен-

ным шагом к пониманию диалектичности 

меры станет высказывание Гегеля: «Мера 

есть качественно определенное количе-

ство прежде всего как непосредственное; 

она есть определенное количество, с ко-

торым связано некое наличное бытие или 

некое качество». 
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Что это означает? Не что иное, как 

границу, с преодолением которой связано 

качество, видоизменяющее определенное 

бытие: если оглядываться на историю фи-

лософии, можно с улыбкой отметить, что 

непонимание категории «меры» в Древ-

ней Греции стало основанием появления 

многочисленных интересных софизмов, 

яркую демонстрацию которых являет со-

бой апория Евбулида: «Если прибавлять 

по одному зерну, с какого момента по-

явится куча, и значит ли это, что куча 

возникает в результате прибавления одно-

го зерна?» [2]. Учитывая этот парадокс, 

приходим к выводу о том, что древний 

грек не знал второго диалектического за-

кона, который мы также обнаруживаем в 

«Учении о бытии»: закона перехода коли-

чественных изменений в качественные 

путем преодоления категории меры. Ра-

зумеется, решить этот парадокс теперь не 

составит труда, если внести в него не-

сколько уточнений: уяснив себе, что 

условно кучей можно считать тридцать 

зерен, мы вольны утверждать, что мерой 

малой кучи будет тридцать зерен. Пре-

одолев этот количественный барьер, об-

наруживаем существование большой кучи 

– нового объемного и весового качества 

бытия зерен, положенных друг к другу. 

Не сделав этого диалектического обозна-

чения, мы можем смело отвечать Евбули-

ду: «Сколько бы ты не положил зерен – 

они не будут иметь количественного от-

ношения между собой, а значит, не будут 

являть собой кучи. Следовательно, зерна 

будут восприниматься как единичные, не-

способные создать кучу вообще вещи». 

Осознав, что собой являет бытие, пе-

реходим ко второй фундаментальной ка-

тегории гегелевской «Малой логики» в 

частности и «Науки логики» в целом – к 

сущности. Сущность, по Гегелю, это – 

бытие, которое находит полноту своей 

определенности, соединяя в себе все со-

ставные части самого себя в единое целое, 

«сущность должна являться». Явление – 

основа существования сущности, то есть 

основы всякого существования вообще, 

по Гегелю. Пристально рассмотрев ранее 

категорию бытия, нам не стоит глубоко 

вглядываться в содержание сущности, по-

скольку она пока еще не открывает ново-

го, последнего диалектического закона, 

обнаруживаемого в «Учении о понятии». 

«Учение о понятии» – третья и за-

ключительная часть «Малой логики» Ге-

геля, первого из трех томов его «Энцик-

лопедии философских наук». Что это та-

кое, диалектическое понятие? Понятие – 

это бытие, через которое просвечивает 

сущность. Простое на первый взгляд 

определение понятия, которое применимо 

и вне рамок философии Гегеля, скрывает 

в себе основополагающее, главное утвер-

ждение, лежащее в структуре в целом 

диалектики: «Диалектика (в современном, 

то есть главным образом гегелевском, 

смысле термина) – это теория, согласно 

которой нечто – в частности, человече-

ское мышление, – в своем развитии про-

ходит так называемую диалектическую 

триаду: тезис, антитезис и синтез» [3]. 

Действительно, в качестве тезиса у 

нас выступает бытие – изначально пустое, 

бессодержательное, неопределенное, оп-

ределение которого возможно лишь по-

верхностно; антитезисом, антиподом бы-

тия будет сущность как определенность, 

объективная «внутренность» бытия вооб-

ще. Однако ни бытие, ни сущность не-

мыслимы в своей разрозненности: свое 

применение и полезность они обнаружи-

вают лишь в единстве, синтезе, имя кото-

рому – понятие. Вот оно, логическое за-

вершение блестящей философской рабо-

ты, блестящего философского учебника – 

введения в логику самодвижения катего-

рий и вещей. Понятие как наглядная де-

монстрация третьего, последнего закона 

диалектики: все в мире противоречиво, и 

все в мире движется благодаря единству и 

борьбе противоположностей. В итоге 

можно выделить три фундаментальные 

категории гегелевской «Науки логики»: 

а) бытие; 

б) сущность; 

в) понятие. 

Двигаясь в рамках очерченной мето-

дологии, философия права должна быть 

воспринята через призму основных «клю-

чей», которые предоставил Гегель в рабо-

тах о логике [4]. Диалектическое восприя-

тие юридических категорий сыграло не-



ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ 

 

77 

маловажную роль в становлении немец-

кой и российской теории права. В итоге 

многие элементы системы Гегеля нашли 

отражение в современных политических 

институтах (гражданском обществе, мо-

рали как источнике права и т.д.). 

Гегель исходит из понимания фунда-

ментальности понятия собственности в 

юриспруденции, что обнаружить с перво-

го взгляда при анализе системы подачи 

материала в его «Философии права». По-

следняя, по словам автора, выступает в 

роли учебника или пособия для его слу-

шателей, в котором категории собствен-

ности отведено первое место среди иссле-

дуемых философом институтов. 

Собственность, как пишет Гегель, по-

рождается в силе необходимости выраже-

ния свободы лица: «Лицо должно дать се-

бе внешнюю сферу своей свободы для то-

го, чтобы быть как идея. Так как лицо есть 

в себе и для себя сущая бесконечная воля 

в этом первом, еще совершенно абстракт-

ном определении, то это отличное от него, 

могущее составить сферу его свободы, 

также определено как непосредственно 

отличное и отделимое от него... Непо-

средственно отличное от свободного духа 

есть для него и само по себе внешнее во-

обще, – некая вещь, нечто несвободное, 

безличное и бесправное» [1]. Таким обра-

зом, собственность – это 1) возможность 

актуализировать свою свободу, бросить ее 

вовне; 2) это сама по себе обезличенная 

вещь, то есть такая, что может стать объ-

ектом права лишь ввиду определенных 

обстоятельств (юридических фактов). 

Ключевым юридическим фактом (и 

самым первым по своей форме в истори-

ческом аспекте) выступает договор. С 

учетом договора лицо может передать 

вещь, ввиду передачи вещи право соб-

ственности прекращается у одного и воз-

никает у другого. Гегель исходит из того, 

что собственность, если она становится 

объектом права, соединяет в себе проти-

воречие, разрешаемое посредством дого-

вора. Данное противоречие заключается в 

несовпадении воли как минимум двух 

участников соглашения, по которому 

один желает стать собственником, а вто-

рой – прекратить свое право собственно-

сти, но при этом желает также быть соб-

ственником до момента передачи (по-

скольку «нельзя передать больше прав, 

чем имеешь сам», как пишет Ульпиан [5]). 

Договор снимает это противоречие как 

синтез. 

Гегель дает классическое и известное 

всем современным юристам понятие до-

говора через его признаки. Договор явля-

ется правоотношением («отношением 

двух воль»), он может быть заключен 

только на началах свободы, и его предме-

том становится индивидуально опреде-

ленная вещь («предметом договора явля-

ется некоторая единичная внешняя вещь, 

ибо только она подчинена их голому про-

изволу отчуждения»). 

Высшей формой договора, по Гегелю, 

выступает государство, которое представ-

ляется философом как апофеоз развития 

рациональности человека. Поскольку гос-

ударство есть договор (возникает вслед-

ствие общественного договора), все 

участники этого «соглашения» скреплены 

обязанностями друг перед другом, по-

скольку считается, что все вступили в до-

говорную связь добровольно и участвова-

ли в определении прав каждого участни-

ка. Из этого вытекает абсолютность госу-

дарства как идеи [6]. 

Можно утверждать, что если право 

выступает в качестве царства свободы, то 

государство – продукт реализации этой 

свободы (свобода проявляется вовне через 

собственность посредством договора) – 

становится естественным ограничителем 

права, позитивной несвободой или нега-

тивной свободой. 

Базисом исследования идей Гегеля 

должен выступать разработанный им ме-

тод вывода одних понятий из других, ко-

торый принято именовать диалектикой. 

Сама по себе диалектика не является раз-

новидностью метода в чистом понимании 

этого слова так как служит составной ча-

стью (а иногда и непосредственным пред-

метом) философии Гегеля. Посредством 

диалектики, рассматривая категории соб-

ственности, договора и государства, не-

сложно проследить в этих сущностях ха-

рактерные черты основных элементов ло-

гики Гегеля: бытия, сущности и понятия. 
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Собственность выступает как бытие, 

на первых порах существования как бес-

правной вещи, то есть «чистое бытие». 

Через договор – сущность собственности 

– лицо-собственник может прекратить 

свое право, реализовав тем самым свою 

свободу как субъекта и превратив «го-

лую» собственность в объект права вооб-

ще. Наконец, государство выступает как 

высшая форма развития человеческой ра-

циональности, абсолютная идея, пред-

ставленная как понятие. 
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Федеральный закон № 138-ФЗ «О 

гражданстве Российской Федерации» 

принят в апреле 2023 г. (далее – Феде-

ральный закон № 138-ФЗ). На его приня-

тие ушло много времени. Около полутора 

лет прошло с момента внесения законо-

https://e.mail.ru/compose?To=atvol80@mail.ru
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проекта в Государственную Думу Феде-

рального Собрания Российской Федера-

ции до момента официального опублико-

вания. Однако данный правовой акт всту-

пит в силу только 26 октября 2023 г. Со-

ответственно, до этого момента действует 

Федеральный закон от 31 мая 2002 г.       

№ 62-ФЗ «О гражданстве Российской Фе-

дерации» (далее – Федеральный закон    

№ 62-ФЗ). 

Федеральный закон № 138-ФЗ расши-

рил перечень основных понятий; преду-

смотрел пять оснований для приобретения 

российского гражданства; ликвидировал 

институт восстановления гражданства; 

увеличил перечень категорий лиц, кото-

рые могут получить российское граждан-

ство в упрощенном порядке; исключил 

возможность получения гражданства за 

инвестиции и предпринимательство; за-

фиксировал широкий перечень оснований 

для прекращения гражданства; скоррек-

тировал полномочия органов, ведающих 

вопросами гражданства. Перечисленное 

выше отражает лишь некоторые основные 

новеллы института гражданства в России. 

К таким новеллам можно отнести и то, 

что институт отмены решений о приеме в 

гражданство заменен институтом прекра-

щения гражданства. 

В ст. 22 Федерального закона № 138-

ФЗ изложены основания прекращения 

гражданства РФ. К ним отнесены: 

1) выход из гражданства в порядке 

добровольного волеизъявления; 

2) сообщение заведомо ложных све-

дений в отношении обязательства соблю-

дать Конституцию РФ и законодательство 

РФ, выраженное в совершении преступ-

ления; 

3) сообщение заведомо ложных све-

дений в отношении обязательства соблю-

дать Конституцию РФ и законодательство 

РФ, выраженное в действиях, создающих 

угрозу национальной безопасности РФ; 

4) установление факта представления 

лицом поддельных, подложных или не-

действительных документов либо сооб-

щения им заведомо ложных сведений, на 

основании которых принималось решение 

о приеме в гражданство РФ или решение о 

признании гражданином РФ; 

5) иные основания, предусмотренные 

международными договорами РФ. 

Таким образом, прекращение граж-

данства предусматривает как доброволь-

ный порядок, так и принудительный, то 

есть если согласие гражданина РФ для 

этого не требуется. Определение термина 

«прекращение гражданства» законодатель 

не дает в Федеральном законе № 138-ФЗ. 

Действующий в настоящее время Феде-

ральный закон № 62-ФЗ также не содер-

жит определений терминов «прекращение 

гражданства» и «отмена решений по во-

просам гражданства». 

Обратим внимание на то, что относи-

тельно процесса прекращения граждан-

ства в российском законодательстве, за-

конодательстве зарубежных стран, в 

научных и учебных источниках применя-

ют много схожих по значению терминов: 

«выход из гражданства», «отмена реше-

ний по вопросам гражданства», «утрата 

гражданства», «лишение гражданства» и 

ряд других. В законодательстве РФ опре-

деления этих терминов не закреплены, но 

в учебной и научной литературе можно 

изучить сформулированные авторами 

определения, характеристики и соотно-

шения этих терминов. 

Выход из гражданства – добровольное 

волеизъявление гражданина РФ, желаю-

щего прекратить российское гражданство. 

Определение данного термина, хотя и не 

содержится в нормативных правовых ак-

тах, но не вызывает особых дискуссий, 

поскольку такое определение можно сфор-

мулировать, изучив содержание норм Фе-

деральных законов № 62-ФЗ и № 138-ФЗ. 

Далее рассмотрим проблему опреде-

ления терминов «прекращение граждан-

ства», «отмена решения о приеме в граж-

данство» и «лишение гражданства».     

В.Е. Чиркин считает, что одним из осно-

ваний прекращения гражданства является 

отмена решения о приеме в гражданство 

[10, с. 153]. Б.С. Эбзеев и Л.В. Лазарев со-

лидарны с ним в этом вопросе. 

Спорным, на наш взгляд, можно при-

знать противоположное мнение, выска-

занное В.Л. Бабуриной. В частности, ис-

следователь полагает, что отмена реше-

ний по вопросам гражданства не может 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=2875&date=13.06.2023
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быть рассмотрена как основание прекра-

щения гражданства, что связано с различ-

ным характером последствий прекраще-

ния гражданства и отмены решений о 

приобретении гражданства [3, с. 11, 20]. 

С.Ю. Пронякина рассматривает отме-

ну решения о приобретении гражданства 

как «более мягкий вариант» отсутствую-

щего в российском законодательстве ин-

ститута лишения гражданства. Речь идет о 

том, что формально отмена решения о 

приобретении гражданства и лишение 

гражданства, согласно федеральному за-

конодательству, правовой позиции Кон-

ституционного Суда РФ, – это не тожде-

ственные понятия. Однако исследователь 

утверждает, что такое разграничение не 

имеет практического значения, поскольку 

для государства важно прекратить с граж-

данином устойчивую правовую связь, и 

оно эту связь по своей инициативе в итоге 

прекращает. Поэтому С.Ю. Пронякина 

считает, что необходимо на конституци-

онном уровне закрепить право государ-

ства на лишение гражданства по его ини-

циативе в качестве санкции за совершение 

гражданами противоправных действий, 

которые подрывают основы конституци-

онного строя РФ. Таким образом, предло-

жено нормы, которые сегодня составляют 

институт отмены решения по вопросам 

гражданства, заменить институтом лише-

ния гражданства [9, с. 61]. Иными слова-

ми, исследователь фактически ставит знак 

равенства между процедурой отмены ре-

шения по вопросам гражданства и лише-

нием гражданства. 

Похожий взгляд на определение тер-

мина «лишение гражданства» высказыва-

ет И.А. Алебастрова. Согласно ее пози-

ции, принудительное прекращение граж-

данства по инициативе государства, при-

меняемое в качестве санкции за такие де-

яния, как государственная измена, приоб-

ретение гражданства незаконным путем и 

другие, – это и есть лишение гражданства 

[1, с. 148]. 

Б.С. Эбзеев считает, что отмена ре-

шения по вопросам гражданства – одно из 

оснований прекращения гражданства, ко-

торое осуществляется по инициативе 

компетентного государственного органа. 

В данном случае речь идет не о лишении 

гражданства, а о признании решения о 

предоставлении гражданства ничтожным 

[11, с. 340]. 

Противоположного мнения придер-

живается М.Н. Алиева, указывая, что гос-

ударство не вправе быть инициатором 

прекращения отношения состояния лица в 

гражданстве, так как Конституция РФ за-

крепляет принцип, в соответствии с кото-

рым российский гражданин не может 

быть лишен гражданства. Поэтому граж-

данство РФ может быть прекращено лишь 

по добровольному волеизъявлению граж-

данина [2, с. 65]. 

Если рассматривать правовую пози-

цию Конституционного Суда РФ, то в 

определении от 11 февраля 2021 г. № 183-

О закреплено, что отмена решения о при-

еме лица в российское гражданство, если 

после его вынесения выявлен факт невы-

полнения этим лицом установленных за-

коном условий приобретения граждан-

ства, не является лишением гражданства, 

представляет собой не санкцию, а консти-

туционно-восстановительную меру. Важ-

ным представляется и то обстоятельство, 

чтобы решение государственного органа 

не носило произвольного характера [8]. 

Следует отметить, что на страницах офи-

циальных печатных изданий, официаль-

ных сайтов органов государственной вла-

сти РФ к одному и тому же процессу при-

меняется разная терминология, и нередко 

речь идет именно о лишении гражданства 

РФ [4; 5; 7]. 

Таким образом, среди ученых, поли-

тиков, журналистов нет единого мнения 

относительно определений терминов 

«прекращение гражданства», «отмена ре-

шения о приеме в гражданство» и «лише-

ние гражданства». Каждый из них вкла-

дывает в определение свое понимание. К 

тому же российское законодательство 

этому процессу способствует, поскольку 

отсутствуют правовые нормы, четко да-

ющие определения исследуемых терми-

нов. Кроме того, законодательство РФ ча-

сто изменяется. 

В начале вводится институт отмены 

решений по вопросам гражданства, и это-

му посвящена отдельная глава Федераль-
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ного закона № 62-ФЗ. Далее, в 2017 г., 

данный институт претерпевает суще-

ственные изменения. В октябре 2023 г. 

этот институт прекратит существование, 

вновь пережив значительные правовые 

изменения, будучи полностью поглощен-

ным институтом прекращения граждан-

ства. В таком случае вопрос о соотноше-

нии термина «отмена решений по вопро-

сам гражданства» с иными терминами ав-

томатически исчезает по причине аннули-

рования института отмены решений по 

вопросам гражданства РФ. 

Однако вопрос об определении и со-

отношении терминов «прекращение граж-

данства» и «лишение гражданства» оста-

ется актуальным. Возможно, даже станет 

еще более дискуссионным и острым в свя-

зи с тем, что нормы, регулирующие пре-

кращение гражданства РФ по инициативе 

государства в случае совершения лицом 

преступления, в настоящее время активно 

совершенствуются законодателем. Пере-

чень уголовно наказуемых деяний, факт 

совершения которых позволит начать 

процедуру прекращения гражданства со 

стороны государства, постоянно растет. В 

Федеральном законе № 138-ФЗ этот пере-

чень существенно больше, чем в действу-

ющем Федеральном законе № 62-ФЗ. Это, 

безусловно, становится предметом при-

стального внимания и обсуждения в среде 

ученых, политиков, журналистов и рядо-

вых граждан, которые обращаются в су-

дебные органы за защитой своих прав, 

считая, что их лишили гражданства РФ и 

тем самым нарушили ч. 3 ст. 6 Конститу-

ции РФ. Данная статья гласит о том, что 

гражданин РФ не может быть лишен 

гражданства. 

На наш взгляд, представляется воз-

можным в Федеральном законе № 138-ФЗ 

закрепить определения терминов «лише-

ние гражданства» и «прекращение граж-

данства» с целью разграничения этих по-

нятий. Таким образом, определения поня-

тий позволят установить их содержание 

(существенные признаки), а также отли-

чия от смежных с ними процессов. 

Термин «утрата гражданства» был за-

конодательно закреплен в Законе СССР от 

1 декабря 1978 г. № 8497-IX «О граждан-

стве СССР». Основаниями утраты граж-

данства стали выход из гражданства, ли-

шение гражданства и иные. Утрата граж-

данства в СССР означала прекращение 

правовой связи человека и государства 

как по инициативе гражданина, так и по 

инициативе государства. 

Изучив Федеральный закон № 138-

ФЗ, можно отметить, что сегодня все ос-

нования прекращения правовой связи че-

ловека и государства, как по инициативе 

гражданина, так и по инициативе государ-

ства, являются прекращением граждан-

ства. На наш взгляд, точно сформулиро-

вал определение прекращения граждан-

ства А.Н. Кокотов. Он считает, что пре-

кращение российского гражданства – это 

утрата лицом гражданства РФ с одновре-

менным обретением (сохранением) им 

статуса иностранца или лица без граждан-

ства [6, с. 98–99]. Таким образом, считаем 

допустимым предположить, что термины 

«утрата гражданства» и «прекращение 

гражданства» тождественны. 

В Федеральном законе № 62-ФЗ нет 

ни одной нормы, содержащей термин 

«утрата гражданства». В Федеральном за-

коне № 138-ФЗ данный термин упомина-

ется в ст. 11, в которой речь идет о праве 

гражданина РФ подачи уведомления об 

утрате гражданства (подданства) ино-

странного государства. Можно ли в дан-

ном случае считать утрату гражданства и 

прекращение гражданства тождественны-

ми терминами? Если эти понятия иден-

тичны, то с какой целью законодатель 

ввел в правовую норму термин «утрата 

гражданства»? Считаем, что название 

данного документа можно сформулиро-

вать как уведомление о прекращении 

гражданства (подданства) иностранного 

государства. 

К новеллам института прекращения 

гражданства РФ можно отнести фиксацию 

в подп. «б» п. 2 ч. 1 ст. 22 и 26 Федераль-

ного закона № 138-ФЗ нового основания 

для прекращения гражданства РФ: вслед-

ствие совершения действий, создающих 

угрозу национальной безопасности РФ. В 

действующем Федеральном законе № 62-

ФЗ такое основание отсутствует. 

По итогам анализа норм Федерально-

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=445998&dst=100227&field=134&date=15.06.2023
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го закона № 138-ФЗ можно констатиро-

вать, что в данных нормах не содержится 

определения того, что следует понимать 

под действиями, создающими угрозу 

национальной безопасности. Указано 

лишь то, что по данному основанию 

гражданство может быть прекращено в 

отношении лица, которое приобрело 

гражданство РФ в результате признания 

гражданином РФ или приема в граждан-

ство РФ. Органы федеральной службы 

безопасности РФ устанавливают факт со-

вершения действий, которые создают 

угрозу национальной безопасности, а 

также выносят заключение. Последнее в 

трехдневный срок будет вручено лицу, в 

отношении которого оно вынесено, а так-

же направлено в МВД России или его 

территориальные органы с целью приня-

тия решения о прекращении гражданства. 

Далее лицо должно покинуть территорию 

РФ, может быть выслано за пределы РФ 

или выдано другому государству. 

Для более четкого понимания терми-

нологии обратим внимание на подзакон-

ный правовой акт. Так, в Стратегии наци-

ональной безопасности РФ, утвержденной 

Указом Президента РФ от 2 июля 2021 г. 

№ 400 утверждается, что угроза нацио-

нальной безопасности – совокупность 

условий и факторов, создающих прямую 

или косвенную возможность причинения 

ущерба национальным интересам РФ. Со-

ответственно, действия лица должны быть 

направлены на возникновение условий и 

факторов, которые создают возможность 

причинения ущерба национальным инте-

ресам РФ. Однако не вполне понятно, о 

каких действиях идет речь? В чем именно 

они выражены? Прослеживается ли в этих 

действиях состав преступления или адми-

нистративного правонарушения? 

Вопрос о прекращении гражданства 

особенно значим в случае отсутствия доб-

ровольного волеизъявления гражданина и 

влечет правовые последствия, в том числе 

неблагоприятные, поскольку гражданство 

– это один из ключевых институтов, обес-

печивающих права и свободы человека. В 

данном случае целесообразно в ст. 26 Фе-

дерального закона № 138-ФЗ сформули-

ровать определение «действий, которые 

создают угрозу национальной безопасно-

сти РФ». Это необходимо с целью исклю-

чения неоднозначной правовой квалифи-

кации отношений и во избежание ошибок 

в деятельности органов государственной 

власти РФ в процессе правоприменения, 

неблагоприятно влияющих на права чело-

века, их осуществление, охрану и защиту. 

Завершая статью, дополним, что воз-

можности совершенствования института 

прекращения гражданства РФ на совре-

менном этапе далеко не исчерпаны. 

Наоборот, нормы данного института под-

лежат дальнейшему изучению, анализу и 

трансформации в условиях обострения 

геополитической ситуации. 
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9 августа 1999 г. Президент России 

Б.Н. Ельцин назначил занимавшего в ука-

занный период должность секретаря Со-

вета безопасности России, директора ФСБ 

России В.В. Путина исполняющим обязан-

ности премьер-министра. В телеобраще-

нии глава государства назвал В.В. Путина 

человеком, который способен консолиди-

ровать общество, опираясь на самые широ-

кие политические силы, обеспечить про-

должение реформ в Российской Федера-

ции, сплотить вокруг себя тех, кому в гря-

дущем XXI в. предстояло обновить вели-

кую Россию. 31 декабря 1999 г. Президент 

Б.Н. Ельцин объявил об отставке. В соот-

ветствии с Конституцией РФ В.В. Путин 

назначен исполняющим обязанности Пре-

зидента России, а 26 марта 2000 г. впервые 

избран Президентом РФ. В отечественной 

политико-правовой действительности по-

явился институт преемника главы государ-

ства – человека, рекомендованного населе-

нию страны на пост Президента РФ. И в 

этом смысле результаты досрочных выбо-

ров главы государства в 2000 г., с одной 

стороны, выглядели логичными, так как с 

избранным Президентом население Рос-

сии связывало надежды на перемены в со-

циальной сфере, в сфере экономики, во 

внутренней и внешней политике; с другой 

– в определенной степени неожиданными, 

поскольку высокая поддержка населения 

преемника Б.Н. Ельцина (53,94%) не в пол-

ной мере соответствовала низкому рей-

тингу доверия Б.Н. Ельцину и проводимой 

им политики. 

С переходом в очередное тысячелетие 

в России началась и новая политическая 

эпоха – время кардинальных перемен. Их 

требовал не только народ РФ, но и дикто-

вали международная политика, усиливша-

яся конфронтация в международных отно-

шениях, новая Стратегическая концепция 

Североатлантического блока, принятая в 

апреле 1999 г. по случаю 50-летия альянса, 

своеобразная реализация которой произо-

шла в этом же месяце этого же года, когда 

в рамках операции «Союзническая сила» 

НАТО в течение 78 дней наносила ра-

кетно-бомбовые удары по территории Со-

юзной Республики Югославия без санкции 

Совета безопасности ООН. Впервые в но-

вейшей истории международное право 

было нарушено настолько грубо, что, ко-

нечно, не могло не вывести на повестку 

дня вопрос о безопасности РФ, укреплении 

ее территориальной целостности и сувере-

нитета. Без укрепления внутреннего суве-

ренитета, основанного на поддержке насе-

лением курса нового главы государства, 

достичь указанных целей было бы затруд-

нительно. 

Первое Послание В.В. Путина Феде-

ральному Собранию РФ в качестве главы 

государства оглашено 8 июля 2000 г. Од-

нако за полгода до этого, будучи кандида-

том на пост Президента РФ, в рамках своей 

предвыборной компании, В.В. Путин 

опубликовал открытое письмо к россий-

ским избирателям, в котором изложил по-

литические планы на ближайшее время 

[10]. В нем он указал на главную проблему 

общества и государственного аппарата: 

ослабление воли и настойчивости в дове-

дении до конца начатых дел. Рассуждая об 

обязанности государства не только уста-

навливать равные правила, но и соблюдать 

их, В.В. Путин провозгласил один из мощ-

нейших предвыборных тезисов: «Демокра-

тия – это диктатура закона». Провозглаше-

ние данного принципа было необходимой 

и вынужденной мерой в условиях глубо-

кого системного кризиса власти, разбалан-

сировки и конфронтации внутри государ-

ственного механизма, кризиса экономики, 

иных внутренних и внешних угроз, с кото-

рыми столкнулась Россия в конце 1990-х 

гг. При неоднозначности данной формули-

ровки и противоречивости ее оценок, по 

нашему мнению, принцип «диктатуры за-

кона» не противоречил сущности демокра-

тического правового государства, по-

скольку строгое соблюдение закона и зако-

нодательных процедур со стороны госу-

дарственного аппарата создает прочный 

фундамент правовой государственности, 

целостности, обеспечивает верховенство 

права, реализацию прав и свобод граждан 

как основ правового государства [11, c. 98]. 

Указанный принцип служит основой демо-

кратического общества и гарантирует 

справедливость, равенство перед законом 
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каждого человека. 

Первые три Послания В.В. Путина в 

период двух первых сроков его президент-

ства, как и в предыдущие годы, имели соб-

ственные наименования, отражающие 

главный смысл и ключевые программные 

идеи, заложенные в их тексте: 

1) 2000 г. – «Какую Россию мы строим»; 

2) 2001 г. – «Не будет ни революций, 

ни контрреволюций»; 

3) 2002 г. – «России надо быть сильной 

и конкурентоспособной». 

При этом, если при Б.Н. Ельцине тек-

стуальная форма Посланий была шире и 

глубже устного выступления, то Послания 

В.В. Путина Федеральному Собранию 

стали совпадать как по форме, так и по со-

держанию: это – текстуально выраженные 

живые выступления главы государства, со-

хранившие в себе особенности речи нового 

Президента России. 

В Послании 2000 г. глава государства 

отстаивает тезис о «сильном государстве» 

не как о государстве силы, а как о демокра-

тическом государстве, способном исполь-

зовать собственные инструменты для обес-

печения свободы личности, предпринима-

тельства, институтов гражданского обще-

ства. Находит отражение дискуссия о соот-

ношении силы и свободы, диктатуры и ав-

торитаризма, необходимости выстраива-

ния диалога государства и гражданского 

общества, обеспечения баланса интересов 

личности и государства, частных инициа-

тив с общенациональными задачами. По 

мнению главы государства, обеспечить ба-

ланс частных, общественных и государ-

ственных интересов способно только де-

мократическое государство. Связующим 

звеном должны выступать политические 

партии. Чем сильнее власть, тем сильнее 

должны быть политические партии – со-

перники действующей власти. И в этой 

связи Президент РФ акцентирует внима-

ние на необходимости подготовки закона о 

партиях и партийной деятельности, кото-

рые станут базой формирования в России 

многопартийной системы, основанной на 

принципе политической конкуренции, бу-

дут пользоваться массовой поддержкой и 

устойчивым авторитетом у населения. В.В. 

Путин подчеркивает недопустимость соз-

дания в стране «очередных чиновничьих 

партий, прислоняющихся к власти, тем бо-

лее – подменяющих ее» [2]. 

Сильное демократическое государ-

ство, по мнению Президента РФ, – это гос-

ударство профессионалов, деятельность 

которых основана на принципе диктатуры 

закона. Речь о нем шла в предвыборном об-

ращении В.В. Путина к российским изби-

рателям в феврале 2000 г. 

В рамках укрепления законности в де-

ятельности государственного аппарата 

глава государства в Послании указывает на 

еще одно важнейшее направление своей 

политики в первые годы президентства – 

формирование властной вертикали, ос-

новы которого заложены еще в Посланиях 

Б.Н. Ельцина 1998 и 1999 гг. [12, с. 92]. И 

первый Президент России, и в дальнейшем 

В.В. Путин провозглашали данный прин-

цип в целях упорядочения федеративных 

отношений, обеспечения устойчивости фе-

деративного многонационального госу-

дарства, его целостности и неделимости, 

исключающего любые дезинтеграционные 

тенденции. Для реализации этого направ-

ления 13 мая 2000 г. подписан Указ Прези-

дента РФ № 849 «О полномочном предста-

вителе Президента Российской Федерации 

в федеральном округе», в соответствии с 

которым в указанный период учреждено 

семь федеральных округов: Центральный, 

Северо-Западный, Южный, Приволжский, 

Уральский, Сибирский, Дальневосточный. 

Важнейшим шагом в рамках строи-

тельства отечественной модели демокра-

тии и усиления профессиональных начал 

деятельности парламента можно считать 

заложенный в Послании посыл о необхо-

димости организации постоянного диалога 

между руководителями субъектов и главой 

государства. Для этой цели В.В. Путиным 

предложено создать Государственный со-

вет при Президенте РФ – совещательный 

орган, в рамках которого должны быть вы-

работаны важнейшие общегосударствен-

ные решения с участием регионов. 5 авгу-

ста 2000 г. принят Федеральный закон       

№ 113-ФЗ «О порядке формирования Со-

вета Федерации Федерального Собрания 

Российской Федерации», а также 1 сен-

тября 2000 г. Президентом подписан Указ            
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№ 1602 «О Государственном совете Рос-

сийской Федерации», закрепивший статус 

данного органа. 

Среди иных заметных демократиче-

ских направлений развития, закрепленных 

в Послании 2000 г., следует обратить вни-

мание на обеспечение свободы средств 

массовой информации и свободы слова. К 

задачам государства отнесено освобожде-

ние журналистики от влияния крупнейших 

финансовых групп и межклановой борьбы. 

Представлены социально-экономические 

контуры дальнейшего развития россий-

ской демократии: защита прав собственно-

сти, освобождение предпринимателей от 

административного гнета, снижение нало-

гового бремени, развитие финансовой ин-

фраструктуры, реалистичная социальная 

политика, устойчивая пенсионная система. 

В целом первое Послание В.В. Путина в 

качестве главы государства по форме и со-

держанию стало логическим продолже-

нием идей, заложенных его предшествен-

ником. 

Основной целью Послания 2001 г., 

судя по его наименованию, послужила 

дальнейшая разработка государственных 

механизмов по недопущению деструктив-

ной конфронтации между органами госу-

дарственной власти на различных уровнях, 

происходившей в 90-е гг. прошлого века. 

Послание продолжает определять курс 

развития России с четко работающей ис-

полнительной и президентской вертика-

лью, правовой дисциплиной и эффектив-

ной судебной системой. Глава государства 

объявляет об остановке процессов дезин-

теграции государства, которого удалось 

достичь во многом благодаря реформе Со-

вета Федерации, созданию Государствен-

ного совета, утвержденным на законода-

тельном уровне государственным симво-

лам. Сложно представить, но Россия в те-

чение долгих лет существовала без офици-

ально утвержденных гимна, флага и герба. 

И только 25 декабря 2000 г. Президентом 

РФ подписан ряд Федеральных конститу-

ционных законов: «О Государственном 

гербе Российской Федерации», «О Госу-

дарственном флаге Российской Федера-

ции», «О Государственном гимне Россий-

ской Федерации». В качестве гимна 

официально утвержден так называемый 

гимн Александрова, который прочно ассо-

циируется у большей части населения РФ 

с Советским Союзом. Безусловно, этот шаг 

Президента РФ усилил его поддержку 

среди населения. 

В тексте Послания, пожалуй, впервые 

практически полностью отсутствуют де-

кларативные рассуждения о безальтерна-

тивности демократического государства, 

построении правового государства и граж-

данского общества. Послание содержит 

перечень приоритетных, по мнению Пре-

зидента РФ, задач: во-первых, четкое раз-

граничение предметов ведения и полномо-

чий федерального центра и субъектов Фе-

дерации; во-вторых, обновление порядка 

создания и деятельности территориальных 

органов исполнительной власти; в-тре-

тьих, порядок в межбюджетных отноше-

ниях. 

Президент РФ вновь обращает внима-

ние членов Совета Федерации и депутатов 

Государственной Думы на необходимость 

достижения повышения степени доверия 

граждан к государству посредством эф-

фективных методов защиты от произвола 

со стороны криминальных элементов. В 

развитии данного направления В.В. Путин 

большое внимание уделяет необходимости 

продолжения правовой реформы по самым 

широким направлениям, начало которой 

заложено его предшественником на посту 

Президента России – Б.Н. Ельциным. Речь 

идет о систематизации законодательства с 

целью исключения декларативных норм, 

правовых коллизий, «размытых» отраслей 

права. Отсутствие эффективного право-

вого регулирования и необходимых ин-

струментов правоприменения порождает 

«теневую юстицию», создает возможности 

для злоупотребления в сфере обеспечения 

прав и свобод человека и гражданина, кор-

рупции в государственном аппарате. К ос-

новным задачам глава государства относит 

также судебную реформу и совершенство-

вание работы правоохранительных орга-

нов. 

Продолжается курс на интеграцию с 

Европой, заявленный в качестве одного из 

ключевых направлений внешней политики 

РФ, при безусловном учете, уважении и 
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приоритете национальных интересов госу-

дарства. Как и его предшественник, В.В. 

Путин отмечает важность дальнейшего 

развития интеграционных процессов на 

пространстве СНГ. В заключительной ча-

сти выступления глава государства конста-

тирует окончание периода конфронтаций и 

революционных потрясений. Россия, по 

его мнению, окончательно взяла курс на 

государственную стабильность без револю-

ций и контрреволюций, при невозможности 

отказа от демократических свобод [3]. 

Логическим продолжением указанных 

идей является Послание 2002 г. Президент 

РФ во вступительном слове определил че-

тыре стратегические цели развития госу-

дарства: 1) демократическое развитие РФ; 

2) становление цивилизованного рынка;   

3) становление правового государства; 4) 

повышение уровня жизни населения РФ. 

Глава государства обратил внимание на 

необходимость изменения системы работы 

государственных институтов, призвал к 

продолжению реализации административ-

ной реформы и в этом направлении указал 

на задачу проведения ревизии функций 

государства, исключения их дублирования 

и избыточности, с учетом сохранения тех, 

которые действительно необходимы. 

С 2003 г. Послания Президента РФ не 

имели собственных наименований и в пол-

ном объеме носили характер стенограммы 

выступления. 15 мая 2003 г. В.В. Путин в 

четвертый раз выступил в Мраморном зале 

Кремля, подвел итоги трех лет своего пре-

зидентства и обозначил направления раз-

вития России на ближайшие годы. Страна 

вступила в предвыборный период: в де-

кабре должны были состояться очередные 

выборы депутатов Государственной Думы, 

а в марте 2004 г. – выборы Президента Рос-

сии. В Послании подтверждается демокра-

тический курс развития: «Россия должна 

быть и будет страной с развитым граждан-

ским обществом и устойчивой демокра-

тией» [5]. В качестве базовых демократи-

ческих основ глава государства называет 

независимость суда, эффективную избира-

тельную систему, полноценное граждан-

ское общество, консолидацию обществен-

ных сил, гарантированность прав и свобод 

граждан, верховенство права как фунда-

ментальный принцип демократического 

правового государства. Верховенство и 

незыблемость Конституции РФ рассмот-

рены в качестве своеобразной правовой ак-

сиомы, не подлежащей сомнению. 

Значительная часть Послания посвя-

щена экономическому курсу страны и 

предстоящим выборам в Государственную 

Думу РФ. Выборы в парламент рассмот-

рены как значимый этап становления рос-

сийской демократии. В образе отечествен-

ной модели демократии проявляются но-

вые черты: консолидация общества и об-

щенациональное единство в оценке стоя-

щих перед страной задач, взаимодействие 

партийных структур с регионами, гражда-

нами и общественными организациями, 

сильная и ответственная власть, усиление 

роли партий в общественной жизни. Как 

подчеркнул Президент РФ, «перспективы 

развития России и решения многих наших 

проблем в значительной степени будут 

определяться итогами главного политиче-

ского события года – выборами в Государ-

ственную Думу» [4]. Тем самым очевиден 

факт преемственности идеи первого Пре-

зидента России Б.Н. Ельцина, которую он 

высказал в Послании 1998 г. в форме от-

крытого вопроса к парламенту и обществу: 

«Должна ли "партия власти" идти на вы-

боры?» [12, c. 93]. Выступая в последний 

раз перед парламентом, Б.Н. Ельцин отве-

тил на свой вопрос следующим образом: 

«Нам важна не сама "партия власти". Нам 

важно, чтобы власть в строгом соответ-

ствии с законом смогла сыграть свою един-

ственно правильную партию – партию чи-

стых и честных выборов». 

В этой связи стоит обратить внимание 

на важнейший исторический факт в совре-

менной истории России: 1 декабря 2001 г. 

образована Всероссийская политическая 

партия «Единая Россия» в результате объ-

единения движений «Единство», а также 

избирательных блоков «Отечество – Вся 

Россия» и «Наш дом – Россия», которая по 

итогам выборов 2003 г. получила парла-

ментское большинство с поддержкой 

37,56% избирателей. Примечателен следу-

ющий факт: получившая 246 депутатских 

мандатов партия в дальнейшем увеличила 

свое представительство в парламенте до 
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304 мест за счет перехода во фракцию дру-

гих депутатов [13]. Иными словами, побе-

дившая на парламентских выборах партия 

получила дополнительно 58 мандатов не за 

счет активной поддержки избирателей, а в 

результате политических технологий, ос-

нованных на политической целесообразно-

сти, и наличия пробелов в действующем 

избирательном законодательстве, его несо-

вершенстве в целом. 

За партией закреплен неофициальный 

статус «партии власти», который фигури-

рует в предвыборном манифесте «Путь 

национального успеха» II съезда партии от 

29 марта 2003 г.: «Для нас не очень важно, 

как назовут нашу партию аналитики и жур-

налисты. Нас называют "партией власти" – 

мы отвечаем, что мы обязательно станем 

правящей партией, партией новой власти. 

Нас называют сторонниками путинских 

реформ – мы отвечаем, что эти реформы 

жизненно необходимы для России» [14]. 

14 марта 2004 г. состоялись очередные 

выборы Президента РФ, по результатам 

которых уверенную победу одержал дей-

ствующий глава государства В.В. Путин, 

получивший поддержку 71,31% избирате-

лей. 26 мая 2004 г. Президент РФ обраща-

ется к Федеральному Собранию РФ с По-

сланием, в котором традиционно перечис-

ляет основные задачи развития государ-

ства во внутренней и внешней политике на 

ближайшие годы. В содержании Послания 

прямо не говорится о прошедших прези-

дентских и парламентских выборах. Од-

нако глава государства, по сути, отвечает 

на появившуюся критику относительно их 

результатов как за рубежом, так и в Рос-

сии, подчеркивая необходимость укрепле-

ния российской государственности для по-

беды в конкурентной борьбе в условиях 

«политического, экономического и инфор-

мационного давления» [6]. В.В. Путин кон-

статирует наличие значительных успехов в 

становлении молодой российской демо-

кратии, при этом справедливо говорит овсе 

еще недостаточной зрелости гражданского 

общества. В этой связи, по мнению Прези-

дента РФ, следует использовать положи-

тельный опыт работы общественных палат 

в ряде субъектов РФ, партии же «должны 

повышать уровень политической куль-

туры, осваивать навыки межпартийного 

диалога и коалиционных действий, 

должны учиться приходить к власти и рас-

ставаться с ней по воле народа» [6]. 

Гораздо интереснее с точки зрения по-

нимания трансформации политического 

режима современной России и образа оте-

чественной модели демократии является 

Послание Президента 2005 г. Изменения в 

его содержании и характере заложенных в 

него смыслов нельзя не заметить. 

Президент РФ констатирует наличие в 

стране «активных идеологических дискус-

сий» о свободе и демократии. Провозгла-

шает ставшим знаменитым тезис: «… кру-

шение Советского Союза было крупней-

шей геополитической катастрофой века» 

[7]. Перед лицом вызовов государству и 

обществу Россия, по мнению Президента 

РФ, должна найти «собственную дорогу к 

строительству демократического, свобод-

ного и справедливого общества и государ-

ства». Президент открыто заявляет о дви-

жении России по самостоятельному пути 

развития, формировании российской мо-

дели демократии, сочетающей в себе как 

лучшие европейские традиции свободы и 

справедливости, так и собственные нацио-

нальные черты сильного государства, ос-

нованного на принципах законности и пра-

вопорядка. В этом контексте показательна 

следующая цитата из речи Президента РФ: 

«Необходимым условием развития в 

стране демократии является создание эф-

фективной правовой и политической си-

стемы. Но ценой развития демократиче-

ских процедур не может быть ни правопо-

рядок, ни столь трудно достигнутая ста-

бильность, ни устойчивое проведение взя-

того экономического курса. В этом вижу 

самостоятельный характер выбранного 

нами демократического пути. И потому мы 

будем двигаться вперед, учитывая наши 

собственные внутренние обстоятельства, 

но в обязательном порядке – опираясь на 

закон, на конституционные гарантии» [7]. 

Таким образом, в содержании Послания за-

метны изменения приоритетов: демокра-

тия как политический режим, как ценность 

и стратегическая цель развития государ-

ства, демократические процедуры как 

функциональная составляющая не должны 
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противоречить создаваемому государ-

ством правопорядку, достигнутой стабиль-

ности и устойчивости экономического 

курса. Отныне образ классической демо-

кратии должен отражать историческую, 

геополитическую и иную специфику, учи-

тывать собственные сроки и условия дви-

жения России по данному пути. В.В. Пу-

тин в очередной раз заявляет исключи-

тельно о правовом, законном пути разви-

тия страны, об отрицании любых внепра-

вовых методов борьбы за национальные, 

религиозные и иные интересы. Противо-

правность и противозаконность рассмот-

рены как противоречия принципам демо-

кратии. 

В целом анализ текста Послания     

2005 г. позволяет говорить о подготовке 

публичной политической власти и обще-

ства к существенным изменениям в поли-

тико-правовой системе РФ. Для дополни-

тельной аргументации своих тезисов впер-

вые в тексте послания глава государства 

несколько раз обращается к высказыва-

ниям таких известных философов права и 

государственных деятелей, как И.А. 

Ильин, С.Ю. Витте, Л.И. Петражицкий. 

Существенным предложением, вызвав-

шим волну дискуссий и конструктивной 

критики, является вынесение на обсужде-

ние Государственного совета РФ вопроса 

об уточнении нового порядка наделения 

полномочиями глав исполнительной вла-

сти субъектов РФ. Речь идет о возможно-

сти Президента РФ предлагать на этот пост 

представителя победившей на региональ-

ных выборах партии. Следует вспомнить о 

том, что 11 декабря 2004 г. приняты по-

правки в Федеральный закон № 184-ФЗ от 

6 октября 1999 г. «Об общих принципах 

организации законодательных (представи-

тельных) и исполнительных органов госу-

дарственной власти субъектов Российской 

Федерации», в соответствии с которыми 

прямые выборы губернаторов в России от-

менены: теперь главу субъекта РФ по пред-

ставлению Президента РФ утверждал зако-

нодательный орган субъекта, а глава госу-

дарства получил право отстранять губер-

наторов от занимаемой должности «в связи 

с утратой доверия, ненадлежащем испол-

нении своих обязанностей, а также в иных 

случаях, предусмотренных федеральным 

законом». Данный шаг официально был 

связан с необходимостью укрепления 

властной вертикали в целях борьбы с тер-

роризмом, однако, очевидно, шел вразрез 

не только с конституционным принципом 

народовластия, но и противоречил демо-

кратическим основам, заложенным в Кон-

ституции РФ. Еще Б.Н. Ельцин в Послании 

1999 г. прямо говорил о недопустимости 

подменять проблему укрепления единства 

исполнительной вертикали и повышения 

ответственности региональных властей 

возможностью федерального центра в од-

ностороннем порядке снимать и назначать 

руководителей субъектов РФ. Рассужде-

ния о целесообразности отказа от суще-

ствующего принципа избрания губернато-

ров населением региона или перехода к 

выборам региональных руководителей 

местными законодательными органами 

Б.Н. Ельцин считал опасными для государ-

ства [1]. По его мнению, это – прямой путь 

«к слому всего ныне существующего кон-

ституционного порядка, к фактической 

ликвидации федеративных основ государ-

ства». 

Послание 2006 г. [8] Президент РФ 

начал с перечисления основных законов, 

принятых во исполнение предложений, 

сформулированных год назад. 4 апреля 

2005 г. принят Федеральный закон № 32-

ФЗ «Об общественной палате Российской 

Федерации». В Федеральный закон № 184-

ФЗ от 6 октября 1999 г. «Об общих прин-

ципах организации законодательных 

(представительных) и исполнительных ор-

ганов государственной власти субъектов 

Российской Федерации» внесены измене-

ния, закрепившие право политических 

партий, победивших на региональных вы-

борах предлагать Президенту РФ кандида-

туры на должность губернаторов. Глава 

государства на этот раз практически не за-

трагивает воспринимаемую еще недавно 

как главную стратегическую цель развития 

России – формирование и построение де-

мократического государства. Послание по-

священо ряду задач в социальной, эконо-

мической, оборонной сферах, в нем приве-

дены идеи приоритетных национальных 

проектов. Рассмотрены проблемы борьбы 
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с коррупцией, поставлена задача создания 

независимого, объективного внешнего 

контроля за качеством образования и уста-

новления рейтингов вузов, отражена про-

блема демографии и пенсионного обеспе-

чения. Можно утверждать, что многие 

приведенные в Послании предложения 

направлены на повышение рейтинга дей-

ствующей власти, главы государства и 

партии парламентского большинства в 

преддверии предстоящих через год парла-

ментских и президентских выборов. Са-

мыми яркими из таких предложений явля-

ются предложения об установлении в 

стране «материнского капитала» в размере 

250 тыс. руб. за рождение второго ребенка 

с 1 января 2007 г., а также сокращения 

службы по призыву до 12 месяцев. 

В Послании 2006 г. не говорится о пла-

нах по изменению избирательного законо-

дательства. Однако именно в указанном 

году приняты существенные изменения, 

внесенные в процесс проведения выборов 

органов власти на различных уровнях, о 

которых необходимо упомянуть в контек-

сте настоящей статьи и понимания направ-

лений трансформации демократического 

политического режима современной Рос-

сии в дальнейшем. Так, Федеральным за-

коном № 225-ФЗ от 5 декабря 2006 г. вне-

сены изменения в Федеральный закон «Об 

основных гарантиях избирательных прав и 

права на участие в референдуме граждан 

Российской Федерации», предусматрива-

ющие, согласно справке к документу, со-

вершенствование ряда избирательных про-

цедур [15]. В частности, отменен мини-

мальный порог явки избирателей на выбо-

рах любого уровня, то есть минимальный 

процент граждан, которые должны при-

нять участие в голосовании, необходимый 

для признания выборов состоявшимися. 

По нашему мнению, порог явки – это не 

просто цифра, это – необходимый показа-

тель легитимности выборов, поддержки и 

доверия народа к власти, а также важней-

ший стимул для власти к качественной 

подготовке и проведению выборов со-

гласно действующему законодательству. 

Без учета порога явки такие словосочета-

ния, как «всенародно избранный прези-

дент», «народная партия власти» теряют 

значение. Ранее в этом же году из избира-

тельных бюллетеней исключена графа 

«против всех кандидатов». 

23 апреля 2007 г. уходит из жизни пер-

вый Президент России Б.Н. Ельцин, и В.В. 

Путин начал ежегодное выступление 26 

апреля в Мраморном зале Кремля с ми-

нуты молчания. Глава государства указал 

на вклад Б.Н. Ельцина в становление новой 

России, преодоление тяжелых послед-

ствий переходного периода, формирова-

ние демократического государства. 

В ходе оглашения Послания Прези-

дент РФ указал на переход к пропорцио-

нальной избирательной системе на пред-

стоящих выборах в Государственную 

Думу, распределение списков кандидатов 

по региональным группам, назвав эти из-

менения революционным шагом и демо-

кратизацией избирательной системы. 

Глава государства прямо связал резуль-

таты будущих выборов с уровнем под-

держки народом проводимого курса и пре-

емственности государственной политики. 

Среди перечисленных важнейших демо-

кратических преобразований – расшире-

ние компетенции местных органов власти, 

национального информационного про-

странства, усиление роли неправитель-

ственных объединений в политических 

процессах (в первую очередь роли Счетной 

палаты России). Президент РФ предложил 

создать Президентскую библиотеку имени 

Б.Н. Ельцина, объявил об отсутствии объ-

ективной необходимости в повышении 

пенсионного возраста в обозримом буду-

щем, рассказал о новом механизме госу-

дарственного софинансирования пенсий, 

акцентировал внимание на приоритетных 

национальных проектах и иных значимых 

социальных вопросах. 

В.В. Путин завершил обращение сло-

вами напутствия палатам парламента на 

ближайшие годы, подчеркнув, что после 

предстоящих выборов главы государства в 

марте 2008 г. следующее Послание будет 

делать другой глава государства. Прези-

дент РФ охарактеризовал все свои Посла-

ния как стратегический план развития Рос-

сии на ближайшие годы, в которых опре-

делены долгосрочные приоритеты в соци-

альной, экономической, внутренней и 
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внешней политике, в области обороны и 

безопасности. Глава государства выразил 

убежденность в способности России со-

хранить государственность и суверенитет, 

понимании сопричастности к происходя-

щим переменам каждого гражданина госу-

дарства. Россия смогла преодолеть многие 

сложности начального этапа становления 

демократического правового государства, 

выбрала путь собственного развития с уче-

том национальных интересов и приорите-

тов, а у каждого гражданина страны дол-

жен быть «шанс законным образом улуч-

шить свою собственную жизнь, преумно-

жить трудом богатство своей Родины» [9]. 

Таким образом, на основе проведен-

ного анализа Посланий Президента РФ Фе-

деральному Собранию периода 2000–2007 

гг. определим контуры российской демо-

кратии. 

1. Диктатура закона. Данный принцип 

стал одним из основных постулатов, с ко-

торыми В.В. Путин шел на выборы в 2000 

г. Он озвучен им в первом Послании 8 

июля 2000 г. В дальнейшем о строгом со-

блюдении режима законности Президент 

РФ неоднократно говорил в рамках других 

Посланий и последовательно реализовы-

вал данный принцип в форме принимае-

мых им решений. На наш взгляд, «дикта-

тура закона» выступает основой демокра-

тического правового государства, по-

скольку именно закон гарантирует такие 

главнейшие составляющие демократии, 

как справедливость и равенство. Кроме 

того, важнейшей составляющей данного 

принципа является установка о недопусти-

мости противопоставления законности и 

целесообразности, означающая строгое и 

неукоснительное следование законода-

тельным процедурам, независимо от об-

стоятельств, а также от тех лиц, которые 

должны принимать соответствующие 

властные решения. 

2. Вертикаль власти (или властная вер-

тикаль, президентская вертикаль) – прин-

цип государственного управления, при ко-

торой власть распределена по иерархии, от 

верхнего уровня к нижнему. Эффектив-

ность такой организации зависит в первую 

очередь от четкого распределения ответ-

ственности и контроля за выполнением 

поставленных задач. Принцип, заложен-

ный еще Б.Н. Ельциным, получил дальней-

шее развитие в 2000-е гг. в форме образо-

вания в России федеральных округов, ор-

ганизации деятельности полномочных 

представителей Президента в федераль-

ных округах, создания Государственного 

совета РФ. Вертикаль власти как принцип 

государственного управления предпола-

гает соединение ресурсов федеральной, ре-

гиональных и местных властей, необходи-

мых для решения сложных государствен-

ных задач. 

3. Избирательная система. В 2000–

2007 гг. отменен минимальный порог явки 

избирателей на выборах любого уровня; из 

бюллетеней для голосования исключена 

графа «против всех»; отменены прямые 

выборы губернаторов; Президент РФ по-

лучил возможность предлагать на пост 

главы субъекта представителя победившей 

на региональных выборах партии; выборы 

в Государственную Думу с 2007 г. стали 

проходить по пропорциональной избира-

тельной системе. 

4. Сильное государство. По мнению 

Президента РФ В.В. Путина, сильное госу-

дарство – это государство сильных партий, 

профессионалов, деятельность которых 

основана на принципе диктатуры закона. 

По нашему мнению, развитию России как 

сильного государства способствовали ука-

занные выше направления по формирова-

нию вертикали власти, а также реформы 

избирательной системы. Относительно во-

проса выбора между силой и свободой 

глава государства выступал за создание 

эффективного государства, способного 

обеспечить свободу личности, предприни-

мательства, институтов гражданского об-

щества. При этом возможные законода-

тельные ограничения рассмотрены не как 

отказ от демократических реформ, а вос-

приняты как движение по собственному 

пути создания российской национальной 

модели демократии, отдающей приоритет 

национальным интересам государства и 

общества. 

5. Внешняя политика. Продолжает 

формироваться открытая политическая си-

стема. По мнению Президента РФ, «Россия 

должна строить свою внешнюю политику 
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на основе четкого определения националь-

ных приоритетов, прагматизма и экономи-

ческой эффективности» [3]. Важнейшей 

целью внешней политики признано обес-

печение стратегической стабильности в 

мире; одно из ключевых направлений – 

курс на интеграцию в Европой, при этом 

широкое сближение с Европейским сою-

зом предполагается как исторический вы-

бор России. Рассмотрены вопросы о вступ-

лении России в ВТО и выстраивании парт-

нерских отношений со странами НАТО, в 

первую очередь с США. Традиционно 

большое внимание в Посланиях отведено 

вопросам интеграции на постсоветском 

пространстве, по линии СНГ и в рамках 

Евразийского экономического сообще-

ства. 

Таким образом, анализ Посланий Пре-

зидента Федеральному Собранию в 2000–

2007 гг. позволяет, с одной стороны, гово-

рить о преемственности курса первого 

Президента России на построение демо-

кратического правового государства, с 

другой – о проявлении в политико-право-

вой системе страны недемократических 

тенденций, авторитарных методов управ-

ления. Подобная модель политического ре-

жима, по мнению главы государства, 

должна рационально сочетать националь-

ные интересы государства и такие базовые 

демократические аксиомы, как верховен-

ство права, свободу и равенство. Ее реали-

зация позволит России стать суверенным 

сильным государством. В контексте во-

проса о выборе между законностью и целе-

сообразностью глава государства высту-

пает за строгое соблюдение закона с уче-

том возможности своевременного измене-

ния действующего законодательства в це-

лях реализации заложенных в Посланиях 

президентских инициатив. В стране фор-

мируется новая «партия власти» – полити-

ческая сила, имеющая большинство в Гос-

ударственной Думе и контролирующая 

большую часть региональных государ-

ственных органов, иных государственных 

институтов, принимающая ключевые ре-

шения относительно управления государ-

ством. Принимаемые парламентом законы 

все больше обретают черты эластичности, 

изменчивости, рассматриваются как инс-

трументы проводимой в государстве поли-

тики.  
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Вследствие большинства военных 

конфликтов страдает мирное население, 

поскольку в ходе боевых действий, кото-

рые проходят на территории того или 

иного государства, отдельного региона, 

гражданские права мирного населения 

нарушаются. Задача мирных граждан, 

находящихся в зоне конфликта, – остаться 

в живых, сохранить жизнь близких. Жиз-

ненные ценности приобретают другой 

смысл, жизнь протекает в ином ритме, ори-

ентированном на выживание. В период бо-

евых действий граждане в большинстве 

случаев не имеют возможности в полном 

объеме владеть, пользоваться и распоря-

жаться своим имуществом. 

После прекращения боевых действий 

и осознания того, что жизнь продолжается, 

приходит понимание того, что имущество 

или правоустанавливающие документы на 

имущество утрачены в ходе боевых дей-

ствий. Многие граждане не знают, как вос-

становить имущество или правоустанавли-

вающие документы на него. 

При проведении специальной военной 

операции по демилитаризации и денаци-

фикации на Украине очень сильно постра-

дал город Мариуполь, поскольку при осу-

ществлении боевых действий повреждено 

много и частных, и многоквартирных до-

мов, они частично или полностью уничто-

жены. Жителей города эвакуировали из го-

рящих и разрушающихся зданий. У многих 

граждан из документов на руках остался 

только гражданский паспорт. В сложном 

положении, когда проходили бои на ули-

цах Мариуполя, никто не думал о право-

устанавливающих документах на имуще-

ство, так как приоритетной была цель са-

мовыживания и сохранения родных и 

близких. Эти сведения являются историче-

ским фактом, который не подлежит дока-

зательству. 

В настоящее время действующее зако-

нодательство РФ не имеет практического 

опыта по восстановлению утраченных 

правоустанавливающих документов в ходе 

боевых действий, чем обусловлена акту-

альность настоящего исследования. 

Цель и задачи настоящего исследова-

ния состоят в рассмотрении действующего 

законодательства РФ, соответствующих 

нормативных актов, а также возможности 

оптимизации признания права собственно-

сти. Основой исследования стал сравни-

тельно-правовой метод в процессе ана-

лиза действующего законодательства. 

В городе Мариуполе сегодня сложная 

оперативная обстановка. Разрушены не 

только жилые дома, но и административ-

ные здания и нежилые помещения. Адми-

нистрация города и районов вынуждена 

работать в помещениях, не предназначен-

ных для административной деятельности. 

Соответственно, выжившие жители города 

для получения компенсации на жилье 

стоят в очередях в государственные учре-

ждения днями, а иногда и ночами. 

Однако ввиду незнания законодатель-

ной базы, отстояв в очереди долгие часы, а 

иногда и дни, жители Мариуполя узнают, 

что, не имея правоустанавливающих доку-

ментов, не могут подтвердить свое право 

на жилое недвижимое имущество. Вслед-

ствие этого им отказывают в компенсации 

за утраченное жилье. В данном случае 

необходимо подтвердить свои права. Под-

тверждением права собственности на не-

движимое имущество являются правоуста-

навливающие документы: 

̶ договор ипотеки, купли-продажи 

или дарения; 

̶ документ об обмене или долевом 

участии нескольких собственников; 

̶ свидетельство (сертификат) о при-

ватизации или наследстве; 

̶ судебное решение, которым недви-

жимость признана за истцом на том или 

ином основании. 

Необходимо различать виды докумен-

тации, которая должна быть у собствен-

ника. Документацию можно разделить на 

два вида: 

̶ правоустанавливающие документы, 

которые определяют способ, то есть как 

недвижимость приобретена (их именуют 

также документами основания); 

̶ правоподтверждающие документы 

указывают на то, что их обладатель дей-

ствительно является собственником недви-

жимого жилого имущества (квартиры или 

дома). 

По действующему законодательству 

РФ, в случае утраты правоустанавливаю-
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щих документов на квартиру или домовла-

дение рассматривается только жилое не-

движимое имущество. Утративший доку-

менты может обратиться в следующие 

учреждения: 

̶ Территориальное подразделение 

Росреестра; 

̶ Многофункциональный центр 

(МФЦ) по месту жительства; 

̶ подать онлайн-заявление через пор-

тал «Госуслуги» о выписке из Единого гос-

ударственного реестра налогоплательщи-

ков (ЕГРН). 

Кроме того, можно обратиться к нота-

риусу, оформлявшему сделку, и получить 

копию правоустанавливающего доку-

мента; в районное бюро технической ин-

вентаризации (БТИ), если сделка совер-

шена до 1998 г., и получить справку, под-

тверждающую право собственности.  

Все вышеперечисленные способы вос-

становления правоустанавливающих доку-

ментов для жителей Мариуполя затрудни-

тельны или невозможны вследствие ряда 

причин, а именно: 

̶ нотариус, осуществлявший сделку, 

уехал из Мариуполя на территорию Укра-

ины или другого государства; при этом вы-

вез свой архив, или нотариальные дела 

утрачены в ходе боевых действий; 

̶ сведения в БТИ отсутствуют; 

̶ Центр предоставления администра-

тивных услуг, действовавший в Мариу-

поле до военных действий, перестал осу-

ществлять деятельность, архивы вывезены 

на территорию Украины. 

Государственная регистрация права 

собственности на жилую недвижимость до 

24 февраля 2022 г. осуществлялась по зако-

нодательству Украины. Сегодня Мариу-

поль входит в состав России, и государ-

ственная регистрация права собственности 

на жилую недвижимость осуществляется 

на основании законодательства РФ в Ро-

среестре. В этой ситуации необходимо рас-

смотреть вопрос и порядок действий рядо-

вых жителей Мариуполя, которые пере-

жили военные действия и утратили право-

устанавливающие документы на жилую 

недвижимость. 

В теории можно утверждать, что по-

вседневной необходимости в этих доку-

ментах на жилплощадь не существует. По-

требность в них возникает только при от-

чуждении, оформлении ипотеки (имеюща-

яся квартира как объект банковского за-

лога) или судебных тяжбах (к примеру, 

имущественные конфликты долевых соб-

ственников, наследников и т.п.), при 

вступлении в наследство и других юриди-

ческих действиях относительно недвижи-

мости. 

Такие случаи для жителей Мариуполя 

являются второстепенными. Как указано 

ранее, многие жители нуждаются в ком-

пенсации за утраченное жилье в виде 

предоставления другого жилья в много-

квартирном жилищном фонде или получе-

ния денежной компенсации. Кроме этой 

компенсации, жители могут рассчитывать 

на компенсацию за утраченное имущество 

первой необходимости. Для этого вида 

компенсации также нужно предоставлять 

правоустанавливающие документы. В Ма-

риуполе большая часть жилого фонда уни-

чтожена в результате (боевых) военных 

действий. Жители города нуждаются в жи-

лье. Но, учитывая тот факт, что правоуста-

навливающие документы уничтожены и 

утрачены в ходе военных действий, они не 

имеют возможности обратиться в государ-

ственные органы с заявлением на получе-

ние компенсации, поскольку в государ-

ственных учреждениях требуют ориги-

налы документов, подтверждающих право 

собственности. 

Из вышеизложенного следует вывод о 

том, что граждане не только не могут по-

лучить компенсацию, но и не имеют воз-

можности владеть, распоряжаться, пользо-

ваться своим имуществом. С целью оказа-

ния практической и юридической помощи 

жителям проведен анализ гражданского за-

конодательства РФ. На основании ст. 209 

Гражданского кодекса (ГК) РФ «собствен-

нику принадлежит права владения, пользо-

вания и распоряжения своим имуществом. 

Собственник по своему усмотрению мо-

жет совершить в отношении принадлежа-

щего ему имущества любые действия, не 

противоречащие закону и иным правовым 

актам и не нарушающие права, интересы 

других лиц» [1]. Вместе с тем «признание 

права является одним из способов защиты 
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права. При этом лицо, считающее себя соб-

ственником спорного имущества, должно 

доказывать законность оснований возник-

новения права собственности на недвижи-

мость» (ст. 12 ГК РФ) [1]. 

Но в законодательстве РФ указано, 

«что право собственности и другие вещ-

ные права на недвижимые вещи, ограниче-

ние этих прав, их возникновение, переход 

и прекращение подлежат государственной 

регистрации в едином государственном ре-

естре органами, осуществляющими госу-

дарственную регистрацию прав на недви-

жимость и сделок с ней» [1]. А для реги-

страции и получения компенсации отсут-

ствуют оригиналы права собственности. 

Поэтому гражданам для защиты своих 

прав на владение, пользование и распоря-

жение жилым недвижимым имуществом 

необходимо обратиться с исковым заявле-

нием в суд. Ст. 2 Гражданско-процессуаль-

ного кодекса (ГПК) РФ гласит: «Заинтере-

сованное лицо вправе в порядке, установ-

ленном законодательством о гражданском 

судопроизводстве, обратиться в суд за за-

щитой нарушенных либо оспариваемых 

прав, свобод или законных интересов» [2]. 

Исковое заявление имеет название: «О 

признании права собственности в связи с 

утратой правоустанавливающих докумен-

тов». Следует отметить, что в суд можно 

обращаться не только в порядке искового 

производства, но и в порядке особого про-

изводства. 

Как следует из ст. 262 ГПК РФ, в по-

рядке особого производства суд рассмат-

ривает дела [2]: 

̶ об установлении фактов, имеющих 

юридическое значение; 

̶ об усыновлении (удочерении) ре-

бенка; 

̶ о признании гражданина безвестно 

отсутствующим или об объявлении граж-

данина умершим; 

̶ об ограничении дееспособности 

гражданина, о признании гражданина не-

дееспособным, об ограничении или о ли-

шении несовершеннолетнего в возрасте от 

четырнадцати до восемнадцати лет права 

самостоятельно распоряжаться своими до-

ходами; 

̶ об объявлении несовершеннолет-

него полностью дееспособным (эмансипа-

ции); 

̶ о признании движимой вещи бесхо-

зяйной и признании права муниципальной 

собственности на бесхозяйную недвижи-

мую вещь; 

̶ о восстановлении прав по утрачен-

ным ценным бумагам на предъявителя или 

ордерным ценным бумагам (вызывное 

производство); 

̶  о внесении исправлений или изме-

нений в записи актов гражданского состо-

яния; 

̶ по заявлениям о совершенных нота-

риальных действиях или об отказе в их со-

вершении; 

̶ по заявлениям о восстановлении 

утраченного судебного производства. 

Федеральными законами к рассмотре-

нию в порядке особого производства могут 

быть отнесены и другие дела. На основа-

нии указанной статьи жители Мариуполя 

могут обратиться в суд с заявлением «Об 

установлении факта владения и пользова-

ния недвижимым имуществом». 

Перед подачей иска, заявления требу-

ется выполнить юридические действия для 

сбора доказательственной базы. В первую 

очередь следует обратиться в органы поли-

ции с заявлением об утрате документов. В 

качестве ответа на указанное заявление по-

лучить постановление об отказе в возбуж-

дении уголовного дела. Далее необходимо 

подать заявление в Многофункциональ-

ный центр предоставления государствен-

ных и муниципальных услуг Донецкой 

Народной Республики (ДНР), на это обра-

щение получить информационную 

справку о зарегистрированных правах на 

недвижимое имущество. В архивах могут 

содержаться сведения о собственнике жи-

лого недвижимого имущества. 

После подачи заявления нужно разме-

стить объявление об утрате документов в 

средствах массовой информации (напри-

мер, на новостном портале города «Мари-

уполь РФ/ИНФО» [3]. Следующий шаг: по 

возможности выяснить в коммунальных 

службах Мариуполя, имеются ли у них ко-

пии договоров с собственником и право-

устанавливающих документов на жилое 

недвижимое имущество. 
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После выполнения алгоритма указан-

ных действий и сбора необходимой дока-

зательственной базы необходимо оплатить 

государственную пошлину и подать иско-

вое заявление или заявление суд на основа-

нии Налогового кодекса РФ и Закона «О 

судебном сборе» [4; 5; 6]. Считаем, что ис-

ковое заявление в суд должно быть состав-

лено на основании ст. 8, 12, 131, 209 ГК РФ 

[1], а заявление об установлении юридиче-

ского факта – на основании ст. 263, 264, 

265 ГПК РФ [2]. 

После обращения в суд жители Мари-

уполя должны выяснить у секретаря судеб-

ных заседаний дату, на которую назначено 

рассмотрение иска или заявления. В случае 

необходимости явиться в суд, дать поясне-

ния и предоставить доказательства. Дока-

зательствами в суде на основании ст. 55 

ГПК РФ [2] являются «полученные в 

предусмотренном законом порядке сведе-

ния о фактах, на основе которых суд уста-

навливает наличие или отсутствие обстоя-

тельств, обосновывающих требования и 

возражения сторон, а также иных обстоя-

тельств, имеющих значение для правиль-

ного рассмотрения и разрешения дела. Эти 

сведения могут быть получены из объясне-

ний сторон и третьих лиц, показаний сви-

детелей, письменных и вещественных до-

казательств, аудио- и видеозаписей, заклю-

чений экспертов. Объяснения сторон и 

третьих лиц, показания свидетелей могут 

быть получены путем использования си-

стем связи через веб-конференции в по-

рядке, установленном статьей 155.1 насто-

ящего Кодекса, либо путем использования 

системы веб-конференции в порядке, уста-

новленном статьей 155.2 настоящего Ко-

декса» [2]. 

По итогам рассмотрения иска и прове-

дения судебного заседания нужно полу-

чить решение суда. Только после этого 

представляется возможным зарегистриро-

вать право владения и пользования 

имуществом в государственных учрежде-

ниях РФ. 

Таким образом, можно сделать вывод 

о том, что рассмотренный алгоритм дей-

ствий, направленных на восстановление 

правоустанавливающих документов, на 

современном этапе наиболее точен, эффек-

тивен и доступен жителям города Мариу-

поля. 
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Со второй половины ХХ в. туризм во 

многих странах становится важной сфе-

рой экономической деятельности. В трен-

де современного развития мировой эко-

номики доля это сектора постепенно воз-

растает. В настоящее время это – очень 

выгодный бизнес, который обеспечивает 

около 4,5% мирового валового внутренне-

го продукта (ВВП) и предоставляет рабо-

чие места примерено 200 миллионам че-

mailto:keshau@yandex.ru
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ловек [7]. Развитие туризма может спо-

собствовать устойчивому управлению 

охраняемыми природными территориями 

за счет привлечения любителей природы 

из разных точек мира. 

В соответствии с Федеральным зако-

ном  от 24 ноября 1996 г. № 132-ФЗ «Об 

основах туристской деятельности в Рос-

сийской Федерации» под туризмом пони-

маются временные выезды (путешествия) 

граждан с постоянного места жительства 

в лечебно-оздоровительных, рекреацион-

ных, познавательных, физкультурно-

спортивных, профессионально-деловых, 

религиозных и иных целях без занятия 

деятельностью, связанной с получением 

дохода от источника в стране (месте) вре-

менного пребывания [2]. Выделяют раз-

личные виды туризма с разными основами 

для классификации. Например, туризм 

может быть внутренним и выездным, со-

циальным и самодеятельным, экскурси-

онным и приключенческим, водным и 

горным, пешим и автомобильным, др. 

В отдельный вид выделяют экологи-

ческий туризм. К сожалению, в действу-

ющем российском законодательстве от-

сутствует определение данного термина. 

Однако в документах Международного 

союза охраны природы приведено следу-

ющее определение: «Экологический ту-

ризм или экотуризм – путешествие с от-

ветственностью перед окружающей сре-

дой по отношению к ненарушенным при-

родным территориям с целью изучения и 

наслаждения природой и культурными 

достопримечательностями, которое со-

действует охране природы, оказывает 

"мягкое" воздействие на окружающую 

среду, обеспечивает активное социально-

экономическое участие местных жителей 

и получение ими преимуществ от этой де-

ятельности». Похожие по содержанию 

определения дают Всемирный фонд дикой 

природы и Международное общество эко-

логического туризма. 

Многие считают, что термин «эколо-

гический туризм» введен в научный обо-

рот в 1983 г. мексиканским экологом-

экономистом Гектором Цебаллос-Ласку-

рейном. Примерно в указанный период 

подобный термин появляется и в СССР. 

Впервые он использован при подготовке и 

внедрении пешеходного маршрута «Кру-

гобайкальская железная дорога» (КБЖД), 

который разработан в Бюро международ-

ного молодежного туризма «Спутник» 

при Иркутском обкоме ВЛКСМ. В нашей 

стране стремительно произошла эволюция 

термина: «экологический маршрут», затем 

«экотуры по КБЖД», а на современном 

этапе – «экотуризм на Байкале». 

Экологический туризм базируется на 

следующих основах: 

– подбирают экологически благопри-

ятные и вместе с тем интересные природ-

ные и культурные ландшафты; 

– маршруты проходят по специально 

проложенным экологическим тропам; 

– туристы посещают природоведче-

ские и краеведческие музеи, экотехноло-

гичные хозяйства; 

– происходит знакомство с участками 

«нетронутой» природы; 

– посетителям рассказывают об эко-

логических проблемах на местном уровне; 

– в ходе тура происходит изучение 

традиционных, аборигенных форм приро-

допользования; 

– посетителям прививают уважение к 

местным культурным традициям. 

Туризм в пределах особо охраняемых 

природных территорий (ООПТ) в России 

только начинает вступать в активную фа-

зу развития. Вместе с тем такого рода ту-

ризм – это значимый бизнес, требующий 

профессиональной, плановой работы и 

государственного подхода. Как показыва-

ет мировая практика, туризм на ООПТ 

успешен, если в его развитии обязательно 

участвуют несколько игроков, роли между 

которыми четко разделены. Каждый из 

участников решает свои, свойственные 

именно ему задачи, и у каждого из них 

существует своя зона ответственности [7]. 

Например, по разным оценкам, в Финлян-

дии около шести тысяч ферм предлагают 

возможность экологического отдыха. Все 

чаще этим занимаются профессионально, 

а не в свободное от основной деятельно-

сти время. Спрос на экологические туры 

растет ежегодно на 10–15%. По данным 

Россельхозбанка, в России ожидается уве-

личение потока экотуристов до 22 млн 
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человек в год к 2025 г., в 2021 г. это число 

составило 10,6 млн [8]. 

Однако и в нашей стране в последние 

несколько лет подход к экологическому 

туризму изменяется, и его рассматривают 

в качестве выгодного бизнеса. Это требу-

ет, однако, грамотной его организации. 

Возникла необходимость изменить дан-

ную идеологию, уйти от «неконтролируе-

мого использования природных ресурсов 

к рыночному регулированию их эксплуа-

тации в рамках современного экологиче-

ского законодательства и в целях устой-

чивого развития» [6]. Экологический ту-

ризм может осуществляться на любых 

природных территориях, в частности на 

обычных участках лесного фонда или 

землях, не имеющих особо охраняемого 

статуса. Объектами для экологического 

туризма часто выступают ООПТ. Они 

широко используются для развития эко-

логического туризма и обеспечения ак-

тивного познавательного отдыха в есте-

ственных природных условиях в рамках 

культурно-просветительской и рекреаци-

онной деятельности. Но следует иметь 

ввиду, что неконтролируемый экологиче-

ский туризм может нанести существен-

ный вред экосистеме. Особенно, если ту-

ристические маршруты затрагивают при-

родные объекты, имеющие особые харак-

теристики и требующие специфической 

охраны. 

Количество ООПТ в пределах Рос-

сийской Федерации постоянно увеличива-

ется. Так, с 1992 по 2011 г. создано 28 но-

вых заповедников, 25 национальных пар-

ков и десять федеральных заказников. 

Кроме того, существенно расширены тер-

ритории существовавших 25 заповедни-

ков, одного национального парка и одного 

федерального заказника. В целом общая 

площадь ООПТ федерального значения 

увеличена практически на 80%. 

 22 декабря 2011 г. Правительством 

РФ издано распоряжение № 2322-р «Об 

утверждении Концепции развития систе-

мы особо охраняемых природных терри-

торий федерального значения на период 

до 2020 года и плана мероприятий по реа-

лизации Концепции развития системы 

особо охраняемых природных территорий 

федерального значения на период до 2020 

года». Цель этой Концепции – развитие 

системы ООПТ путем повышения эффек-

тивности государственного управления в 

сфере организации и функционирования 

системы ООПТ в интересах устойчивого 

развития РФ, обеспечения экологической 

безопасности, охраны биологического и 

ландшафтного разнообразия, сохранения 

и рационального использования природ-

ного и культурного наследия [4]. В соот-

ветствии с данной Концепцией до 2020 г. 

предусмотрено создание 11 заповедников, 

20 национальных парков и трех федераль-

ных заказников, а также расширение тер-

риторий существующих 11 заповедников 

и одного национального парка. 

Срок действующей Концепции истек 

в 2020 г. Но, анализируя результаты рабо-

ты по созданию новых ООПТ в России, 

можно признать, что она была успешной. 

По данным Росстата, в 2021 г. в России 

насчитывалось 11,9 тыс. ООПТ федераль-

ного, регионального и местного значения. 

По сравнению с 2020 г. их общая площадь 

возросла на 2,0 млн га, составив 242,1 млн 

га в 2021 г. (14,14 % площади РФ). В це-

лом с 2014 по 2021 г. общая площадь 

ООПТ увеличилась на 39,8 млн га, что яв-

ляется результатом усовершенствования 

системы управления ООПТ в России [5]. 

Сегодня происходит разработка ново-

го документа стратегического планирова-

ния. Его основной задачей станет реали-

зация обеспечения комплексного подхода 

к сохранению биоразнообразия на терри-

тории страны. В соответствии со Страте-

гией экологической безопасности на пе-

риод до 2025 г. приоритетным направле-

нием обеспечения экологической без-

опасности выступает сохранение биоло-

гического и ландшафтного разнообразия 

страны и развитие сети ООПТ. 

В рамках реализации федерального 

проекта «Сохранение биологического 

разнообразия и развития экологического 

туризма», относящегося к национальному 

проекту «Экология», к 2024 г. площадь 

ООПТ должна быть увеличена еще не ме-

нее чем на два млн га за счет создания 24 

новых ООПТ. 

Наиболее традиционным и одновре-
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менно жестким способом охраны отдель-

ных природных территорий в России яв-

ляется создание заповедников. Заповед-

ники в течение многих лет оставались 

практически закрытыми для посетителей. 

До сих пор возможности развития эколо-

гического туризма на их территориях 

остаются ограниченными. Это в первую 

очередь обусловлено спецификой запо-

ведников как ООПТ. Но значительное 

число заповедников, хотя и формально, но 

обозначили свой интерес к развитию эко-

логического туризма. Несмотря на то, что 

разработаны методические документы, 

регламентирующие осуществление экоту-

ризма в заповедниках и созданы програм-

мы его реализации, на практике ситуация 

оказывается значительно сложнее. 

Насколько активно заповедники готовы 

принимать туристов на своих территори-

ях, во многом зависит даже не от Положе-

ния о том или ином заповеднике, а от по-

зиции его администрации. В большинстве 

случаев посетителям доступны лишь цен-

тральные усадьбы заповедников, в кото-

рых можно побывать, например, в Музее 

природы, осмотреть несколько вольеров с 

животными и совершить прогулку по ко-

ротким маршрутам. 

Пребывание граждан на территории 

заповедника разрешается только по спе-

циальным разрешениям, выданным его 

администрацией, и при наличии докумен-

та, удостоверяющего личность, указанно-

го в разрешении. Однако большая часть 

территорий заповедников по-прежнему 

закрыты для посещения. Так, в Вишер-

ском заповеднике туристам доступны 

лишь около 5% его территории. Передви-

жение допускается только по утвержден-

ным четырем экологическим тропам. По-

сещение является платным. 

Другая территориальная форма охра-

ны природы – национальные парки. В от-

личие от заповедников, развитие туризма 

на этих территориях служит одним из ос-

новных направлений их деятельности. 

Национальные парки для России – срав-

нительно новая форма охраны окружаю-

щей среды и сохранения культурного 

наследия. Создание национальных парков 

на территории нашей страны началось в 

1983 г. 

Национальные парки в единой систе-

ме ООПТ играют особую роль. В отличие 

от заповедников, национальные парки 

наделены не только природоохранной, но 

и рекреационной функцией. Подобная 

«двойственность» накладывает опреде-

ленные ограничения на условия отдыха в 

национальных парках, но тем не менее 

способствует развитию экотуризма [9]. 

 Согласно Федеральному закону от 14 

марта 1995 г. № 33-ФЗ «Об особо охраня-

емых природных территориях» [1] в пре-

делах национальных парков выделяют 

различные функциональные зоны. При 

этом, несмотря на важность проведения 

функционального зонирования в нацио-

нальных парках, в большинстве россий-

ских парков оно фактически отсутствует 

или проведено не в полном объеме. Соот-

ветственно, это приводит к нарушениям 

правового режима использования особо 

охраняемых природных территорий, а в 

ряде случаев – и к злоупотреблениям со 

стороны организаций или должностных 

лиц. 

Вместе с тем можно выделить и со-

путствующие проблемы, затрудняющие 

развитие экологического туризма в преде-

лах ООПТ России: 

– недостаточность, а порой практиче-

ски полное отсутствие маршрутов и про-

грамм, разработанных для разных катего-

рий туристов, в том числе иностранных; 

– недостаточное количество или прак-

тически полное отсутствие объектов ту-

ристической инфраструктуры на маршру-

тах (оборудованных палаточных стоянок, 

контейнеров для мусора, туалетов, пере-

прав через водные объекты и т.п.); 

– нехватка информационных щитов и 

указателей в пределах парков; 

– отсутствие у работников заповедни-

ков и национальных парков достаточных 

знаний и опыта, необходимых для успеш-

ного и прибыльного развития туризма; 

– малое разнообразие предоставляе-

мых туристам платных услуг, завышен-

ные цены на эти услуги, зачастую низкое 

качество указанных услуг; 

– недостаточное количество мест для 

размещения туристов (отсутствие кемпин-
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гов, недостаток мини-гостиниц, гостевых 

домов); 

– проблемы, связанные с транспортом 

(в ряде случаев добраться до ООПТ на 

общественном транспорте затруднительно 

или невозможно); 

– недостаток рекламы, особенно на 

международном уровне; 

– недостаточная приспособленность 

российских заповедников и национальных 

парков для приема зарубежных туристов 

(местное население, как правило, не гово-

рит на иностранных языках, хотя и прояв-

ляет гостеприимство); 

– отстраненность местного населения 

от участия в развитии экотуризма; 

– отсутствие механизмов, при кото-

рых часть финансовых поступлений от 

экотуризма направлялась бы на нужды 

местных жителей; 

– отсутствие четкого правового регули-

рования рекреации в пределах ООПТ [9]. 

Нормы права, регулирующие эколо-

гический туризм, разработаны недоста-

точно, и в системе экологического права 

занимают неоднозначное положение. Это 

обусловлено тем, что экологический ту-

ризм выступает, с одной стороны, пред-

принимательской деятельностью, с другой 

– в качестве способа экологического про-

свещения и образования. При этом вы-

полняет и ряд социальных функций, в том 

числе поддерживает уровень жизни мест-

ного населения и способствует сохране-

нию местных традиций, обычаев. 

Следовательно, для более четкого 

правового регулирования необходимо 

внести определение понятия экологиче-

ского туризма и выделить для него от-

дельную главу в Федеральном законе от 

24 ноября 1996 г. № 132-ФЗ «Об основах 

туристской деятельности в Российской 

Федерации». 

Ранее, на протяжении ряда лет, мно-

гократно возникал вопрос о необходимо-

сти внести соответствующие поправки в 

Федеральный закон от 14 марта 1995 г. № 

33-ФЗ «Об особо охраняемых природных 

территориях». 18 марта 2023 г. Государ-

ственная Дума приняла в третьем чтении 

Федеральный закон о туризме на ООПТ, 

который вступит в силу 1 сентября 2023 г. 

[3]. В частности, в законе речь идет о том, 

что на специально выделенных участках 

частичного хозяйственного использова-

ния, не включающих в себя естественные 

экологические системы, природные ком-

плексы, объекты и не являющихся средой 

обитания объектов растительного и жи-

вотного мира, для сохранения которых 

создан государственный природный запо-

ведник, допускается деятельность, 

направленная на организацию и осу-

ществление туризма, обеспечение охраны 

и использования государственного при-

родного заповедника, а также жизнедея-

тельности граждан, проживающих на его 

территории. 

Таким образом, постепенно начинает 

развиваться концепция «регенеративного 

туризма». Вероятно, эта концепция в 

ближайшем будущем станет одним из ос-

новных аспектов экологического туризма. 

Данная концепция предполагает относи-

тельно новый подход к путешествиям, в 

процессе которых сделан акцент не только 

на минимизацию негативных последствий 

туризма, но и по мере возможности осу-

ществляется позитивное влияние на 

окружающую среду, местные сообщества. 

Это может включать в себя проживание в 

экологически чистых местах, поддержку 

местных усилий по сохранению природы 

и участие в мероприятиях, приносящих 

пользу окружающей среде (в их числе – 

посадка растений, уборка мусора, рекуль-

тивация территорий). 
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XXI век часто называют эпохой пост-

индустриального общества, для которого 

характерны активное и первостепенное 

развитие высоких технологий, информати-

зация и компьютеризация всех сфер жизни 

общества, а потому информация выступает 

объектом оборота и отражения фактов 

материального и духовного мира в про-

цессе коммуникации. Виртуальное про-

странство с каждым годом все прочнее за-

крепляется в жизни человека и становится 

ее неотъемлемой частью, компьютерная 

грамотность граждан растет. В этой связи 

возникает больше вопросов относительно 
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регулирования складывающихся отноше-

ний, больше пробелов в законодательстве, 

поскольку предусмотреть все заранее не-

возможно. 

Согласно закону в состав наследства 

входят вещи, имущественные права и обя-

занности, а также иное имущество [4]. 

Данная норма носит бланкетный характер 

и отсылает нас к постановлению Пленума 

Верховного Суда РФ от 24 августа 1993 г. 

№ 8 «О некоторых вопросах применения 

судами Закона Российской Федерации "О 

приватизации жилищного фонда в Россий-

ской Федерации"», в котором под «иным 

имуществом» закон предлагает понимать 

жилое помещение, заявление на привати-

зацию которого подано наследодателем 

при жизни и не было отозвано, поскольку 

по не зависящим от него причинам он был 

лишен возможности соблюсти все правила 

оформления документов на приватизацию, 

в которой ему не могло быть отказано [8]. 

Полагаем, что перечень «иного» иму-

щества открытый, а значит, допустимо рас-

ширительное толкование данного понятия. 

Итак, современный продвинутый 

пользователь персонального компьютера и 

гаджетов может без труда создать для себя 

аккаунт в каком-либо мессенджере или со-

циальной сети, оплатить и тем самым при-

обрести в собственность цифровую копию 

литературного произведения или музы-

кального альбома того или иного исполни-

теля, купить криптовалюту, сформировать 

«облачное» хранилище и хранить в нем 

огромное количество информации. Не 

стоит забывать и о том, что сегодня многие 

аккаунты монетизированы и приносят не-

плохой доход владельцу, а в таком случае 

со смертью человека наследники теорети-

чески теряют существенную часть наслед-

ственной массы. Возникает логичный во-

прос о том, что станет со всеми этими объ-

ектами после смерти их приобретателя / 

пользователя и будет ли возможным насле-

дование этих объектов. На данный вопрос 

нам только предстоит найти ответ. 

Технологии компании Apple, действу-

ющие в том числе и на территории Россий-

ской Федерации, продвинулись еще 

дальше: компания предусмотрела возмож-

ность назначения цифрового наследника, 

который после смерти «наследодателя» 

получит доступ к содержимому его учет-

ной записи. Среди них – фото, сообщения, 

файлы, пароли, сведения о платежах, 

ключи входа и другие. Таким наследником 

может быть любое лицо или лица. 

«Наследнику» для получения «наслед-

ства» не придется обращаться к нотариусу, 

достаточно будет подать в компанию соот-

ветствующий запрос с приложением к 

нему свидетельства о смерти и ключа до-

ступа, который был создан наследодателем 

при назначении наследника. Компания 

рассматривает запрос, проверяет информа-

цию и, если проверка пройдена успешно 

(данные подтверждены), предоставляет 

наследнику доступ к информации сроком 

на три года. При этом минимальный воз-

раст наследника, как сообщается на сайте 

компании, по умолчанию составляет 13 

лет. Однако он может быть изменен, в за-

висимости от страны и региона [13] (Рос-

сии в списке нет, но содержится фраза-

ограничение «минимальный возраст для 

создания учетной записи – … 13 лет во 

всех остальных странах и регионах». Из 

этого мы делаем вывод о том, что РФ, со-

гласно правилам компании, подходит под 

это ограничение с учетом того, что в 

настройках продукции компании можно 

выставить в качестве региона РФ). 

Так, например, мы вправе унаследо-

вать книги в переплете. Но почему мы не 

можем унаследовать собранную пользова-

телем электронную библиотеку, в которой 

книги – это не просто подборка, а куплен-

ные им за безналичные деньги электрон-

ные копии книг? Если исходить из опреде-

ления «вещей», то электронные копии книг 

не могут выступать в качестве таковых, по-

скольку не являются объектами матери-

ального мира, но при этом они, как и вещи, 

созданы человеком (или при его помощи) 

и удовлетворяют определенные человече-

ские потребности. Безусловно, права на та-

кие объекты можно рассматривать в каче-

стве имущественных прав, возникающих в 

отношении бестелесных объектов (в част-

ности, речь идет об исключительных пра-

вах, информации, цифровых правах). Од-

нако стоит учитывать тот факт, что чело-

век покупает не саму книгу, а лицензию на 
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ее использование. Согласно пользователь-

скому соглашению передача лицензии тре-

тьим лицам не допускается [12; 19]. Оче-

видным становится нарушение прав поль-

зователей, поскольку «покупатель» элек-

тронной книги не претендует на авторство. 

Он покупает книгу в цифровом формате 

так, как если бы сделал такую покупку в 

магазине и приобрел печатный экземпляр. 

Представляется логичным убрать из поль-

зовательских соглашений пункт, запреща-

ющий пользователям передавать куплен-

ное им третьим лицам. В таком случае воз-

можна спекуляция приобретенными кни-

гами, однако возможным видится включе-

ние в соглашение пункта, позволяющего 

передавать приобретенные электронные 

копии исключительно наследникам. 

С криптовалютой ситуация более 

сложна с учетом ее характера: полная ано-

нимность, не контролируется государ-

ством, нет единого эмитента и т.д. Делать 

в завещании ссылку на криптокошелек 

ввиду его анонимности не имеет смысла. 

Иначе складываются обстоятельства, если 

речь идет о криптовалютной бирже (стоит 

отметить, что не все платформы работают 

в России): наследники умершего могут по-

лучить доступ к его накоплениям при предо-

ставлении копий свидетельства о смерти, за-

вещания, паспорта наследника [24]. 

Отсюда возникает вопрос о том, будет 

ли придана законная сила такому «насле-

дованию» на территории РФ и можно ли 

признавать все вышеуказанное (по сути – 

информацию) наследством, а также воз-

можно ли применение термина «цифровое 

наследство».  

С точки зрения герменевтики, где суть 

явления познается исходя из его названия, 

содержимое аккаунтов в социальных сетях 

/ мессенджерах / сайтах, цифровые копии 

книг / музыкальных альбомов, криптова-

люту, данные «облачных» хранилищ мы 

можем называть «цифровым имуще-

ством», поскольку: 

- лицо тратит реальные деньги на по-

купку электронных книг, криптовалюты, 

увеличение объема «облачного» храни-

лища; 

- содержащиеся в аккаунтах сведения 

(в том числе персональные данные) и 

материалы (загруженные пользователем 

фото, видео, документы и т.д.) по общему 

правилу являются собственностью пользо-

вателя; 

- в полной мере раскрывается право-

мочие владения – закрепленная законом 

возможность фактического обладания 

имуществом и контроля над ним, осу-

ществляемая собственником добросо-

вестно и законно. Правомочие владения 

органично, сочетает в себе объективные и 

субъективные элементы, а отсутствие од-

ного из них не позволяет говорить о нали-

чии у лица права владения [22]; 

- возвращаясь к герменевтике, можно 

утверждать, что все объекты в цифровом 

виде являются информацией, представлен-

ной в цифровом (двоичном) формате. 

Таким образом, «цифровое имуще-

ство» есть не что иное, как информация, то 

есть при появлении законодательной воз-

можности завещать и наследовать это иму-

щество объектом наследования в данном 

случае будет выступать информация. 

Можно ли завещать информацию? Се-

годня этот вопрос однозначно не решен ни 

в науке, ни на практике, но существует 

большое количество научных работ, по-

священных данной теме [11, с. 361]. В ст. 

141.1 Гражданского кодекса (ГК) РФ также 

не говорится об этом [6]. Наследование 

того, что имеет человек в цифровом фор-

мате, никаким образом не урегулировано 

российским законодательством. Между 

тем зарубежные страны (Америка, Испа-

ния в целом и Каталония в частности, 

Франция, Германия) уже взяли курс на ре-

формирование законодательства в данной 

области ввиду наличия в мировой прак-

тике прецедентов [9; 23]. 

Часто происходят ситуации, когда че-

ловек умирает, а его родственникам крайне 

необходимо получить информацию, хра-

нящуюся, например, на электронной почте 

умершего или в облачном хранилище, при-

вязанном к этой электронной почте. Если 

такого рода информация не выступает объ-

ектом интеллектуальной собственности, то 

получить доступ будет крайне сложно. В 

качестве примера приведем дело, ранее об-

суждаемое в сети, о предоставлении до-

ступа Василию Цирину к электронной 
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почте его матери – скрипачки Людмилы 

Карпушкиной. Обращение в техподдержку 

«Рамблера» не привело к желаемому ре-

зультату. Ему отказали в предоставлении 

доступа, мотивировав отказ тем, что сде-

лать они это могут исключительно на ос-

новании судебного решения о признании 

его наследником электронного почтового 

ящика [10; 18], поскольку ст. 65 Федераль-

ного закона от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О 

связи» гарантирует тайну переписки и поч-

товых отправлений. В результате им напи-

сана петиция, адресованная «суд РФ» [20]. 

Это уже говорит о том, что существует «за-

прос» на совершенствование законода-

тельства в исследуемой области. 

Что же касается аккаунтов WhatsApp и 

Telegram, то они не предоставляют доступ 

родственникам умершего к его аккаунту и 

переписке, так как это прямо нарушает по-

литику конфиденциальности платформ (со 

ссылкой на ст. 138 Уголовного кодекса 

(УК) РФ [5]. 

Г.М. Самостроенко, Е.П. Сулима в 

своей научной работе пишут: «Граждане в 

ходе своей жизнедеятельности в рамках 

доступных ресурсов Интернета, используя 

возможности, предоставленные инстру-

ментами самих ресурсов, за счет информа-

ционного обмена аккумулируют информа-

цию, имеющую для них материальную 

и/или духовную ценность и социальную 

значимость, как-то: личная переписка, раз-

витый блог или членство в форуме, учет-

ная запись в различных группах социаль-

ных сетей и т.п., а также «зарабатывают» 

привилегированный статус в рамках про-

грамм лояльности различных организаций, 

осуществляющих свою деятельность с ис-

пользованием сервисов и ресурсов сети 

Интернет, что определяет возможность по-

лучения ими преференций и материальных 

благ в пределах использования таких сер-

висов и ресурсов. Все вышеописанное 

можно рассматривать как цифровые ак-

тивы субъекта данных, обладающие всеми 

признаками материальности: они суще-

ствуют, и ими можно распоряжаться – об-

менять, потратить, продать и т.п. Также 

следует отметить, что требования действу-

ющих международных и российских зако-

нодательных актов по использованию всех 

электронных сервисов Интернета привели 

к аккумулированию у владельцев ресурсов 

колоссального количества конфиденци-

альной информации, в том числе и персо-

нальных данных, как-то: фамилия, имя и 

отчество; почтовый адрес; информация о 

банковских картах и электронных счетах, а 

также их реквизитах; номер телефона; 

идентификационные данные средств элек-

тронной коммуникации и т.п. … Анализи-

руя законодательные и нормативно-право-

вые акты Российской Федерации и евро-

пейских государств с явно выраженной ин-

формационной сферой общества в области 

наследования прав на персональные дан-

ные и цифровые блага и ценности, мы счи-

таем очевидным, что регулирование в дан-

ной сфере недостаточно отражает актуаль-

ность существующей проблемы» [21,          

с. 254–255]. 

В работе А.В. Копьева содержится сле-

дующее положение: «Причины, по кото-

рым достаточно сложно получить доступ к 

личной информации в сети после смерти 

гражданина, не столько в отсутствии в со-

временном наследственном праве правил о 

наследовании такой информации, сколько 

в том, что сейчас отношения между поль-

зователем социальной сети и самой соци-

альной сетью регламентируются соглаше-

нием-офертой, которое не допускает 

наследование аккаунтов» [14, c. 71]. 

С данными утверждениями нельзя не 

согласиться. Однако вопрос о возможно-

сти включения информации как комплекс-

ной составляющей в наследственную 

массу остается открытым. 

Стоит определиться с тем, что все-таки 

мы будем включать в наследственную 

массу: информацию, право на нее или 

право на доступ к информации? 

Вероятно, включение информации в 

состав наследства как отдельного объекта 

будет невозможным по ряду причин: в слу-

чае с завещанием не представляется воз-

можным включить эту информацию в 

текст завещания, поскольку «информация» 

в таком контексте – широкое понятие, а 

также ввиду того, что содержание завеща-

ния будет оглашено нотариусом при всех 

наследниках, а значит, данная информация 

станет доступна всем и сразу; в случае 
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наследования по закону извещение наслед-

ников о наличии такого объекта наследова-

ния становится затруднительным. Право 

на информацию по-разному толкуется в 

научных кругах, но в целом выработано 

два подхода: узкий и широкий. Согласно 

узкому подходу, это – только право на по-

лучение информации [15, с. 11–12, 16–17, 

21]; в широком смысле – это совокупность 

всех субъективных прав, направленных на 

информацию или действия с ней [16, с. 

204]. Право на доступ к информации за-

креплено в ст. 8 Федерального закона от 27 

июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, 

информационных технологиях и о защите 

информации» [3]. Согласно ст. 2 приведен-

ного закона под доступом к информации 

следует понимать возможность ее получе-

ния и использования. Правомочия облада-

теля информации изложены в ст. 6 указан-

ного Федерального закона. Кроме того, 

право на доступ к информации закреплено 

в ч. 4 ст. 29 Конституции РФ [1]. Согласно 

подходу, выработанному в науке, право на 

доступ к информации включает в себя: 

право доступа к документам, информаци-

онным ресурсам, информационным систе-

мам; право запрашивать информацию; 

право получать информацию; право фик-

сировать информацию, в том числе с помо-

щью технических средств; право на вос-

произведение информации; право на дове-

дение информации до конкретных субъек-

тов посредством ее опубликования, а 

также направления по сетям электриче-

ской и почтовой связи, передачи через 

СМИ в режиме регулярных сообщений; 

право получать консультационную по-

мощь по вопросам доступа к информации 

[17, с. 13, 16]. 

Итак, самым рациональным будет 

включение в наследственную массу права 

на доступ к информации как комплекс от-

ношений, обладающий интеллектуальной 

и материальной ценностью, ввиду того, 

что понятие является широким и охваты-

вает все правомочия, которые необходимо 

было бы передать потенциальному наслед-

нику, а также ввиду наличия в законода-

тельстве определения данного понятия, а 

значит, отсутствия необходимости его за-

крепления и разъяснения. 

Отдельное внимание следует уделить 

отнесению права на доступ к информации 

к конкретной категории – к имуществен-

ным правам в области информационного 

права или к цифровым правам. Несмотря 

на то, что речь в настоящей статье идет о 

«цифровом наследстве», видится логич-

ным отнесение такого имущества к имуще-

ственным правам, обладающим рядом при-

знаков вещных прав, поскольку в рамках 

ст. 141.1 ГК РФ (бланкетная норма) под 

цифровыми правами следует понимать 

права в инвестиционной платформе, среди 

которых право требовать передачи вещи, 

выполнения работ / оказания услуг, исклю-

чительных прав на результаты интеллекту-

альной деятельности (в том числе право 

использовать эти результаты) [2]. Кроме 

того, указанная статья относит цифровые 

права к обязательственным и отдельно ак-

центирует внимание на том, что при пере-

ходе права согласие обязанного лица не 

требуется. В рамках ст. 141.1 ГК РФ права 

могут переходить от субъекта к субъекту 

через уступку права требования. В свою 

очередь, ст. 128 ГК РФ относит цифровые 

права к тем самым имущественным пра-

вам, передача которых также возможна в 

порядке уступки права требования. 

Нужно понимать, о какой именно ин-

формации будет идти речь в рамках 

наследственных правоотношений. Однако 

первостепенным видится понимание того, 

что эта информация всегда хранится «где-

то», куда наследник должен получить до-

ступ. В частности, наследники наследуют 

исключительные права на результаты ин-

теллектуальной деятельности [7]. Но не 

всякая информация, содержащаяся в акка-

унтах умершего, относится к объектам ин-

теллектуальных прав. Что делать, если эти 

результаты хранятся в цифровом виде на 

электронной почте или аккаунте в какой-

либо социальной сети, к которой доступ 

наследник получить не может? 

Ответить на этот вопрос в современ-

ных условиях сложно, но можно предполо-

жить, что при включении права на доступ 

к информации (а равно всего того, что су-

ществует при жизни в цифровом формате) 

в состав наследства наследникам должны 

переходить учетные данные аккаунтов. 



ЖУРНАЛ ПРАВОВЫХ И ЭКОНОМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

 

112 

Вероятно, при наследовании цифрового 

имущества по закону круг наследников 

необходимо ограничить до членов семьи и 

близких родственников (ст. 2, 14 Семей-

ного кодекса (СК) РФ). Порядок перехода 

такого имущества к наследникам требует 

тщательной проработки: для этого недо-

статочным будет внести изменения в от-

дельные статьи ГК РФ и СК РФ. Вполне ве-

роятно, что потребуется введение в дей-

ствие нового федерального закона, в кото-

ром подробно излагалось бы следующее: 

что именно относится к «цифровому иму-

ществу»; кто имеет право его наследовать; 

порядок его наследования по закону и по 

завещанию; как включить такое имуще-

ство в завещание при условии, что его 

оглашает нотариус; как будет осуществ-

ляться учет такого имущества; на кого бу-

дут возложены эти функции и т.д. 

Таким образом, считаем, что для со-

временного этапа развития общества необ-

ходимо особое внимание уделить легали-

зации «цифрового» наследства, что повле-

чет внесение существенных изменений в 

ст. 128 и 1112 ГК РФ, в частности устране-

ние возможности расширительного толко-

вания содержащейся в ней информации и 

конкретизацию всего, что законодатель 

подразумевает под «иным» имуществом. 

Кроме того, предлагается считать, что 

право на доступ к информации следует 

включить в содержание ст. 128 ГК РФ и от-

нести его к категории имущественных 

прав. Это повлечет за собой изменение ст. 

1112 ГК РФ. Следует предусмотреть осно-

вания, которые стали бы основой возник-

новения у наследников права наследовать 

такие «цифровые» права. В этом случае 

возрастет нагрузка и у нотариусов (ввиду 

того, что для открытия наследственного 

дела люди обращаются именно к ним), по-

скольку именно на них будет возложена 

деятельность по поиску такого «наслед-

ства». Однако поиск должен сопровож-

даться доступом нотариусов к различным 

базам данных (единого реестра цифрового 

имущества пока не существует), что также 

влечет реформирование деятельности гос-

ударственных органов, компаний (напри-

мер, «Яндекс», «ВКонтакте»), интернет-

платформ. Возможно, учету такого иму-

щества в какой-то мере способствовало бы 

возложение на лиц – пользователя акка-

унта в социальных сетях, владельца элек-

тронной почты – обязанности (не права) 

подтверждать свои аккаунты через портал 

государственных услуг РФ. 
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Термин «недвижимость» возник в 

отечественном гражданском законода-

тельстве в 1714 г., в частности в изданном 

Петром I Указе «О порядке наследования 

в движимых и недвижимых имуществах». 

К «недвижимым имуществам» отнесены 

такие объекты, как: 

– «вотчина» (наследственное владе-

ние землей с находящимися на ней по-

стройками, инвентарем, а также «правами 

на холопов»); 

– «поместье» (личное земельное вла-

дение, предоставлявшееся под условие 

несения воинской или государственной 

службы, на период такой службы); 

– «имение» (земельное владение с 

усадьбой – комплексом жилых и хозяй-

ственных построек, садами и т.п., полу-

ченное в дар, по наследству, в виде при-

даного, за военные заслуги от царя, при-

обретенное при покупке, в том числе на 

торгах, и т.п.); 

– дом; 

– «двор» (участок земли, прилегаю-

щий к дому, с жилыми или хозяйствен-

ными постройками); 

– «лавка» (помещение для торговли); 

– земля (в виде земельного участка); 

– деревня (небольшое селение, где не 

было церкви, в отличие от сел, где цер-

ковь была) [6]. 

По сути, к объектам недвижимости в 

этот период относили некоторые земель-

ные ценности, будь то земельные участки 

с расположенными на них строениями и 

насаждениями, а в случаях, специально 

указанных в законе, – и с проживающими 

на них людьми. Изложенный подход к 

пониманию недвижимости, с незначи-

тельными изменениями, сохранялся 

вплоть до конца ХIХ в. При этом опреде-

лений понятий недвижимости, недвижи-

мого имущества и недвижимой вещи за-

конодателем не дано. Все они были рас-

смотрены как однопорядковые. Корректи-

ровали только перечень своеобразных 

объектов недвижимости. 

Так, согласно Своду законов Россий-

ской империи 1832 г. [10], из «недвижи-

мостей» исключены слова «вотчина», 

«поместье», «имение», сблизившиеся к 

тому времени по содержанию. Заменил 

эти понятия термин «земельный участок». 

Перечень «недвижимостей» расширен за 

счет понятий «угодья», «заводы», «фаб-

рики», «всякие строения», «пустые дворо-

вые места». Сохранились в качестве «не-

движимостей» понятия «двор», «лавка», 

«деревня» (ст. 384). 

Земли, по Своду законов Российской 

империи 1832 г., подразделяли на насе-

ленные и ненаселенные. Принадлежно-

стями населенных земель считали распо-

ложенные на них церковные строения, 

господские и крестьянские дома, дворы, 

мельницы, мосты, плотины, «гати» (ст. 

386). Принадлежностями населенных и 

ненаселенных земель были объявлены ре-

ки, озера, дороги, мосты, недра (ст. 387). 

Выделены принадлежности фабрик и за-

водов, к которым отнесено имущество, 

необходимое для производственной дея-

тельности, а также приписанные к ним 

деревни и крестьяне, земли, покосы, леса, 

«руды» и «другие ископаемые» (ст. 388). 

Как видим, «недвижимостями» счита-

ли все то, что не подлежало перемещению 

ввиду их физических свойств (земельные 

участки, водные объекты, недра, дома, 

церкви, дороги), и то, что можно было 

разобрать и перенести (гати), а также 

имущество, используемое в производ-

ственной сфере, включая людей (заводы, 

фабрики, деревни). В последующих изда-

ниях Свода законов содержалось «Поло-

жение о сельском состоянии», в котором 

сосредоточены нормы о крестьянах, вы-

шедших из крепостной зависимости, и 

«Положение о бывших государственных 

крестьянах», что ознаменовало их исклю-

чение из принадлежностей недвижимости. 

Поскольку понятие «недвижимое 
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имущество» и квалифицирующие его при-

знаки, с учетом которых можно было бы 

определить разницу между движимыми и 

недвижимыми вещами, в приведенных 

законодательных актах отсутствовали, в 

вопросах недвижимости приходилось 

ориентироваться только на их исчерпы-

вающие перечни, установленные законо-

дателем. Это дало повод правоведам, раз-

рабатывавшим теорию гражданского пра-

ва, обратиться к критериям выделения 

возводимой на земле недвижимости из 

общей массы вещей. 

Так, ряд ученых, в частности К.Д. Ка-

велин [3, с. 25], К.И. Малышев [5, с. 217], 

К.Н. Анненков [1, с. 282–283], отстаивали 

мнение о том, что недвижимость – это та-

кая вещь, которая, будучи прочно связан-

ной с землей, «не может быть перенесена 

из одного места в другое без ее поврежде-

ния». Степень прочной связи с землей, как 

и характер возможных повреждений при 

перемещении вещи, не уточняли. 

Н.Ф. Рождественский предложил до-

полнить критерий прочной связи недви-

жимой вещи с землей указанием на такие 

ее повреждения при перемещении, кото-

рые влияют на «сущность и форму» вещи 

[9, с. 364–365]. Однако эти дополнения 

внесли незначительные изменения в по-

нимании недвижимости. Действительно, 

жилой дом при перемещении мог поте-

рять «сущность жилого», но приобрести 

«сущность производственного», лишиться 

одних своих фрагментов, но восстановить 

их или приобрести другие. 

Ряд ученых не соглашались с без-

условной привязкой недвижимости к не-

возможности ее передвижения, апеллируя 

к развитию технических средств, которые 

могут позволить это сделать в будущем. 

Данной точки зрения придерживались 

Г.Ф. Шершеневич [13, c. 95–96], В.И. Си-

найский [11, c. 127], Е.Н. Трубецкой [12, 

c. 194] и др. Г.Ф. Шершеневич, например, 

считал признак прочной связи недвижи-

мости с землей спорным, подчеркивая, 

что вопрос этот «не может быть решен 

принципиально с полной точностью» [13, 

с. 95–96]. 

Пытаясь преодолеть теоретические и 

практические сложности разграничения 

движимых и недвижимых вещей, К.П. 

Победоносцев предложил дополнить кри-

терий прочной связи возводимого на зем-

ле объекта указанием на удовлетворение 

им «постоянной, а не временной хозяй-

ственной цели» [8, c. 88]. Л.А. Кассо по-

лагал возможным дополнить этот крите-

рий вещными и обязательственными пра-

вами на недвижимость [4, с. 1]. Все эти 

дополнения находились, однако, за преде-

лами признаваемой всеми сущности не-

движимости как имущества, состоящего 

из земли и находящихся на ней и неотде-

лимых от нее объектов, потому большин-

ством правоведов не поддержаны. Это 

можно отнести и к высказанной В.Б. Ель-

яшевичем мысли о необходимости рас-

сматривать в качестве объектов недвижи-

мости «рукотворные» вещи, совпадающие 

с хозяйственным назначением земельного 

участка [2, c. 15–16]. В соответствии с 

этим положением все, созданное челове-

ком и находящееся на земельном участке, 

независимо от прочной связи с ним, ста-

новится недвижимостью, в том числе и 

такое, которое данным свойством не об-

ладает. 

Видение К.П. Победоносцевым,    

Л.А. Кассо и В.Б. Ельяшевичем недвижи-

мости как земельного участка с находя-

щимися на нем другими недвижимыми, а 

также движимыми вещами, объединен-

ными с ним общей хозяйственной целью и 

принадлежащими собственнику участка, 

не воспринято законодателем ХIХ в., но 

получило признание российского законо-

дателя конца ХХ в. в терминах «предпри-

ятие» и «имущественный комплекс». 

С образованием СССР и принятием в 

1922 г. Гражданского кодекса (ГК) 

РСФСР деление вещей на движимые и 

недвижимые упразднено. На это прямо 

указано в примечании к ст. 21 ГК РСФСР 

и объяснено ненужностью такого деления 

в связи с отменой частной собственности 

на землю, объявлением ее собственностью 

государства и изъятием из отношений 

экономического оборота. 

Отвергнув деление вещей на движи-

мые и недвижимые, советская правовая 

доктрина оперировала категориями «вещи 

потребляемые и непотребляемые», «лич-
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ная собственность», «государственная 

собственность», «кооперативно-колхозная 

собственность», «собственность коопера-

тивных объединений», «собственность 

профсоюзных и других общественных ор-

ганизаций». В принятом в 1964 г. ГК 

РСФСР установлен правовой режим ука-

занных объектов. Таким образом, в скры-

той форме, в других терминах, но все же 

сформирован свой (советский) перечень 

объектов недвижимости, поскольку по-

следнюю отвергнуть нельзя с учетом ее 

объективного характера. 

К личной собственности граждан от-

носили жилой дом, часть жилого дома, 

квартиру в доме жилищно-строительного 

кооператива. Регулирование этих объек-

тов осуществлялось ст. 105–110 ГК 

РСФСР. В собственности колхозов, иных 

кооперативных организаций и их объеди-

нений, профсоюзов, других общественных 

организаций могли находиться здания и 

сооружения. Их регулировали главы 9–10. 

В исключительной государственной 

собственности, согласно главе 8, находи-

лись земля, ее недра, воды и леса, предо-

ставлявшиеся другим лицам только в 

пользование. Здания, сооружения, основ-

ной городской жилищный фонд также от-

носили к государственному имуществу, 

но без привязки к исключительной соб-

ственности государства. 

В последние 10–15 лет существования 

СССР термин «недвижимое имущество» 

вновь стал использоваться в нормотворче-

ской практике. Сначала это происходило 

на уровне подзаконных нормативных пра-

вовых актов, о чем свидетельствует, 

например, Инструкция «О порядке учета, 

обеспечения сохранности, содержания, 

использования и реставрации недвижи-

мых памятников истории и культуры» 

(объявлена приказом Министерства куль-

туры СССР от 13 мая 1986 г. № 203). 

В конце 1990 г. понятие «недвижи-

мость» впервые после длительного отсут-

ствия вернулось в действующее граждан-

ское законодательство. Данный термин 

применительно к приобретательной дав-

ности упомянут в п. 3 ст. 7 Закона «О соб-

ственности в РСФСР» от 24 декабря 1990 

г. № 443-1. Сопровождалось это снятием 

ограничений с возможности иметь в част-

ной собственности граждан, причем в лю-

бом количестве, таких объектов, как зе-

мельные участки, жилые дома, квартиры, 

дачи, садовые дома, гаражи, здания, со-

оружения, предприятия, имущественные 

комплексы (ст. 10). Общественные орга-

низации могли иметь в собственности 

здания, сооружения и жилищный фонд 

(ст. 17). 

В 1991 г. на законодательном уровне 

стало использоваться деление имущества 

на движимое и недвижимое. Критериями 

такого деления в п. 2 ст. 4 Основ граждан-

ского законодательства Союза ССР и рес-

публик от 31 мая 1991 г. № 2211-1 для не-

движимости указана прочная связь с зем-

лей, для движимого имущества – возмож-

ность перемещения без несоразмерного 

ущерба его хозяйственному назначению. 

Из этого следовало, что если вещь нельзя 

переместить без несоразмерного для нее 

ущерба, то это обстоятельство служило 

дополнительным критерием для отнесе-

ния ее к недвижимости. 

Согласно Основам, недвижимым 

имуществом признаны земельные участ-

ки, здания, сооружения, предприятия, 

иные имущественные комплексы, много-

летние насаждения. Новацией было вклю-

чение в перечень «недвижимостей» пред-

приятий, иных имущественных комплек-

сов и многолетних насаждений. В п. 2 ст. 

4 Основ гражданского законодательства 

Союза ССР и республик от 31 мая 1991 г. 

№ 2211-1 указано, что к недвижимому 

имуществу законом может быть отнесено 

и иное имущество, то есть критерий проч-

ной связи с землей не являлся безуслов-

ным. Это было распространено и на кри-

терий отнесения имущества к движимому, 

то есть закон допускал объявление не-

движимым сугубо движимое имущество. 

После распада СССР и принятия ГК 

РФ 1994 г., подвергавшегося на протяже-

нии последующих почти тридцати лет 

многочисленным дополнениям и уточне-

ниям, в том числе относительно недви-

жимости, к последней в настоящее время 

стали относить, как ранее известные объ-

екты (земельные участки, участки недр, 

здания, сооружения), так и объекты неза-



ЖУРНАЛ ПРАВОВЫХ И ЭКОНОМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ 
 

118 

вершенного строительства, воздушные и 

морские суда, суда внутреннего плавания, 

жилые и нежилые помещения, части зда-

ний или сооружений, предназначение для 

размещения транспорта (п. 1 ст. 130 ГК 

РФ). Понятия «недвижимая вещь», «не-

движимое имущество», «недвижимость», 

как и в законодательстве ХIХ в., стали 

рассматривать в ГК РФ как идентичные. 

В п. 2 ст. 130 ГК РФ воспроизведена 

норма, известная Основам, которая до-

пускает отнесение законом к недвижимым 

вещам и иного имущества. Эта возмож-

ность реализована в абз. 2 п. 1 ст. 132 ГК 

РФ и ст. 133.1 ГК РФ в связи с указанием 

на то, что недвижимостью является, соот-

ветственно, предприятие как имуще-

ственный комплекс и единый недвижи-

мый комплекс. 

Особенность предприятия как имуще-

ственного комплекса заключается в объ-

единении в рамках данного понятия всех 

видов имущества, необходимого для его 

производственной деятельности, причем 

как движимого, так и недвижимого, а 

также прав требования, долгов, средств 

индивидуализации производимых това-

ров, работ, оказываемых услуг, исключи-

тельных прав на результаты интеллекту-

альной деятельности (абз. 2 п. 2 ст. 132 ГК 

РФ). Недостатком этой статьи служит 

объявление предприятием, а значит, и не-

движимостью, такого имущественного 

комплекса, который, кроме счета в банке 

на незначительную сумму и права аренды 

помещения, ничего более может не иметь. 

С учетом особой ценности недвижимости 

для отношений экономического оборота 

приравнивание к ней указанных предпри-

ятий выглядит нелогичным. 

К единому недвижимому комплексу, 

согласно закону, относится совокупность 

зданий, сооружений, других вещей, свя-

занных физически или технологически и 

объединенных единым назначением (же-

лезные дороги, линии электропередач, 

трубопроводы и др.), как гласит ст. 133.1 

ГК РФ. Отличие от предприятия заключа-

ется в том, что в единый недвижимый 

комплекс входят только вещи, а не права 

и обязанности, как в предприятии. 

В первом варианте ГК РФ содержится 

упоминание о лесах, многолетних насаж-

дениях, обособленных водных объектах и 

космических объектах как о недвижимых 

вещах. В 2006 и 2015 гг. из ГК РФ это ис-

ключено, что следует признать обосно-

ванным. Если иметь в виду принадлеж-

ность лесов, многолетних насаждений и 

водных объектов субъектам предприни-

мательской деятельности, то они подле-

жат включению в имущественные ком-

плексы, если их соотносить с другими це-

лями, не связанными с предприниматель-

ством, то в этом случае они относятся к 

обычным земельным участкам. 

Относительно «космических объек-

тов» дополним, что употребление данного 

термина в ст. 130 ГК РФ стало крайне не-

удачным, поскольку позволяло относить к 

таким объектам любое тело, перемещаю-

щееся в космосе, а не только летательный 

аппарат, созданный, запускаемый и 

управляемый человеком. На это приходи-

лось обращать внимание в комментариях 

к этой статье. Кроме того, указанные ап-

параты находятся в основном в собствен-

ности государства и имеют ограниченное 

использование в договорных отношениях 

контрагентов. Других причин исключения 

космических аппаратов из перечня не-

движимостей не усматривается, посколь-

ку иные летальные аппараты под названи-

ем «воздушные суда» в перечне ГК РФ 

сохранены. 

В действующей редакции ГК РФ все 

объекты, отнесенные законом к недвижи-

мости, можно разделить на две группы. 

Первая группа включает в себя объекты 

недвижимости ввиду их естественных 

свойств. В данном случае для их выделе-

ния из общей массы имущества исполь-

зуются критерии прочной связи вещи с 

землей и невозможности перемещения 

такой вещи в пространстве без несораз-

мерного ущерба ее основному назначе-

нию (абз. 1 п. 1 ст. 130 ГК РФ). Это – зем-

ля, недра, здания, сооружения, незавер-

шенное строительство. Все они подлежат 

кадастровому учету, что можно считать 

дополнительным критерием для опреде-

ления недвижимых вещей. 

Критерий «несоразмерности ущерба», 

который может быть причинен объекту, 
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прочно связанному с землей, при его пе-

ремещении является оценочным. Данный 

критерий следовало бы уточнить в аспек-

те того, что «несоразмерный ущерб» – 

это, во-первых, ущерб, который может 

быть причинен объекту в результате его 

полного разрушения; во-вторых, это – за-

траты на перемещение объекта и восста-

новление причиненных ему повреждений, 

превышающие первоначальную стои-

мость объекта. 

Следует обратить внимание на то, что 

используемое понятие «незавершенное 

строительство» является крайне неопре-

деленным. Неясно, какова степень неза-

вершенности стройки. Тем более что и 

котлован для фундамента, и отсутствие 

оконных рам в здании может свидетель-

ствовать об этом. Хотя очевиден тот факт, 

что о наличии недвижимости в большей 

мере свидетельствует второй объект, а не 

первый. Думается, что на законодатель-

ном уровне можно было бы указать или на 

минимальную денежную сумму, вложен-

ную в строительство недвижимости 

(например, 3–5 млн руб.), или на процент 

выполненных строительных работ 

(например, 10%) для отнесения незавер-

шенного строительства к недвижимости. 

Оба этих показателя могли бы быть свое-

образными оценочными критериями рас-

сматриваемых объектов. 

Вторая группа «недвижимостей» 

включает в себя вещи, которые объявля-

ются недвижимыми по закону, хотя тако-

выми по своей природе не являются. По 

сути, это – юридические фикции. Приме-

нительно к ним используется критерий 

назначения вещи в соответствии со спе-

циальным указанием законодателя, а в ря-

де случаев и дополнительный критерий – 

подтверждение государством статуса ве-

щи как недвижимой. К недвижимостям 

ввиду закона относятся: 

– жилые и нежилые помещения, а 

также части зданий и сооружений, пред-

назначенные для размещения транспорт-

ных средств (машино-места). Данные 

объекты призваны удовлетворять бытовые 

потребности людей, производственные 

потребности юридических лиц и требуют 

описания в кадастровом учете (абз. 3 п. 1 

ст. 130 ГК РФ). В отношении них нельзя 

четко утверждать, кому принадлежат сте-

ны, полы и потолки соседних с ними по-

мещений, частей зданий и сооружений, 

поскольку все они – некий объем про-

странства; 

– совокупность движимого, недвижи-

мого и другого имущества, связанного 

общим хозяйственным назначением (еди-

ный имущественный комплекс – предпри-

ятия (ст. 132 ГК РФ), а также единый не-

движимый комплекс – линии электропе-

редачи, трубопроводы, железные дороги и 

другие подобные объекты (ст. 133.1 ГК 

РФ), требующие для возведения специ-

ального разрешения и кадастрового учета 

(иные критерии, в частности временный 

или постоянный характер, протяженность, 

связь с другими объектами, кроме земли, 

не используются). 

К единому имущественному комплек-

су, по сути, относится общее имущество 

многоквартирного дома, в состав которого 

входят помещения общего пользования 

(лестничные площадки, лестницы, лифты, 

лифтовые шахты, чердаки, технические 

подвалы, крыши, механическое, электро-

техническое, санитарно-техническое и 

иное оборудование, земельный участок, 

на котором расположен многоквартирный 

дом, приборы учета потребления комму-

нальных ресурсов и др.). Как нам пред-

ставляется, наряду с предприятием, общее 

имущество многоквартирного дома также 

должно быть указано в ГК РФ; 

– движимые по своим физическим 

свойствам вещи, предназначенные для пе-

редвижения по воздуху и воде и требую-

щие государственной регистрации (абз. 2 

п.1 ст. 130 ГК РФ). 

В западноевропейских странах и 

США также по-разному подходят к опре-

делению недвижимых вещей. Так, в Вели-

кобритании право не знает деления вещей 

на движимые и недвижимые. Приведен-

ные термины употребляются судами 

только при рассмотрении дел с участием 

иностранных лиц, согласно нормам меж-

дународного частного права. На нацио-

нальном уровне имущество разделено на 

реальное (real property) и персональное 

(personal property), в зависимости от вида 
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иска, подаваемого в защиту нарушенного 

права. Реальное имущество защищено 

вещным иском о восстановлении владе-

ния; персональное – иском о возмещении 

убытков (получении денежной компенса-

ции). Соответственно, в качестве реально-

го может быть рассмотрено и недвижимое 

по своим свойствам имущество (земля, 

здания, сооружения), и движимое имуще-

ство, связанное с землей (урожай на кор-

ню, рабочий скот на ферме, сельскохозяй-

ственный инвентарь), а также все права, 

связанные с принадлежностью этого 

имущества. Персональное имущество об-

разуют арендные права, другие права, вы-

текающие из обязательственных правоот-

ношений, авторские права, патентные 

права [14]. 

В США правовой режим недвижимо-

го имущества определяется как федераль-

ным законодательством, так и законода-

тельством штатов, причем последние 

имеют приоритетное значение. Относи-

тельно недвижимости, однако, существует 

общее понимание, что это земля и все 

объекты, связанные с ней, а также права 

на них, независимо от того является ли 

имущество материальным или нематери-

альным, находится ли оно на территории 

федерации или в любом другом месте, то 

есть независимо от юрисдикции других 

государств [7]. 

Германское гражданское уложение 

(ГГУ) оперирует делением вещей на дви-

жимые (§ 923, 929, 937, 946) и земельные 

участки (§ 873, 925, 1113). Термином «не-

движимость» ГГУ не оперирует, но в тео-

рии он присутствует. Недвижимыми, по 

ГГУ, являются только земельные участки. 

Все, что с ними связано, объявлено их со-

ставными частями (принадлежностями), 

которые рассматривают как существен-

ные или несущественные. К существен-

ным составным частям относят возведен-

ные на земельном участке строения (жи-

лые дома, дачи, производственные корпу-

са, капитальные ограды, мосты, бетонные 

пьедесталы и др.). Несущественными ча-

стями являются те, которые изначально 

предполагаются к отделению, то есть они 

соединены с земельным участком на вре-

менной основе (строительные леса, помо-

сты, трибуны и т.п.) (§ 94). Составными, 

но не существенными частями земельного 

участка, служат также права на него        

(§ 96). Речь идет о сервитутах, других 

обременениях земельного участка. 

Французский гражданский кодекс 

(ФГК) относит к недвижимости вещи, яв-

ляющиеся таковыми по своей природе, 

назначению или ввиду «предмета», при-

надлежность которого они составляют  

(ст. 217 ФГК). Данное нормативное уста-

новление конкретизируется в нормах ст. 

517–526 ФГК, в которых указаны объекты 

недвижимости и обстоятельства, опреде-

ляющие их правовой режим. К недвижи-

мым вещам относят и такие, которые 

прочно связаны с землей (недвижимость 

по природе), и такие, которые не имеют к 

ней отношения, но объявлены таковыми 

(недвижимость по назначению), и права, 

относящиеся к недвижимости, то есть 

узуфрукт на недвижимые вещи, сервиту-

ты, земельные повинности, право на иск 

об истребовании недвижимого имущества 

из чужого незаконного владения (недви-

жимость вследствие предмета, к которому 

она относится). 

В других странах Западной Европы 

законодательство о недвижимости тяготе-

ет или к германской, или к французской 

модели правового регулирования. 

Таким образом, подходы российского 

законодателя к определению понятия не-

движимости в большей степени совпада-

ют с подходами французского законода-

теля. Между тем более последователен в 

определении термина «недвижимость» 

законодатель германский, который исхо-

дит из того, что к недвижимости относит-

ся только земельный участок с его суще-

ственными принадлежностями, неотдели-

мыми от него. Думается, что в этом 

направлении должно развиваться и рос-

сийское гражданское законодательство, в 

противном случае оно будет обречено на 

постоянное отнесение к недвижимости 

все больших и больших объектов, не яв-

ляющихся таковыми по своим физиче-

ским свойствам. Во Франции к недвижи-

мости уже стали относить животных, пе-

редаваемых их собственниками фермеру 

для эксплуатации (ст. 522 ФГК), а также 
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земледельческие орудия, семена для посе-

ва, голубей в голубятнях, пчелиные ульи, 

солому и удобрения, как и ряд других 

движимых вещей, используемых в сель-

ском хозяйстве (ст. 524 ФГК). 

По нашему мнению, к «недвижимо-

стям» в России должны относиться только 

земельные участки и объекты, возведен-

ные на них (здания, сооружения и другие 

строения), при условии их прочной связи 

с землей, невозможности перемещения 

без несоразмерного ущерба хозяйствен-

ному и иному назначению, описанию в 

кадастровом учете. 

Принадлежностями земельных участ-

ков и возведенных на них недвижимостей 

целесообразно считать: 

– в отношении земельных участков: 

линейные объекты (линии связи, линии 

электропередачи; автомобильные и же-

лезные дороги; нефтепроводы, газопрово-

ды и т.п.); 

– в отношении возведенных на зе-

мельных участках недвижимостей: части 

этих недвижимостей, жилые и нежилые 

помещения различного назначения, общее 

имущество многоквартирного дома, места 

для размещения транспорта. 

Для получения статуса принадлежно-

сти земельного участка в наличии должно 

быть разрешение уполномоченного госу-

дарственного органа на возведение соот-

ветствующего объекта и описание его в 

кадастре применительно к тому земель-

ному участку, на котором расположены 

объект, его части, помещения, другое 

имущество, машино-места. Упоминание в 

законе о возможности отнесения к недви-

жимым вещам иных объектов, помимо 

тех, которые отвечают критериям недви-

жимости, необходимо устранить. В част-

ности, не должны относиться к недвижи-

мости предприятия, поскольку они вклю-

чают в свое содержание имущественные 

права, хотя и требующие соответствую-

щей регистрации. Входящие в состав 

предприятия недвижимые вещи будут 

принадлежностями соответствующего зе-

мельного участка. 

Полагаем, такое решение проблемы 

недвижимости позволит более четко от-

граничить недвижимые вещи ввиду их 

естественных свойств от остальных вещей 

и гражданско-правовых объектов, не об-

ладающих указанными свойствами, и пе-

ревести последние в разряд принадлежно-

стей недвижимых вещей, перечисление 

которых при необходимости будет вполне 

уместным. 
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Процессы цифровизации охватывают 

практически все сферы общественной 

жизни, что, в свою очередь, влечет необ-

ходимость усовершенствования правового 

регулирования процесса использования 

цифровых технологий. Искусственный 

интеллект (далее – ИИ) становится все 

более распространенным в нашей жизни, 

и его использование прослеживается все 

чаще в различных областях, от медицины 

и финансов до транспорта и производства. 

Однако, как и любая новая технология, 

ИИ может иметь негативные последствия 

для общества, если его применение не бу-

дет урегулировано. 

Приведем несколько причин, с учетом 

которых необходима правовая регламен-

тация функционирования ИИ. 

1. Защита прав потребителей. Исполь-

зование ИИ может привести к нарушению 

прав потребителей, например, если алго-

ритмы принимают решения на основе 

дискриминационных факторов или соби-

рают личную информацию без согласия 

пользователей. 

2. Этические вопросы. Использование 

ИИ может вызвать этические вопросы, 

например, если алгоритмы применяют для 

создания оружия автономного действия 

или для манипуляции поведением людей. 

mailto:gruzinskaya.m@yandex.ru
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3. Безопасность. Неправильное ис-

пользование ИИ может представлять 

угрозу для безопасности, например, если 

алгоритмы используют для кибератак или 

создания автономных транспортных 

средств, которые могут стать причиной 

аварий. 

4. Ответственность. Если ИИ прини-

мает решения, влияющие на жизнь людей, 

необходимо определить, кто несет ответ-

ственность за эти решения. 

5. Прозрачность. Пользователи долж-

ны знать, как ИИ используется и какие 

данные он собирает о них. 

Все эти вопросы вызывают необхо-

димость разработки соответствующего 

правового регулирования деятельности 

ИИ, а также влекут необходимость регла-

ментации его правового статуса. Так, в 

настоящее время на территории Россий-

ской Федерации реализуется программа 

«Цифровая экономика Российской Феде-

рации», утвержденная в соответствии с 

распоряжением Правительства РФ от 28 

июля 2017 г. № 1632 [2] и способствую-

щая росту количества научных публика-

ций, посвященных правовому статусу ИИ 

на территории РФ. 

Итак, в первую очередь необходимо 

указать, что собой представляет ИИ для 

правовой среды. Впервые термин «искус-

ственный интеллект» в отечественном за-

конодательстве регламентирован Указом 

Президента РФ от 10 октября 2019 г. № 

490 «О развитии искусственного интел-

лекта в Российской Федерации» [1]. В нем 

утверждается, что искусственный интел-

лект представляет собой комплекс техно-

логических решений, способный имити-

ровать когнитивные функции человека, а 

также выполнять задачи, результат вы-

полнения которых сопоставим с результа-

тами человеческой деятельности. 

Так, А.В. Минбалеев пишет о том, что 

ИИ – это совокупность технологий, объ-

единенных в один механизм, цели и зада-

чи функционирования которого определе-

ны заказчиком и разработчиком [5,           

с. 1095]. Г.Г. Камалова и В.Б. Наумова 

при анализе понятия «искусственный ин-

теллект» выделяют следующие его отли-

чительные характеристики: 

1. Факультативность аппаратного во-

площения. Иными словами, ИИ включает 

в себя несколько продуктов цифровиза-

ции: программы для ЭВМ, компьютерные 

алгоритмы, базы данных и другие. 

2. Искусственный интеллект способен 

анализировать окружающую среду. 

3. Искусственный интеллект обладает 

самостоятельностью в реализации своих 

функций. 

4. Искусственный интеллект способен 

накапливать опыт и применять его впо-

следствии при функционировании. Кроме 

того, наблюдается его способность к са-

мообучению. 

5. Характеристика искусственному 

интеллекту дана через такие категории, 

как «разумность» и «рациональность» или 

через его способность «мыслить, как че-

ловек» [8, с. 90]. 

Стоит отметить, что понимание ИИ за 

рубежом может отличаться от его пони-

мания в отечественном праве. Так, напри-

мер, в США или Великобритании ИИ 

определяют через технологии, результат 

деятельности которых сопоставим с ре-

зультатами человеческой деятельности. В 

таком случае ИИ часто отождествляется с 

его системами. Но такое утверждение но-

сит ошибочный характер, поскольку ИИ 

все-таки представляет собой сложный ин-

формационный объект, который включает 

в себя совокупность технологий и компь-

ютерных систем, реализуемых в одной 

общей системе ИИ. 

Из данного определения вытекает во-

прос о правовом статусе ИИ. В частности, 

является ли он объектом или субъектом 

права? Очевиден тот факт, что в науке 

существует два мнения относительно то-

го, обладает ли ИИ правосубъектностью. 

Одни исследователи считают, что ИИ мо-

жет быть приравнен по правовому поло-

жению к юридическому лицу [4, с. 121], а 

другие говорят о необходимости регла-

ментации его правового статуса в каче-

стве электронного лица в ряде случаев [6, 

с. 71]. 

Однако существуют и мнения других 

исследователей, которые опровергают 

каждую из указанных выше концепций. В 

частности, В.Б. Гольцов и Н.М. Голованов 
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утверждают, что к ИИ нельзя применить 

ни одно из положений законодательства о 

юридических лицах. Авторы пишут о том, 

что у ИИ не может быть организационно-

го единства, ИИ не может в полной мере 

реализовывать гражданскую правосубъ-

ектность юридического лица, поскольку, 

например, к нему не применяются нормы 

о реорганизации, ликвидации юридиче-

ского лица или признании его банкротом 

[3, с. 10]. 

Действительно, ИИ не соответствует 

признакам юридического лица. Так, по-

мимо указанного отсутствия организаци-

онного единства, у ИИ отсутствует 

обособленное имущество, которым он 

смог бы отвечать по своим обязатель-

ствам. Соответственно, в этом случае ИИ 

не способен самостоятельно выступать 

истцом и ответчиком в суде. 

Кроме того, за действиями юридиче-

ского лица всегда стоит физическое лицо. 

Следовательно, в таком случае признать 

ИИ равным в правовом положении юри-

дическому лицу невозможно, поскольку 

при этом ИИ автоматически переквали-

фицируется в объект, за действия которо-

го отвечает физическое лицо. В связи с 

этим закрепление за ИИ правового стату-

са, аналогичного правовому статусу юри-

дического лица, видится нецелесообраз-

ным, поскольку провоцирует возникнове-

ние пробелов в правовом регулировании 

деятельности данного субъекта права. 

Е.С. Тютчева проводит параллель 

между ИИ и физическим лицом. Исследо-

ватель пишет: «Учитывая позицию, что 

сущность (субъект), которая каким-либо 

образом разумна или сознательна, имеет 

моральное право на собственный право-

вой статус, указанная концепция демон-

стрирует, что приобретающая автоном-

ность и саморегулирование система ис-

кусственного интеллекта начинает пре-

тендовать на то, чтобы иметь определен-

ные способности и права. Несмотря на то, 

что она не является человеком, может 

презюмироваться, что система обладает 

необходимым интеллектом, уровнем пси-

хологического развития и даже самосо-

знанием, что и человек, чтобы считаться 

правосубъектной, а также равна по своим 

возможностям физическому лицу» [9,       

с. 51]. По нашему мнению, позиция спор-

на, поскольку, с одной стороны, право на 

правосубъектность человека основано на 

наличии у него возможности сложного 

мышления и коммуникации, с другой – 

цель создания ИИ заключается в частич-

ном воспроизведении умственной дея-

тельности человека. Иными словами, кон-

цепция ИИ соответствует критерию нали-

чия сложного мышления. Но, правосубъ-

ектность физического лица служит есте-

ственным элементом для человека, фор-

мировавшегося в целях удовлетворения 

его потребностей, которые определены 

его чувствами, намерениями и желанием. 

У ИИ такие элементы правосубъектности 

отсутствуют, а проявление каких-либо че-

ловеческих качеств является лишь имита-

цией. 

Более реалистичным, по нашему мне-

нию, можно считать подход о регламен-

тации ИИ в качестве электронного лица. 

У этого правового статуса ИИ существует 

ряд преимуществ: 

1. Освобождение от ответственности 

создателей и владельцев искусственного 

интеллекта за действия последнего. 

2. Разрешение проблем в сфере права 

интеллектуальной собственности на объ-

екты, которые создал искусственный ин-

теллект. 

3. Эффективность функционирования 

электронного лица в процессе ведения 

электронного бизнеса для решения вопро-

сов идентификации и юрисдикции [7,       

с. 278]. 

Более того, закрепление за ИИ статуса 

электронного лица и разработка соответ-

ствующего законодательства для правово-

го регулирования его деятельности позво-

лит адаптировать данный институт в су-

ществующее отечественное законодатель-

ство, не нарушая при этом функциониро-

вания остальных институтов права. Ины-

ми словами, такая концепция полностью 

вписывается в концепцию индивидуаль-

ных и коллективных субъектов права. 

Однако в данном случае стоит обра-

тить внимание и на то, что даже при вве-

дении института электронного лица как 

нового субъекта права на практике будут 
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возникать вопросы и пробелы в правовом 

регулировании, требующие модификации 

существующих правовых норм. Законода-

телю понадобится немало времени, чтобы 

ИИ функционировал надлежащим обра-

зом и выступал полноценным субъектом 

права, который может реализовывать свои 

права и нести ответственность самостоя-

тельно. 

В противовес мнению о необходимо-

сти наделения ИИ самостоятельной пра-

восубъектностью можно привести мнение 

о том, что все же он должен выступать в 

качестве объекта права по аналогии с жи-

вотными [10, с. 30]. Более того, по мне-

нию исследователей, ИИ не способен реа-

лизовывать права и исполнять обязанно-

сти. Одним из плюсов такой концепции 

служит тот факт, что не требуется изме-

нять или вносить нововведения в суще-

ствующие правовые конструкции. Кроме 

того, квалифицируя ИИ в качестве объек-

та правоотношений, удастся определить 

круг субъектов, которые будут нести от-

ветственность за его деятельность. Среди 

них – создатель, собственник или пользо-

ватель. 

Более того, на современном этапе раз-

вития цифровых технологий мы не можем 

говорить о наличии у него полноценной 

самостоятельности. Так или иначе дея-

тельность любой компьютерной системы 

приходится контролировать человеку 

ввиду новизны данного механизма. Сле-

довательно, в настоящее время наделение 

ИИ правовым статусом объекта правоот-

ношений можно считать мерой предосто-

рожности возникновения нарушения прав 

человека и гражданина, поскольку кон-

троль за деятельностью осуществляет че-

ловек и ответственность несет человек. 

Можно предположить, что наделение ИИ 

статусом субъекта права приведет к сни-

жению уровня заинтересованности в его 

создании, поскольку неизвестна дальней-

шая судьба такого субъекта. Вероятно, 

что инвесторы будут считать разработку 

ИИ малоперспективной, поскольку впо-

следствии он может стать обособленным 

субъектом правоотношений и не исполь-

зоваться в тех целях, для которых он из-

начально создан. 

Таким образом, на основании выше-

изложенного можно сделать вывод о том, 

что ИИ – это область компьютерных наук, 

которая занимается созданием программ и 

систем, способных выполнять задачи, 

требующие интеллектуальных способно-

стей человека. ИИ использует алгоритмы 

машинного обучения, нейронные сети для 

анализа больших объемов данных и при-

нятия решений на основе этого анализа. 

Роль ИИ в общественной жизни ста-

новится все более значимой. Он использу-

ется в различных отраслях, таких как ме-

дицина, финансы, производство, транс-

порт и многие другие. Однако с развитием 

ИИ возникают и опасности. Например, 

возможность злоупотребления технологи-

ей для массового наблюдения за людьми 

или создания автономных оружейных си-

стем. Поэтому важно разрабатывать эти-

ческие и правовые нормы для использова-

ния ИИ в общественной жизни. В целом 

ИИ служит мощным инструментом для 

решения сложных задач и повышения эф-

фективности работы в различных отрас-

лях. Однако его использование должно 

быть осуществлено с учетом этических и 

правовых норм, чтобы не нарушать права 

и свободы человека. 

Регламентация правового статуса и 

развитие базы нормативного правового 

регулирования деятельности и является 

одной из самых актуальных тем исследо-

вания в юридической науке. Нам удалось 

изучить четыре основных концепции, по-

разному регламентирующих статус искус-

ственного интеллекта: 

1. Искусственный интеллект в право-

вом положении равен юридическому ли-

цу. Данная концепция, по нашему мне-

нию, ошибочна, поскольку искусственный 

интеллект не обладает признаками юри-

дического лица. Более того, практически 

ни одна правовая конструкция регулиро-

вания деятельности юридического лица не 

подходит для регулирования деятельности 

искусственного интеллекта. 

2. Искусственный интеллект должен 

быть наделен правосубъектностью физи-

ческого лица. Позволим не согласиться с 

данной теорией, поскольку правосубъект-

ность лица возникает естественным обра-
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зом в процессе рождения и сущность ее 

формирования изначально заключалась в 

том, чтобы удовлетворять потребности и 

желания человека. Искусственный интел-

лект создан для имитации таких человече-

ских качеств. Это, с одной стороны, не 

противоречит критерию наличия таких 

«естественных» элементов правосубъект-

ности, с другой – одновременно противо-

речит принципу естественного появления 

этих же элементов. 

3. Искусственный интеллект должен 

выступать самостоятельным субъектом пра-

ва и именоваться как «электронное лицо». 

4. Искусственный интеллект должен 

выступать объектом правоотношений, а 

не его субъектом. 

Последние две концепции, на наш 

взгляд, наиболее оптимальны для право-

вого регулирования деятельности ИИ. 

Однако считаем, что сегодня технологи-

ческий прогресс не находится на таком 

уровне, чтобы обособить ИИ в качестве 

самостоятельного субъекта права. Поэто-

му в настоящее время следует расцени-

вать ИИ как объект права и продолжать 

его модификацию, поскольку тем самым 

удастся обезопасить общество от наруше-

ния прав и свобод каждого. 

Электронное лицо может появиться в 

дальнейшем, если ИИ будет усовершен-

ствован таким образом, что выступит 

субъектом ответственности, поскольку в 

настоящее время за его деятельность от-

вечают создатели, собственники или 

пользователи. Несмотря на это, даже в 

данном случае вопрос о привлечении кого-

либо из них к ответственности носит неод-

нозначный характер, а значит, электронное 

лицо появится в ближайшем будущем, ес-

ли уже сегодня начнется разработка соот-

ветствующего законодательства. 

Введение нового субъекта права в ви-

де электронного лица в существующий 

оборот будет наиболее щадящей мерой 

для правовой системы государства, неже-

ли переработка имеющейся правовой ре-

гламентации правового статуса физиче-

ского или юридического лица. Данная ме-

ра тоже станет энергозатратной для зако-

нодателя, что обусловливает отсрочку ее 

введения, но будет необходимой в связи с 

развитием технологий ИИ. 
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Приказное производство является 

важным инструментом управления, позво-

ляющим регулировать деятельность орга-

низаций и предприятий, устанавливать по-

рядок выполнения работ и услуг, опреде-

лять ответственность за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение задач. 

Исследование вопросов, связанных с 

приказным производством, помогает вы-

явить проблемы в деятельности организа-

ций и предприятий, улучшить процессы 

управления и повысить качество работы. 

Кроме того, это позволяет соблюдать зако-

нодательные требования и правила про-

изводства приказов, а также улучшить 

коммуникацию между сотрудниками и ру-

ководством. 

В Гражданском процессуальном ко-

дексе Российской Федерации (ГПК РФ), 

Кодексе административного судопроиз-

водства (КАС) РФ, а также Арбитражном 

процессуальном кодексе (АПК) РФ преду-

смотрен институт приказного производ-

ства, который необходим для разрешения 

гражданских дел в целях защиты нарушен-

ных прав, свобод и законных интересов 

граждан, организаций, прав и интересов 

РФ, субъектов РФ, муниципальных обра-

https://e.mail.ru/compose?To=karpina1977@list.ru
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зований, других лиц, являющихся субъек-

тами гражданских, трудовых или иных 

правоотношений. Данный институт введен 

для ускорения и упрощения судопроизвод-

ства, а также для экономии средств на су-

дебные расходы. С каждым годом количе-

ство выданных судами судебных приказов 

увеличивается, а значит, можно утвер-

ждать, что при вынесении судебных прика-

зов суды соблюдают нормы материального 

и процессуального права, в том числе и 

сроки его выдачи. 

В России приказное производство 

начало существовать с XIV–XV вв., с вве-

дения бессудных грамот. Упоминание о 

бессудных грамотах встречается в Псков-

ской и Новгородских судных грамотах, в 

Судебниках 1497 и 1550 гг. Бессудной гра-

мотой называли специальный акт, который 

выдавал истцу при разрешении дела по су-

ществу. В случае, если ответчик не явился 

на судебное заседание, то было вынесено 

так называемое заочное решение, по кото-

рому ответчик автоматически проигрывал. 

По бессудной грамоте истец мог принуди-

тельно взыскать причитающееся ему иму-

щество с ответчика. 

Приказное производство, оформляв-

шееся в бессудных грамотах, имело свои 

особенности, отличавшие его от проце-

дуры судебного процесса. К ним можно от-

нести следующие: 

1. Отсутствие судебного разбиратель-

ства. Бессудные грамоты не предусматри-

вали судебного разбирательства, их выда-

вали по решению верховной власти без 

участия судебных органов. 

2. Отсутствие обвинения и защиты. В 

бессудных грамотах не было обвинения или 

защиты, поскольку они содержали только 

указания и приказы верховной власти. 

3. Основание для вынесения решения. 

Решение о выдаче бессудной грамоты 

могло быть основано на различных причи-

нах. Среди них – заслуги перед государ-

ством, благодарность за выполненную ра-

боту или решение по усмотрению верхов-

ной власти. 

4. Форма и содержание. Бессудные 

грамоты имели свою форму и содержание, 

которые отличались от формы и содержа-

ния судебных решений. Они были состав-

лены в виде указа или приказа и содержали 

указания либо благодарности. 

5. Исполнение решения. Решение, вы-

несенное в бессудной грамоте, должно 

было быть исполнено безотлагательно и 

без возможности обжалования. 

Таким образом, бессудные грамоты 

служили особой формой приказного про-

изводства, которую использовала верхов-

ная власть для выражения благодарности 

или награждения за заслуги перед государ-

ством. Они не имели судебного характера 

и не подлежали обжалованию. 

В 1864 г. введен в действие Устав 

гражданского судопроизводства. Анало-

гией приказного производства стало сокра-

щенное производство бесспорных дел [11]. 

Если обе стороны выразили желание на 

рассмотрение бесспорного дела в сокра-

щенном порядке, то суд рассматривал та-

кие дела. При сокращенном порядке рас-

смотрения бесспорных дел было установ-

лено разное время предоставления доку-

ментов: для истца – сразу, для ответчика – 

не позднее первого заседания. Бесспорные 

дела разделяли на категории, для которых 

рассмотрение в суде происходило в обяза-

тельном порядке. Примером категории 

дел, рассматриваемых в обязательном по-

рядке, служат иски о взятых на себя обяза-

тельствах по производству работ мастеро-

выми, ремесленниками, поденщиками и 

т.п.; договорам хранения; возмещению ма-

териального ущерба и убытков; исполне-

нию решений; о привилегиях. 

За 40 лет действия закона о рассмотре-

нии бесспорного дела в сокращенном по-

рядке законодателем того времени выяв-

лены некоторые пробелы в Уставе граж-

данского судопроизводства. В результате в 

1912 г. внесены изменения в главу 15 «О 

принудительном исполнении по актам» 

[12]. Расширен круг лиц, уточнен список 

документов, определена сумма сделок. 

Рассмотрение бесспорных дел в сокращен-

ном порядке в такой форме осуществля-

лось до 1917 г. 

В связи с установлением нового госу-

дарственного строя в 1923 г. принят ГПК 

РСФСР, в котором глава XXIV посвящена 

выдаче судебных приказов по актам [3]. 

Как и в предыдущих нормативно-право-
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вых актах, в ГПК РСФСР определены ка-

тегория гражданских дел, форма подачи 

заявления, государственная пошлина, по-

рядок рассмотрения. Выдачу судебного 

приказа не осуществляли в отношении гос-

ударственной социалистической собствен-

ности, поскольку в судебном приказе со-

держалось условие о том, что его выдает 

только суд, и в нем были отражены требо-

вания к должнику об исполнении судеб-

ного акта. 

Вынесение судебного приказа на осно-

вании ГПК РСФСР 1923 г. имело свои осо-

бенности, которые отличались от проце-

дуры вынесения обычного судебного ре-

шения. Среди них – следующие: 

1. Отсутствие судебного заседания. 

При вынесении судебного приказа не про-

водили судебного заседания, поскольку он 

мог быть вынесен на основании письмен-

ных доказательств и заявлений сторон. 

2. Отсутствие обвинения и защиты. В 

процессе вынесения судебного приказа не 

было обвинения или защиты, поскольку он 

мог быть вынесен только в гражданских 

делах и содержал только указания и реко-

мендации суда. 

3. Основание для вынесения решения. 

Решение о вынесении судебного приказа 

могло быть основано на различных причи-

нах, таких как наличие доказательств, со-

гласие сторон или по усмотрению судьи. 

4. Форма и содержание. Судебный 

приказ имел свою форму и содержание, ко-

торые отличались от формы и содержания 

судебных решений. Он был составлен в 

виде приказа и содержал конкретные ука-

зания, рекомендации суда. 

5. Исполнение решения. Решение, вы-

несенное в судебном приказе, должно 

было быть исполнено безотлагательно и 

без возможности обжалования. 

Таким образом, вынесение судебного 

приказа на основании ГПК РСФСР 1923 г. 

стало особой формой судебного производ-

ства, которая использовалась в граждан-

ских делах для быстрого и эффективного 

разрешения споров. Не требовалось прово-

дить судебное заседание, оплачивать 

услуги представителя. Государственная 

пошлина составляла четверть от суммы, 

установленной за подачу искового заяв-

ления. После получения судебного приказа 

его можно было предъявлять для принуди-

тельного взыскания. 

Всероссийским центральным испол-

нительным комитетом Совета народных 

комиссаров (ВЦИК СНК) РСФСР 4 ок-

тября 1926 г. принят декрет «О введении в 

действие Положения о Государственном 

Нотариате Р.С.Ф.С.Р.» [7]. Поскольку та-

кие дела были подведомственны нотари-

ату, то судебный приказ не выдавали. 

В дальнейшем за ненадобностью глава 

XXIV исключена из ГПК РСФСР [7]. Впо-

следствии в судебную систему внесены из-

менения, согласно которым гражданские 

дела о взыскании алиментов на несовер-

шеннолетних детей суд мог рассматривать 

без народных заседателей. С этого времени 

можно считать возрождение судебного 

приказа. 

В связи с переходом страны на рыноч-

ные экономические отношения количество 

обращений граждан в суд по гражданским 

вопросам возросло. В случае бесспорного 

характера гражданский спор можно было 

рассмотреть в упрощенном порядке. По-

этому в ГПК РФ введена глава 11 «О су-

дебном приказе» [3]. 

Развитие приказного производства не 

завершено. Ставить точку в данном иссле-

довании не представляется возможным, 

поскольку реформирование правосудия 

продолжается в обстоятельствах развития 

экономических условий и в рамках эконо-

мической целесообразности. С 2016 г. в су-

дах общей юрисдикции введено производ-

ство по административным делам о выне-

сении судебного приказа, согласно главе 

11.1 КАС РФ [4]. С 1 июля 2016 г. допол-

нительно введена глава 29.1 «Приказное 

производство» в АПК РФ. 

Судебный приказ в рамках КАС РФ 

также имеет особенности: 

1. Применение в административных 

делах. Судебный приказ может быть выне-

сен только в административных делах, свя-

занных с нарушением правил и норм, уста-

новленных законодательством. 

2. Проведение заседания. Вынесение 

судебного приказа происходит на основа-

нии рассмотрения дела на заседании суда. 

Стороны имеют право присутствовать на 
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заседании и выступать с доказательствами 

и возражениями. 

3. Основание для вынесения решения. 

Решение о вынесении судебного приказа 

может быть основано на доказательствах, 

представленных сторонами, а также на ос-

новании материалов, полученных в ходе 

проверки нарушения. 

4. Форма и содержание. Судебный 

приказ имеет форму приказа и содержит 

конкретные указания и рекомендации по 

исполнению решения. Он должен быть 

четким и понятным для исполнения. 

5. Исполнение решения. Решение, вы-

несенное в судебном приказе, должно быть 

исполнено в установленный законом срок 

и может быть обжаловано в вышестоящий 

суд. 

Таким образом, судебный приказ в 

рамках КАС РФ является более формаль-

ным процессом, чем в ГПК РСФСР 1923 г., 

и требует проведения заседания суда. Он 

также подлежит обжалованию в вышесто-

ящий суд, однако по-прежнему остается 

быстрой и эффективной формой разреше-

ния споров в административных делах. 

Согласно ст. 122 ГПК РФ, ст. 229.2 

АПК РФ, ст. 123.1 КАС РФ под судебным 

приказом понимается судебный акт, выне-

сенный на основании заявления о взыска-

нии денежных сумм или об истребовании 

движимого имущества должника. В соот-

ветствии с постановлением Пленума Вер-

ховного суда № 62 от 27 декабря 2016 г. с 

изменениями, внесенными постановле-

нием Пленума от 5 апреля 2022 г. № 2 [5], 

в состав судебного приказа включен ряд 

условий. 

Определен круг лиц, который может 

обратиться с заявлением о выдаче судеб-

ного приказа. Им может быть любое лицо: 

физическое, юридическое, индивидуаль-

ные предприниматели, органы муници-

пального самоуправления, органы госу-

дарственной власти, прокурор (с учетом 

ст. 45 ГПК РФ); 

Заявление о выдаче судебного приказа 

может быть подано как на бумажном носи-

теле, так и в форме электронного доку-

мента, а также подписано электронной 

подписью. Оно должно содержать требо-

вания, подлежащие рассмотрению в поряд-

ке приказного производства. Бесспорными 

признают требования, которые не вызы-

вают сомнения, подтверждены официаль-

ными документами и (или) могут быть 

признаны должником. В противном случае 

должник вправе в установленные законом 

сроки написать и направить возражение в 

суд. При этом должник не обязан предо-

ставлять доказательств, не должен давать 

какие-либо объяснения. 

При несоблюдении формы и содержа-

ния судебного приказа, предусмотренных 

ст. 124 ГПК РФ, ст. 229.3 АПК РФ, в тече-

ние трех дней заявление о выдаче судеб-

ного приказа подлежит возвращению в со-

ответствии с ч. 1 ст. 125 ГПК РФ, ч. 1 ст. 

229.4 АПК РФ. При рассмотрении заявле-

ния о выдаче судебного приказа судья при-

нимает следующие судебные акты: судеб-

ный приказ, определение о возвращении 

заявления о выдаче судебного приказа или 

определение об отказе в принятии заявле-

ния о выдаче судебного приказа. Вынесе-

ние таких судебных актов, как определе-

ние об оставлении без движения, определе-

ние об оставлении без рассмотрения, в 

приказном производстве не предусмот-

рено. На определение о возвращении заяв-

ления, на определение об отказе в приня-

тии заявления о выдаче судебного приказа 

может быть подана апелляционная жалоба. 

Срок рассмотрения не должен превышать 

15 дней. 

Заявление о выдаче судебного приказа 

о взыскании денег или об истребовании 

движимого имущества по бесспорным тре-

бованиям не должно превышать сумму 500 

000 руб. по заявлениям, рассматриваемым 

мировыми судьями [3] и 400 000 руб. – для 

арбитражных дел [2]. При этом количество 

должников значения не имеет. 

Судья рассматривает заявление о вы-

даче судебного приказа исходя из общих 

правил подсудности [5]. По требованиям, 

основанным на совершенном нотариусом 

протесте векселя в неплатеже, неакцепте и 

недатировании акцепта, судебный приказ 

может быть выдан мировым судьей, а 

также арбитражным судом с учетом поло-

жений абзаца четвертого ст. 122 ГПК РФ, 

п. 2 ст. 229.2 АПК РФ, ст. 5 Федерального 

закона от 11 марта 1997 г. № 48-ФЗ «О 
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переводном и простом векселе» [5]. 

В порядке приказного производства 

арбитражные суды рассматривают требо-

вания о взыскании обязательных платежей 

и санкций (п. 3 ст. 229.2 АПК РФ). Если по 

результатам налоговой проверки состоя-

лось решение налогового органа, то пред-

ставлявшиеся до его принятия возражения 

в порядке п. 6 ст. 100, п. 1–6.1 ст. 101, п. 5–

7 ст. 101.4 Налогового кодекса РФ сами по 

себе не свидетельствуют о невозможности 

рассмотрения требований, заявленных 

налоговыми органом на основании указан-

ного решения, в порядке приказного про-

изводства [5]. 

Вместе с тем обжалование должником 

решения налогового органа в вышестоя-

щий орган является препятствием для вы-

дачи судебного приказа независимо от ре-

зультатов рассмотрения жалобы вышесто-

ящим органом [5]. 

Судебный приказ судья выносит еди-

нолично [3]. Судебное разбирательство не 

проводится; сторон, третьих лиц и свиде-

телей не вызывают. Суд принимает реше-

ние только на основании предоставленных 

документов. Заявление о выдаче судебного 

приказа при поступлении мировому судье 

вступает в силу в течение пяти дней [3], в 

арбитражный – в течение десяти дней [2]. 

Если в течение указанного выше срока при 

получении копии судебного приказа долж-

ник представит в суд возражение, то судеб-

ный приказ будет отменен. Такое опреде-

ление об отмене судебного приказа обжа-

лованию не подлежит. При этом кредитор 

сможет повторно обратиться с целью взыс-

кания долга или движимого имущества в 

рамках искового производства. Судебный 

приказ служит одновременно и исполни-

тельным документом [2]. На его основании 

приставы возбуждают исполнительное 

производство (ст. 121–122 ГПК РФ, ст. 

229.1–229.2 АПК РФ). С введением в дей-

ствие постановления Пленума Верховного 

Суда РФ от 27 декабря 2016 г. № 62 [5] с 

изменениями, внесенными постановле-

нием Пленума от 5 апреля 2022 г. № 2, мно-

гие пробелы устранены. 

На основании изложенного приходим 

к следующим выводам. 

1. Направление возражения на выдачу 

судебного приказа в мировом суде и арбит-

ражном суде по срокам поставлено в не-

равное положение. При получении заявле-

ния о выдаче судебного приказа у миро-

вого судьи физическое лицо, как правило, 

«теряется» и не может составить в пяти-

дневный срок возражение, поскольку не 

обладает юридические знаниями. В период 

поиска специалиста срок для составления 

возражения, увы, истекает. Между тем ор-

ганизация, получая из арбитражного суда 

заявление о выдаче судебного приказа и 

имея штатного юриста, имеет срок для 

написания возражения, равный десяти 

дням. Предлагается ввести единый десяти-

дневный срок для составления возражения 

на заявление о выдаче судебного приказа 

для института мировых судей и арбитраж-

ных судов. 

2. Сумма обращения с заявлением о 

выдаче судебного приказа о взыскании де-

нежных средств или об истребовании дви-

жимого имущества между институтом ми-

ровых судей и арбитражным судом также в 

настоящее время не представляется акту-

альной. Предлагаем увеличить сумму об-

ращения физических лиц с заявлением о 

выдаче судебного приказа к мировому су-

дье о взыскании денежных сумм или об ис-

требовании движимого имущества по бес-

спорным требованиям с 500 тыс. рублей до 

миллиона рублей; сумму обращения с за-

явлением о выдаче судебного приказа о 

взыскании денежных сумм или истребова-

нии движимого имущества по бесспорным 

требованиям с индивидуальных предпри-

нимателей в арбитражный суд с 400 тыс. 

рублей до миллиона рублей; организаций – 

с 800 тыс. рублей до 1 600 тыс. рублей.  

Однако любые изменения в законода-

тельстве должны быть тщательно обду-

маны и приняты с учетом интересов всех 

сторон: и кредиторов, и должников. Важно 

найти баланс между обеспечением спра-

ведливости и защитой прав должников. 
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Институт сделок в гражданском праве 

является основой для возникновения обя-

зательств и законного перехода объектов 

гражданских прав, которые обладают эко-

номической ценностью, от одного субъек-

та к другому. Строиться такие граждан-

ские правоотношения должны на базе 

равноценного обмена. Нормальное для 

человека желание преумножить свой ка-

питал незаконным способом и без сораз-

мерных сил порождает дисбаланс и не-

справедливость в общественных отноше-

ниях. Последним в подобных случаях 

наносят вред, который должен быть воз-

мещен, а сделка должна быть признана 

недействительной. Тема недействитель-

ности сделок остается актуальной в мире 

науки и практики, поскольку объекты та-

ких сделок обладают определенной эко-

номической ценностью, терять эти активы 

в условиях рыночных отношений никто 

не планирует. Произвольное и незаконное 

лишение собственника таких ценностей 

побуждают его к принятию мер реагиро-

вания и защиты. 

В доктрине гражданского права не-

действительные сделки подразделяют на 

оспоримые, то есть недействительные, с 

момента признания их таковыми в соот-

ветствии с решением суда, и ничтожные, 

то есть недействительные с момента их 

совершения. Недействительные сделки не 

порождают правоотношение, которое 

присуще для данного вида сделки, а лишь 

влекут последствия, предусмотренные за-

коном и связанные с ее недействительно-

стью [1, с. 261]. Предметом рассмотрения 

в настоящей статье являются недействи-

тельные сделки, нарушающие требования 

закона или иного правового акта, согласно 

ст. 168 Гражданского кодекса Российской 

Федерации (далее – ГК РФ), и сделки, со-

вершенные с целью, противной основам 

правопорядка и нравственности (ст. 169 

ГК РФ). Последние еще называют антисо-

циальными. 

Почему именно сделки, нарушающие 

требования закона, и антисоциальные 

сделки вызвали исследовательский инте-

рес? Рассмотрим их по составу, чтоб отве-

тить на этот вопрос. 

В п. 1 ст. 168 ГК РФ закреплено об-

щее правило для всех случаев, если сделка 

нарушает требование закона, которое гла-

сит, что такие сделки оспоримы. Обратим 

внимание еще разна то, что сделка, нару-

шающая закон, является оспоримой, то 

есть действительной, несмотря на нару-

шение закона. Оспоримая сделка действи-

тельна, пока не вынесено решение суда о 

признании ее недействительной. Если 

сравнить приведенное положение с Граж-

данским уложением Германии, то в § 134 

установлено, что сделка, нарушающая 

предусмотренный законом запрет, недей-

ствительна, если из закона не следует 

иное. Под недействительностью понима-

ется именно ничтожность сделки, а 

неоспоримость. Согласно логике немец-

кого законодателя, если сделка нарушает 

установленный законом запрет, то такая 

сделка недействительна (ничтожна), ни-

когда не заключалась между сторонами, 

что представляется как более логичное 

последствие, если стороны нарушили тре-

бование или законодательный запрет. Од-

нако позиция российского законодателя 

ориентирована на оспоримость сделок, то 

есть действительность, пока судом не 

установлена ее недействительность. 

Пункт 2 ст. 168 ГК РФ содержит ис-

ключение из общего правила (п. 1 ст. 168 

ГК РФ), которым закреплено, что только в 

случае посягательства на публичные ин-

тересы либо права и охраняемые законом 

интересы третьих лиц сделка, нарушаю-

щая требования закона или иного право-

вого акта, ничтожна. Иными словами, по-

является критерий, который разделяет 

сделки, нарушающие требование закона 

или иного правового акта, на оспоримые и 

ничтожные. При наличии указанного кри-

терия посягательства на публичные инте-

ресы либо права и охраняемые законом 

интересы третьих лиц законодатель сооб-

щает участникам сделки о ее ничтожно-

сти, то есть недействительности с момен-

та совершения. Разделение недействи-

тельной сделки, согласно ст. 168 ГК РФ, 

на оспоримую и ничтожную создает пра-

вовую неопределенность для правоприме-

нителя, критерием деления которой слу-

жит наличие нарушения публичного ин-

тереса либо прав и интересов третьих лиц. 
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О том, что следует понимать под пуб-

личным интересом, законодатель не разъ-

ясняет. Но такая попытка предпринята 

Верховным Судом РФ в п. 75 постановле-

ния Пленума от 23 июня 2015 г. № 25 [2], 

в котором указано, что следует понимать 

его как интересы неопределенного круга 

лиц, обеспечение безопасности жизни и 

здоровья граждан, а также обороны и без-

опасности государства, охраны окружаю-

щей природной среды. Кроме того, Пле-

нум Верховного Суда РФ разъяснил, что, 

если сделка нарушает запрет, установлен-

ный законом, то она ничтожна, посягает 

на публичные интересы. Таким образом, 

любой установленный законодательный 

запрет защищает публичный интерес, и 

нарушение этого запрета является посяга-

тельством на публичные интересы. В 

частности, не допускается освобождение 

участника общества с ограниченной от-

ветственностью от обязанности оплаты 

доли в уставном капитале общества (п. 2 

ст. 90 ГК РФ), не допускается односто-

роннее изменение размера платы за жилое 

помещение (п. 2 ст. 682 ГК РФ) и др. 

Нарушение таких запретов влечет ни-

чтожность сделки. 

Однако судебный орган отделяет не-

соблюдение выраженного запрета от 

несоответствия сделки закону, которое не 

влечет нарушение публичных интересов, 

и, как следствие, необходимо ее относить 

к категории оспоримых сделок. Например, 

товар, который передает продавец поку-

пателю, должен быть качественным (ст. 

469, 470 ГК РФ). Следовательно предпо-

лагается, что товар остается качественным 

до тех пор, пока данный факт не оспорен. 

Не соответствующая закону сделка и 

нарушающая права публично-правового 

образования (РФ, субъекта РФ или муни-

ципального образования) не влечет одно-

значного вывода о нарушении публичных 

интересов, а значит, такие сделки следует 

относить к оспоримым. С учетом этого 

становится очевидным, что, несмотря на 

нарушение прав по сделке публично-

правовых образований, действующих в 

пользу неопределенного круга лиц, не об-

разуется критерий разграничения, кото-

рый позволил бы отнести сделку к ни-

чтожной. Данное положение, по нашему 

мнению, является правильным, поскольку 

в противном случае любое нарушение 

прав публично-правового образования по 

сделке было бы необходимым причислять 

к ничтожным сделкам, что ставило бы его 

в заведомо выгодное положение по отно-

шению к остальным участникам. 

Таким образом, недействительность 

сделок, нарушающих требования закона 

или иного правового акта (ст. 168 ГК РФ), 

четко говорит о нарушении установленно-

го законодательством запрета или несоот-

ветствии между фактическими обстоя-

тельствами сделки и нормой права. Дан-

ное нарушение может быть связанно с од-

ной или несколькими нормами. 

Несмотря на «громоздкость» норма-

тивно-правового регулирования, законо-

датель не может предусмотреть все жиз-

ненные ситуации, в которых требуется 

«дать» защиту одной из сторон. Из-за это-

го правоприменителям приходится разра-

батывать разнообразные правовые меха-

низмы. В практике Президиума Высшего 

Арбитражного Суда РФ существуют при-

меры об оспаривании сделок, хотя и за-

конных по своей сущности и содержанию, 

но вместе с тем противоречащих ему (за-

кону). Один из примеров связан с делом о 

санатории «Переделкино». ЗАО «Кардио-

логический санаторный центр "Передел-

кино"» (далее – санаторий) заключило с 

ООО «Диамант Групп» (далее – обще-

ство) договор купли-продажи здания по 

цене, которая ниже рыночной. Впослед-

ствии санаторий оспорил договор. После 

продажи одного из зданий санаторий в 

дальнейшем не мог нормально функцио-

нировать, поскольку в нем располагалась 

столовая. В итоге последнему пришлось 

заключить договор арены проданного 

здания для продолжения деятельности са-

натория, по цене за три месяца арендных 

платежей, превосходящей стоимость про-

дажи здания. Ввиду ряда просроченных 

платежей по договору аренды здания об-

щество обратило в свою пользу остальные 

здания санатория. При попытке признания 

сделки купли-продажи здания недействи-

тельной сформирована позиция судом о ее 

ничтожности с учетом ст. 169 ГК РФ. Од-
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нако санкция, согласно статье в редакции, 

в момент рассмотрения дела предусмат-

ривала обращение в доход государства в 

целом полученного по сделке, что пред-

полагало бы зачисление в доход государ-

ства зданий санатория. Это породило бы 

порочную судебную практику при при-

знании сделок недействительными по 

данному основанию. Для суда стало оче-

видным, что сделка по продаже законна, 

как и все сомнительные обстоятельства 

при ее осуществлении, свидетельствую-

щие о явной нечестности и недобросо-

вестности. Поэтому была разработана 

следующая правовая конструкция ст. 10 и 

168 ГК РФ. В частности, ст. 10 ГК РФ со-

держит положения закона, которые не до-

пускают осуществления гражданских прав 

исключительно с намерением причинить 

вред другому лицу, действий в обход за-

кона с противоправной целью, а также 

иного заведомо недобросовестного осу-

ществления гражданских прав (злоупо-

требления правом). Ст. 168 ГК РФ уста-

навливает, что сделка, нарушающая тре-

бования закона или иного правового акта, 

является оспоримой. На основе этой кон-

струкции санаторий получил защиту в су-

де, и в дальнейшем такой подход приме-

нялся как альтернатива ст. 169 ГК РФ. Из-

ложенное выше вызвало исследователь-

ский интерес в аспекте сравнения соста-

вов ст. 168 и 169 ГК РФ. 

Из положения закона об антисоциаль-

ных сделках (ст. 169 ГК РФ) следует не 

нарушение нормы, а наличие противности 

правопорядку и нравственности. Указан-

ные категории, в свою очередь, являются 

абстрактными и оценочными. Как указано 

Конституционным Судом РФ, категории 

основы правопорядка и нравственность, 

хотя и являются оценочными категория-

ми, но они не настолько неопределенны, 

что не обеспечивают единообразное по-

нимание и применение соответствующих 

законоположений. Правоприменительная 

практика, а также то, что под ними пони-

мают участники гражданского оборота, и 

составляет содержание указанных катего-

рий. Кто именно подразумевается Кон-

ституционным Судом РФ под участника-

ми оборота? Возможно, речь идет о сто-

ронах по сделке, профессиональных 

участниках в данной сфере, обо всех 

участниках оборота или о среднем стати-

стическом участнике (гражданине). Пола-

гаем, что необходимо ориентироваться на 

среднего статистического гражданина, на 

то, как он бы оценил сделку с точки зре-

ния нравственности. Основы же правопо-

рядка охраняются и защищаются нормами 

публичного права, в том числе уголовно-

го, административного и др. В контексте 

ст. 169 ГК РФ значение «противный» 

можно сопоставить с категориями «враж-

дебный, противоположный по интересам, 

противоречивый». В текущей редакции ст. 

169 ГК РФ (ред. от 7 мая 2013 г.) также 

сохранилась санкция в виде взыскания в 

доход РФ полученного в целом по этой 

сделке, которая применяется судом лишь 

в случаях, предусмотренных законом. 

Фактически это – конфискация. Порядок 

реализации конфискации относится к ве-

дению публичного права. Более того, ряд 

цивилистов высказывают мнение о необ-

ходимости исключения такого послед-

ствия ввиду ст. 169 ГК РФ, как выходяще-

го за пределы ответственности по граж-

данско-правовому обязательству. По об-

щему правилу должна быть произведена 

двусторонняя реституция, предусмотрен-

ная ст. 167 ГК РФ. 

Итак, антисоциальные сделки не свя-

заны с нарушением норм права, они по 

определению являются действительными, 

но сопровождаются несоответствием по 

своей направленности интересам обще-

ства и влекут последствия в виде двусто-

ронней реституции, согласно правилам ст. 

167 ГК РФ. Мера ответственности в виде 

взыскания в доход РФ, полученного в це-

лом в результате этой сделки, является 

следствием нарушения публичного права. 

Научное исследование по антисоци-

альным сделкам проводили различные 

ученые. Один из них – С.С. Желонкин, 

который провел анкетирование среди су-

дей арбитражных судов для выявления 

проблем квалификации недействительных 

сделок. Около половины респондентов 

(41,5%, или 78 опрошенных) в качестве 

основной проблемы квалификации выде-

лили определение основания недействи-
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тельности сделки [3]. Определение осно-

ваний недействительности ничтожной 

сделки, по ст. 169 ГК РФ, до сих пор вы-

зывает споры среди ученых и практику-

ющих юристов. 

Судебная практика, в частности п. 85 

постановления Пленума Верховного Суда 

РФ от 23 июня 2015 г. № 25 разъясняет, 

что только заведомая сделка, то есть зара-

нее спланированная одной или обеими 

сторонами, противная основам правопо-

рядка и нравственности, ничтожна. Пле-

нумом приведен и ряд положений, со-

гласно которым можно квалифицировать 

в качестве ничтожных сделки, посягаю-

щие на «основополагающие начала рос-

сийского правопорядка, принципы обще-

ственной, политической и экономической 

организации общества, его нравственные 

устои». Законодатель отмечает, что анти-

социальная сделка носит заведомый ха-

рактер, то есть стороны или одна из сто-

рон заранее знает о нарушении правопо-

рядка и нравственности. Следовательно, 

предполагается вина в форме умысла сто-

рон или одной стороны. 

Возникает вопрос о том, допустимо 

ли при косвенном умысле квалифициро-

вать сделку как антисоциальную. Феде-

ральный Арбитражный Суд Восточно-

Сибирского округа в постановлении от 26 

февраля 2008 г. № А33-6069/07-Ф02-

388/08 при рассмотрении дела разъяснил, 

что прямой или косвенный умысел при 

ничтожности сделки, противной основам 

правопорядка и нравственности, должен 

быть доказан истцом. Но как быть, если 

обе стороны при совершении сделки не 

допускали мысль о ее антисоциальном 

характере? Как пишет О.А. Красавчиков, 

даже если стороны действовали невинов-

но, то есть не знали и не должны были 

знать об антисоциальном поведении, та-

кую сделку необходимо рассматривать 

как недействительную [5, с. 243]. Данная 

точка зрения, с одной стороны, видится 

правильной, поскольку недействитель-

ность не должна быть поставлена в зави-

симость от субъективного аспекта сторон. 

Для квалификации антисоциальной сдел-

ки следует оценивать ее субъективную 

сторону в совокупности с остальными 

элементами. 

С другой стороны, необходимо учи-

тывать то, в чем выражена цель сделки. 

Относительно этого вопроса в мире науки 

и практики существует спор. Так, пред-

приняты попытки отождествить цель 

сделки с ее мотивом для признания ее не-

действительным. Например, в случае, ес-

ли лицо приобрело по договору купли-

продажи автомобиль с мотивом (целью) 

перевозки наркотических средств, что, на 

наш взгляд, и с учетом позиции К.И. 

Скловского является неверным. Цель 

сделки определяется ее содержанием, ко-

торое выражено в соответствующих пра-

вах и обязанностях сторон, а также суще-

ством сделки. Так, цель купли-продажи – 

передача вещи и получение денег [6]. Тем 

самым становится понятным, что появле-

ние мотива на перевозку наркотических 

средств на автомобиле до или после при-

обретения не влияет на признание такой 

сделки недействительной ввиду ст. 169 ГК 

РФ, а использование приобретенного 

имущества и сделку по его приобретению 

не стоит отождествлять. Если говорить о 

законной гражданско-правовой сделке в 

отношении объектов гражданских прав, то 

сделка должна соответствовать ст. 128 ГК 

РФ, а также должен быть учтен режим 

оборотоспособности (ст. 129 ГК РФ). К 

объектам, в отношении которых установ-

лен ограниченный режим оборотоспособ-

ности, можно отнести «соответствующие 

виды оружия, боеприпасов, наркотиче-

ских средств, другой продукции, облада-

ющей свойствами, опасными для жизни и 

здоровья граждан, и т.п.». Под опасными 

для жизни и здоровья, видимо, следует 

понимать в том числе радиоактивные и 

ядовитые вещества. Как указано в п. 85 

постановления Пленума Верховного Суда 

РФ № 25, такие сделки квалифицируют по 

ст. 169 ГК РФ. Исходя из характера основ 

правопорядка и нравственности, согласно 

которым п. 85 указанного Постановления 

относит сделки к ничтожным ввиду ст. 

169 ГК РФ, складывается впечатление о 

том, что это настолько опасное для обще-

ства поведение, что оно подлежит также 

ответственности в сфере публичного пра-

ва или противоречит порядку, установ-
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ленному законодательно. 

Рассмотрим пример из сложившейся 

судебной практики для формирования об-

раза ничтожной антисоциальной сделки. 

Заместитель прокурора г. Санкт-

Петербурга обратился в Арбитражный суд 

г. Санкт-Петербурга и Ленинградской об-

ласти в защиту государственных и обще-

ственных интересов с иском о признании 

недействительным договора, заключенно-

го между ООО «Международный морфо-

логический центр» и Санкт-

Петербургским государственным учре-

ждением здравоохранения «Городская 

больница № 14». Договор предполагал 

передачу медицинским учреждением в 

пользу общества трупы безродных лиц, 

ампутированные конечности и мертво-

рожденные плоды для научных и учебных 

целей. Судом заключенный договор при-

знан ничтожным, противоречащим осно-

вам правопорядка и нравственности (ст. 

169 ГК РФ). Этот вывод сделан судом по-

стольку, поскольку Федеральным законом 

от 12 января 1996 г. № 8-ФЗ «О погребе-

нии и похоронном деле» установлен иной 

порядок действий по распоряжению ча-

стями тела умершего. Так, указанным Фе-

деральным законом определено, что «в 

случае отсутствия волеизъявления умер-

шего, а также отсутствия у него родствен-

ников право на разрешение действий по 

распоряжению частями тела умершего в 

учебных целях имеют лица, взявшие на 

себя обязанность осуществить погребение 

умершего» (п. 3 ст. 5), каждому человеку 

на территории РФ после его смерти гаран-

тируется погребение (п. 1 ст. 7), обязан-

ность погребения лежит на специализиро-

ванных службах по вопросам похоронно-

го дела (ст. 29).Таким образом, в случае 

смерти человека действующим правопо-

рядком предусмотрено погребение тела, а 

это не сделано на протяжении действия 

договора. Кроме того, предмет передачи, 

согласно заключенному между сторонами 

договору, не соответствует ст. 128 ГК РФ, 

в частности видам объектов гражданских 

прав, а значит, не может быть объектом 

гражданских правоотношений. 

Подводя итог, обратим внимание на 

особенности недействительности сделок с 

учетом ст. 168 и 169 ГК РФ. Во-первых, 

только для российского законодательства 

характерно то, что сделки, нарушающие 

требование закона, могут быть как оспо-

римыми, так и ничтожными. В других 

правопорядках данное нарушение влечет 

ничтожность сделки. Критерием разделе-

ния недействительности сделок на оспо-

римые и ничтожные служит нарушение 

публичных интересов и законных интере-

сов третьих лиц. Во-вторых, правовая 

конструкция, вытекающая из ст. 10 и 168 

ГК РФ, выступает альтернативой ст. 169 

ГК РФ, которая позволила признать не-

действительной формально законную 

сделку, но не отвечающей критерию доб-

росовестности как обязательному для всех 

участников оборота законодательному 

положению. 
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Российская правовая система в связи с 

распадом СССР столкнулась с ситуацией, 

при которой существовавшие правовые 

ценности и принципы могут противоре-

чить новым, возникающим вследствие 

изменений законодательства и основ кон-

ституционного строя. Это особенно про-

является, в том числе и сегодня, в кон-

фликте ценностей в цивилистическом 

процессе (истина и справедливость – со-

стязательность и диспозитивность). Пред-

ставители ряда научных направлений по-

прежнему преломляют копья в дискуссиях 

о степени диспозитивности и состязатель-

ности в отечественном гражданском про-

цессе (что, в свою очередь, влияет на пол-

номочия сторон дела, суда, пределы рас-

смотрения в проверочных инстанциях и 

т.д.). Предлагаем средство разрешения 

данного конфликта, о котором пойдет 

речь далее в статье. 

Вместе с тем вынуждены исключить 

масштабное описание терминологическо-

го анализа (с ним впоследствии можно 

mailto:79818103325@yandex.ru
https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3a79818103325@yandex.ru
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ознакомиться в диссертационном иссле-

довании. – Д.К.), ограничившись указани-

ем на общие выводы из нашего исследо-

вания: ценности обусловливают принци-

пы, а последние определяют порядок 

осуществления задач, поставленных перед 

нормами права, которые, в свою очередь, 

обусловливают конкретные цели правово-

го регулирования. Руководствуясь дан-

ным положением в качестве исходной 

точки, перейдем непосредственно к ис-

следованию. 

Прежде всего нам необходимо отве-

тить на вопросы о том, куда «пропали» 

ценности из Арбитражного процессуаль-

ного кодекса Российской Федерации (да-

лее – АПК РФ) и законодательства в це-

лом, и что такое принципы. Ответы на них 

находим у О.В. Мартышина, который 

уточняет, что ценности не нашли отраже-

ния в праве ввиду распространения в 

нашей стране позитивистского подхода к 

праву, для которого ценности есть катего-

рия крайне абстрактная, неточная, неуста-

новимая [12, с. 74]. Однако, если обратить 

внимание на перечень принципов, содер-

жащихся в АПК РФ, то можно обнару-

жить, что многие из них относятся к цен-

ностям. Среди функционально-

организационных принципов – это глас-

ность, равенство, независимость судей; 

среди принципов отправления правосудия 

– законность, диспозитивность, состяза-

тельность, процессуальное равноправие. 

Продолжим анализ: равноправие сторон и 

всеобщее равенство перед законом и су-

дом – это не что иное, как равенство. 

Справедливость – высшая правовая цен-

ность. Законность – базовый принцип для 

любого представителя позитивизма. Дис-

позитивность и гласность, если перевести 

на «человеческий язык с юридического», 

– это свобода воли и слова (несколько 

утрировано). При этом диспозитивность 

находит закрепление не в конкретной 

норме права, а в комплексе норм частного 

и публичного права [4, с. 13]. Независи-

мость судей можно охарактеризовать как 

часть ценности, в частности справедливо-

сти и законности, или как самостоятель-

ную ценность. Категорию «разумный срок 

судопроизводства» также можно рассмат-

ривать как ценность, но в аспекте органи-

зационно-управленческой ценности. Ины-

ми словами, ценности все-таки существу-

ют, но выявить их можно в процессе 

сложного толкования. При этом основных 

(базовых) ценностей три: истина, спра-

ведливость и законность. 

Истина – одна из наиболее разрабо-

танных с точки зрения философии катего-

рия, связанная с вопросом о познаваемо-

сти мира (разумеется, мы исходим из того, 

что мир для нас познаваем, по крайней 

мере материальный). Почему она важна 

для права? Подход к истине обусловлива-

ет во многом то, как определяется спра-

ведливое и несправедливое, законное и 

незаконное: то, что устанавливает фор-

мальную истину, не всегда может быть 

справедливым, несмотря на законность 

подобного подхода. С точки зрения гно-

сеологии истина есть отношение к фраг-

менту реальности, составляющему пред-

мет познания [9, с. 349]. В классическом 

понимании истина есть соответствие дей-

ствительности [9, с. 349]. У истины суще-

ствуют такие характеристики, как объек-

тивность, конкретность. При этом истина 

бывает относительной (неточное, непол-

ное знание о предмете) и абсолютной. В 

свою очередь, абсолютная истина являет-

ся так называемой целью, недостижимым 

пределом [9, с. 353]. У истины можно об-

наружить такие критерии (средства, с по-

мощью которых можно проверить истин-

ность), как логическая непротиворечи-

вость, практический критерий. Суще-

ствуют границы оценки истинности: ис-

тина применима только к знанию (но не 

ко всему, существуют виды знания, кото-

рые не подвергаются такой оценке). Не 

будем вдаваться в суть вопросов познания 

мира, так как суд осуществляет познание 

рациональными и чувственными метода-

ми, применяя все возможные способы, и 

вопрос в данном случае состоит не в же-

лании суда, а в предписании норм закона 

и полномочиях суда, а также возможности 

установления истины как таковой. 

Так, если суд устанавливает формаль-

ную истину или, наоборот, не особенно 

стремится к ее усмотрению, опираясь 

только на диспозитивность и состязатель-
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ность, то никакие средства познания не 

помогут. Это относится и к вопросам 

установления истины в условиях ограни-

ченности полномочий суда: если суду за-

прещено самостоятельно получать доказа-

тельства по собственной инициативе в 

проверочной инстанции, будь это хоть 

доктор юридических наук, он не сможет 

законно обойти предписание ст. 268 АПК 

РФ и установить объективную истину. В 

данном случае философия снова сталки-

вается с правовой реальностью и смешан-

ной апелляцией. 

А существует ли иерархия ценностей? 

По мнению А.Н. Бабенко, иерархия пра-

вовых ценностей существует. Правовые 

ценности подразделяются на абсолютные 

правовые ценности (ценности-цели), пра-

вовые ценности среднего уровня, инстру-

ментальные правовые ценности (исполь-

зуются для регулирования конкретных 

правоотношений и предполагают защиту 

иных типов ценностей) [1, с. 14]. 

С точки зрения цивилистического 

процесса иерархии ценностей нет и быть 

не может: все принципы (ценности) циви-

листического процесса равны между со-

бой. Но основным, неизменным мерилом 

правомерного или неправомерного, пра-

восудного или неправосудного, столпом, 

на котором со времен Древнего Рима, гре-

ческого полиса, германского тинга (схода) 

варварских памятников права, древнерус-

ского вече зиждется правосудие – спра-

ведливость, ценность и принцип. По сло-

вам И.В. Чечельницкого [18, с. 10–14] 

справедливость во все времена была, есть 

и останется одним из основных средств 

легитимности государственно-правовых 

систем. При подготовке кандидатской 

диссертации выявлено несколько десятков 

концепций справедливости, при этом от-

дельно отмечается и аксиологическое зна-

чение справедливости в праве. 

Если предположить, что система 

принципов (ценностей) процессуального 

права строится на ней, то далее мы упира-

емся в то, какие ценности будут отвечать 

справедливости, а эта категория не имеет 

единого понимания…. То, что в уголов-

ном процессе отвечает справедливости, в 

гражданском может ей не соответство-

вать. Построить систему ценностей, отве-

чающих справедливости можно, но она 

будет условной и неоднородной в пони-

мании даже юристов, не говоря уже о 

гражданах. Установив факт существова-

ния ценностей в АПК РФ, перейдем к во-

просам о том, какова же система ценно-

стей современного судьи (правопримени-

теля) и отличается ли она от того, что за-

креплено в процессуальном законодатель-

стве. Попытаемся ответить и на эти во-

просы. 

Интерес представляет вопрос о непо-

средственной системе ценностей судей. 

Так, в исследовании Института проблем 

правоприменения при Европейском уни-

верситете говорится о том, что наиболее 

значимым, исходя из социологических 

исследований, наиболее важным для су-

дей является обеспечение законности, за-

щиты прав граждан и справедливость. Со-

отношение ценностей выявлено путем по-

становки вопроса перед судьями «В чем 

заключается главная миссия судьи?» 

77,6% указали в ответах такие понятия, 

как законность, обеспечение прав граж-

дан, 50,5% – справедливость [6, с. 27]. В 

аспекте содержания исследования авторы, 

к сожалению, не разъяснили, судей с ка-

кой специализацией они опрашивали, что 

может иметь значение для определения 

системы ценностей судей, специализиру-

ющихся на разных видах судопроизвод-

ства. Возможно, что ценность в виде 

справедливости более характерна для уго-

ловного судопроизводства. Значимым ви-

дится замечание о смещении системы 

ценностей с возрастом судей: судьи «со-

ветской закалки» отдают предпочтение 

справедливости, в то время как их колле-

ги, пришедшие на службу позднее, – 

иным ценностям [6, с. 28]. 

Итак, система ценностей судей, с од-

ной стороны, в целом общая, с другой – 

переживает существенные преобразова-

ния, что вполне понятно. С переходом от 

советского гражданского процесса и при-

нятием новых процессуальных кодексов 

система ценностей существенно измени-

лась. 

Вместе с тем можно констатировать 

тот факт, что при глубоком толковании 
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процессуального законодательства ценно-

сти можно обнаружить, хотя и с трудом: 

они «заштрихованы» принципами, целями 

и задачами процессуального права, в их 

иерархии нет явного единства, професси-

ональное сообщество ввиду разных при-

чин не может прийти к единой для всех 

системе ценностей. Более того, правовые 

ценности не создаются по предписанию 

права, закона, актов органов государ-

ственной власти, формируясь индивидом 

(правоприменителем) [17, с. 149]. Л.О. 

Мурашко в докторской диссертации пи-

шет о том, что существует возможность 

проследить последовательную взаимо-

связь между иерархией общественных 

ценностей и норм права: право отражает 

иерархию общественных ценностей по-

средством защиты наиболее значимых из 

них. Однако иерархия ценностей, как и 

иерархия норм права, может изменяться с 

течением времени, в связи с утратой зна-

чимости одних общественных отношений 

и увеличением значимости других [14, с. 

139]. Далее автор продолжает мысль о 

том, что справедливость выступает «выс-

шей» ценностью права, обеспечивая при 

этом функционирование правового меха-

низма, включая баланс ценностей в праве 

[14, с. 141]. 

Однако, если вернуться к теории пра-

ва, то можно заключить, что законность, 

истина и справедливость – базовые, об-

щеправовые понятия, ценности и принци-

пы одновременно, не различающиеся по 

значимости. Различие среди них появля-

ется на уровне правовых школ. 

Законность представляет собой кон-

кретную категорию: это – строгое неукос-

нительное соблюдение закона, его испол-

нение (особенно в контексте правового 

позитивизма). Однако содержательная 

сторона данной категории несколько 

больше, нежели обычное понимание. В 

частности, Е.А. Лукашева [11] понимала 

под законностью особый метод государ-

ства по руководству обществом, особый 

режим, устанавливаемый посредством 

данного метода, принцип правового со-

знания и правовую ценность. 

Как отмечал В.А. Вайпан, правовое 

содержание справедливости представлено 

тремя точками зрения: как принцип права, 

как объективное явление, как требование. 

Применяли его в юриспруденции в основ-

ном в значении равенства [5]. По утвер-

ждению А.Т. Боннера [3, с. 22], предъяв-

ление критерия справедливости (в совет-

ском цивилистическом процессе) в реше-

ниях по гражданским делам невозможно. 

Вместе с тем защита прав граждан соот-

ветствует законности. 

В советском процессе существовал 

принцип установления объективной исти-

ны по делу. С.В. Курылевым дано следу-

ющее определение принципа объективной 

истины: «Принцип объективной истины 

представляет собой положение, в силу ко-

торого движение процесса должно идти в 

направлении использования всех процес-

суальных средств для достоверного, а в 

случае невозможности или предусмотрен-

ной законом нецелесообразности – веро-

ятного установления всех фактов, необхо-

димых для правильного рассмотрения и 

разрешения дела» [10, с. 486]. 

Д.А. Туманов [16, с. 22–30] в своей 

статье, изучая необходимость принципа 

объективной истины в цивилистическом 

процессе, приходит к выводу о неотъем-

лемости данного принципа от судопроиз-

водства, выделяя вместе с тем в совре-

менном цивилистическом процессе не-

сколько групп ученых, которые по-

разному оценивали принцип объективной 

истины. Первая точка зрения сводится к 

отсутствию объективной истины, вторая – 

к существованию объективной истины и 

необходимости восстановления прежнего 

ее значения, третья – предполагает сба-

лансированное совмещение истины и со-

стязательности с учетом характера рас-

сматриваемого дела. Правовое же закреп-

ление данного принципа прослеживается 

в отдельных статьях Гражданского про-

цессуального кодекса (ГПК) РФ, которое 

также выявляют путем толкования [2,      

с. 154]. 

Итак, становится очевидным, что су-

ществуют понятия «законность», «спра-

ведливость» и «истина». Законность и 

справедливость гарантированы Конститу-

цией РФ, истина является правовой цен-

ностью, необходимой для достижения 
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справедливости (исходим из того, что 

справедливость без истины (хотя бы фор-

мальной) невозможна) и сохранения за-

конности. Вспомним «Собор Парижской 

Богоматери», а точнее, сцену, в которой 

глухой судья судит глухого и немого Ква-

зимодо, не зная о том, что тот глух и 

нем… [8, с. 233]. Это ли справедливое 

правосудие? Ответ вполне очевиден, как и 

результаты правосудия… Суд в прямом 

смысле глух к истине и справедливости. 

Следовательно, мы оказываемся пе-

ред выбором: или процесс остается состя-

зательным, диспозитивным, или мы вы-

бираем справедливость и объективную 

истину (либо по меньшей мере относи-

тельную), или создаем баланс между тем 

и другим (законность находится между 

обеими «полюсами», уравновешивая и 

приводя как бы в исполнение оба «полю-

са»). Но не во всех категориях дел мы мо-

жем «оставить» истину в сторону, подо-

ждать, пока стороны разбираются. Тем 

самым мы переходим к анализу проблемы 

формата выбора «ценностных ориенти-

ров» российского судопроизводства. Про-

блему публично-правовых споров в циви-

листическом процессе можно было бы 

решить нескольким способами: 

1) через формирование отдельной си-

стемы принципов; 

2) через допущение ограничения со-

стязательности в определенных категори-

ях споров; 

3) при «перемещении» данных кате-

горий дел из АПК РФ (гл. 24–25 АПК РФ) 

в Кодекс административного судопроиз-

водства (далее – КАС) РФ, система прин-

ципов которого отвечает задачам рас-

смотрения дел, имеющих публично-

правовое содержание, с сохранением под-

судности данных дел арбитражным судам. 

Последние два варианта наиболее ра-

зумны, удобны и реализуемы с точки зре-

ния цивилистического процесса: попытка 

создания отдельной системы принципов 

(дублирующей существующую) будет по-

добна попытке приделать еще одно колесо 

к автомобилю, который уже находится в 

движении… 

Но существует и еще один вариант (с 

точки зрения теории и философии права, 

более масштабный и сложный): признать 

существование иерархии правовых ценно-

стей, в основе которых будет находиться 

триада «законность, истина, справедли-

вость»; на следующем уровне – остальные 

общеправовые ценности и такие, которые 

закреплены международным правом и 

Основным законом страны; затем – отрас-

левые принципы (инструментальные цен-

ности) права. Однако станет ли это воз-

можным? 

В ранее упомянутых работах А.Н. Ба-

бенко [1, с. 13] и Л.О. Мурашко указано, 

что правовые ценности не определяются 

государством. Если за аксиому принять 

то, что на «вершине» пирамиды правовых 

ценностей зиждется базовая триада 

«справедливость, истина, законность», 

сохраняя допустимость индивидуальной 

системы ценностей, однако с опорой на 

первые два уровня «пирамиды», то задача 

выглядит вполне разрешимой. При этом 

существует ряд «но». 

1. Следует понимать, что в разных 

правовых семьях пирамида ценностей бу-

дет различной: для семьи мусульманского 

права на вершине будет находиться то, 

что предписано Кораном, Сунной и идж-

мой. Предложенная нами триада, вероят-

нее всего, своего положения не изменит. 

Например, Р.Г. Новикова [7, с. 225–237] 

указала на сохранение принципа справед-

ливости в исламском праве как основопо-

лагающего и руководящего, в том числе и 

в отраслевом законодательстве (налого-

вом). 

2. Обоснованным может считаться 

вопрос о выделении четвертого уровня 

пирамиды – ценностей, заложенных нор-

мами международного права, признавае-

мых в качестве высших правовых ценно-

стей в правовой культуре, теории и фило-

софии России. Для иных правопорядков в 

качестве отдельного уровня можно выде-

лить и ценности, закрепленные в между-

народном праве, но не нашедшие отраже-

ния в «местных» Конституциях. 

3. Ознакомившись с предложенной 

нами триадой, читатель может задать за-

кономерный вопрос о том, почему именно 

эта триада. Почему не что-то другое? И 

почему только три, а не больше? Чтобы 
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определить, что именно водрузить на 

вершину, мы должны принять решение. 

3.1. Отказаться от данного вопроса, 

приняв за аксиому предложенную триаду. 

3.2. Или провести глубокий анализ 

норм международного права, а также 

норм российского и зарубежного консти-

туционного права с целью выявления 

наиболее важных с точки зрения боль-

шинства правопорядков правовых ценно-

стей, а затем сделать окончательный вы-

вод о вершине пирамиды. 

3.3. Или признать полную вариатив-

ность содержания пирамиды ценностей, в 

том числе и высших правовых ценностей. 

3.4. Большее число (кроме трех) пред-

ставляется нам возможным. Но, во-

первых, не все будут отвечать общим 

ценностям любого из наших коллег, нахо-

дящихся в России, Китае, Бразилии или 

Австралии; во-вторых, не все принципы 

права одновременно являются и ценно-

стями (федерализм для унитарного госу-

дарства не будет включен в пирамиду), 

юридическое равенство вполне может 

быть охвачено законностью и справедли-

востью в современном их содержании. На 

это указал А.Г. Чернявский: «Таким обра-

зом в справедливости заключается эле-

мент общего и особенного. Он охраняет 

то равенство, которое прилагается ко всем 

лицам, как назначенным к движению и 

совершенству, с другой стороны в ней от-

ражается все разнообразие личного, инди-

видуальность, особенность…» [19, с. 133]. 

Большая проблема – демократия и 

свобода как правовая ценность: первое – 

это цель (в нашем понимании), второе – 

слишком субъективно (свобода одного 

завершается там, где начинается свобода 

другого). Толкование данной категории 

даже среди юристов будет слишком раз-

нообразным. 

3.5. Как распределяются абсолютные 

и относительные правовые ценности? От-

вет, по сути, дан ранее: так как пирамида 

ценностей не имеет статичной структуры, 

их распределения нет. Единственное, что 

более или менее предсказуемо, сводится к 

тому, что абсолютные ценности будут 

концентрироваться в верхних уровнях пи-

рамиды. 

3.6. Альтернативой предложенной 

триаде может стать триада «свобода, ра-

венство, справедливость», обоснованная 

И.Д. Мишиной в рамках кандидатской 

диссертации по теории права, исследо-

вавшей одной из первых в современной 

теории права нравственные ценности в 

аспекте их освоения правом [13, с. 8]. 

4. Наконец, последнее. Каковы по-

следствия создания данной пирамиды? С 

точки зрения теории права это – попытка 

создать стройную и логичную систему 

ценностей, не особенно отделимую от си-

стемы принципов, что может оказать вли-

яние на формирование общего вектора 

развития права и законодательства, осо-

бенно процессуального права и в некото-

рой степени материального (вопрос о 

конфликте «истина справедливость» и 

«состязательность диспозитивность» тем 

самым однозначно и безапелляционно 

разрешался бы в пользу первых двух кате-

горий). Относительно влияния ценностей 

на поведение граждан Д.В. Руковишников 

приходит к обоснованным выводам о воз-

можности влияния государства на поведе-

ние граждан посредством формируемых у 

них ценностей и возможности подобного 

воздействия со стороны государства в 

процессе воспитания и обучения как тако-

вого [15, с. 13]. 

На вопрос о возможности существо-

вания дифференцированной системы цен-

ностей (принципов) в одном процессуаль-

ном кодексе (в зависимости от категории 

дел, при условии, что существуют прин-

ципы специальные, которые дополняют, 

но не дублируют существующие, приме-

няются при рассмотрении отдельных ка-

тегорий дел) доктрина права не дает от-

вет. Полагаем, что гипотетически это воз-

можно, так как ничто не мешает указать 

на применение отдельных принципов 

права судом в более развернутой форме 

при рассмотрении дел, имеющих публич-

но-правовое содержание, и это не будет 

противоречить другим принципам циви-

листического процесса. Однако в контек-

сте предложенного решения проблемы это 

будет нецелесообразным. 

Итак, очевидны перспективы по фор-

мированию пирамиды правовых ценно-
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стей, по-видимому, отвечающей задачам 

теории права. Но содержание отдельных 

элементов данной конструкции требует 

дополнительных изысканий. 

Выводы, сделанные нами, к сожале-

нию, не могут быть реализованы и под-

тверждены в рамках небольшого исследо-

вания. Науке гражданского процесса 

предстоит пройти долгий путь для дости-

жения нового уровня. Возможно, это бу-

дет началом перехода к постиндустриаль-

ному цивилистическому процессу. Рас-

смотренные нами вопросы – это уже не 

только проблема цивилистического про-

цесса, но и теории и философии права… 
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Особенности решения спора с помо-

щью медиации в отдельных странах могут 

различаться, что обусловлено факторами 

не только правового, но и исторического, 

культурного, социального характера. По-

этому в юридической литературе такие 
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критерии, как принципы участия сторон в 

процедуре медиации, пределы вмешатель-

ства медиатора в процесс переговоров, 

круг связанных со спором вопросов, под-

лежащих обсуждению сторонами, исполь-

зуются для осуществления разделения ме-

диации на разные модели и виды. Такое 

разделение имеет важное теоретическое и 

практическое значение, поскольку спо-

собствует всестороннему исследованию 

правовой природы медиации, ее харак-

терных признаков, потенциальной эффек-

тивности для определенных категорий 

споров. Выделение различных моделей 

медиации помогает сторонам найти 

наиболее выгодную форму этой процеду-

ры разрешения спора, которая будет мак-

симально согласовываться с их интереса-

ми, а также соответствовать степени 

сложности их спора, характеру взаимоот-

ношений между ними, ожиданиям отно-

сительно дальнейшего сотрудничества и 

другим особенностям конфликтной ситу-

ации. 

Сегодня в юридической литературе 

отсутствует единый подход к определе-

нию моделей медиации. В частности, не-

которые авторы считают целесообразным 

рассматривать только две: частную и ин-

теграционную. При этом понятие частной 

медиации характеризуют как самостоя-

тельный вид деятельности независимых 

медиаторов и объединений медиаторов, 

которая не связана с юрисдикционными 

органами (судом, нотариатом, судебными 

исполнителями), а интеграционная опре-

делена как специальная форма деятельно-

сти юрисдикционных органов, которая 

реализуется в рамках юридического про-

цесса [1, с. 51–52]. Подобный подход ис-

пользуют авторы, которые, в зависимости 

от интеграции процедуры медиации в су-

дебную систему, выделяют присудебную 

и внесудебную модели этой процедуры. 

Безусловно, целесообразным является вы-

деление медиации частного характера, то 

есть внесудебной медиации, и медиации с 

участием юрисдикционных органов. Од-

нако границы и характер участия юрис-

дикционных органов, в частности суда в 

процедуре решения спора путем медиа-

ции, могут быть различны, в зависимости 

от правовых традиций, социальных, эко-

номических обстоятельств. Поэтому ха-

рактеристика такого участия только в 

пределах одной – интеграционной (прису-

дебной) модели – не может быть ком-

плексной. По нашему мнению, основным 

критерием для выделения различных мо-

делей медиации служит формальная связь 

этой процедуры с судебным процессом. 

Соответственно, отдельно стоит рассмат-

ривать три основные модели медиации: 

1) частную (внесудебную) медиацию, 

которая характеризуется полной незави-

симостью от процесса рассмотрения спора 

судом; 

2) присудебную медиацию, которой 

присуща определенная координация с су-

дебным процессом, но при этом суще-

ствует отграничение процедуры медиации 

от суда как институции; 

3) медиация в пределах судебного 

процесса, для которой присуща локальная 

и персональная связь с судом и действия-

ми, реализуемыми в пределах рассмотре-

ния дела судом. 

В мировой практике чаще всего мож-

но встретить частную и присудебную мо-

дели медиации. Основной характерной 

чертой частной медиации является то, что 

такая процедура разрешения спора начи-

нается по инициативе сторон. Так, сторо-

ны участвуют в медиации на основании 

заключенного между ними соглашения. В 

качестве последнего может выступать как 

оговорка, являющаяся частью контракта, 

заключенного сторонами до возникнове-

ния спора, так и специальное соглашение 

о медиации, которое стороны заключают 

после возникновения спора. Письменная 

форма соглашения о медиации не являет-

ся обязательным условием ее действи-

тельности, однако в законодательных ак-

тах многих стран содержится требование 

о заключении указанной сделки именно в 

письменной форме. Другие законодатель-

ные требования к содержанию соглаше-

ния о медиации, как правило, отсутству-

ют. Это способствует максимальной сво-

боде сторон при разработке условий со-

глашения о медиации, потому такие усло-

вия наилучшим образом отражают все 

особенности отношений между сторонами. 
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В случае частной медиации стороны 

самостоятельно выбирают посредника, 

который будет способствовать им в раз-

решении спора. Осуществление такого 

выбора становится проще благодаря 

наличию реестров медиаторов. В разных 

странах такие реестры ведут различные 

государственные органы или неправи-

тельственные организации – объединения 

медиаторов. Однако, независимо от того, 

какая институция ведет реестр медиато-

ров, лицам, желающим оказаться в дан-

ном реестре, необходимо пройти надле-

жащую подготовку и соответствовать 

другим установленным требованиям. 

Стороны также могут выбрать посредни-

ка, которого нет в реестре. Но такие пре-

цеденты не являются распространенными, 

учитывая значительные преимущества 

зарегистрированных медиаторов (к ним 

относятся, например, подтвержденная 

квалификация и опыт медиаторов, обяза-

тельная ответственность медиаторов при 

нарушении хотя бы одного из принципов 

медиации и т.п.). 

Несмотря на то, что частная медиация 

не связана с деятельностью суда или 

юрисдикционных органов, все участники 

медиации обязаны соблюдать общие за-

конодательные требования, установлен-

ные для этой процедуры разрешения спо-

ров. Речь идет прежде всего о принципах 

медиации, нарушение которых будет про-

тиворечить природе посредничества. К 

тому же большинство основных принци-

пов медиации закреплены на уровне меж-

дународных нормативно-правовых актов 

(например, в Рекомендации Комитета ми-

нистров Совета Европы о медиации в 

гражданских делах от 18 октября 2002 г.). 

Государством могут быть установлены 

требования к соглашению о медиации, 

соглашению о разрешении спора по ре-

зультатам медиации, требования о квали-

фикации медиаторов, требования о разме-

ре расходов на медиацию (оплаты услуг 

медиатора). 

Другая модель – присудебная медиа-

ция, – в отличие от предыдущей, всегда 

связана с судебным рассмотрением дела, а 

также судом как институтом. Сравнивая 

возможности судебного вмешательства в 

процедуру медиации на разных ее стадиях 

в зарубежных странах, можно выделить 

пять самых распространенных примеров 

участия суда в медиации. 

Во-первых, отдельные страны почти 

полностью отказываются от участия суда, 

не предусматривают контроля течения 

медиации со стороны суда и предоставле-

ния судом указаний или распоряжений 

относительно процедуры медиации. Ины-

ми словами, судам может быть предостав-

лено полномочие рекомендовать медиа-

цию (или другие формы альтернативного 

разрешения спора) без прямого требова-

ния использовать эти полномочия и регу-

лярно исследовать обстоятельства спора 

на предмет целесообразности его решения 

во внесудебном порядке. Например, 

Швейцарский Гражданский процессуаль-

ный кодекс позволяет судьям в пределах 

своих полномочий рекомендовать медиа-

цию, но стороны самостоятельно решают, 

стоит ли следовать рекомендации суда. 

Похожие положения содержит Граждан-

ский процессуальный кодекс Англии, ко-

торым предусмотрено, что судья может 

поощрять стороны обратиться к процеду-

ре медиации, однако не закреплена обя-

занность судьи исследовать обстоятель-

ства каждого дела для того, чтобы оце-

нить шансы на успешное разрешение спо-

ра с помощью медиации. 

Во-вторых, в ряде стран (Австрии, 

Франции) государство возлагает на суды 

обязанность предоставления указаний по 

медиации сторонам и посреднику. Суды 

должны также определить, может ли быть 

решен спор между сторонами с помощью 

медиации. Вместе с тем суды не могут са-

мостоятельно принимать решения о 

направлении сторон к медиации, а лишь 

уведомляют их о возможности разреше-

ния спора таким путем. Например, во 

Франции суды должны лишь в общем ин-

формировать стороны о возможности раз-

решения спора с помощью медиации. 

Среди полномочий судов – проверка об-

стоятельств отдельных дел с целью реше-

ния вопроса о целесообразности примене-

ния медиации. Иногда суды используют 

эти полномочия и предоставляют соответ-

ствующие рекомендации сторонам. Вме-
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сте с тем медиация не может начаться, ес-

ли хотя бы одна из сторон не выразит со-

гласия на это (принцип добровольности 

медиации). 

В-третьих, полномочия суда по кон-

тролю за ходом медиации могут прояв-

ляться в праве давать указания по соб-

ственному усмотрению. Такой способ ре-

гулирования участия судебных органов в 

процедуре медиации характерен для Ни-

дерландов. Указания суда являются реко-

мендательными, и поэтому окончательное 

решение об участии в медиации зависит 

лишь от сторон. Рекомендовать сторонам 

процедуру медиации могут и квалифици-

рованные координаторы, работающие в 

судах в рамках программы 

(Mediationandere Rechtshulp), призванной 

способствовать распространению медиа-

ции. Медиационный координатор под-

держивает как стороны, так и судей при 

направлении дела на медиацию, осу-

ществляет функции контактного лица для 

сторон в течение всей процедуры медиа-

ции, а также налаживает контакты с меди-

аторами, если нужно. Такие мероприятия 

по распространению медиации в Нидер-

ландах часто подвергают критике в лите-

ратуре, поскольку они требуют соответ-

ствующих затрат из государственного 

бюджета и не гарантируют отсутствия 

риска того, что на основании исследова-

ния материалов дела суды не всегда смо-

гут установить реальные перспективы 

альтернативного разрешения спора. 

Другой тип взаимосвязи судебного 

процесса и медиации – сочетание обязан-

ности суда осуществлять контроль за хо-

дом медиации и права суда направлять 

стороны к участию в медиации в импера-

тивном порядке. Такими полномочиями 

суд наделен, в частности, в Норвегии. При 

этом решение суда о необходимости уча-

стия сторон в медиации должно базиро-

ваться на соответствующих основаниях, 

свидетельствующих о том, что спор меж-

ду сторонами может быть решен в про-

цессе переговоров. Примером этого типа 

регулирования частично служит законо-

дательство Федеративной Республики 

Германия. Хотя суды в этой стране не мо-

гут принудительно направлять стороны на 

внесудебную медиацию, однако новые 

положения Гражданского процессуально-

го кодекса позволяют направлять стороны 

на судебную медиацию в императивном 

порядке [4, p. 23]. 

Последний пример участия суда в 

процедуре медиации распространен в та-

ких штатах, как Флорида и Техас. Он ха-

рактеризуется тем, что суд может быть 

обязанным направлять стороны на медиа-

цию в императивном порядке. Вместе с 

тем такая обязанность существует у суда 

лишь при рассмотрении определенных 

категорий споров. В частности, по зако-

нодательству штата Флорида, в делах о 

возмещении денежных убытков суд дол-

жен издать распоряжение об обязательном 

участии сторон в медиации, если одна из 

них предлагает такой способ решения 

спора и выражает согласие на возмещение 

расходов на медиацию. В Японии, если у 

сторон возник спор относительно измене-

ния арендной платы за дом, перед подачей 

иска в суд они должны попытаться решить 

спор с помощью медиации [3, p. 70–71]. 

Независимо от характера участия суда 

в медиации, актуальным остается иссле-

дование критериев, на основании которых 

судья может предложить сторонам (на 

обязательных или добровольных началах) 

попытаться разрешить спор с помощью 

медиации. Этот вопрос отличается особой 

сложностью, учитывая разнообразие под-

ходов, руководствуясь которыми судьи 

разных стран принимают решение о целе-

сообразности участия сторон соответ-

ствующего спора в процедуре медиации. 

В частности, судьи могут учитывать кри-

терии, определенные законодательными 

актами, судебной практикой, правовой 

доктриной и, наконец, полагаться на соб-

ственный опыт и интуицию. Чаще всего 

судьи по своему усмотрению решают во-

прос о перспективности медиации по тому 

или иному делу. В таком случае опреде-

лению общих критериев для обращения к 

медиации способствует анализ судебной 

практики. Например, Д. Спенсер составил 

перечень факторов, которые учитывали 

суды Австралии при решении вопроса о 

направлении сторон к участию в медиа-

ции на императивных началах. Исследо-
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вания этого автора говорят о том, что су-

ды рассматривали следующие вопросы: 

– может ли принудительное участие в 

медиации быть невыгодным и неблаго-

приятным хотя бы для одной из сторон 

спора; 

– может ли принудительная медиация 

вызвать затягивание времени, необходи-

мого для решения спора; 

– приведет ли участие сторон в про-

цедуре медиации к чрезмерным дополни-

тельным расходам для них; 

– насколько бескомпромиссной явля-

ется позиция сторон относительно резуль-

тата, ожидаемого от решения спора; 

– целесообразно ли участие сторон в 

обязательной медиации ввиду необходи-

мости обеспечения справедливого, быст-

рого и недорогого решения спора; 

– какова продолжительность рассмот-

рения судом соответствующего спора; 

– какова предполагаемая продолжи-

тельность рассмотрения спора в судебном 

порядке; 

– какова предполагаемая сумма рас-

ходов сторон, обусловленных рассмотре-

нием спора в судебном порядке, при срав-

нении этой суммы с суммой расходов на 

медиацию; 

– может ли по результатам процедуры 

медиации быть истребовано имущество 

(взысканы средства), если именно такое 

решение спора желательно для стороны 

(сторон) спора; 

– существует ли факт выражения од-

ной стороной спора желания оплатить 

расходы на медиацию другой стороны; 

– каковы перспективы медиации, то 

есть прежде всего вероятность заключе-

ния сторонами соглашения о разрешении 

спора; 

– существует ли желание сторон по-

пытаться решить спор с помощью медиа-

ции; 

– каковы риски, связанные с даль-

нейшим рассмотрением спора в судебном 

порядке; 

– существует ли вероятность сужения 

предмета спора до продолжения судебно-

го разбирательства в будущем, если меди-

ация не завершится решением спора по 

существу. 

Рассмотрение судьями приведенных 

выше вопросов предполагает не только 

рациональный анализ преимуществ и не-

достатков обращения к медиации по кон-

кретному делу, но и учет позиции сторон, 

их потребностей во время процедуры ре-

шения спора. В Англии при решении во-

проса о целесообразности обращения к 

медиации судьи зачастую учитывают ряд 

факторов: природу спора, обстоятельства 

дела, попытки решения спора с помощью 

других внесудебных процедур, сумму 

расходов на медиацию, перспективность 

процедуры медиации и др. [2, p. 159–161]. 

Национальная программа присудеб-

ной медиации в Нидерландах предусмат-

ривает, что процедура медиации прием-

лема практически для всех категорий дел, 

но не для всех сторон. Таким образом, в 

критериях для определения приемлемости 

медиации учтены в основном потребности 

сторон, а не природа спора. Соответ-

ственно, судьи, оценивая вероятную эф-

фективность медиации в том или ином 

деле, в первую очередь обращают внима-

ние на позицию сторон, их готовность к 

ведению переговоров, добросовестность, 

искреннее желание и мотивацию решить 

спор [5]. На подобные факторы указывает 

и Р. Грегер в докладе на тему судебной 

медиации в Баварских судах. Согласно 

результатам проведенного им исследова-

ния, чаще всего процедура медиации ока-

зывалась эффективной для категорий дел 

по наследственным, семейным, коммерче-

ским спорам, спорам между соседями и 

спорам относительно объектов строитель-

ства. Вместе с тем, по мнению, Г. Грегера 

эффективность медиации преимуще-

ственно обусловлена специфическими об-

стоятельствами каждого из этих дел, а не 

правовой категорией споров. Этим обсто-

ятельствами стали, в частности, желание 

сторон получить такое разрешение спора, 

которое не может быть обретено в рамках 

судебного рассмотрения дела, потреб-

ность сторон в сохранении положитель-

ных личных или деловых отношений, 

особенность эмоционального элемента в 

соответствующих категориях споров [2,  

p. 167]. 

Таким образом, значение и влияние 
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того или иного критерия на решение 

судьи о направлении сторон к участию в 

медиации на практике зависит от обстоя-

тельств дела. В любом случае наиболее 

эффективным способом оценки реальных 

шансов успешности процедуры медиации 

является сочетание нескольких соответ-

ствующих критериев. 

Судебная медиация встречается го-

раздо реже, но в той или иной мере она 

распространена (например, в Болгарии, 

Англии, Германии, Канаде и Норвегии). 

По сути, такая модель медиации является 

интегрированной в судебный процесс и 

тесно связанной с судом как институтом. 

По общему правилу, при этой модели ме-

диации судья должен оценить перспекти-

вы разрешения спора с помощью данной 

процедуры. Если такое решение будет 

оправданным, то судья, который должен 

рассматривать спор, может направить 

спор другому судье, который является ме-

диатором и не будет участвовать в рас-

смотрении этого спора, если процедура 

медиации окажется неэффективной. В 

случае достижения сторонами консенсуса 

медиация завершается заключением соот-

ветствующего соглашения, которое 

утверждает судья. Такое соглашение, как 

правило, имеет юридическую силу судеб-

ного решения. 

В Германии в течение длительного 

времени судебная медиация использова-

лась в рамках пилотных проектов. Вместе 

с тем практика решения споров посред-

ством судебной медиации требовала воз-

ложения на судей дополнительных обя-

занностей, а значит, и дополнительной 

нагрузки на судебные органы в целом. 

Поэтому представители различных госу-

дарственных органов часто не одобряли 

идею использования судебной медиации 

на постоянной основе. Такую позицию 

они объясняли тем, что судьи должны со-

средоточить внимание на исследовании 

обстоятельств дела и разрешении спора 

самостоятельно, а выполнение ими функ-

ций, связанных с участием в медиации, 

этому не способствует. Судебную модель 

медиации критиковали и представители 

ассоциаций адвокатов, которые указыва-

ли, что частная медиация не сможет раз-

виваться, если суды и в дальнейшем будут 

предлагать бесплатную медиацию. Под-

держивая эту мысль, отдельные авторы 

обращали внимание на то, что безвоз-

мездная судебная медиация противоречит 

принципам справедливой конкуренции, 

поскольку, наряду с этой моделью разре-

шения споров, частная медиация стано-

вится невыгодной. В связи с этим в Гер-

мании введена судебная медиация в фор-

ме, несколько отличной от той, которая 

использовалась в рамках пилотных проек-

тов. Так, с целью создания условий для 

развития частной медиации условия уча-

стия сторон в судебной медиации и харак-

тер функций судьи-медиатора изменены 

[4, p. 532–533]. 

Судебная модель медиации для раз-

ных категорий споров применяется и в 

провинции Квебек (Канада). Судебные 

органы Квебека разработали смешанную 

систему разрешения споров. Данная си-

стема предусматривает два способа раз-

решения спора, а именно: с помощью су-

дебного решения или с помощью согла-

шения сторон, которое может стать ре-

зультатом переговоров в рамках судебной 

медиации. Таким образом, особенность 

судебной медиации заключается в том, 

что она служит составной частью судо-

производства. Иными словами, указанная 

модель медиации не используется для то-

го, чтобы избежать судебного рассмотре-

ния дела, и не противопоставляется про-

цедуре разрешения спора судьей [2,         

p. 108–110]. Судебная медиация – это 

возможность завершить судебный про-

цесс скорее и уменьшить расходы, свя-

занные с рассмотрением дела судом. Про-

цедура судебной медиации может быть 

инициирована сторонами на любой ста-

дии после начала рассмотрения дела су-

дом. Кроме того, предложить попытаться 

решить спор с помощью судебной медиа-

ции может председательствующий судья. 

Но в таком случае обязательным условием 

для начала переговоров станет взаимное 

согласие на это сторон [4, p. 943–944]. 

В Норвегии судебные органы обязаны 

обеспечивать быстрое, бюджетное и эф-

фективное разрешение споров между сто-

ронами. Поэтому на каждом этапе судеб-
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ного процесса судьи оценивают целесооб-

разность участия сторон в судебной меди-

ации. Такая оценка осуществляется с уче-

том позиции и пожеланий каждой из сто-

рон, вероятности успешного исхода пере-

говоров, баланса сил между сторонами 

(например, судьям не рекомендовано 

инициировать процедуру медиации, если 

только одна из сторон имеет адвоката) [4, 

p. 1145]. Следовательно, судебная медиа-

ция в Норвегии является интегрированной 

в судебный процесс, и так же, как и в про-

винции Квебек, она не используется сто-

ронами с целью избежать участия в су-

дебном разбирательстве. 

Вместе с тем в юридической литера-

туре судебная модель медиации нередко 

подвергается критике. В частности, пред-

метом дискуссий стал вопрос выполнения 

судьей функций посредника во время уча-

стия в медиации. В законодательных ак-

тах многих стран медиация определена 

как внесудебная процедура. На то, что 

медиация по своей природе является вне-

судебной процедурой, часто указывают и 

ученые, занимающиеся исследованием 

проблем альтернативного разрешения 

споров (далее – АРС). Соответственно, 

именно этот тезис становится основой для 

сомнений в допустимости сочетания ра-

ботниками суда полномочий судьи и пол-

номочий медиатора при выполнении про-

фессиональных обязанностей.  

Ряд авторов пишут о том, что статус и 

полномочия судьи, как правило, опреде-

лены на конституционном уровне, имеют 

официальный характер и не выходят за 

пределы правосудия, а значит, участие во 

внесудебной процедуре медиации в каче-

стве посредника может рассматриваться 

как внесудебная деятельность судьи. Вме-

сте с тем в зарубежной судебной практике 

участие судьи во внесудебной процедуре 

разрешения спора признается допусти-

мой, но при условии, что судья должен 

поддерживать стандарты правосудия и 

действовать с учетом своих конституци-

онных обязанностей [2, p. 142–143]. В 

этом контексте Д. Спигельман обратил 

внимание на разницу между посредниче-

скими и судейскими функциями, важ-

ность ее учета, а также важность надле-

жащего информирования общества о роли 

судей в случае участия в альтернативных 

судебному рассмотрению спора процеду-

рах (в частности, в судебной медиации) 

[2, p. 146]. Выполняя функции медиатора 

с учетом своего официального статуса, 

судья должен учитывать и специфические 

требования, которые предъявляются к 

личности посредника и могут не всегда 

быть согласованными с общепринятыми 

правилами осуществления правосудия. 

Например, в отличие от судьи, медиатор 

имеет право проводить встречи с каждой из 

сторон для выяснения их позиции без обя-

зательного присутствия другой стороны. 

Кроме того, выполнение судьями 

функций посредника при участии в су-

дебной медиации в определенной степени 

противоречит одной из главных задач ме-

диации, заключающейся в уменьшении 

нагрузки на судебные органы. Как неод-

нократно указано в разнообразной литера-

туре, движущей силой для развития меди-

ации в США в 60–70 гг. XX в. стал кризис 

правосудия. Рост количества споров, ко-

торые поступали в суд, негативно отра-

жался на скорости и качестве процесса 

рассмотрения дела. Благодаря медиации, 

значительную часть споров, которые 

должны были быть рассмотрены судьями, 

стороны решали самостоятельно (при со-

действии медиатора) в рамках альтерна-

тивной процедуры разрешения споров. 

Это, безусловно, способствовало умень-

шению нагрузки на судебные органы в 

целом и на каждого судью непосред-

ственно. Однако с развитием судебной 

медиации, помимо споров, которые судья 

должен был рассмотреть в судебном по-

рядке, необходимо было рассматривать 

споры, в решении которых судья должен 

был оказывать содействие сторонам во 

время переговоров. Работа судей также 

стала сложнее, поскольку качественное 

выполнение медиатором своих обязанно-

стей требует тщательной предварительной 

подготовки, особых психологических зна-

ний и навыков, др. Следует учитывать, 

что сегодня проблемы, связанные с избы-

точным количеством дел, поступающих в 

суд, и (или) нехваткой времени и кадров 

для обеспечения быстрого рассмотрения 
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споров, отсутствуют во многих странах. 

Это обусловлено как спецификой право-

вой системы, так и экономическими, со-

циальными факторами. 

Оценивая допустимость выполнения 

судьей функций медиатора, ученые также 

обращают внимание на риск проявления 

судебного принуждения. Например, по 

мнению Л. Стрита, судьи имеют значи-

тельный авторитет в пределах судебной 

системы. В связи с этим во время участия 

в судебной медиации стороны всегда мо-

гут попасть под влияние судебного при-

нуждения и в конечном итоге не получить 

ожидаемого результата переговоров [6, p. 

794–796]. Таким образом, действие фун-

даментального принципа АРС – принципа 

автономии сторон, может быть ограниче-

но. Кроме того, иммунитет судьи может 

препятствовать объективной оценке вы-

полнения судьей функций медиатора в 

случае поступления от стороны (сторон) 

жалобы о вероятном давлении со стороны 

судьи [2, p. 145]. Однако в некоторых 

странах (например, США) своеобразная 

форма судебного принуждения в отноше-

нии сторон, участвовавших в медиации, 

все-таки признана приемлемой. Такое 

принуждение выражено в предоставлении 

судье-медиатору полномочия иницииро-

вать принудительное исполнение согла-

шения о разрешении спора, заключенного 

после завершения переговоров при по-

средничестве этого судьи [2, p. 147]. Но 

нельзя не учитывать то обстоятельство, 

что соответствующее полномочие судья-

медиатор реализует после завершения 

процедуры медиации. Следовательно, 

фактически ход переговоров зависит толь-

ко от воли сторон, и на этом этапе судья не 

прибегает к мерам судебного влияния. 

Несмотря на упомянутые дискуссии, 

на практике посредником, который спо-

собствует разрешению спора между сто-

ронами в рамках судебной медиации, за-

частую становится именно судья (в от-

дельных юрисдикциях посредником в су-

дебной медиации может быть работник 

суда, который, однако, не осуществляет 

рассмотрения споров в судебном порядке 

[2, p. 143]). Гарантией беспристрастности 

и непредвзятости судьи в таких случаях 

служит правило, согласно которому судья, 

который был посредником во время меди-

ации, не может в будущем рассматривать 

спор между сторонами, если медиация не 

завершится разрешением спора. 

Таким образом, как свидетельствует 

опыт зарубежных стран, наиболее опти-

мальным вариантом для успешного внед-

рения и применения медиации в качестве 

способа разрешения различных категорий 

споров является поддержка развития не 

только судебной, но и частной медиации. 

Подводя итог, дополним, что в мировой 

практике существуют различные тради-

ции применения медиации. Для большин-

ства стран характерной является под-

держка различных моделей (частной, при-

судебной, судебной) процедуры разреше-

ния спора. Данный подход эффективен, 

поскольку помогает избежать монополии 

только одной модели медиации (напри-

мер, в случае применения ее исключи-

тельно в рамках деятельности юрисдик-

ционных органов). Кроме того, наличие 

различных альтернатив при избрании сто-

ронами медиации как способа разрешения 

их спора способствует росту доверия к 

этой процедуре и росту вероятности того, 

что выбор сторон окажется успешным. 

 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Загайнова С.К. О комплексном под-

ходе к развитию медиации в России // За-

кон. 2012. № 3. С. 51–56. 

2. Alexander N.M. International and   

comparative mediation: Legal perspectives. 

Netherlands: Kluwer Law International, 2009. 

536 p. 

3. Bialecki M. Mediacja w         

postępowaniucywilnym. Warszawa: Wolters 

Kluwer SA, 2012. 284 s. 

4. Mediation. Principles and Regulation 

in Comparative Perspective / eds. K.J. Hopt, 

F. Steffek. UK: Oxford University Press, 

2013.1348 p. 

5. Niemeijer B., Pel M. Court-based     

mediation in the Netherlands: research,      

evaluation and future expectations // Penn State 

law review. 2005. Vol. 110. № 2. P. 345–379. 

6. Street L. Mediation and the judicial in-

stitution // Australian law journal. 1997.    

Vol. 71. P. 794–810. 



155 

Журнал правовых и экономических исследований. 

Journal of Legal and Economic Studies, 2023, 3: 155–159 

© С.М. Оганесян, А.С. Воробьев, 2023 
 

 

EDN LAICNQ 

DOI 10.26163/GIEF.2023.73.71.021 

УДК 347.751:004.9 

С.М. Оганесян, А.С. Воробьев 

ПРАВОВАЯ ПРИРОДА ОТНОШЕНИЙ,  
ВОЗНИКАЮЩИХ ИЗ ДОГОВОРОВ КУПЛИ-ПРОДАЖИ,  
ЗАКЛЮЧЕННЫХ ДИСТАНЦИОННО 

 

Степан Мхитарович Оганесян – профессор кафедры государственно-правовых дисциплин, Государ-

ственный институт экономики, финансов, права и технологий, доктор юридических наук, доцент, г. Гат-

чина; e-mail: stepan-62.11.11@mail.ru. 

Алексей Сергеевич Воробьев – старший юрисконсульт, ООО «Константа», г. Иваново; e-mail: 

alekseyvorobbyev@gmail.com. 

 

В условиях распространения цифровых технологий проблематика дистанционного 
заключения договоров купли-продажи выходит на новый уровень. В статье проанализи-
рована правовая сущность отношений, вытекающих из договоров купли-продажи, за-
ключенных дистанционно. Раскрыты проблемы правоотношений, связанных с заключе-
нием и исполнением дистанционного договора купли-продажи.  

Ключевые слова: договор; продавец; акцепт; публичная оферта; купля-продажа; 
маркетплейс; агрегатор; дистанционные продажи. 

 

S.M. Oganesyan, A.S. Vorobyev 

ON LEGAL NATURE OF RELATIONS ARISING FROM PURCHASE 
AND SALE AGREEMENTS CONCLUDED REMOTELY 

 

Stepan Oganesyan – Professor, the Department of State Law Disciplines, State Institute of Economics, Finance, 

Law nd Technology, Doctor of Law, Associate Professor, Gatchina; e-mail: stepan-62.11.11@mail.ru. 

Aleksey Vorobyev – Senior Legal Adviser, OOO Konstanta, Ivanovo; e-mail: alekseyvorobbyev@gmail.com. 

  
In the context of the spread of digital technologies, the issue of remote conclusion of        

purchase and sale agreements is reaching a new level. The article analyzes the legal essence of 
the relations arising from the purchase and sale agreements concluded remotely. The problems of 
legal relations related to the conclusion and execution of a remote purchase and sale agreement 
are analyzed. 

Keywords: contract; seller; acceptance; public offer; purchase and sale; marketplace;        
aggregator; remote sales. 

 

В современном мире расширение гео-

графии товарного предложения играет 

важную роль в развитии коммерческих 

отношений. Интернет-торговля позволяет 

преодолевать географические и террито-

риальные ограничения, делая процесс по-

купки быстрым и удобным для потенци-

альных клиентов. Глобальная сеть Интер-

нет предоставляет возможности поиска 

товаров не только для удовлетворения 

личных потребностей, но и для использо-

вания в коммерческих целях, значительно 

расширяет выбор и диапазон доступных 

товаров, что может привести к повыше-

нию конкурентоспособности бизнеса и 

росту прибыли. Более того, интернет-

технологии позволяют предпринимателям 

быстро, легко найти товары в мире и свя-

заться с поставщиками для заключения 

выгодных сделок. 

В 2021 г. интернет-торговля продол-

жила свой рост, обусловленный измене-

https://e.mail.ru/compose?To=stepan%2d62.11.11@mail.ru
https://e.mail.ru/compose?To=alekseyvorobbyev@gmail.com
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нием поведения потребителей в связи с 

пандемией коронавирусной инфекции 

COVID-19. По данным статистических 

исследований, объем мировой интернет-

торговли в 2021 г. достиг $4,9 трлн, что на 

27,6% больше, чем в предыдущем году. 

Особенно быстрый рост зарегистрирован 

в секторах электроники, мебели, продук-

тов питания, здоровья и красоты. Наблю-

дается увеличение доли мобильной ком-

мерции, которая в 2021 г. составила около 

73% от общего объема интернет-торговли. 

Спрос на онлайн-шопинг продолжает рас-

ти в мире, и в ближайшие годы интернет-

торговля, вероятно, расширит границы, 

станет еще более значимым сектором в 

экономике. 

Примером трансграничной дистанци-

онной торговли товарами служит дея-

тельность компании Amazon, которая не 

уделяла внимания вопросам организации 

физического пространства магазинов, де-

лая ставку на технологии коммуникаций, 

автоматизации продаж и координации ло-

гистики между производителем и целевой 

аудиторией. Такой подход в значительной 

степени способствует снижению стоимо-

сти товара. В России онлайн-продажи че-

рез маркетплейсы растут быстрыми тем-

пами. Философия маркетплейсов основа-

на на идее создания ценности через эф-

фект сети. Чем больше покупателей и 

продавцов присоединяются к маркетплей-

су, тем больше ценность платформы для 

всех участников. Это связано с тем, что, 

чем больше маркетплейс, тем более ши-

рокий выбор доступных товаров и услуг. 

Это привлекает еще больше покупателей 

и продавцов. Маркетплейс получает вы-

году от этого, благодаря возрастающему 

объему транзакций и комиссии на каждую 

сделку. 

Прослеживающиеся тенденции в 

цифровизации экономики обусловливают 

стремительное развитие и последующее 

внедрение дистанционных форм продаж 

товаров и услуг. Внедрение нового спосо-

ба заключения договора потребовало вы-

работки новых форм и способов правово-

го регулирования. На современном этапе 

выработан правовой механизм регулиро-

вания отношений, возникающих между 

продавцом и покупателем при дистанци-

онном заключении договоров подобного 

типа. Анализ судебной практики показы-

вает, что заключение такого рода сделок 

не лишено проблем, решение которых 

связано с дальнейшим развитием россий-

ского законодательства [1]. 

Актуальность рассматриваемой в ста-

тье темы определена необходимостью 

научного осмысления правовой природы 

отношений, возникающих при дистанци-

онном заключении договора купли-

продажи. Анализ действующего граждан-

ского законодательства и обращение к 

научной литературе говорит о том, что 

выбор формы договора купли-продажи во 

многом зависит от его предмета, цены то-

вара и состава субъектов. Законодатель 

определил, что форма договора должна 

отвечать требованиям, предъявляемым к 

формам сделок, если действующим зако-

нодательством или сторонами договора 

купли-продажи не определены другие 

условия и требования, в том числе специ-

альные, имеющие отношение к форме до-

говора. 

Дистанционную форму хозяйствен-

ной деятельности отличает ряд специфи-

ческих особенностей: во-первых, получе-

ние информации о продаваемых товарах в 

устной либо письменной форме; во-

вторых, осуществление сделки на рассто-

янии. Дистанционную торговлю исследо-

ватели характеризуют как особую форму 

продвижения товаров посредством при-

менения коммуникаций, рекламы и ин-

тернета. В дистанционных правоотноше-

ниях стороны договора купли-продажи 

отделяют расстояния, а их волеизъявление 

не возникает последовательно одно за 

другим и, в зависимости от способа ди-

станционного взаимодействия, растягива-

ется во времени. К тому же контрагент, 

продающий товар, не уверен в личности 

покупателя, поскольку он его не может 

увидеть, а покупающий контрагент не 

может судить о качестве товара, знать о 

его особенностях до момента доставки. 

Принятие решения о покупке часто зави-

сит от рекламы либо отзыва на сайте о 

продукте. 

Согласно общему правилу, заключе-
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ние договора купли-продажи признают в 

момент получения акцепта лицом, напра-

вившим оферту. Российское гражданское 

законодательство устанавливает, что для 

заключения дистанционного договора 

купли-продажи достаточно публичной 

оферты, предполагающей выставление 

товара в каталогах на сайте (за исключе-

нием выставленных не для продажи това-

ров), либо рекламы, каталогов с описани-

ем товаров, указанием цен, демонстриру-

емых определенному кругу лиц. В каче-

стве акцепта законодатель признает ответ 

лица, получившего оферту, о ее принятии. 

Таким образом, на законодательном 

уровне форма договора связана с момен-

том его заключения посредством выдачи 

электронного либо иного документа, удо-

стоверяющего оплату товаров или услуг. 

Согласно постановлению Правительства 

Российской Федерации № 2463 дистанци-

онный договор купли-продажи признают 

заключенным, если продавец получает 

сообщение потребителя с намерениями о 

заключении такого договора [4]. На прак-

тике определение момента заключения 

дистанционного договора купли-продажи 

вызывает сложности. Существенным для 

договоров такого типа является условие, 

характеризующее способы доставки куп-

ленного товара. Особенность правоотно-

шений при дистанционном заключении 

договора купли-продажи заключается в 

том, что не все виды товаров можно полу-

чить сразу после совершения покупки. 

Гражданский кодекс (ГК) РФ устанавли-

вает важность соблюдения продавцом 

условий, определяющих место и способы 

получения приобретенных товаров. 

Вопросы правовой природы отноше-

ний, возникающих в ходе заключения ди-

станционных договоров купли-продажи, 

находятся в фокусе внимания ряда иссле-

дователей (В.Д. Каткова, М.И. Брагинско-

го, В.В. Витрянского и др.). В своем ис-

следовании В.Д. Катков обращает внима-

ние на тот факт, что законность заключе-

ния таких договоров на основе анализа 

норм права и сложившейся практики за-

ключения подобных договоров. Дистан-

ционно заключенные договоры приравни-

ваются к договорам между присутствую-

щими лицами. При этом автоматизиро-

ванную систему приема и обработки зака-

зов отличает сложная система правоот-

ношений. 

В контексте правовой сущности пра-

воотношений, возникающих после заклю-

чения дистанционного договора купли-

продажи, М.И. Брагинский и В.В. Витрян-

ский пишут о том, что специфика таких 

правоотношений определена признанием 

сторонами договора существования со-

глашения о том, что их отношения подчи-

нены нормам регуляторов в форме обыча-

ев и устоявшихся практик, если не преду-

смотрены иные условия и обстоятельства. 

Основная проблематика дистанцион-

ного заключения договоров купли-

продажа выражена в следующих аспектах: 

1. Идентификация сторон – при за-

ключении договора купли-продажи в ди-

станционной форме непросто установить 

подлинную личность участников сделки. 

Это может создать проблемы в случае 

возникновения споров между сторонами 

или при необходимости исполнения дого-

вора. 

2. Подтверждение воли – при заклю-

чении договора дистанционно стороны не 

могут идентифицировать друг друга и не 

имеют возможности проверить подлин-

ность подписей. Это может привести к 

тому, что стороны не будут уверены, что 

договор заключен в своей воле и не был 

искажен. 

3. Трудности при доставке товара – в 

дистанционной форме договора купли-

продажи стороны часто находятся в раз-

ных регионах или даже странах. Это мо-

жет привести к трудностям при доставке 

товара, так как могут возникнуть пробле-

мы с таможенным регулированием, опла-

той доставки или различиями в законода-

тельстве о защите прав потребителей. 

4. Конфиденциальность данных – при 

онлайн-покупках потребители обычно 

предоставляют личные данные, такие как 

номер кредитной карты или адрес элек-

тронной почты. Если такие данные ока-

жутся у злоумышленников, это может 

привести к краже личных средств или не-

желательной рекламе. 

5. Эффективные механизмы и норма-
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тивные процедуры, защищающие потре-

бителей (слабую сторону в договоре). 

Указанные проблемы часто находят 

отражение в практике у апелляционных 

судов [3]. 

Во время дистанционного взаимодей-

ствия продавца и покупателя, возникаю-

щего при заключении договора купли-

продажи, появляется ряд проблемных си-

туаций. Одна из них связана с юридиче-

ским признанием документов, которыми 

стороны обмениваются в интернет-

пространстве [5, с. 1097]. В подобных си-

туациях обычно отсутствует подпись лиц, 

выступающих сторонами договора, то 

есть обязательный элемент, наличие кото-

рой удостоверяет факт добровольности и 

готовности к выполнению всех условий, 

прописанных в договоре. Как правило, 

данный тип договора отличает большая 

детализация положений. 

Сложными для правового регулиро-

вания являются правоотношения и взаи-

модействия между маркетплейсами, про-

давцами и покупателями. Понятие мар-

кетплейса отсутствует в действующем за-

конодательстве РФ. По своей природе 

маркетплейс представляет собой плат-

форму, на которой покупатели и продав-

цы встречаются, чтобы обмениваться то-

варами или услугами. Маркетплейс вы-

ступает в роли посредника, облегчая тран-

закции и обрабатывая финансовые аспек-

ты обмена. 

При совершении дистанционной по-

купки на маркетплейсе агрегатор и его 

владельцы не являются сторонами ди-

станционного договора купли-продажи. 

Чтобы система эффективно работала, 

продавец должен заключить с маркет-

плейсом агентский договор, договор об 

оказании услуг, договор поставки, лицен-

зионный договор, которые и будут опре-

делять возникающие между ними право-

отношения. Отдельно заключают договор 

об услуге доставки между покупателем и 

маркетплейсом. Если маркетплейс прода-

ет дистанционно товар, то он становится 

стороной договора купли-продажи, за-

ключенного дистанционно. Закон РФ от 7 

февраля 1992 г. № 2300-1 «О защите прав 

потребителей» предусматривает, что при 

организации дистанционной торговли 

владельцы агрегатора (маркетплейса) обя-

заны размещать достоверную информа-

цию о товарах и продавцах для покупате-

лей и надзорных ведомств. Но при этом 

агрегатор не несет ответственности за 

причиненные убытки по вине продавца. 

Следует признать, что на современ-

ном этапе в системе дистанционной тор-

говли маркетплейсы несут не в полной 

мере ответственность. Анализ судебной 

практики свидетельствует о том, что при 

выборе услуг маркетплейса либо иного 

агрегатора потребители полагаются на их 

репутацию в процессе заключения ди-

станционного договора купли-продажи. 

При выборе товара или услуги на сайте 

либо в мобильном приложении потреби-

тели принимают решение о совершении 

дистанционной покупки, руководствуясь 

личным отношением к маркетплейсу (аг-

регатору) и представлением о его репута-

ции, условиях доставки и т.п. К тому же 

именно маркетплейсы определяют, с ка-

кими продавцами они будут сотрудни-

чать, а значит, должны нести за них от-

ветственность и контролировать отноше-

ния, связанные с заключением и исполне-

нием договоров купли-продажи, заклю-

ченных дистанционно. 

Сложным в теории и практике можно 

признать вопрос об определении намере-

ния потребителя совершить дистанцион-

ную покупку. Законодатель не определяет 

сообщение потребителя для продавца о 

таком намерении, как момент заключения 

договора. К примеру, добавление покупа-

телем товара в корзину как конклюдент-

ное действие нельзя однозначно оцени-

вать: во-первых, он может его купить; во-

вторых, удалить из корзины; в-третьих, 

добавить в корзину и других действий да-

лее не совершать. В свою очередь, пока 

товар находится на складе, публичная 

оферта действует. Нахождение товара в 

электронной корзине не означает, что этот 

товар зарезервирован, то есть в любой 

момент его могут купить другие покупа-

тели. Соответственно, добавление товара 

в корзину не следует трактовать как за-

ключение дистанционного договора куп-

ли-продажи, как и момент заполнения по-
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купателем формы с персональными дан-

ными. Лишь нажатие кнопки «купить» и 

совершение оплаты будет свидетельство-

вать о заключении такого договора [2,     

с. 29]. 

Подводя итог, обратим внимание на 

перспективы совершенствования регули-

рования правоотношений, возникающих 

при заключении дистанционных догово-

ров купли-продажи. В частности, речь 

идет о преодолении таких проблемных 

ситуаций, как определение момента за-

ключения договоров, идентификация по-

купателей и порядок возврата приобре-

тенных дистанционно товаров ненадле-

жащего качества. 

На дистанционную торговлю распро-

страняются принципы регулирования, ха-

рактерные и для иных правоотношений. 

Существенным условием дистанционного 

договора розничной купли-продажи вы-

ступает условие о доставке товара. Одна-

ко регулирование правоотношений отно-

сится лишь к розничной купле-продаже, 

но не распространяется на другие виды 

деятельности, связанные с дистанционной 

торговлей (сотрудничество по агентскому 

договору, лицензирование, услуги постав-

ки, складской логистики и др.). Регулиро-

вание дистанционной торговли товарами 

и услугами маркетплейсов и продавцов 

характеризуется как фрагментарное. На 

правоотношения в сфере дистанционной 

купли-продажи существенное влияние 

оказывает интернет: процесс купли-

продажи в значительной степени ускоря-

ется, но возможность получить куплен-

ный товар отдаляется во времени, как и 

момент перехода прав собственности на 

приобретенный дистанционно товар. Та-

кова в исходном виде сущность правоот-

ношений, вытекающих из договора купли-

продажи, заключенного дистанционно. 
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Новые цифровые технологии (искус-

ственный интеллект, робототехника, ин-

тернет вещей, технология беспроводной 

связи и ряд других) ввиду масштабов и 

глубины, влияния их на все сферы обще-

ственной жизни получили наименование 

«сквозных» [15, с. 4]. Внедрение и ис-

пользование цифровых продуктов в эко-

номике, социальной среде, медицине, в 

том числе и при отправлении правосудия, 

свидетельствуют о неизбежности разви-

тия данного процесса, его постоянного 

совершенствования и необходимости гло-

бального, иного подхода к формированию 

новой правовой среды для цифровизации, 

позволяющей эффективно и законно осу-

ществлять судебную защиту нарушенных 

прав. 

При создании новых правовых кон-

струкций перед законодателем возникает 

важная задача: учитывать векторы госу-

дарственной правовой политики, направ-

ленной на укрепление независимости Рос-

сийской Федерации, сохранение ее само-

бытности. Россия стремится сохранить 

фундаментальные ценности и принципы, 

на которых базируется единство россий-

ского общества, обеспечить дальнейшее 

развитие страны как социального госу-

дарства, гарантирующего защиту прав и 

свобод человека [4]. 

В сложившихся условиях, к сожале-

нию, материальное право не успевает раз-

виваться вслед за стремительным введе-

нием продуктов цифровой экономики в 

общественные отношения (например, 

криптовалюты, представляющей собой 

концептуально новую альтернативу тра-

диционным платежным единицам) [8, с. 

143]. Вместе с тем правоотношения, свя-

занные с созданием, приобретением и 

оборотом криптовалюты, уже существуют 

и нуждаются в правовом регулировании и 

защите. 

В Гагаринский районный суд города 

Москвы обратился Т. с исковым заявле-

нием к К. о взыскании задолженности по 

договору беспроцентного займа в размере 

260 000 долл. США и 68 биткоинов (ВТС), 

процентов за пользование чужими денеж-

ными средства, государственной пошли-

ны. Суд удовлетворил требования истца о 

взыскании денежных средств в размере 

260 000 долл. США, но в остальной части 

задолженности отказал, указав, что осно-

вания для удовлетворения требований о 

взыскании 68 биткоинов (ВТС) отсут-

ствуют. Гражданско-правовые отношения 

между истцом и ответчиком возникли до 

принятия Федерального закона от 31 июля 

2020 г. № 259-ФЗ «О цифровых финансо-

вых активах, цифровой валюте и о внесе-

нии изменений в отдельные законода-

тельные акты Российской Федерации» 

(далее – ФЗ № 259) [1]. В связи с этим суд 

при принятии решения руководствовался 

положениями закона, действовавшими в 

момент заключения договора займа. В 

спорный период понятие криптовалюты, 

правовой статус, требования к порядку ее 

обращения, обороту действующим зако-

нодательством не были определены [13]. 

Банк России в 2017 г. указал, что боль-

шинство операций с криптовалютами со-

вершают вне правового регулирования 

как Российской Федерации, так и боль-

шинства других государств. Криптовалю-

ты не гарантируются и не обеспечиваются 

Банком России, а в случае нарушения 

прав потребителей финансовых услуг их 

невозможно будет защитить [11]. Соглас-

но ст. 27 Федерального закона от 10 июля 

2002 г. № 86-ФЗ «О Центральном банке 

Российской Федерации (Банке России)» 

[2] официальной денежной единицей (ва-

лютой) РФ является рубль. Введение дру-

гих денежных единиц и выпуск денежных 

суррогатов запрещены. 

Анализируя приведенный выше при-

мер в материально-правовом аспекте и с 

процессуальной точки зрения, можно за-

ключить, что неурегулирование вопросов 

материального права, связанных с крип-

товалютой на законодательном уровне, 

обусловило предъявление истцом требо-

ваний, часть из которых заведомо не мог-

ла быть удовлетворена судом. В итоге ли-

цо было лишено получения судебной за-

щиты нарушенного права установленным 

законом способом. 

1 января 2021 г. вступил в силу ФЗ   

№ 259. Но, несмотря на то, что данный 

закон содержит понятия «цифровая валю-

та» (ч. 3 ст. 1) и «цифровые финансовые 

https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_37570/
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_37570/
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активы» (ч. 2 ст. 1), его положения не рас-

крывают критерии отнесения цифровой 

валюты к таковой, не устанавливают ви-

ды, классификацию валют, не определяют 

правила выпуска и обращения цифровой 

валюты [16], а некоторые положения пря-

мо ограничивают использование послед-

ней (ч. 5 ст. 14). В процессе анализа пра-

вового регулирования криптовалюты в 

России выявлены правовые проблемы, 

возникающие в различных областях, в 

частности в налоговой сфере, при осу-

ществлении предпринимательской дея-

тельности из-за отсутствия правового по-

нятия «цифровой токен» [5, с. 34]. От-

дельные вопросы возникают и при насле-

довании цифровых прав, к которым отно-

сятся объекты, указанные в ст. 141.1 

Гражданского кодекса (ГК) РФ, а также 

аккаунты в социальной сети, криптовалю-

та [6, с. 55]. 

Наличие правовой неопределенности 

и проблем правоприменения в контексте 

вопроса об использовании криптовалюты 

порождает на практике случаи, прикры-

вающие или обходящие различные опера-

ции с цифровыми валютами. Так, Р. обра-

тился в суд с иском к П. и А., с требова-

нием о взыскании солидарно с ответчиков 

задолженности по договору беспроцент-

ного займа, неустойки за определенный 

период и расходов по уплате госпошлины. 

В свою очередь, ответчики предъявили 

встречный иск к Р. о признании сделок 

ничтожными по основаниям, предусмот-

ренным ч. 2 ст. 170 ГК РФ, как притвор-

ных сделок (договора беспроцентного 

займа и соглашения о передаче на хране-

ние), которые по факту прикрывали инве-

стиционную сделку по приобретению Р. 

криптовалюты проекта safecalls.io. 

Встречные требования были мотиви-

рованы тем, что ответчики должны по-

мочь Р. вложить (инвестировать) денеж-

ные средства на стадии IEO (Initial 

Exchange Offering, то есть речь идет о 

форме привлечения инвестиций в виде 

выпуска и продажи инвесторам новых 

криптовалют/токенов) в проект safecalls.io 

с целью получения Р. повышенной доход-

ности по результатам выхода криптова-

люты проекта safecalls.io на биржу Huobi. 

Гарантией инвестиционной сделки было 

заключение Р. договора с компанией 

xTeam OU (token sale agreement), с участи-

ем поручителей третьих лиц, супруги Р., а 

также дополнительного заключения дого-

вора беспроцентного займа и оформления 

расписки в получении денежных средств. 

В результате сделки на электронный ко-

шелек Р. переведена криптовалюта проек-

та safecalls.io в размере, равном сумме ин-

вестиций, и он получил исполнение 

(криптовалюту) в рамках прикрываемой 

инвестиционной сделки. Суд удовлетво-

рил требования Р., отказав П. и А. в удо-

влетворении встречного требования, по-

скольку в суд не представлено доказа-

тельств для признания договора займа 

притворным. 

Как справедливо писал Н.И. Ткачев, 

общая (перспективная) цель вынесения 

судебного постановления достигается пу-

тем правового упорядочивания отноше-

ний и, как следствие, приводит к укрепле-

нию законности и правопорядка в госу-

дарстве [14, с. 10]. В анализируемом при-

мере на первый взгляд становится понят-

ным, какие правоотношения возникли 

между субъектами. Но при более деталь-

ном изучении очевидны некоторые про-

тиворечия и несогласованность. Суд в 

решении использовал терминологию, ука-

занную в договоре хранения «скриншота-

ми биржевых торгов, а также ссылку на 

транзакцию в блокчейне на кошелек по-

клажедателя» и договоре купли-продажи 

биткоинов «IBS является функциональ-

ным токеном платформы, дающим право 

на покупку услуг, которые будут разрабо-

таны компанией»). Однако в судебном 

постановлении отсутствуют ссылки на 

нормы права, регулирующие описывае-

мые правоотношения и раскрывающие 

понятия используемых терминов. Для то-

го, чтобы суд мог вынести законное и 

обоснованное решение, необходимо по-

нимать, о чем идет речь в договоре, что 

служит его предметом. Установление 

фактических обстоятельств дела – это 

процесс познания объективной действи-

тельности, в результате которого суд 

определяет совокупность искомых юри-

дических фактов, исходя из гипотезы ма-
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териально-правовой нормы, регулирую-

щей спорное правоотношение [9, с. 38–

39]. В рассматриваемом случае в судеб-

ном решении такая норма не указана. Со-

ответственно, каким образом суд опреде-

лил сущность спорных правоотношений, в 

частности тех, которые описаны во 

встречном исковом требовании, устано-

вить не представляется возможным. 

Кроме того, в тексте решения исполь-

зованы иностранные слова без перевода. 

Это не отвечает требованиям ч. 1 ст. 9 

Гражданского процессуального кодекса 

(ГПК) РФ, согласно которой гражданское 

судопроизводство осуществляется на рус-

ском языке – государственном языке РФ 

или на государственном языке республи-

ки, которая входит в состав РФ. Решение 

суда должно быть изложено на русском 

языке, а использование иностранных слов 

без перевода делает недоступным для по-

нимания текст судебного постановления 

для граждан и является прямым наруше-

нием принципа гласности. 

28 февраля 2023 г. принят Федераль-

ный закон № 52-ФЗ «О внесении измене-

ний в Федеральный закон "О государ-

ственном языке Российской Федерации"», 

согласно которому недопустимым при-

знано употребление слов и выражений, не 

соответствующих нормам современного 

русского литературного языка, за исклю-

чением не имеющих общеупотребитель-

ных аналогов иностранных слов, перечень 

которых содержится в нормативных сло-

варях [3]. Таким образом, использование в 

судебном постановлении иностранных 

слов без перевода представляется недопу-

стимым, нарушающим права как лиц 

участвующих в деле, так и иных лиц, об-

ладающих правом знакомиться с судеб-

ными актами, размещенными в открытом 

доступе, на официальных сайтах судов. 

Особенность рассмотрения и разре-

шения гражданских дел, связанных с об-

ращением криптовалюты, в первую оче-

редь заключается в их экономической со-

ставляющей, а также специфических тер-

минах, которые должен знать судья, в 

производстве которого находится граж-

данское дело. Проблема видится в том, 

что в настоящее время в России отсут-

ствует правовое регулирование операций, 

связанных с криптовалютой, то есть от-

сутствуют нормы права, определяющие 

порядок платежей, осуществляемых в 

«виртуальной валюте», на торговых ин-

тернет-площадках, биткоин-биржах и т.д. 

Все операции, связанные с перечислением 

биткоинов, а также иные действия, со-

вершаемые с криптовалютой, как стано-

вится очевидным из рассматриваемых 

выше примеров из правоприменительной 

деятельности, производятся их владель-

цами на свой страх и риск. Изложенное 

выше, а также анонимный характер дея-

тельности по выпуску «виртуальных ва-

лют» неограниченным кругом субъектов 

влечет создание нелегальных «серых» 

схем использования криптовалюты, как 

средства платежа для совершения опера-

ций гражданами и юридическими лицами, 

которые могут быть, в том числе непред-

намеренно, вовлечены в противоправную 

деятельность, включая легализацию (от-

мывание) доходов, полученных преступ-

ным путем, и финансирование террориз-

ма. Отсутствие законодательного регули-

рования не может положительно отра-

жаться на защите нарушенного права или 

охраняемого законом интереса, что явля-

ется нарушением гарантий судебной за-

щиты, предусмотренной ст. 46 Конститу-

ции РФ. 

6 марта 2023г. о необходимости фор-

мирования нормативно-правовой базы 

страны для криптовалют и связанных с 

ними технологий заявили Российская ас-

социация криптоэкономики, искусствен-

ного интеллекта и блокчейна (РАКИБ) и 

Ассоциация российских разработчиков 

программного обеспечения (Руссофт), ко-

торые призвали Президента РФ В.В. Пу-

тина поддержать криптосообщество. Ор-

ганизации предложили пилотный проект 

по внедрению цифровых финансовых 

технологий, в том числе в трансгранич-

ных платежах, актуальных для России в 

условиях санкций, что, в свою очередь, 

может позволить РФ избежать отставания 

экономики и финансовых убытков для 

страны [10]. 

В настоящее время разработкой зако-

нопроектов, регулирующих криптопро-

http://ext.garant.ru/subscribe/?code=fed&sender=garant&date=01032023&url=http%3A%2F%2Fwww.garant.ru%2Fhotlaw%2Ffederal%2F1610894%2F&token=ab098205
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http://ext.garant.ru/subscribe/?code=fed&sender=garant&date=01032023&url=http%3A%2F%2Fwww.garant.ru%2Fhotlaw%2Ffederal%2F1610894%2F&token=ab098205
http://ext.garant.ru/subscribe/?code=fed&sender=garant&date=01032023&url=http%3A%2F%2Fwww.garant.ru%2Fhotlaw%2Ffederal%2F1610894%2F&token=ab098205
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странство, озадачены многие государства. 

Ожидается, что в начале 2023 г. Европей-

ский союз (ЕС) примет базовую основу 

для регулирования криптоактивов – MiCA 

[12], то есть закон о рынках криптоакти-

вов, что позволит сформировать новую 

среду крипторынка для участников ЕС. 

Как утверждают эксперты, текст закона 

является технически сложным и объем-

ным, а процесс его перевода на 24 языка 

стран-участников неизбежно затянется. С 

учетом этого новые правила, изложенные 

в MiCA, вступят в силу не ранее февраля 

2024 г. [7]. 

Таким образом, представляется свое-

временным и необходимым в условиях 

суверенизации национального правового 

пространства, защиты национальных цен-

ностей принятие федерального закона, 

регулирующего правоотношения, связан-

ные с криптовалютой, ее выпуском, об-

ращением и другими операциями на тер-

ритории РФ, с учетом постоянного воз-

никновения новых видов цифровой валю-

ты в результате инноваций и развития со-

временных технологий. Законодательное 

урегулирование обращения цифровой ва-

люты, а также иных объектов, используе-

мых в криптопространстве, позволит всем 

субъектам рассматриваемых правоотно-

шений эффективно и своевременно реали-

зовывать гарантированное Конституцией 

РФ право на судебную защиту прав и за-

конных интересов в случае их нарушения 

или оспаривания в исковом производстве. 
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В последние десятилетия, в эпоху бур-

ного развития информационно- телеком-

муникационных технологий, организован-

ные преступные группы также совершен-

ствуют способы, тактику и методы совер-

шения преступлений. Статистика и дина-

мика регистрируемых в последние не-

сколько лет преступлений показывает, что, 

наряду с некоторым снижением преступ-

лений общеуголовной направленности, 

увеличивается количество противоправ-

ных деяний, совершаемых с использова-

нием информационно-телекоммуникаци-

онных технологий и иных технических 

средств.  

На этапе подготовки или совершения 

противоправного деяния в качестве пред-

метов или орудий совершения преступле-

ния используют специальные технические 

средства негласного получения информа-

ции (СТС НПИ), оборот которых на терри-

тории Российской Федерации (РФ) законо-

дательно ограничен или запрещен [1]. Пре-

ступники применяют СТС НПИ для подго-

товки и совершения различных противо-

правных деяний и преступлений, в том 

числе преступлений против личности, раз-

ных видов мошенничества, хищений с бан-

ковских карт, заражения вирусом-вымога-

телем, дистанционного сбыта наркотиче-

ских средств и психотропных веществ. Ис-

пользуют такие средства и для получения 

компьютерной информации, негласного 

прослушивания телефонных переговоров, 

негласного перехвата и регистрации ин-

формации с технических каналов связи, 

негласного контроля почтовых сообщений 

и отправлений, негласного исследования 

предметов и документов, негласного про-

никновения и обследования помещений, 

сооружений, участков местности и транс-

портных средств, а также и других объек-

тов. При подготовке и совершении пре-

ступлений осуществляются противоправ-

ные действия, направленные на получение 

персональных и иных данных, поиск, не-

правомерный доступ к компьютерам, бан-

ковским данным, копирование, модифици-

рование и т.д.  

Уголовным законодательством, в част-

ности ст. 138.1 Уголовного кодекса (УК) 

РФ, установлена уголовная ответствен-

ность за незаконный оборот СТС, предна-

значенных для НПИ. Примечание 1 к ука-

занной статье УК РФ гласит о том, что к 

специальным техническими средствам, 

предназначенным для негласного получе-

ния информации, отнесены приборы, си-

стемы, комплексы, устройства, специаль-

ные инструменты для проникновения в по-

мещения и (или) на другие объекты и про-

граммное обеспечение для электронных 

вычислительных машин и других элек-

тронных устройств для доступа к инфор-

мации и (или) получения информации с 

технических средств ее хранения, обра-

ботки и (или) передачи, которым наме-

ренно приданы свойства для обеспечения 

функции скрытого получения информации 

либо доступа к ней без ведома ее облада-

теля [2]. 

К специальным техническим сред-

ствам, предназначенным для негласного 

получения информации, не относятся 

находящиеся в свободном обороте при-

боры, системы, комплексы, устройства, 

инструменты бытового назначения, обла-

дающие функциями аудиозаписи, видеоза-

писи, фотофиксации и (или) геолокации, с 

открыто расположенными на них органами 

управления таким функционалом или эле-

ментами индикации, отображающими ре-

жимы их использования, или наличием на 

них маркировочных обозначений, указы-

вающих на их функциональное назначе-

ние, и программное обеспечение с элемен-

тами индикации, отображающими режимы 

его использования и указывающими на его 

функциональное назначение, если им 

преднамеренно путем специальной техни-

ческой доработки, программирования или 

иным способом не приданы новые свой-

ства, позволяющие с их помощью полу-

чать и (или) накапливать информацию, со-

ставляющую личную, семейную, коммер-

ческую или иную охраняемую законом 
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тайну, без ведома ее обладателя. 

По статистическим данным МВД Рос-

сии за 7 месяцев 2023 г., число зарегистри-

рованных преступлений снизилось на 1,9% 

Вместе с тем количество киберпреступле-

ний возросло на 27,9% [3]. Сотрудники 

оперативных подразделений МВД России, 

осуществляющие борьбу с преступлени-

ями в сфере высоких технологий, указы-

вают, что при проведении оперативно-ро-

зыскных мероприятий (ОРМ) выявляют 

новые, более технически совершенные, 

компактные, отличающиеся простотой в 

использовании и невысокой стоимостью, 

хорошим качеством фиксации и записи ин-

формации, удобные в пользовании СТС 

НПИ. Развивая и совершенствуя технику и 

технологии, производители СТС НПИ по-

стоянно улучшают потребительские свой-

ства и модифицируют их. Они становятся 

более разнообразными, качественными, 

компактными, дешевыми и доступными. 

Такие средства приобретают и часто ис-

пользуют организованные преступные 

группы, которые обладают администра-

тивными ресурсами и материальными воз-

можностями.  

В сложившихся условиях необходи-

мость государственного регулирования 

СТС НПИ обусловлена несколькими фак-

торами: часть технических средств и спе-

циальных приспособлений включает в 

себя такие виды, которые ограничивают 

гарантируемые Конституцией РФ права 

человека и гражданина; оборот регламен-

тирован законодательством [4], в том 

числе Федеральным законом «Об опера-

тивно-розыскной деятельности». Законо-

дательное ограничение оборота СТС и 

НПИ направлено на защиту конституцион-

ного строя; нравственности, прав и закон-

ных интересов других лиц.  

Под правовой основой применения 

СТС НПИ понимают урегулированный за-

конодательством и подзаконными норма-

тивными правовыми актами комплекс мер, 

определяющих принципы, основания и 

правила, которые в совокупности предпи-

сывают относимость, допустимость, поря-

док, условия и способы применения СТС. 

Таким образом, правовую основу регули-

рования оборота СТС НПИ на территории 

России составляют Конституция РФ, феде-

ральные законы и принятые в соответствии 

с ними иные нормативные правовые акты 

федеральных органов исполнительной 

власти. 

Нельзя не согласиться с О.В. Кошеле-

вой, которая утверждает, что если деятель-

ность по обороту СТС НПИ сделать сво-

бодной от государственного регулирова-

ния, то, несомненно, будет причинен 

ущерб безопасности личности, общества и 

государства [17]. В настоящее время, в 

условиях стремительного развития тех-

ники и технологий, проблемой организа-

ции противодействия незаконному обо-

роту для правоприменителей и опера-

тивно-розыскных органов являются разно-

образие и изменяющиеся качественные ха-

рактеристики СТС НПИ, а также трудно-

сти, возникающие в связи с определением  

закрепленного законодателем перечня 

СТС НПИ, их признаков и критериев от-

граничения от технических средств, разре-

шенных к обороту. Учитывая рост количе-

ства совершенных с использованием раз-

личных технических средств преступле-

ний, актуальными остаются вопросы ис-

следования, связанные с противодей-

ствием оперативных подразделений про-

тивоправному использованию СТС НПИ. 

Кроме того, наличие значительного коли-

чества нормативных правовых актов, по-

священных правовому регулированию 

СТС НПИ, и практика показывают недо-

статочность имеющихся законодательных 

норм в условиях стремительного развития 

техники и технологий. 

Положительно можно оценить факт 

внесения изменений в УК РФ, а именно 

примечания к статье 138.1 УК РФ. Но этот 

факт не устранил возникающие на прак-

тике вопросы [5]. Сложившаяся правовая 

неопределенность неоднократно станови-

лась поводом для обращений лиц, подверг-

шихся уголовному преследованию за со-

вершение преступлений, предусмотрен-

ных ч. 3 ст. 138 и ст. 138.1 УК РФ, в Кон-

ституционный Суд РФ [6] с вопросами о 

правовом регулировании оборота СТС 

НПИ. 

Практическая деятельность оператив-

ных подразделений показывает, что выя-
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вление незаконного приобретения, уста-

новление и доказывание факта применения 

в ходе расследования преступлений и дру-

гих правонарушений, связанных с исполь-

зованием в качестве орудий СТС НПИ, 

представляются особенно сложными. В 

последние годы производители из США, 

Китая, Тайваня и других технологически 

развитых стран изготавливают, выводят на 

рынок и продают большое количество раз-

нообразных СТС НПИ. У выпускаемой 

продукции расширяется ассортимент, 

улучшаются потребительские качества, со-

вершенствуются технические характери-

стики. Отсутствие исчерпывающего зако-

нодательного перечня, разнообразие, до-

ступность и улучшенные качественные ха-

рактеристики дают возможность лицам, 

склонным к совершению преступлений, 

приобретать и использовать СТС НПИ в 

противоправных целях.  

Практическая деятельность оператив-

ных подразделений говорит о том, что в 

процессе реализации дел оперативного 

учета и дальнейшего сопровождения рас-

следования уголовных дел выявляют и 

изымают различные аксессуары и изделия 

с встроенными техническими средствами, 

в частности зажигалки, авторучки, очки, 

наручные часы, которые имели функции 

видеофиксации или записывающие 

устройства. Были выявлены установлен-

ные в различные бытовые приборы про-

слушивающие устройства, фото- и ви-

деорегистраторы или портативные видео-

камеры, в том числе встроенные в манипу-

ляторы для компьютера типа «мышь», в 

корпусы датчиков противопожарной и 

охранной сигнализации, флеш-карты с 

функцией диктофона и др. Указанные 

предметы законодательно не отнесены к 

СТС НПИ, могут приобретаться на различ-

ных торговых площадках, в том числе че-

рез сеть Интернет, имеют относительно не-

высокую стоимость, небольшие габариты 

и вес, что делает их приобретение необре-

менительным для нарушителей. 

Такие способы приобретения наибо-

лее популярны в связи с тем, что осуще-

ствить покупку можно, не выходя из дома 

или офиса, предварительно ознакомив-

шись с подробными описаниями потре-

бительских качеств, техническими харак-

теристиками и способами доставки 

устройств до потребителя в России. В этой 

связи основными задачами по борьбе с не-

законным оборотом СТС НПИ являются: 

– взаимодействие с Федеральной тамо-

женной службой (ФТС) России с целью 

пресечения их незаконного поступления в 

страну; 

– обмен оперативной информацией с 

ФСБ России и ФТС России с целью сокра-

щения доступности и обеспечения кон-

троля за легальным оборотом СТС НПИ; 

– выявление и раскрытие преступле-

ний, связанных с незаконным использова-

нием СТС НПИ. 

Реалии сегодня свидетельствуют о ро-

сте преступности и «профессионализме» 

организованных преступных групп, совер-

шающих преступления с использованием 

СТС НПИ. Анализ обстановки в данной 

сфере демонстрирует устойчивую дина-

мику использования достижений техниче-

ского прогресса. 

С учетом этого и во исполнение Указа 

Президента РФ в МВД России приказом от 

29 декабря 2022 г. № 1110 образовано 

Управление по организации борьбы с про-

тивоправным использованием информаци-

онно-коммуникационных технологий 

(УБК) [7]. Как показывает практика, основ-

ным источником получения данных о не-

легальном обороте или использовании 

СТС НПИ служит оперативная информа-

ция, получаемая от лиц, оказывающих кон-

фиденциальное содействие оперативно-

розыскным органам (ОРО) и в процессе 

оперативно-розыскного обеспечения пред-

варительного расследования. Кроме того, 

данные о незаконном обороте СТС НПИ 

могут быть получены путем проведения 

ОРМ, предусмотренных ст. 6 Федераль-

ного закона «Об оперативно-розыскной 

деятельности» [8], в частности при прове-

дении ОРМ- на гласное обследование по-

мещений, зданий, сооружений, участков 

местности и транспортных средств, с за-

шифровкой цели. Возможность проведе-

ния гласного обследования вытекает из по-

ложений ст.1 и ч. 1 ст. 15 Федерального за-

кона «Об оперативно-розыскной деятель-

ности», в котором закреплено право 
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органов, осуществляющих оперативно-ро-

зыскную деятельность, на осуществление 

оперативно-розыскных мероприятий как в 

гласной, так и в негласной форме.  

В органах внутренних дел проведение 

гласного обследования помещений, зда-

ний, сооружений, участков местности и 

транспортных средств регламентируется 

Инструкцией, утвержденной приказом № 

199 от 1 апреля 2014 г. «Об утверждении 

Инструкции о порядке проведения сотруд-

никами органов внутренних дел Россий-

ской Федерации гласного оперативно-ро-

зыскного мероприятия обследование по-

мещений, зданий, сооружений, участков 

местности и транспортных средств и Пе-

речня должностных лиц органов внутрен-

них дел Российской Федерации, уполномо-

ченных издавать распоряжения о проведе-

нии гласного, оперативно-розыскного ме-

роприятия обследование помещений, зда-

ний, сооружений, участков местности и 

транспортных средств» (далее – Инструк-

ция). Действие настоящей Инструкции не 

распространяется на обследование жилых 

помещений [9]. 

При этом следует обратить внимание 

на то, что остался открытым вопрос о до-

пустимости принудительного осуществле-

ния данного ОРМ. Ни законодателем, ни 

приказом МВД РФ не предусмотрено усло-

вий, ограничивающих проведение гласных 

ОРМ.  

Как следует из Инструкции, для при-

нятия решения о проведении обследования 

сотрудник подразделения органа внутрен-

них дел, правомочного осуществлять опе-

ративно-розыскную деятельность, должен 

располагать проверенными сведениями о 

наличии СТС НПИ на предполагаемом 

объекте проведения ОРМ. Только в этом 

случае он представляет руководителю про-

ект распоряжения и мотивированный ра-

порт. На данном этапе, перед проведением 

гласного обследования, оперативный со-

трудник должен располагать максимально 

достоверной и проверенной информацией 

о факте наличия на определенном объекте 

(в помещении, автотранспорте, офисном 

помещении и т.д.) СТС НПИ, изъятие кото-

рых впоследствии будут служить основа-

нием для возбуждения уголовного дела. 

При получении такой информации опера-

тивный работник подготавливает рапорт, в 

котором должны быть изложены следую-

щие данные: 

– сведения о наличии на объекте СТС 

НПИ; 

– полученная в результате проведения 

предшествовавших ОРМ информация, от-

носящаяся к объекту обследования; 

– соответствующее основание для про-

ведения ОРМ из числа приведенных в ст. 7 

Федерального закона «Об оперативно-ро-

зыскной деятельности»; 

– сведения, указывающие на возмож-

ность получения достаточных данных для 

решения вопроса о возбуждении уголов-

ного дела посредством проведения обсле-

дования; 

– дата, время и место предлагаемого 

проведения обследования; 

– сведения о лицах, которых предлага-

ется привлечь к проведению обследования. 

Написав рапорт на проведение глас-

ного обследования, оперативный сотруд-

ник подготавливает проект распоряжения, 

которое впоследствии утверждается упол-

номоченным должностным лицом органов 

внутренних дел РФ. Как указано выше, со-

гласно п. 4.6. Инструкции, в рапорте опера-

тивного сотрудника, инициирующего про-

ведение гласного обследования, должны, 

кроме прочего, содержаться сведения о ли-

цах, которых предлагается привлечь к про-

ведению обследования. Речь идет об опера-

тивных сотрудниках, которые будут прово-

дить гласное обследование, то есть о субъ-

ектах ОРМ. Ввиду того, что перечень при-

влекаемых к проведению ОРМ лиц открыт, 

оперативный сотрудник имеет возмож-

ность выбора тактики проведения ОРМ, а 

также участвующих лиц. 

Субъектом проведения гласного обсле-

дования выступает оперативный сотруд-

ник органов внутренних дел. Участвую-

щими лицами при проведении рассматри-

ваемого ОРМ, если необходимо, могут 

стать представители общественности, со-

трудники подразделений специального 

назначения и правовых подразделений ор-

ганов внутренних дел, лица, выступающие 

в качестве специалистов, а также адвокаты 

(либо лица, оказывающие квалифициро-

http://ivo.garant.ru/#/document/10104229/entry/7
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ванную юридическую помощь). Проведе-

ние данного ОРМ осуществляется в три 

этапа. К таким этапам отнесены подготови-

тельный, непосредственное проведение и 

оформление результатов.  

Помимо издания распоряжения о про-

ведении данного ОРМ, на подготовитель-

ном этапе необходимо подобрать и подго-

товить специалиста, имеющего соответ-

ствующие знания в данной сфере. Следует 

заранее провести с ним консультацию, по-

скольку современные СТС НПИ могут 

иметь сложную конструкцию, состоящую 

из нескольких взаимосвязанных устройств; 

рассмотреть вопросы, связанные с обнару-

жением, изъятием, упаковкой и транспор-

тировкой выявленного устройства. 

Постановлением Правительства РФ от 

1 июля 1996 г. № 770 [10] определены ос-

новные категории СТС НПИ, которые кар-

динально не изменились. Однако техниче-

ские средства совершенствуются, каче-

ственно улучшая их потребительские воз-

можности. Поэтому вопросы конкретиза-

ции остаются за экспертами, которые по-

могают обозначить границы между обыч-

ным бытовым предметом и специализиро-

ванным устройством. Исходя из этого, ак-

туальным является вопрос поиска, привле-

чения для оказания консультационных 

услуг и помощи лиц, обладающих специ-

альными знаниями. Они могут работать в 

экспертно-криминалистических и специа-

лизированных службах в высших учебных 

заведениях, на предприятиях, в учрежде-

ниях, компаниях, осуществляющих обслу-

живание и эксплуатацию различных си-

стем компьютерной и коммуникационной 

техники, разработку программного обеспе-

чения, средств защиты информации и т.д. 

Обнаруженное СТС НПИ необходимо изы-

мать с соблюдением требований Уголовно-

процессуального кодекса (УПК) РФ для 

дальнейшего представления следователю и 

использования результатов оперативно-ро-

зыскной деятельности в уголовном про-

цессе [11]. 

Отдельного рассмотрения требует во-

прос проведения ОРМ при наличии инфор-

мации о том, что СТС НПИ заказывают на 

различных интернет-площадках из жилого 

помещения, с доставкой в адрес заказчику. 

В данном случае возможным становится 

проведение таких ОРМ, как контроль поч-

товых отправлений, телеграфных и иных 

сообщений, с соблюдением требований ст. 

7 и 8 Федерального закона «Об опера-

тивно-розыскной деятельности», с предва-

рительным получением санкции суда. 

Кроме того, может быть проведено 

еще одно ОРМ – проверочная закупка с со-

блюдением требований, предъявляемых 

УПК РФ к документированию преступных 

действий проверяемых и разрабатываемых 

лиц. При этом, учитывая элементы прово-

кации преступления в природе данного 

ОРМ, факт заказа может быть зафиксиро-

ван посредством проведения такого ОРМ, 

как снятие информации с технических ка-

налов связи. 

Примером служит приговор Калинин-

ского районного суда г. Санкт-Петербурга 

от 25 июня 2020 г. (дело № 1-541/20) в от-

ношении Д.С. Андронова, который приоб-

рел СТС НПИ через интернет. Судом уста-

новлено следующее. Д.С. Андронов, нахо-

дясь в офисном помещении, расположен-

ном в Санкт-Петербурге, не имея лицензии 

на деятельность по реализации специаль-

ных технических средств, предназначен-

ных для негласного получения информа-

ции, требование по получению которых 

установлено п. «а» ст. 3 Положения о ли-

цензировании деятельности по разработке, 

производству, реализации и приобретению 

в целях продажи специальных техниче-

ских средств, предназначенных для не-

гласного получения информации, утвер-

жденного постановлением Правительства 

РФ от 12 апреля 2012 г. № 287, действуя из 

корыстных побуждений, имея умысел на 

незаконный сбыт специальных техниче-

ских средств, предназначенных для не-

гласного получения информации, неза-

конно осуществил сбыт указанных 

устройств, которые относятся к категории 

специальных технических средств, пред-

назначенных для негласного получения 

информации. Гражданин Ф.А.С. был за-

держан при сбыте СТС НПИ за денежное 

вознаграждение в размере 6 000 рублей, 

сотруднику, который выступал в роли по-

купателя при проведении ОРМ «провероч-

ная закупка» [12]. 
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Состав рассматриваемого преступле-

ния, предусмотренного ст. 138.1 УК РФ, 

характеризуется как формальный. Пре-

ступление считается оконченным с мо-

мента выполнения действий по производ-

ству, сбыту или приобретению специаль-

ных технических средств, предназначен-

ных для негласного получения информа-

ции. Факт незаконного оборота СТС НПИ 

может быть выявлен в местах возможного 

сбыта при проведении комплекса ОРМ ме-

тодом личного сыска и опроса. Объектами 

опроса выступают лица, располагающие 

информацией о местах сбыта, непосред-

ственно места возможного сбыта.  

В зависимости от целей, условий и 

личности опрашиваемого могут быть ис-

пользованы различные виды опроса: глас-

ный, зашифрованный, легендированный. 

Результативность комплекса ОРМ (лич-

ного сыска и любого вида опроса) во мно-

гом зависит от подготовки к нему, степени 

осведомленности сотрудника оператив-

ного подразделения об обстановке, в кото-

рой планируется реализовать комплекс 

ОРМ. Кроме того, необходимо иметь пред-

варительную информацию о технических 

средствах, которые продаются на объекте 

оперативного интереса, в том числе СТС 

НПИ. При проведении комплекса ОРМ мо-

гут быть применены технические средства 

фиксации такого мероприятия и получен-

ной при этом информации как гласного, 

так и негласного характера (магнитофоны, 

диктофоны, видеокамеры и др.). Закрепле-

ние информации необходимо для пред-

ставления результатов ОРД следователю и 

дальнейшего использования в уголовном 

процессе [19]. 

Вместе с тем сотрудник оперативного 

подразделения, получивший информацию 

о незаконном обороте СТС НПИ, до прове-

дения ОРМ должен убедиться в том, что 

лицо, приобретающее умышленно, зани-

мается данным противоправным деянием. 

Согласно постановлению Пленума Верхов-

ного Суда РФ, если лицо, добросовестно 

приобретая рекламируемое на интернет-

ресурсах СТС НПИ, заблуждалось относи-

тельно его фактического предназначения, 

оно не может быть привлечено к уголовной 

ответственности [13]. 

Основанием для возбуждения уголов-

ного дела является заключение специали-

ста, который должен иметь высшее образо-

вание в области конструирования и техно-

логий, право и допуск к проведению соот-

ветствующих экспертиз СТС НПИ [14]. 

Как правило, изъятые средства направ-

ляют для исследования в ЭКЦ МВД Рос-

сии или Института криминалистики Цен-

тра специальной техники ФСБ России, в 

которых работают специалисты требуемой 

квалификации. После получения соответ-

ствующего заключения специалистов ре-

шается вопрос о возбуждении уголовного 

дела. 

Таким образом, с учетом вышеизло-

женного можно сделать вывод о том, что 

на современном этапе государством вы-

полнена определенная работа, связанная с 

вопросами противодействия совершению 

преступлений с использованием СТС 

НПИ. В частности, в структуре МВД Рос-

сии создано специализированное подраз-

деление – УБК. Сформировалась опреде-

ленная судебная практика рассмотрения 

уголовных дел, возбужденных по ст. 138.1 

УК РФ. На законодательном уровне прово-

дится работа по регулированию и регла-

ментации вопросов оборота и использова-

ния СТС НПИ в целом. Сложилась опреде-

ленная практика рассмотрения уголовных 

дел, возбужденных по ст. 138.1 УК РФ в 

уголовном судопроизводстве. Тем не ме-

нее технический прогресс развивается 

быстро. Разрабатываются новые или со-

вершенствуются находящиеся в пользова-

нии СТС НПИ. Поэтому законодательство 

и практическая деятельность оперативно-

розыскных органов требуют оперативного 

постоянного реформирования и изменения. 
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Криминалистическое учение о раскры-

тии преступлений постоянно дополняется 

ввиду необходимости совершенствования 

жизнедеятельности обычных людей. В 

связи с этим особую значимость приобре-

тает введение в практику и теорию 

mailto:albinab07@mail.ru
mailto:albinab07@mail.ru
https://e.mail.ru/compose?To=makarova_elena78@bk.ru


ЖУРНАЛ ПРАВОВЫХ И ЭКОНОМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ 
 

176 

современных технологических процессов 

и устройств, позволяющих вывести науку 

и технику на новый уровень. 

Современные информационные техно-

логии применяются в деятельности не 

только сотрудниками правоохранитель-

ных органов, но и лицами, совершающими 

общественно опасные деяния. При этом 

возникновение информационных техноло-

гий в жизни граждан позволяет развивать 

способы совершения преступлений. Про-

цент применения новых информационных 

технологий лицами, совершающими пре-

ступления, гораздо выше, чем у сотрудни-

ков правоохранительных органов ввиду 

того, что существует необходимость со-

вершенствования ряда механизмов про-

цессуальной деятельности. В их числе – из-

менение отдельных положений, как в Уго-

ловном кодексе Российской Федерации 

(УК РФ), так и в Уголовно-процессуаль-

ном кодексе (УПК) РФ, создание методи-

ческих рекомендаций по расследованию 

отдельных видов преступлений, внедрение 

правоприменительной и судебной прак-

тики по расследуемой категории дел и т.п. 

Данный вопрос зачастую сочетается с 

необходимостью совершенствования дея-

тельности по раскрытию и расследованию 

преступлений только после возникновения 

прецедента, связанного с новой информа-

ционной технологией. Примером такой си-

туации могут служить операции, произво-

димые с технологией блокчейн. Основной 

пример – использование технологий блок-

чейн как средства совершения преступле-

ния в сфере незаконного оборота наркоти-

ческих средств и психотропных веществ, а 

также иных предметов, запрещенных к 

свободному гражданскому обороту на тер-

ритории РФ. 

Необходимость внедрения в право-

охранительную деятельность современ-

ных информационных технологий суще-

ственно ускорило течение процесса совер-

шенствования раскрытия и расследования 

преступлений. Зачастую при внедрении в 

научный и практический обиход затраги-

ваются не в полной мере все области кри-

миналистического знания, а лишь некото-

рые разделы. 

На современном этапе развития ин-

формационных технологий возможности 

обнаружения специалистами экспертно-

криминалистических подразделений сле-

дов совершения преступного деяния не 

только в материальном мире, но и в «вир-

туальном пространстве», совершенству-

ются и позволяют раскрывать такие виды 

преступлений, которые ранее оставались 

«непосильными» для правоохранительных 

органов [4]. При этом в связи с появлением 

новых технических возможностей у лиц, 

совершающих преступления, возникают 

более совершенные методы для реализа-

ции умысла. Создание новых способов со-

вершения преступлений зачастую не поз-

воляет в полной мере применять только 

методы традиционного проведения крими-

налистического исследования с учетом 

того, что они не способны целиком отра-

зить следовую картину, которая бы спо-

собствовала раскрытию и расследованию 

преступлений [11]. 

Методы криминалистики уступают 

разработкам в сфере изучения особой 

формы объективной действительности, ко-

торую обычно называют «виртуальным 

пространством». Однако значение данного 

явления остается спорным. Главной при-

чиной появления неопределенности в зна-

чении понятия «виртуальное простран-

ство» служит отсутствие упорядоченности 

научного подхода к его определению [9]. 

Развитие криминалистического уче-

ния о расследовании того или иного вида 

преступлений во многом дает стимул для 

развития других наук, связанных с крими-

налистикой. К ним можно отнести уголов-

ное право и уголовный процесс, уголовно-

исполнительное право, оперативно-ро-

зыскную деятельность и др. Суть развития 

криминалистики во многом объясняется 

совершенствованием положений относи-

тельно изучения вопросов, связанных с 

приготовлением, совершением и сокры-

тием следов преступной деятельности, а 

также появлением следовой картины и 

обеспечением исследования, оценки и ис-

пользования доказательств в процессе 

предварительного расследования. Необхо-

димо отметить, что криминалистика разви-

вается в двух направлениях [5]: 

1. Деятельность ученых и практичес-
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ких работников направлена на совершен-

ствование применения существующих тра-

диционных методик расследования пре-

ступлений в условиях изменения обще-

ственного сознания и появления новых ви-

дов преступлений. 

2. Развитие новых криминалистиче-

ских способов раскрытия преступлений, а 

также совершенствование уголовно-про-

цессуальной формы применения в соответ-

ствии с действующим законодательством. 

Криминалистика как обособленное и 

самостоятельное учение в России зарожда-

ется в 1880-х гг. и продолжает свое разви-

тие в настоящее время. Сегодня можно 

констатировать тот факт, что криминали-

стика как наука достигла своего «пика» и 

что ее развитие может остановиться преж-

девременно, поскольку сегодня даже неко-

торые традиционные методы криминали-

стики претерпевают изменения, совершен-

ствуясь под реалии современного мира. 

Подобное происходит и с учением о 

криминалистической технике. В соответ-

ствии с данным учением в науке суще-

ствует только четыре признака, по кото-

рым можно идентифицировать любой объ-

ект. К ним следует отнести идентифика-

цию по признакам общего происхождения, 

описанию признаков, материально фикси-

рованным отображениям, а также по со-

хранившемуся в памяти мысленному об-

разу [1]. 

В настоящее время можно предполо-

жить, что данные виды идентификации не 

позволят в полной мере рассмотреть кар-

тину произошедшего. Например, для иден-

тификации информации с электронного 

носителя для исследования по указанным 

выше видам необходимо наличие опреде-

ленных условий и усилий. В деятельности 

по раскрытию и расследованию преступле-

ний нужно быстро и эффективно действо-

вать ввиду того, что процессуальные сроки 

проведения расследования значительно со-

кращены. 

С учетом изложенного считаем пра-

вильным мнение, существующее в науч-

ном сообществе, о введении в теорию 

идентификации предмета, пятого вида – 

идентификации по электронному образу 

предмета (документа). Особенность дан-

ного вида заключается в особом инстру-

ментальном и методическом сопровожде-

нии исследования, а также в предмете как 

таковом. 

Введение нового вида криминалисти-

ческой идентификации в теоретическую и 

практическую деятельность видится необ-

ходимым для эффективного расследования 

современных преступлений и совершен-

ствования криминалистических положе-

ний. Это требуется для анализа и модерни-

зации в дальнейшем криминалистических 

положений в связи с новыми угрозами лич-

ности, обществу и государству [3]. 

Совершенствование криминалистики 

позволяет сотрудникам правоохранитель-

ных органов обеспечить эффективность 

раскрытия и расследования новых пре-

ступлений, совершаемых с использова-

нием современных информационных тех-

нологий. Речь идет о следующем: 

1. «Серфинг» и обработка больших 

объемов информации из сети Интернет по-

средством применения различного рода се-

мантических фильтров. 

2. Создание специализированного под-

разделения, деятельность которого будет 

направлена не только на раскрытие, но и 

расследование преступлений, совершае-

мых с использованием компьютерных тех-

нологий (например, киберполиция); обес-

печение содействия расследованию по-

средством мониторинга ресурсов, подклю-

ченных к открытой сети и предоставляю-

щих информацию о пользователях и их 

устройствах в соответствии с законода-

тельством. 

3. Предотвращение совершения «кибе-

ратак» на государственные ресурсы РФ в 

сети Интернет [6]. 

Особенность введения данных воз-

можностей криминалистического реагиро-

вания позволяет создать новые возможно-

сти по расследованию такого вида пре-

ступления, как дистанционное мошенни-

чество. При использовании традиционных 

методов криминалистической идентифи-

кации расследование таких преступлений 

было бы затруднительным ввиду удален-

ности лица, совершившего преступление. 

Так, идентификация по электронному 

образу дает возможность при помощи 
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нестандартных следов выйти на лицо, со-

вершившее преступление. Например, при 

совершении преступления, связанного с 

распространением заведомо ложных све-

дений, порочащих честь и достоинство 

другого лица или подрывающих его репу-

тацию, содержащуюся в публичном вы-

ступлении, публично демонстрирующемся 

произведении, средствах массовой инфор-

мации, либо совершенного публично с ис-

пользованием информационно-телеком-

муникационных сетей, включая сеть Ин-

тернет (ч. 2 ст. 128.1 «Клевета» УК РФ), по 

IP-адресу телефона, номеру маршрутиза-

тора сети, индивидуальному идентифика-

тору социальной сети, номеру телефона и 

иному, представляется возможным полу-

чить информацию (установить сведения) о 

лице, совершившем преступление. 

Между тем традиционная дактилоско-

пия или трасология не могут в полной мере 

способствовать раскрытию данного пре-

ступления ввиду того, что нет объекта, ко-

торый нужно представить на исследова-

ние, а также предмета, с которым необхо-

димо производить сравнение. Суть следо-

вой картины преступлений, совершаемых 

в сфере информационных технологий, со-

стоит в сохранении электронной информа-

ции посредством ее первоначального изме-

нения. В связи с этим положение о необхо-

димости развития учения о следах пред-

ставляется нам особенно актуальным. 

Как отмечается в научных кругах, не-

которые «следы», позволяющие опреде-

лить лицо, причастное к совершению пре-

ступления с помощью информационно-те-

лекоммуникационных технологий, следует 

разделять на два направления: 

1. Следы, остающиеся неизменными: 

IP-адрес компьютера в сети, MАC-адрес 

сетевого оборудования, адрес электронной 

почтовой связи, идентификатор социаль-

ной сети, номер кредитной карты, произве-

денные с ней транзиты, номер телефона, 

информация о соединениях. 

2. Изменяющиеся следы, к числу кото-

рых следует отнести имя пользователя, но-

мер карты, местоположение и т.п. [14]. 

Традиционные процессы трасологи-

ческого исследования невозможны из-за 

отсутствия контакта между принимающим 

объектом и следообразующим. Предпола-

гаемый «контакт», который с традицион-

ной точки зрения должен происходить, при 

расследовании преступлений в сфере ин-

формационных технологий осуществля-

ется путем создания, редактирования и мо-

дификации информации [7]. Иными сло-

вами, суть следовой картины проявляется 

в том, что в памяти компьютера или иного 

устройства сохраняется информация, отра-

жающая большую часть произошедших в 

«документе» изменений по сравнению с 

исходным состоянием. 

В связи с приведенными выше обстоя-

тельствами криминалистическая трасоло-

гия и дактилоскопия как науки о следовой 

картине подвергаются трансформации в 

связи с вызовами общества к модифика-

ции. Вместе с тем не только криминали-

стическое учение об изменении следовой 

картины происшествия позволяет совер-

шенствовать процесс расследования пре-

ступлений и изобличение лиц, причастных 

к этому. В частности, криминалистическая 

регистрация, учение, связанное с система-

тизацией предметов и признаков объектов 

по определенным критериям в виде карто-

тек и учетов. Ранее в криминалистической 

деятельности не существовало единых ка-

талогов учета регистрируемых сведений, 

способствующих расследованию и приня-

тию в отношении первых определенных 

процессуальных решений. 

В пределах одного региона данные си-

стемы функционируют на высоком уровне 

и позволяют раскрывать преступления. 

Однако на уровне России данная система, 

к сожалению, не оправдывает ожиданий и 

функциональных возможностей. 

Прослеживается отсутствие единой 

системы регистрации IMЕI-номеров теле-

фонов в централизованном «банке» похи-

щенного имущества, необходимость изме-

нений в законодательстве, направленном 

на предоставление сотовыми операторами 

информации об устройствах и соедине-

ниях без судебного решения. Последнее 

нарушает основные права и свободы чело-

века и гражданина, закрепленные в Кон-

ституции РФ, а также «вызовет» необхо-

димость отключения всех пропавших теле-

фонов от сети предоставления данных. 
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Это, с одной стороны, сократит количество 

преступлений в сфере информационных 

технологий, с другой – вынудит операто-

ров сотовых сетей изменить правила и 

условия предоставления услуг. 

Итак, в криминалистической науке за-

рождается новый вид криминалистиче-

ского учения об идентификации объектов, 

в частности криминалистическое учение 

об электронных носителях информации. 

Основное направление изучения устройств 

и их «внутреннего» составляющего в при-

годном для применения в электронных вы-

числительных машинах виде, а также для 

ее передачи по информационно-телеком-

муникационным сетям или обработки в ин-

формационной системе заключается в ис-

пользовании их в процессе доказывания по 

уголовному делу. 

В связи с этим считаем необходимым 

раскрыть основные элементы системы 

криминалистической идентификации по 

электронному образу объекта: сотовые те-

лефоны, обеспечивающие доступ в интер-

нет, портативные персональные компью-

теры, ноутбуки, планшеты и иная техника, 

в той или иной степени и форме содержа-

щая в своей памяти информацию о «дви-

жении» пользователя. 

Помимо указанных объектов кримина-

листического исследования, можно выде-

лить следующие объекты: 

1. Системные блоки персональных 

компьютеров. Например, при совершении 

преступлений в сфере экономической дея-

тельности и при проведении осмотра места 

происшествия на предприятии сотрудники 

подразделений ЭПиПК МВД России изы-

мают не только бумажные носители ин-

формации, но и системные блоки, содер-

жащие существующую и недавно удален-

ную информацию. В настоящее время оче-

видна и возможность получения информа-

ции даже с поврежденных носителей. 

2. Системы навигации и трекинга. 

Данное программное обеспечение содер-

жится на всех современных устройствах, 

от ошейников для животных до высоко-

скоростных летательных аппаратов, позво-

ляющих определить местонахождение 

разыскиваемого лица в условиях как мега-

полиса, так и небольшого городского 

поселения. 

3. Мобильные телефоны и сим-карты. 

Данные устройства не только содержат 

«всю нашу жизнь», но и при должном по-

знании способны дать круг лиц, взаимо-

действующих с владельцем телефона и 

(или) сим-карты. 

4. Аппаратура для радиотехнических 

устройств. 

5. Платежные пластиковые карты и 

скимминговое оборудование. Пластиковая 

карта, а в ряде случаев и ее цифровой ана-

лог, способны определить историю опера-

ций лица (владельца или пользователя 

карты) в точном порядке в соответствии с 

периодом запроса. Скимминговое обору-

дование может в памяти хранить информа-

цию более чем 10 000 платежных 

устройств. 

6. Видеорегистраторы и иное оборудо-

вание позволяют в виде электронного циф-

рового файла в определенном формате пе-

редавать информацию о месте и времени, в 

которых оно установлено. При этом зача-

стую данные видеорегистраторы подклю-

чены к модулю хранения информации, что 

дает возможность сохранения большего 

количества файлов [8]. 

С увеличением числа объектов крими-

налистического исследования электрон-

ных носителей информации происходит и 

совершенствование технических средств, 

направленных на извлечение этой инфор-

мации. В качестве примеров можно выде-

лить «Bеlkаsоft Еvidence», «Mоbilе 

Criminаl», «Еlcоmsоft» [10]. 

В криминалистическую деятельность 

активно внедряют программы и системные 

комплексы, позволяющие эффективнее 

принять необходимое решение. Отражение 

в практической деятельности находят си-

стемы, направленные на обнаружение хи-

щений в строительстве, а также при проек-

тировании зданий, сооружений и кон-

струкций, посредством введения в про-

граммное обеспечение некоторых матема-

тических формул и показателей. Сегодня 

сотрудники правоохранительных органов 

способны определить, могло ли быть со-

вершено преступление, повлекшее те или 

иные последствия по причине халатности 

или другим обстоятельствам. Данные в 
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результате произведенного исследования 

подтверждаются не только нормативно-

правовой основой федерального, но и стан-

дартизированного подхода к деятельности. 

В ряде программ посредством нейросетей 

предусмотрена возможность определения 

отклонений и конечного результата, и по-

иска изначального источника происше-

ствия. 

Наиболее распространенными сфе-

рами применения таких систем и программ 

сегодня являются транспортная безопас-

ность и безопасность дорожного движе-

ния. Эти направления можно по праву счи-

тать актуальными ввиду того, что данная 

система позволяет использование диа-

грамм Ганта – метода визуализации плана 

или графика работы по проекту. 

Следует отметить, что планирование 

расследования преступлений традиционно 

относят к общему разделу криминалисти-

ческой тактики, что позволяет не только 

включать информацию о процессуальных 

и следственных действиях, но и формиро-

вать доказательственную информацию и 

определять необходимость ее последую-

щего использования в уголовном процессе. 

Считаем необходимым отметить, что 

криминалистическая наука развивается в 

нескольких направлениях. Первое направ-

ление – разработка с правовой точки зре-

ния новых источников получения доказа-

тельств. В настоящее время сотрудники 

правоохранительных органов в большей 

мере стараются получать информацию о 

движении финансовых средств, а также о 

товарно-транспортных накладных и иную 

информацию непосредственно у потерпев-

ших. Тем более что получение посред-

ством направления запросов не позволяет 

эффективно осуществлять расследование 

по уголовному делу. 

Приведем ряд примеров. 

1. В соответствии с положениями Фе-

дерального закона от 2 декабря 1990 г.       

№ 395-1 «О банках и банковской деятель-

ности» сотрудники вправе запросить в 

установленном законом порядке информа-

цию о движении денежных средств на счетах 

определенного физического лица (ст. 26). 

2. Федеральный закон от 7 июля      

2003 г. № 126-ФЗ «О связи» обязует 

операторов сотовой связи сохранять дета-

лизацию о звонках, СМС-сообщениях и 

потраченном трафике каждого абонента 

(ст. 64). 

3. Федеральный закон от 27 июля   

2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, инфор-

мационных технологиях и защите инфор-

мации» обязует провайдеров интернет-со-

единений производить обязательную реги-

страцию пользователей при предоставле-

нии услуг по подключению к сети Интер-

нет (ст. 10.1). 

Перечисленные примеры использова-

ния электронных носителей информации в 

качестве доказательств по уголовному 

делу отражают лишь часть возможностей, 

которыми сегодня обладают правоохрани-

тельные органы. 

Второе направление, более применяе-

мое, – фиксация вещественных доказа-

тельств с помощью разрешенных процес-

суальных средств и технических 

устройств. Так, ст. 170 УПК РФ определяет 

возможность проведения ряда процессу-

альных действий без приглашения поня-

тых, с применением фото- или видеофик-

сации. Однако законодателем определены 

и следственные действия, производство 

которых будет невозможным при отсут-

ствии понятых, даже с применением тех-

нических устройств [12]. 

В качестве особенностей использова-

ния такого направления развития совре-

менных информационных технологий сле-

дует указать: 

1. Привязку к определенным геопро-

странственным координатам на местности. 

Данный прием активно используется при 

проверке показаний на месте по уголов-

ным делам, связанным с приобретением и 

хранением наркотических средств и психо-

тропных веществ. 

2. Возможность определения расстоя-

ния между удаленными объектами более 

быстрыми, а порой и эффективными спо-

собами. Например: использование лазер-

ных дальномеров и др. 

Концепция блокчейн предложена не-

установленным лицом или группой лиц, 

которые работали под единым псевдони-

мом в 2008 г. При этом первая реализация 

первых цепочек концепции блокчейн 
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произошла в 2009 г., как компонент цифро-

вой валюты (блокчейн), которая в настоя-

щее время используется в большинстве 

цифровых валют (в ряде из них видоизме-

нена и модернизирована). Этот вопрос не 

нашел единого мнения при его разрешении [2]. 

Обобщая особенности оценки доказа-

тельственной информации и ценности для 

развития информационной среды в обще-

стве, можно констатировать, что в настоя-

щее время письменная форма реализации 

уголовно-процессуальной функции по 

пресечению, предотвращению и расследо-

ванию преступлений служит наиболее эф-

фективной мерой по обеспечению прав 

всех участников уголовного судопроиз-

водства. Данное утверждение связано и с 

тем, что пока не достигнут в полной мере 

необходимый уровень цифровизации об-

щества для полного отказа от письменной 

формы, хотя ряд ученых все-таки в боль-

шей степени ратуют за цифровизацию [13]. 

Сегодня процесс цифровизации вно-

сит значительный вклад при производстве 

процессуальных действий. В частности, у 

сотрудников правоохранительных органов 

появилась возможность отправления за-

просов, поручений и т.п. посредством 

электронного документооборота. 

На основании вышеизложенного 

можно заключить, что, несмотря на значи-

тельный вклад разработанных традицион-

ных криминалистических рекомендаций 

по организации расследования преступле-

ний, в деятельности правоохранительных 

органов существуют трудности при ис-

пользовании современных компьютерных 

технологий в раскрытии и расследовании 

преступлений. 
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Должностные лица оперативных под-

разделений в рамках реализации возложен-

ных на них служебных обязанностей осно-

вываются на нормах правовых актов, опе-

ративные сотрудники являются должност-

ными лицами органов внутренних дел, в 

частности, полиции и наделены полномо-

чиями по осуществлению оперативно-ро-

зыскной деятельности.  

Обязательность следования требова-

ниям норм правовых документов, регла-

ментирующих деятельность должностных 

лиц оперативных подразделений, обуслов-

лена характером выполнения своих обя-

занностей, а именно предполагаемым огра-

ничением прав и свобод граждан, преду-

преждением и пресечением преступлений, 

взаимодействием с органами предвари-

тельного расследования, судом, иными ор-

ганами, уполномоченными на осуществле-

ние оперативно-розыскной деятельности. 

В настоящее время Конституция Рос-

сийской Федерации является фундаментом 

правового регулирования по вопросам, ка-

сающимся деятельности оперативных под-

разделений, занимающихся идентифика-

цией неопознанных трупов и розыскной 

работы в целом [1]. Конституция Россий-

ской Федерации закрепляет основные 

условия и основания организации право-

охранительной деятельности в целом, ре-

гулируя также правовые границы прав и 

свобод граждан с возможностью их огра-

ничения в рамках закона. Вторая глава 

Конституции Российской Федерации пол-

ностью посвящена принципам реализации 

прав и свобод граждан, которые государ-

ственные органы призваны обеспечивать и 

защищать:  

̶ права и свободы – высшая ценность 

для государства, в том числе для полиции; 

̶ равенство всех перед законом; 

̶ возможность ограничения прав и 

свобод лишь на основании требований за-

кона; 

̶ запрет на применение пыток и иных 

насильственных ограничений правового 

статуса человека; 

̶ право обвиняемого (подозревае-

мого) на обращение за помощью адвоката; 

̶ действие принципа презумпции не-

виновности. 

Правовой основой оперативно-ро-

зыскной деятельности как отдельного вида 

государственной деятельности является 

Федеральный закон от 12 августа 1995 г.  

№ 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной дея-

тельности». В данном нормативно-право-

вом акте закреплено понятие оперативно-

розыскной деятельности, субъекты, а 

также виды оперативно-розыскных меро-

приятий, основания и условия их проведе-

ния, и другие вопросы, касающиеся орга-

низации данного вида деятельности. 

Должностные лица оперативных подразде-

лений при осуществлении мероприятий, 

направленных на идентификацию лично-

стей неопознанных трупов, и розыскной 

работы реализуют мероприятия, которые 

направлены на выявление лиц, причастных 

к совершению преступлений, восстановле-

нию нарушенных прав и свобод граждан. 

Статья 3 ФЗ от 12 августа 1995 г. № 144-

ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельно-

сти» отмечает, что ОРД основывается на 

конституционных принципах законности, 

уважения и соблюдения прав и свобод че-

ловека и гражданина, а также на принци-

пах конспирации, сочетания гласных и не-

гласных методов и средств [2]. Процесс 

идентификации личности неопознанных 

трупов и осуществлении розыскной ра-

боты основывается на отмеченных выше 

принципах. Важным аспектом установле-

ния правовых границ дозволенности огра-

ничения прав и свобод граждан при осу-

ществлении ОРД являются положения ста-

тьи 5 ФЗ от 12 августа 1995 г. № 144-ФЗ 

«Об оперативно-розыскной деятельно-

сти», согласно которой определены, в том 

числе запреты, налагаемые на органы, 

уполномоченные осуществлять ОРД [9]. 

В главе 3 ФЗ от 12 августа 1995 г.         

№ 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной дея-

тельности» определено, что органы внут-

ренних дел, куда входят оперативные под-

разделения, наделены полномочиями по 

осуществлению оперативно-розыскной де-

ятельности. Также установлен правовой 

статус оперативных подразделений, их от-

ветственность и некоторые особенности 

реализации оперативно-розыскных меро-

приятий и систему содействия и сотрудни-

чества граждан в осуществлении опера-
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тивно-розыскной деятельности.  

Оперативные сотрудники системы 

МВД являются, в первую очередь, сотруд-

никами полиции. Федеральный закон от 7 

февраля 2011 г. № 3-ФЗ «О полиции», ко-

торый также определяет содержание пол-

номочий, в том числе по идентификации 

личности неопознанных трупов и розыск-

ной работе. Так, среди направлений дея-

тельности полиции следует выделить: 

1) защиту личности, общества, госу-

дарства от противоправных посягательств; 

2) предупреждение и пресечение пре-

ступлений и административных правона-

рушений; 

3) выявление и раскрытие преступле-

ний, производство дознания по уголовным 

делам; 

4) розыск лиц [3]. 

В рамках данных направлений опера-

тивные сотрудники системы МВД обеспе-

чивают реализацию полномочий по иден-

тификации личности неопознанных тру-

пов и осуществлению розыскной работы.  

Вопросы идентификации личностей 

неопознанных трупов обеспечиваются, в 

том числе при проведении судебно-меди-

цинских экспертиз, которые осуществля-

ются государственными экспертами. В 

этой связи оперативные сотрудники 

вправе осуществлять взаимодействие с 

данными экспертными подразделениями. 

При этом проведение соответствующих 

экспертиз осуществляется на основании 

Федерального закона от 31 мая 2001 г.       

№ 73-ФЗ «О государственной судебно-экс-

пертной деятельности в Российской Феде-

рации» [4]. 

Уголовно-процессуальный Кодекс 

Российской Федерации от 18.12.2001         

№ 174-ФЗ является основным нормативно-

правовым актом в деятельности сотрудни-

ков оперативных подразделений при реше-

нии задач оперативно-розыскной работы 

[5]. Согласно ст. 178 УПК РФ, осмотр 

трупа должен происходить с участием су-

дебно-медицинского эксперта, а при не-

возможности его участия – врача. При 

необходимости для осмотра трупа могут 

привлекаться другие специалисты. 

В свою очередь ст. 89 УПК РФ от 

18.12.2001 № 174-ФЗ указывает, что в 

процессе доказывания запрещается ис-

пользование результатов оперативно-ро-

зыскной деятельности, если они не отве-

чают требованиям, предъявляемым к дока-

зательствам УПК РФ от 18.12.2001 № 174-

ФЗ [10]. 

В случае обнаружения неопознанных 

трупов должностными лицами обяза-

тельно проведение фотографирования и 

дактилоскопирования, необходимых для 

дальнейшего установления личности.  На 

территории Российской Федерации дей-

ствует обязательная государственная ге-

номная регистрация всех неопознанных 

трупов, что закреплено законодательством 

Российской Федерации. Категорически за-

прещено кремировать неопознанные 

трупы, в виду невозможности дальнейшего 

исследования. ФЗ от 3 декабря 2008 г.        

№ 242-ФЗ «О государственной геномной 

регистрации в Российской Федерации», в 

соответствии с которым под государствен-

ной геномной регистрацией понимается 

деятельность, осуществляемая указан-

ными в настоящем Федеральном законе 

государственными органами и учреждени-

ями по получению, учету, хранению, ис-

пользованию, передаче и уничтожению 

биологического материала и обработке ге-

номной информации. Обязательная госу-

дарственная геномная регистрация неопо-

знанных трупов проводится органами 

предварительного следствия, органами до-

знания и органами, уполномоченными на 

осуществление оперативно-розыскных ме-

роприятий по розыску без вести пропав-

ших лиц, а также установление по неопо-

знанным трупам личности человека, сов-

местно с подразделениями органов внут-

ренних дел Российской Федерации, к ком-

петенции которых относится указанный 

вид деятельности, и учреждениями су-

дебно-медицинской экспертизы, входя-

щими в государственную систему здраво-

охранения. 

Ведомственный уровень нормативно-

правого регулирования деятельности 

должностных лиц оперативных подразде-

лений при решении задач оперативно-ро-

зыскной работы. 

Приказ МВД России, Генеральной 

прокуратуры РФ и Следственного комите-
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та при прокуратуре РФ от 16 января 2015 г. 

№ 38/14/5, которым утверждена Инструк-

ция о порядке рассмотрения заявлений, со-

общений о преступлениях и иной инфор-

мации о происшествиях, связанных с без-

вестным исчезновением лиц [6]. Согласно 

данного нормативно-правого акта обеспе-

чивается взаимодействие органов предва-

рительного расследования, оперативно-ро-

зыскных подразделений, а также органов 

прокуратуры в вопросах получения, про-

верки и принятия мер реагирования на за-

явления и сообщения о преступлениях и 

иной информации о происшествиях, свя-

занных с розыскной работой. Практиче-

ский аспект реализации данного приказа, 

показывает, что часть найденных и опо-

знанных в дальнейшем трупов ранее были 

в числе разыскиваемых лиц, без вести про-

павших, указывает на важность координа-

ции действий указанных органов власти.  

Приказ от 27 сентября 2013 г.                 

№ 776/703/509/507/1820/42/535/398/68 «Об 

утверждении Инструкции о порядке пред-

ставления результатов оперативно-розыск-

ной деятельности органу дознания, следо-

вателю или в суд» [7] определяет порядок, 

условия и основания предоставления ре-

зультатов оперативно-розыскной деятель-

ности органу дознания, следствию или 

суду. Устанавливаются требования к ре-

зультатам оперативно-розыскной деятель-

ности, в том числе материалам, так и к про-

цессуальным особенностям. При иденти-

фикации личности неопознанных трупов и 

осуществлении розыскной работы опера-

тивно-розыскная информация должна обес-

печиваться таким образом, чтобы в случае 

ее выявления, была обеспечена реализация 

в рамках уголовного судопроизводства.  

 Приказ МВД России от 26 февраля 

2016 года № 93 «Об организации приема, 

регистрации и рассмотрения заявлений и 

иных сообщений о трупах» [8]. Данный 

нормативно-правой акт устанавливает по-

рядок действий при приеме, регистрации и 

рассмотрении заявлений и иных сообще-

ний о трупах. Так, в целях соблюдения за-

конности и повышения эффективности при 

осуществлении деятельности по данному 

направлению должностные лица оператив-

ных подразделений и руководители 

должны:    

̶ неукоснительное исполнение требо-

ваний законодательных и иных норматив-

ных правовых актов при приеме, регистра-

ции и рассмотрении сообщений о трупах; 

̶ осуществлять реализацию полномо-

чий территориальных органов при рас-

смотрении сообщений о трупах, в том 

числе выездах на места их обнаружения; 

̶ принимать исчерпывающие меры 

по поступившей информации, которая со-

держит сведения о составе преступления 

при обнаружении трупа. 

В ходе проведенного анализа было 

установлен, что в настоящее время име-

ются значительные пробелы по вопросам, 

касающимся деятельности оперативных 

подразделений в рамках проведения опера-

тивно-розыскных мероприятий по неопо-

знанным трупам. Данные пробелы име-

ются не только, в законах федерального 

уровня, но и нормативно-правовых актах 

ведомственного уровня, которые как раз 

таки и должны регламентировать наиболее 

узкие вопросы. В этой связи требуется вне-

сение соответствующих изменений в при-

казы МВД, а также разработка типовых ин-

струкций и рекомендаций по розыскной 

работе.  

Нормы права, регламентирующие дея-

тельность должностных лиц оперативных 

подразделений по идентификации лично-

сти трупов, и осуществлении розыскной 

работы обусловлены действующим рос-

сийским законодательством, среди кото-

рых нормы конституционного, федераль-

ного и ведомственного (межведомствен-

ного) законодательства. Посредством дан-

ных норм реализуются задачи, условия, ос-

нования, права и обязанности оперативных 

сотрудников по проведению оперативно-

розыскных мероприятий и иных действий, 

направленных на установление обстоя-

тельств, связанных с личностью неопо-

знанного трупа. При реализации данных 

норм права происходит двоякое понима-

ние и бланкетность многих норм права, 

данные проблемы приводят должностных 

лиц оперативных подразделений к затруд-

нению и не достижению поставленных пе-

ред ними задач оперативно-розыскной ра-

боты. 
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Предварительное расследование – 

ключевая стадия досудебного производ-

ства по уголовным делам. Нередко эта 

стадия является самой продолжительной в 

процессе, а ее «первенство» среди стадий 

по объему составляемых процессуальных 

документов и выполняемых действий 

неоспоримо. 

С учетом этого в УПК РФ [11] поряд-

ку производства в стадии предваритель-

ного расследования посвящено значи-

тельное число процессуальных норм: 13 

глав, включающих в себя 94 статьи. Осо-

бое значение при регламентации произ-

водства в рассматриваемой стадии имеют 

нормы, образующие его основу и одно-

временно процессуальный «каркас». Та-

кие нормы содержатся в главе 21 УПК РФ 

и именуются законодателем общими 

условиями предварительного расследова-

https://e.mail.ru/compose?To=anvin80@inbox.ru
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ния. Как справедливо пишет С.В. Горлен-

ко, на родовом уровне эти общие условия 

имеют под собой как конституционную, 

так и международно-правовую основу [3, 

с. 78]. 
В уголовно-процессуальной науке 

принято вести речь о том, что общие 

условия предварительного расследования 

образуют систему [1, с. 243]. Это означает, 

что они представляют собой не просто пе-

речень схожих по назначению правил, а 

тесно взаимосвязаны и взаимодополняют 

друг друга элементами единого механиз-

ма. Система общих условий предвари-

тельного расследования неоднократно 

становилась предметом полемики среди 

представителей уголовно-процессуальной 

науки. Однако к единому мнению в этом 

вопросе ученым прийти не удалось. Более 

того, система таких общих условий, за-

крепленная в действующей редакции УПК 

РФ, по-прежнему дает поводы для замеча-

ний критического характера в свой адрес. 

Научные дискуссии вокруг общих 

условий предварительного расследования 

начинаются с вопроса о том, а нужно ли 

выделять в отдельный институт совокуп-

ность таких специальных норм или это 

только излишне перегружает и без того 

непростую с точки зрения юридической 

техники структуру российского УПК РФ. 

С позиции Л.В. Головко, выделение об-

щих условий предварительного расследо-

вания выступает проявлением техники ко-

дификации, которая способствует разгра-

ничению процессуальных норм общего и 

специального характера [2, с. 67]. Мы 

поддерживаем позицию исследователя и 

считаем, что с учетом процессуального 

объема второй стадии уголовного судо-

производства выделение ее общих условий 

в обособленный институт необходимо. 

Применительно к понятию общих 

условий предварительного расследования 

в науке существует два основных подхо-

да. Согласно первому из них, общие усло-

вия выступают для предварительного рас-

следования основой принципиального ха-

рактера, то есть, по сути, являются прин-

ципами этой отдельной стадии. Общими 

они именуются ввиду того, что представ-

ляют собой фундамент, на котором стро-

ится в целом предварительное расследо-

вание. Как полагает В.А. Лазарева, общие 

условия – это правила расследования 

наиболее общего характера. Выражая 

сущностные признаки стадии, они обу-

словлены принципами уголовного судо-

производства и выступают их гарантиями 

[12, с. 279]. Аналогичного мнения при-

держивается и Д.В. Хынг, утверждая, что 

общие условия, содержащиеся в нормах 

уголовно-процессуального законодатель-

ства, близки по содержанию принципам 

уголовного судопроизводства [13, с. 265]. 
В соответствии со вторым подходом 

общие условия должны являться не базо-

выми положениями, а действующими пра-

вилами, пронизывающими насквозь уго-

ловно-процессуальную деятельность, осу-

ществляемую в рассматриваемой стадии. 

Представителем этого подхода выступает 

Д.С. Крылова, с позиции которой общие 

условия представляют собой не идеи-

концепты и не расширенные представле-

ния о порядке производства расследова-

ния, как прослеживалось в советском 

УПК 1960 г., а требования, которые долж-

ны соблюдать должностные лица, осу-

ществляющие производство по делу [4,        

с. 162]. 

Прежде чем выразить собственную 

приверженность тому или иному подходу, 

следует отметить, что понятие «общие 

условия» перекочевало в УПК РФ из УПК 

РСФСР 1960 г. В последнем в главе 10 за-

креплен схожий, но более широкий пере-

чень общих условий предварительного 

следствия. В настоящее время, как и ра-

нее, легального понятия общих условий 

предварительного расследования в нормах 

уголовно-процессуального законодатель-

ства не существует, что усложняет иссле-

дование их юридической природы. 

Если рассмотреть понятие «общие 

условия» с точки зрения семантики, то 

получаем следующее: термин «общий» 

означает затрагивание основ какого-либо 

объекта и при этом включает в себя лишь 

наиболее значимое содержание чего-либо, 

а термин «условия» – это правила, уста-

новленные для какой-либо деятельности, а 

также обстановка, в которой эта деятель-

ность осуществляется [7, с. 354, 685]. 
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С учетом этого, определяя, являются 

ли общие условия принципами предвари-

тельного расследования или выступают 

действующими во всех случаях правила-

ми, считаем, что истина, как это часто и 

бывает, находится посередине: общие 

условия, с одной стороны, являются осно-

вополагающими идеями стадии предвари-

тельного расследования, с другой – дей-

ствующими правилами, прямо применяе-

мыми при расследовании уголовных дел. 

В этом аспекте можно согласиться с поня-

тием общих условий предварительного 

расследования, которое дает Д.С. Крыло-

ва. Автор понимает под ними совокуп-

ность норм уголовно-процессуального 

права, которые выступают наиболее об-

щими правилами-требованиями, применя-

емыми на стадии предварительного рас-

следования [5, с. 122]. 
К.С. Провоторова высказывает пози-

цию о том, что к общим следует относить 

условия, которые распространяются на 

стадию предварительного расследования, 

а такие, которые связаны с отдельными ее 

этапами, относятся к частным и закрепле-

ны в последующих главах УПК РФ, вхо-

дящих в его раздел VIII [8, с. 134]. С 

предлагаемой позицией можно было бы 

согласиться, если бы в главе 22 также не 

содержались положения, распространяю-

щиеся на стадию в целом (например, пра-

вила о производстве следственных дей-

ствий). Как известно, следственные дей-

ствия наполняют предварительное рассле-

дование содержанием и пронизывают его 

насквозь, включая и следствие, и дознание. 
Схожей точки зрения придерживается 

и Р.Б. Кушхов. Общие условия, по его 

мнению, характеризуются тем, что рас-

пространяют свое действие на ход пред-

варительного расследования в целом [6, с. 

231]. Однако анализ показывает, что это 

не так. В частности, очевиден тот факт, 

что неотложные следственные действия 

охватывают не в целом предварительное 

расследование, а только его начальный 

этап. 
С учетом изложенного возникает во-

прос о том, по каким критериям то или 

иное правило, имеющее отношение к 

предварительному расследованию, долж-

но быть отнесено к общим условиям, а 

какое правило таковым не является. Пред-

ставляется, что любое такое правило для 

его отнесения к общим условиям должно 

отвечать ряду признаков. К последним 

можно отнести следующие: 

– правила должны регламентировать 

процессуальную деятельность только в 

стадии предварительного расследования, 

но не в других стадиях; 

– требования должны иметь наиболее 

общий характер и позволять выделить 

стадию предварительного расследования 

из числа других стадий судопроизводства; 

– требования должны обязательно, а 

не вероятностно или выборочно быть реа-

лизованными в ходе рассматриваемой 

стадии. 

В настоящее время глава 21 УПК РФ 

содержит 14 положений, относимых к об-

щим условиям предварительного рассле-

дования. Очевидна попытка законодателя 

включить в число общих условий такие из 

норм, которые в достаточной степени 

наделяют должностных лиц органов рас-

следования арсеналом средств для быст-

рого, полного и непредвзятого расследо-

вания самых различных уголовных дел. 

При этом, как нами указано ранее, нельзя 

не учитывать исторический опыт. Однако 

данный подход, как показывает практика, 

не всегда эффективен с учетом развиваю-

щихся общественных отношений в целом 

и уголовно-процессуальных в частности. 

Как видится, не все из закрепленных в 

главе 21 УПК РФ общих условий предва-

рительного расследования обладают пере-

численными выше признаками. Начнем с 

положений, закрепленных в ст. 153–155 

УПК РФ и регламентирующих возмож-

ность и порядок процессуальной «реорга-

низации» уголовных дел. Как соединение, 

так и выделение уголовного дела, а равно 

и выделение материалов уголовного дела, 

допускается лишь при наличии преду-

смотренных законом оснований, то есть 

не во всех случаях. Поэтому можно за-

ключить, что такие положения имеют не 

общий, а специальный характер. Пред-

ставляется, что данные нормы целесооб-

разнее было бы закрепить в главе 22 УПК 

РФ, в которой предусмотрены правила, 
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регламентирующие порядок производства 

предварительного следствия, и нормы ко-

торой также преимущественно распро-

страняются и на дознание. 

Аналогичной является наша точка 

зрения и относительно мер, направленных 

на обеспечение гражданского иска, кон-

фискации и иных имущественных взыска-

ний; а также положения, закрепленного в 

ст. 157 УПК РФ о производстве неотлож-

ных следственных действий. Такие нормы 

тоже применяется при производстве дале-

ко не всех уголовных дел, а значит, имеют 

не общий, а частный характер. Следова-

тельно, считаем, что они должны быть пе-

ренесены в главу 22. 

Нелогичным выглядит и отнесение к 

числу общих условий предварительного 

расследования норм о восстановлении 

уголовных дел. Ситуации, возникающие в 

связи с утратой уголовных дел, на практи-

ке редки и являются не правилом, а ис-

ключением. Кроме того, утрата уголовных 

дел возможна и на судебных стадиях уго-

ловного процесса. По справедливому за-

мечанию Д.С. Крыловой, материалы 

предварительной проверки могут быть 

утрачены и в стадии возбуждения уголов-

ного дела, но порядок их воcстановления 

не отражен в УПК РФ [5, с. 123]. Следова-

тельно, данное правило не является экс-

клюзивным для стадии предварительного 

расследования. 
Отдельного внимания заслуживает 

правило об обязательности рассмотрения 

ходатайств, установленное ст. 159 УПК 

РФ и не обладающее ни одним из выде-

ленных нами выше признаков общих 

условий предварительного расследования: 

ходатайства заявляют хоть и по многим, 

но не по всем уголовным делам, и, кроме 

того, они возможны не только на стадии 

предварительного расследования, но и на 

других стадиях уголовного судопроизвод-

ства. Применительно к этому «общему 

условию», вероятно, и сыграла негатив-

ную роль историческая преемственность. 

В УПК РСФСР 1960 г. отсутствовала гла-

ва, посвященная порядку заявления, рас-

смотрения и разрешения ходатайств. По-

этому нормы о ходатайствах включены 

законодателем в главу об общих условиях 

предварительного следствия. Однако в 

действующем УПК РФ глава о ходатай-

ствах существует (глава 15), а значит, 

наличие положений ст. 159 в главе 21 со-

пряжено с неоправданным «распылени-

ем», согласно УПК РФ, норм, регламенти-

рующих одни и те же вопросы. С учетом 

этого, на наш взгляд, правилу об обяза-

тельности рассмотрения ходатайств следо-

вало бы «переехать» в главу 15 УПК РФ. 

Критически относимся к решению о 

включении в число общих условий пред-

варительного расследования и норм о 

необходимости попечения о детях и 

иждивенцах лица, в отношении которого 

ведется преследование, а также мер, 

направленных на сохранность его имуще-

ства. В этом мы солидарны с Д.С. Трынко 

[9, с. 390]. Он пишет о том, что такие ме-

роприятия могут быть реализованы в уго-

ловном судопроизводстве только при 

применении мер процессуального при-

нуждения – задержания или заключения 

под стражу. Ввиду этого данные правила, 

как видится, должны содержаться в раз-

деле IV УПК РФ. 

Указанные нормы представляются 

небезупречными еще и с той позиции, что 

УПК РФ не содержит перечня таких мер, 

не раскрывает их содержание. Кроме того, 

в УПК РФ не указан срок, в течение кото-

рого такие меры должны быть приняты. 

Подобная ситуация не может не порож-

дать проблемы практического характера, 

если следователь и дознаватель либо не 

принимают должных мер, либо делают 

это формально. 

Как видится, данный вопрос вполне 

урегулирован в уголовно-процессуальном 

законодательстве Республики Беларусь 

[10]. В ст. 197 УПК Республики Беларусь 

предусмотрено, что соответствующие ме-

ры должны быть приняты не позднее дня, 

следующего за днем изоляции от обще-

ства подозреваемого или обвиняемого. К 

тому же в приведенной статье перечисле-

ны государственные органы, которые 

должны быть об этом уведомлены долж-

ностным лицом, осуществляющим рас-

следование. 

Подводя итог, можно сделать следу-

ющие выводы: 
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1. Общие условия предварительного 

расследования, образуя систему, являют-

ся, во-первых, основополагающими идея-

ми стадии предварительного расследова-

ния; во-вторых, реально действующими 

правилами, прямо применяемыми при 

расследовании уголовных дел. 

2. Любое правило, применяемое при 

производстве предварительного расследо-

вания, для его отнесения к общим услови-

ям должно обладать рядом признаков: ре-

гламентировать процессуальную деятель-

ность только в стадии предварительного 

расследования; иметь наиболее общий ха-

рактер и позволять выделить стадию 

предварительного расследования из числа 

других стадий уголовного процесса; обя-

зательно быть реализованным в процессе 

предварительного расследования. 

3. С учетом этого считаем неверным 

отнесение к общим условиям таких поло-

жений, как соединение и выделение уго-

ловных дел; выделение материалов уго-

ловного дела; восстановление уголовных 

дел; обязательность рассмотрения хода-

тайств; меры по обеспечению взысканий 

имущественного характера; меры попече-

ния об иждивенцах и меры по обеспече-

нию сохранности имущества. Как не отве-

чающие выделенным выше признакам 

общих условий предварительного рассле-

дования данные положения должны быть 

расположены в иных главах УПК РФ. Это 

будет способствовать и совершенствова-

нию юридической техники изложения 

уголовно-процессуальных норм. 
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Информационные процессы служат 

неотъемлемой частью деятельности чело-

века, присутствуют во всех сферах чело-

веческого бытия и во многом предопреде-

ляют такую деятельность, в том числе и 

деятельность по раскрытию и расследова-

нию преступлений. В научной литературе 

существует много подходов к определе-

нию понятий информации и теории ин-

формации. Нас интересуют вопросы ин-

формационной составляющей процесса 

раскрытия и расследования преступлений. 

Не вдаваясь глубоко в исследование во-

просов информации в криминалистике, 

можно сделать вывод о том, что отдель-

ные аспекты информационной составля-

ющей процесса раскрытия и расследова-

ния преступной деятельности изучены 

еще в работах Г. Гросса, Э. Анушата,  

Я.И. Баршева, В.А. Линовского, P.A. Рей-

са и С.Н. Трегубова.  

Следует отметить, что научное уясне-
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ние информационных основ деятельности 

по раскрытию и расследованию преступ-

лений происходит во взаимосвязи с разви-

тием научной теории информации и при-

менением ее положений в теории крими-

налистики. Пионерами в области инфор-

мационного обеспечения можно назвать 

А.И. Винберга и Р.С. Белкина, которые 

исследовали информационную составля-

ющую деятельности, направленную на 

познание преступления через призму фи-

лософской теории отражения [1, с. 173, 

176], которая находит прямое выражение 

в процессе следообразования. 

В контексте настоящего исследования 

для нас интереснее понятие криминали-

стически значимой информации. Перво-

начально определено понятие «кримина-

листическая информация» в исследовани-

ях Н.С. Полевым, который понимает под 

ней информацию, характеризующую со-

бытие преступления и отдельные его эле-

менты [4, с. 176]. М.Н. Хлынцов полагает, 

что криминалистическая информация – 

это «любые сведения, полученные про-

цессуальным и непроцессуальным путем в 

процессе расследования преступления 

следователем или работником органа до-

знания в соответствии с рекомендациями, 

разработанными криминалистикой, могу-

щими быть доказательствами по делу или 

способствующими получению доказа-

тельств и принятию мер для предупре-

ждения и пресечения других преступле-

ний» [6, с. 38]. 

В криминалистической науке под 

криминалистически значимой информа-

цией традиционно понимают фактические 

данные или сведения, которые находятся 

в причинно-следственной связи с событи-

ем преступления и характеризуют способ 

его совершения, лиц, которые его совер-

шили, предметы преступного посягатель-

ства, орудия преступления и иные подоб-

ные обстоятельства. Так, А.Н. Григорьев к 

криминалистически значимой информа-

ции относит всю информацию, которая 

используется в ходе расследования пре-

ступления: то есть «полученную по раз-

личным каналам информацию, могущую 

выступать в качестве доказательств по 

уголовному делу или способствующую 

получению таковой, а также любую иную 

информацию, имеющую значение для до-

стижения установленных законом конеч-

ных целей деятельности по раскрытию и 

расследованию преступлений» [3, с. 123]. 

Е.Н. Паршина, опираясь на мнение 

М.Н. Хлынцова, характеризует кримина-

листически значимую информацию как 

информацию, имеющую значение для 

установления обстоятельств, подлежащих 

доказыванию при производстве по уго-

ловному делу, или способствующую по-

лучению таковой. Указанный автор пола-

гает, что любая информация, имеющая 

значение для достижения целей уголовно-

го судопроизводства, может быть отнесе-

на к криминалистически значимой ин-

формации [5, с. 86].  

Учитывая изложенные научные под-

ходы к пониманию криминалистически 

значимой информации, а также наличие 

актуальной и потенциальной криминали-

стической информации, можно опреде-

лить такую информацию как совокуп-

ность систем взаимодополняемых сведе-

ний, которые непосредственно или опо-

средованно связанны с преступлением. В 

свою очередь, придание процессуального 

значения такой информации (проведение 

следственных действий, постановка на 

криминалистический учет) способствует 

раскрытию и расследованию уголовных 

дел. 

Систему взаимодополняемых сведе-

ний образуют доказательственная и не-

процессуальная информация. К доказа-

тельственной информации относят следы 

преступления и результаты процессуаль-

ных действий, к непроцессуальной – све-

дения, содержащиеся в различного вида 

учетах (криминалистических, оперативно-

справочных, розыскных), и иная ориенти-

рующая информация, которая помогает 

лицу, осуществляющему предварительное 

расследование, добывать, подтверждать 

или опровергать те или иные сведения, 

получая в конечном итоге юридический 

«продукт», то есть доказательства. 

Изучив данные об источниках крими-

налистически значимой информации в 

специальной литературе, мы их синтези-

ровали в определенную «среду-систему», 
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в структуру которой входят следующие 

элементы: 

1) следы преступлений; 

2) результаты проведенных след-

ственных и иных процессуальных дей-

ствий; 

3) экспертно-криминалистические уче-

ты (информационно-поисковые системы);  

4) оперативно-справочные учеты; 

5) розыскные учеты; 

6) уголовно-статистические учеты; 

7) иная ориентирующая информация. 

Структурно криминалистически зна-

чимая информация представляется некой 

системой, в которой все указанные эле-

менты взаимодействуют путем «процес-

суального перехода» из одной категории в 

другую. Например, следы преступления, 

обнаруженные на месте преступления, 

подвергаются постановке на экспертно-

криминалистический учет. Ориентирую-

щая информация может быть подтвер-

ждена в ходе допроса или иного след-

ственного действия, тем самым она стано-

вится доказательственной информацией. 

Результаты следственных действий могут 

нести ориентирующее значение для рас-

крытия другого преступления. 

На наш взгляд, данная система может 

быть дополнена таким элементом, как 

«образцы для сравнительного исследова-

ния». Это предположение базируется на 

теории отражения информации, проявля-

ющейся в процессе следообразования. 

Изучая вопрос о сущности юридиче-

ской природы образцов для сравнительно-

го исследования, можно обнаружить, что 

«образец для сравнительного исследова-

ния» определен в качестве объекта (мате-

риала) для проведения судебной экспер-

тизы, который обладает криминалистиче-

ски значимыми характеристиками, позво-

ляющими идентифицировать необходи-

мый предмет или диагностировать его 

свойства. Данный подход представлен и в 

нормативных актах, регламентирующих 

судебно-экспертную деятельность, и в 

научной и учебной литературе, освещаю-

щей вопросы производства судебной экс-

пертизы, получения доказательств по уго-

ловным делам, тактике проведения от-

дельных следственных действий. Очевид-

ным становится тот факт, что образцы для 

сравнительного исследования по своей 

процессуальной природе, не имея само-

стоятельного доказательственного значе-

ния, в результате выполнения судебного 

экспертного исследования «производят» 

такое доказательство.  

Наряду с этим дополним, что образцы 

для сравнительного исследования, обла-

дая определенной информацией об объек-

те, представляющей криминалистически 

значимый интерес, несут криминалисти-

чески значимую информацию, которая 

может быть как актуальной, так и потен-

циальной. Указанные свойства можно 

установить в процессе производства су-

дебной экспертизы. При обнаружении на 

месте происшествия следовая информа-

ция, подлежащая исследованию экспер-

том-криминалистом, обладает потенци-

альными свойствами криминалистически 

значимой информации. В процессе прове-

дения осмотра места происшествия и об-

наруженных объектов делают лишь пред-

положения или проводят экспресс-тесты 

при предварительном исследовании о 

возможной принадлежности следов, о 

времени их возникновения и процессе 

следообразования [2, с. 118]. В той же ме-

ре это относится и к сравнительным об-

разцам, которые изымают в ходе иных 

следственных и процессуальных дей-

ствий. Например, получая образец крови, 

следователь (дознаватель) достоверно 

знает его принадлежность, но до получе-

ния экспертного заключения существует 

лишь потенциальная возможность того, 

что биологические следы на месте проис-

шествия совпадут с теми, которые полу-

чены от подозреваемого (обвиняемого). 

Эксперт, исследуя характеристики и свой-

ства образца, производит отождествление 

конкретного объекта или распознавание и 

исследование его свойств и характери-

стик. Тем самым криминалистически зна-

чимая информация приобретает свою ак-

туальность. Можно утверждать, что обра-

зец для сравнительного исследования об-

ладает таким набором свойств и призна-

ков, которые имеют криминалистическое 

значение.  

Вместе с тем криминалистическое 
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значение имеет и иная информация, кото-

рая традиционно определена как крими-

налистически значимая информация. С 

одной стороны, практически любой носи-

тель криминалистически значимой ин-

формации может быть «источником» об-

разцов для сравнительного исследования. 

С другой – образцы для сравнительного 

исследования, полученные при расследо-

вании одного преступления, могут стать 

источником криминалистически значимой 

информации для расследования других 

преступлений. Так, следы преступления 

не только могут быть поставлены на соот-

ветствующие учеты, но и могут выступать 

образцами для сравнительного исследова-

ния. Объекты, поставленные на учет в 

связи с совершением другого преступле-

ния, в отдельных случаях могут выступать 

сравнительными образцами. Представ-

ленная на рисунке система источников 

криминалистически значимой информа-

ции наглядно демонстрирует такие взаи-

мосвязи.  

Резюмируя вышеизложенное, можно 

утверждать, что образцы для сравнитель-

ного исследования в системе криминали-

стически значимой информации пред-

ставляют собой центральное, связующее 

звено, позволяющее такой системе функ-

ционировать и, обновляясь, нести в себе 

актуальную информацию, которая может 

быть использована для раскрытия и рас-

следования разных преступлений. 

 
Образцы для сравнительного исследования в системе источников криминалистически 

значимой информации 
Источник: сост. автором. 
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Образцы для сравнительного исследова-

ния, будучи преобразованной информаци-

ей об объекте или первичной информаци-

ей об объекте, проходя процессуальную 

процедуру в процессе экспертного иссле-

дования, становятся источником доказа-

тельственной информации по уголовному 

делу. Таким образом, образцы для сравни-

тельного исследования с момента их по-

лучения в процессе экспертного исследо-

вания становятся элементом преобразова-

ния криминалистически значимой инфор-

мации в доказательства и логично зани-

мают центральное место в системе источ-

ников криминалистически значимой ин-

формации. 
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В октябре 2002 г. из прокуратуры          

г. Бодайбо в Следственное управление 

прокуратуры Иркутской области передали 

уголовное дело о разбойном нападении на 

автомашину старательской артели «Лена» 

и хищении почти 43 килограммов золота 

(стоимость не аффинированного, то есть 

не очищенного от примесей золота, у скуп-

щиков в указанный период составляла 

около 10 долларов США), в ходе которого 

убиты трое охранников. 

Любое убийство – это, безусловно, 

трагедия, но была и еще одна психологиче-

ская подоплека. В частности, шесть детей 

остались без отцов, которые были кормиль-

цами для семей, проживающих в условиях, 

приравненных к Крайнему Северу. 

На момент принятия дела к производ-

ству оно было не раскрыто более месяца, 

какая-либо успешная перспектива изна-

чально отсутствовала. Для раскрытия и 

расследования преступления создана след-

ственно-оперативная группа, в которую 

вошли (на тот момент) сотрудники Регио-

нального управления по борьбе с организо-

ванной преступностью (РУБОП) ГУВД 

Иркутской области. После принятия уго-

ловного дела к производству и совмест-

ного тщательного изучения имеющихся в 

указанный период материалов уголовного 

дела возникли несколько версий произо-

шедшего.  

Благодаря оперативному сопровожде-

нию сотрудников Управления по борьбе с 

организованной преступностью (УБОП) 

УВД по Иркутской области и их оператив-

ным позициям, удалось в кратчайшие 

сроки добыть информацию и по крупицам 

выстраивать линию расследования пре-

ступления. При этом следственные дей-

ствия осуществляли в целом ряде городов 

России: Ангарске, Бодайбо, Иркутске, Но-

восибирске, Перми. В этих городах прово-

дили оперативные комбинации, засады, 

изъятие похищенного (золота) и оружия, 

обыски, задержания, процессуальные дей-

ствия, уголовное дело рассматривал Ир-

кутский областной суд. 

Одним из основополагающих след-

ственных действий в расследовании боль-

шинства уголовных дел, особенно нерас-

крытых (в том числе и для выдвижения 

версий), безусловно, служит осмотр места 

происшествия [1; 2; 3]. Это одно из наибо-

лее трудоемких, но вместе с тем самых ин-

формативных мероприятий. От того, 

насколько качественно и грамотно оно бу-

дет проведено, во многом зависит успех 

дела в целом: оперативность его раскры-

тия, формирование доказательной базы, 

изобличение фигурантов. Малейшая 

небрежность (неточность) при проведении 

осмотра места происшествия напрямую 

влияет на успех процесса расследования.  

Сначала «вернулись назад» и очень 

внимательно, детально изучили протокол 

осмотра места происшествия, фототаб-

лицы к нему. Установили, что один из 

нападавших (количество которых ранее 

было неизвестным) был ранен, остались 

следы крови четвертого человека на месте 

преступления. Место разбойного нападе-

ния было очень тщательно выбрано. Авто-

машина (обычный, небронированный, тен-

тованный УАЗ-«головастик») шла на кру-

той подъем очень медленно, а на горе, ко-

гда дорога поворачивала практически под 

углом в 90 градусов, скорость движения 

была еще ниже. Именно на месте поворота 

на вершине и организовали засаду (лежку), 

за насыпью, которую нагреб трактор, рас-

чищая дорогу. Все это свидетельствовало о 

том, что нападавшие хорошо ориентирова-

лись в данной местности, а главное, досто-

верно знали дату, время и маршрут движе-

ния автомашины, перевозившей золото с 

прииска. Охранников расстреляли практи-

чески в упор. Двое в кабине погибли сразу, 

однако в кузове под тентом находился тре-

тий человек, о котором преступники не 

знали. Именно он и ранил одного из напа-

давших, когда последний направился в ку-

зов за золотом. Третьего охранника напа-

давшие сначала ранили, затем убили. 

При осмотре места происшествия 

была, действительно, допущена небреж-

ность: одно из огнестрельных поврежде-

ний на тенте автомашины «УАЗ» описано 

как причиненное оружием калибра 6,5 мм. 

Хочется акцентировать внимание на том, 

что именно не 5,6 мм, а 6,5 мм (ошибся при 

описании эксперт-криминалист. Следова-

тель доверился ему и не перепроверил. Это 

привело к проверке «ложного следа» – 
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отработке версии о возможности причине-

ния ранения именно оружием калибра     

6,5 мм. В результате проведенных опера-

тивно-розыскных и следственных меро-

приятий установлено, что на территории 

Иркутской области существует лишь два 

ружья такого калибра, в частности спор-

тивные винтовки, принадлежащие лицам, 

которые не имели отношения к совершен-

ному преступлению. Впоследствии балли-

стическая экспертиза выявила эту ошибку, 

но позднее. 

Оружие – следующий важный для рас-

крытия факт. Как установлено по имею-

щимся повреждениям на тенте автома-

шины и гильзам, обнаруженным на месте 

происшествия, в качестве оружия нападав-

шие использовали автомат АК-47 и глад-

коствольное ружье «Сайга» 20 калибра 

(как затем выяснили, с лазерным прице-

лом). Оружие, использованное нападав-

шими, на месте происшествия обнаружено 

не было. Кроме того, преступниками похи-

щено, помимо золота, и оружие охранни-

ков. Оперативным путем отработаны вер-

сии, согласно которым нападавшие могли 

купить автомат, а также все владельцы 

«Сайги» 20 калибра. 

Главная «ниточка» для раскрытия пре-

ступления потянулась благодаря оператив-

ным позициям сотрудников РУБОПа, ко-

торые совместно с местными оперативни-

ками проверили все аптеки в г. Бодайбо, 

кто и где покупал медикаменты (прежде 

всего, бинты, вату, обезболивающие и дез-

инфицирующие средства…). В результате 

анализа и сопоставления фактов установ-

лена гражданка У., которой в исследуемый 

период было немногим более 20 лет. Она 

имела начальное медицинское образова-

ние и покупала вышеуказанные медицин-

ские средства. Путем оперативно-розыск-

ных мероприятий установлен гражданин 

С. 1956 года рождения, который неожи-

данно стал пребывать только дома, никуда 

не выходил, полностью абстрагировался от 

внешнего мира. К тому же установлено, 

что С. получил два огнестрельных ранения 

от охранника артели, который был в кузове 

автомашины, в челюсть и в ногу (в районе 

колена). С одной стороны он не мог нор-

мально ходить, с другой – у него развилась 

флегмона (челюсть была пробита и раз-

дроблена, образовалось гнойное осложне-

ние). 

После того, как установлены данные 

сожителя гражданки У., началась отра-

ботка возможных мест его нахождения. 

Как оказалось, он покинул Бодайбо. Мог 

находиться в Ангарске, у матери и сестры, 

в принадлежащей им квартире. Ранения не 

помешали С. доехать 160 км: сначала с ме-

ста преступления до Бодайбо, а затем без 

малого 2000 км до Ангарска, хотя автома-

шина «Волга», купленная им для того, 

чтобы добраться до места преступления и 

обратно, была на «механике», то есть про-

стреленная левая нога, постоянно должна 

была находиться в «работе» – выжимать 

педаль сцепления. 

Операция по задержанию проводилась 

в шесть – семь часов утра с поддержкой 

УФСБ и СОБРа. То, насколько грамотно и 

точно работают сотрудники указанных 

спецслужб, вызывает не только уважение, 

но и говорит об уровне и качестве их под-

готовки. Вместе с тем уже на месте спон-

танно придумана комбинация относи-

тельно того, что соседи сверху «топят» 

проживающих в квартире. Это позволило 

обойтись без взлома двери, шума, избе-

жать дополнительных материальных и мо-

ральных затрат, не напугать спящих ребя-

тишек.  

Субъект С. не находился в квартире. 

Он пребывал в военном госпитале, распо-

ложенном в Ангарске. Военные медики не 

«смогли распознать “легенду” о дально-

бойщике, травмированном от отскочив-

шего лома, когда тот разбортировал колесо 

КамАЗа. Доказать вину офицеров-меди-

ков, к сожалению, не удалось, но организа-

тор банды получен в распоряжение след-

ствия. Именно от него и потянулись другие 

«ниточки», которые вывели на остальных 

участников преступления. 

Отдельного внимания заслуживает 

гражданка У., которая по указанию сожи-

теля С. повезла около трех килограммов 

золота в г. Пермь для его переработки (аф-

финирования). В Перми был третий участ-

ник, который хорошо знал процесс аффи-

нажа, но, к сожалению, его привлечь к уго-

ловной ответственности не получилось… 
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Плохо сработал местный уголовный ро-

зыск на транспорте. Гражданку У. не «до-

вели» до места, а «взяли» прямо на перроне 

вокзала в Перми. Золото она перевозила в 

трех пакетах из-под бифидока (около трех 

килограммов) на теле. Проследить цепочку 

преступной связи, к сожалению (до аффи-

нажа похищенного золота), не удалось. В 

ходе командировки в Пермь совместно с 

Ю.В. Беломестных изъято три килограмма 

золота, выполнены иные следственные 

действия, направленные на сбор доказа-

тельств.         

Второго «напарника гражданина С.» 

караулили в Новосибирске почти две не-

дели, проводили различные оперативные 

комбинации. Гражданина К. установили, 

задержали и этапировали в г. Иркутск. 

Именно он дал полные признательные по-

казания и помог в том числе изобличить 

остальных участников банды. Он не пы-

тался изворачиваться, как С. Рассказал, что 

ранее они работали вместе в старательской 

артели, знают друг друга около 20 лет, 

знают в деталях процесс добычи и транс-

портировки золота, частоты, на которых 

работники артелей «выходили в эфир». Бо-

лее того, у К. имелась радиостанция Ан-

гара, с помощью которой он более месяца 

прослушивал незашифрованные перего-

воры старательских артелей. Автомат К. 

приобрел за 1 500 долларов США. Сказал, 

где в г. Бодайбо спрятано похищенное ору-

жие и обещал показать примерное место, 

где ими спрятано похищенное золото, за 

которым они планировали вернуться в 

конце весны, после того как сойдет снег, и 

будет возможность проехать по дороге. 

При условии полученных С. ранений 

преступникам пришлось часть золота (20 

кг) оставить на месте преступления, а 

часть спрятать (20 кг) недалеко от места 

разбойного нападения. С собой забрали 

лишь небольшой мешок, в котором нахо-

дилось четыре килограмма. Спрятанная 

преступниками часть промышленного зо-

лота стала предметом поиска следственно-

оперативной группы в феврале 2002 г. в г. 

Бодайбо. 

Одним из сложнейших и важнейших 

этапов расследования стала командировка 

в Бодайбо. Ее основной целью стал поиск 

20 килограммов спрятанного обвиняе-

мыми золота, а также оружия, похищен-

ного у охранников. При этом в то, что зо-

лото будет найдено, никто не верил. Рас-

стояние от Иркутска до Бодайбо составило 

882 км (по прямой), можно только на само-

лете (более двух часов полета) долететь. В 

зимний период – по «зимнику», но в тече-

ние двух суток на автомашине. Мороз 

свыше –40, зима снежная… Дорога от Бо-

дайбо до участка (прииска) «Кадаликан» 

(около 160 км) заняла на вездеходе КамАЗ 

около восьми часов.  

В пять утра бульдозер стал расчищать 

дорогу до предполагаемого места поиска. 

Высота снежного покрова составила более 

восьми метров. Следственно-оперативная 

группа выехала в восемь утра, расстояние 

(10 км) преодолели на этом же вездеходе за 

два часа. Бульдозер подходил к месту и 

уже в присутствии следственно-оператив-

ной группы очищал искомую площадь 

сопки от снега.  

Рослые деревья, занесенные по самые 

макушки, замерзшие металлоискатель и 

фотоаппарат не сработали, пронизываю-

щий ветер, обветренные лица, замершие 

руки и ноги, ручка, которая от холода не 

писала… Но золото нашли, изъяли и офор-

мили надлежащим образом. 

С места обнаружения золота возвра-

щались на этом же вездеходе около восьми 

часов в полном радио- и телефонном мол-

чании, за что впоследствии получили уст-

ный выговор от прокурора Иркутской об-

ласти. Невозможно представить радость 

работников руководства артели старате-

лей, которым на 23 февраля был сделан та-

кой «подарок». Они не поверили, выско-

чив из-за праздничного стола и несколько 

раз за вечер переспрашивали – «это точно 

правда?! Это точно не шутка, вы нас не 

разыгрываете?! Мы не верим – это чудо». 

Стоит отметить, что за две недели пре-

бывания в служебной командировке, в г. 

Бодайбо, каждый день в оперативную 

сводку шли сведения о раскрытых тяжких 

и особо тяжких преступлениях: качество 

работы, не в обиду будет сказано местным 

оперуполномоченным, квалификация и 

профессионализм сотрудников Главка 

были существенно выше. Даже когда 
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следственно-оперативную группу прово-

жали в г. Иркутск, местные руководители 

признали, что за эти две недели в городе 

стало спокойнее, снизился уровень пре-

ступности, особенно, уличной… 

Чудеса на данном этапе завершились. 

Происходили только рутинная работа, до-

просы, протоколы, экспертизы, осмотры, 

иные процессуальные (рутинные) дей-

ствия. Трудоемким процессом было назна-

чение и проведение судебных экспертиз. 

Всего по уголовному делу назначено и 

проведено 33 судебных экспертизы, при-

чем в разных экспертных учреждениях 

(Областное бюро судебно-медицинской 

экспертизы (ОБСМЭ), Научно-исследова-

тельская лаборатория судебных экспертиз 

(НИЛСЭ) Минюста РФ; экспертные бюро; 

ГУВД по Иркутской области; Иркутский 

государственный научно-исследователь-

ский институт редких и цветных метал-

лов).Помимо традиционных, таких как су-

дебно-медицинские, баллистические, су-

дебно-психиатрические, были и редко 

назначаемые – судебно-психологические 

(для определения того, кто именно явля-

ется лидером в банде), пробирно-минера-

логические экспертизы для установления 

того факта, что все обнаруженные в раз-

ных местах страны «части» золота добыты 

на одном месторождении, то есть прииске 

«Кадаликан».  

Сложность при таком количестве 

назначаемых (проводимых) экспертиз за-

ключается и в том, что число процессуаль-

ных действий, связанных с ознакомлением 

с постановлением о назначении экспер-

тизы и заключением экспертов, кратно воз-

растает с учетом количества обвиняемых и 

потерпевших. В данном случае от следова-

теля требуются внутренняя дисциплиниро-

ванность и последовательность в целях со-

блюдения всех прав и обязанностей субъ-

ектов, приведенных в ст. 198 Уголовно-

процессуального кодекса (УПК) РФ. В 

частности, значимым является заполнение 

таких протоколов в полном объеме (с ука-

занием даты и времени его составления). К 

сожалению, как показывает практика, су-

ществуют факты, когда заполнение произ-

водится следователями «задним числом», 

о чем свидетельствует «перехлест» по 

времени протоколов ознакомления с дру-

гими следственными (процессуальными) 

действиями, либо одновременное выпол-

нение следственных (процессуальных) 

действий с разными субъектами и т.д. Та-

кие нарушения закона могут, в свою оче-

редь, повлечь признание доказательств не-

допустимыми в соответствии со ст. 75 

УПК РФ, либо можно вести речь о наруше-

нии права на защиту фигуранта. 

Одним из существенных моментов в 

расследовании является сбор характеризу-

ющего материала, что, помимо прочего, 

входит в предмет доказывания по уголов-

ному делу в соответствии со ст. 73 УПК РФ 

[4; 5]. Так, в анализируемом деле основной 

фигурант (организатор банды) С. родился 

26 февраля 1956 г. и оказался полной тез-

кой другого человека. Разница между ними 

состояла исключительно в месте рожде-

ния: у одного – г. Бодайбо (искомый субъ-

ект), у другого – г. Челябинск. Но разница 

в биографии колоссальная: первый ранее 

не судим, второй – рецидивист, неодно-

кратно осужденный за совершение тяжких 

и особо тяжких преступлений (ответ на за-

прос в ИЦ ГУ МВД России составлял не-

сколько листов). Очередной «поход по 

ложному следу» вновь удлинил время рас-

следования… 

Большим подспорьем в поиске и за-

креплении доказательств стали многочис-

ленные допросы как свидетелей, так и фи-

гурантов, очные ставки, к тому же во мно-

гих случаях – с применением видеозаписи. 

Дело было сложным и в аспекте квалифи-

кации. Руководители Следственного 

управления прокуратуры Иркутской обла-

сти сомневались относительно оконча-

тельной квалификации: какое именно об-

винение и по каким статьям УК РФ предъ-

являть. Многократные совещания (под 

протокол), разные мнения. Но в итоге ру-

ководство прокуратуры Иркутской обла-

сти согласилось с позицией молодого сле-

дователя: предъявлять в числе прочих об-

винение по ст. 209 УК РФ (бандитизм). 

После этого возникла еще одна слож-

ность: грамотно выписать обвинение в 

бандитизме по одноэпизодному делу. 

«Расписать» именно бандитизм – это изна-

чальная цель, для достижения которой 
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проводили платные (как указано выше) 

психологические экспертизы, чтобы уста-

новить, кто является лидером и организа-

тором. Экспертизы стоили недешево (еще 

одна позиция, которую нужно было отста-

ивать и мотивировать), руководство След-

ственного управления прокуратуры сопро-

тивлялось, но служебные записки и ра-

порты, умноженные на настойчивость, 

сыграли свою роль. 

Бандитизм «расписывали» через тща-

тельное планирование нападения, друже-

ские связи, продуманность и расчетли-

вость преступления: знание технологии 

добычи и доставки золота; приобретение 

оружия (АК-47); использование «Сайги» с 

лазерным прицелом; выбор места нападе-

ния, исключительно удобного и безопас-

ного для нападавших; использование ра-

диостанции для прослушивания эфира и 

переговоров на определенной частоте; 

продумывание процесса аффинажа золота; 

сокрытие следов преступления, жестоко-

сти его совершения. Одним из основных 

аспектов стала иерархия безусловного под-

чинения (точнее, повиновения К. своему 

«другу» С.). 

Еще одной сложностью в расследова-

нии этого дела, но уже на финальной ста-

дии, стало ознакомление с материалами 

уголовного дела, которое составляло почти 

десять томов. Дело необходимо было 

направлять в суд. Руководство настаивало, 

тем более что дело имело общественный 

резонанс. Обвиняемый С. умышленно за-

тягивал ознакомление с материалами, ни-

чем не мотивируя, кроме слов о том, что 

«это мое право, сколько хочу – столько и 

знакомлюсь…». Ограничивать сроки озна-

комления по настолько неоднозначному 

делу не стали. Тем не менее удалось не-

сколько уменьшить безразмерные сроки…  

Гуманизм нашего законодательства 

поражал на всей стадии расследования. 

Бесконечные затраты средств федераль-

ного бюджета (командировки, конвоирова-

ние, платные экспертизы и др.). Бесплат-

ное лечение этого гражданина С. Все это за 

 
2 См.: Скальский А. История про двух бандитов и 

золотой обоз близка к завершению // Babr24.com. 

2003. 5 сентября. URL: https://babr24.com/irk/?IDE= 

счет налогоплательщиков. Субъект, орга-

низовавший и осуществивший убийство 

трех кормильцев семей (отцов шести несо-

вершеннолетних детей); хищение имуще-

ства на многие миллионы, хищение ору-

жия. Его циничность и нигилизм по отно-

шению к правовым нормам, к законопо-

слушному поведению, изворотливость 

(«ящерица с длинным языком», как ука-

зано в тестах психолога). Таков его очень 

краткий, крупными мазками портрет са-

мого себя... 

Нам, действительно, повезло с учите-

лями (особенно в этом деле). Еще один Че-

ловек – А.Н. Овчинникова, судья Иркут-

ского областного суда, которая рассматри-

вала это дело, заслуженный юрист РФ, по-

разившая в том числе своей энергией, гра-

мотностью, взвешенностью и мудростью. 

А.Н. Овчинникова не побоялась взять на 

себя ответственность и вынести приговор 

по резонансному делу (в масштабах Иркут-

ской области)2. Практика в России (выне-

сение приговора о бандитизме по делу об 

одном эпизоде) в исследуемый период от-

сутствовала, тем более уголовное дело 

прошло и «устояло» в Верховном Суде РФ 

(на профессиональном сленге – «копейка в 

копейку»).  Думается, преступники по со-

вокупности преступлений, с учетом вмене-

ния им ст. 209 УК РФ, понесли справедли-

вое и законное наказание: сообщникам С. 

и К. назначили по 25 лет лишения свободы 

с отбыванием наказания в колонии стро-

гого режима. В отношении гражданки У. 

суд применил условную меру осуждения. 

В связи с вышеизложенным полагаем 

вполне обоснованным поставить вопрос на 

законодательном уровне об издании нор-

мативно-регулирующих документов, ре-

гламентирующих процесс и порядок при-

влечения к уголовной ответственности 

лиц, совершивших однократное разбойное 

нападение, приведшее к тяжким послед-

ствиям, что, безусловно, возможно посред-

ством введения отдельной нормы в УК РФ 

и УПК РФ. Полагаем, что жесткость уго-

ловной ответственности (в том числе в 

8935&ysclid=ll1zou7vqy68778842 (дата обращения: 

26.03.2023). 

https://www.babr24.com/irk/?IDE=8935&ysclid=lflzhphwld871842129
https://www.babr24.com/irk/?IDE=8935&ysclid=lflzhphwld871842129
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рамках общей превенции не должна отли-

чаться по степени тяжести от общей нормы 

уголовной ответственности за бандитизм). 

В данном случае жесткость ни в коем слу-

чае не подменяет жестокость. Это предло-

жение становится актуальным в сложив-

шейся геополитической ситуации: если не 

представляется возможным применить 

статью о терроризме, то станет, возможно, 

целесообразным использовать норму УК 

РФ, предусматривающую ответственность 

за бандитизм. 

Заслуживает внимания и вопрос об 

установлении на законодательном уровне 

нормы, детально регламентирующей поря-

док ознакомления, в аспекте минималь-

ного количества листов из материалов уго-

ловного дела, с которыми обвиняемый обя-

зан знакомиться ежедневно. В настоящее 

время – это некий «обычай делового обо-

рота». Данная тема особенно актуальна 

для многоэпизодных, многосоставных дел 

с большим количеством обвиняемых, в ко-

торых объем уголовного дела составляет 

десятки томов (по 250 листов). В данном 

случае речь не идет о нарушении права на 

защиту или об ограничении прав обвиняе-

мого. Речь идет о том, что законодатель 

должен лишить возможности обвиняемого 

злоупотреблять правом на защиту в виде 

затягивания ознакомления с материалами 

уголовного дела. Существующая в настоя-

щее время процедура ограничения в судеб-

ном порядке времени на ознакомление с 

материалами дела не решает полностью 

имеющихся проблем.  
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article 2601 of the Criminal Code of the Russian Federation; 2581 of the Criminal Code of the Russian 
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Благоприятная экологическая среда яв-

ляется неотъемлемой составляющей благо-

получия жизнедеятельности человека. В 

связи с этим сложно переоценить необходи-

мость сохранения биологического разнооб-

разия объектов растительного мира. В осо-

бенности это актуально для растений, отно-

сящихся к видам, занесенным в Красную 

книгу Российской Федерации (РФ). 

Согласно ст. 60 Федерального закона 

«Об охране окружающей среды» «…расте-

ния, животные и другие организмы, относя-

щиеся к видам, занесенным в красные книги, 

повсеместно подлежат изъятию из хозяй-

ственного использования… Запрещается де-

ятельность, ведущая к сокращению числен-

ности этих растений, животных и других ор-

ганизмов и ухудшающая среду их обитания» 

[3]. Уголовно-правовая охрана таких живот-

ных и водных биологических ресурсов дей-

ствует с 2013 г. Статья 2581 Уголовного ко-

декса (УК) РФ предусматривает ответствен-

ность за незаконную добычу и оборот особо 

ценных диких животных и водных биологи-

ческих ресурсов, принадлежащих к видам, за-

несенным в Красную книгу РФ и (или) охра-

няемым международными договорами РФ.  

Противоправные деяния, совершаемые 

в отношении редких и находящихся под 

угрозой уничтожения растений, влекут от-

ветственность по ст. 8.35 Кодекса РФ об ад-

министративных правонарушениях (КоАП) 

РФ [1]. Однако в апреле 2023 г. Государ-

ственной Думой принят законопроект, 

предусматривающий уголовную ответствен-

ность за уничтожение ценных растений и 

грибов. В октябре вступает в силу ст. 2601 

УК РФ об умышленном уничтожении или 

повреждении до степени прекращения роста 

особо ценных растений и грибов, принадле-

жащих к видам, занесенным в Красную 

книгу РФ и (или) охраняемым международ-

ными договорами РФ [2]. 

В Пояснительной записке к проекту Фе-

дерального закона «О внесении изменений в 

Уголовный кодекс РФ и статьи 150 и 151 

Уголовно-процессуального кодекса РФ» от-

мечается, что преступные посягательства в 

отношении редких и исчезающих растений 

квалифицируются по ст. 259 «Уничтожение 

критических местообитаний для организ-

мов, занесенных в Красную книгу РФ» и 260 

«Незаконная рубка лесных насаждений» УК 

РФ. Однако на практике применяется только 

общая норма ст. 260 УК РФ, и за период с 

2018 по 2020 г. не вынесено ни одного обви-

нительного приговора по ст. 259 УК РФ [6]. 

В документе также речь идет о том, что уже 

в течение нескольких лет фиксируется уве-

личение числа случаев уничтожения редких 

и исчезающих растений. В качестве иллю-

страции рассматривается ситуация, сложив-

шаяся относительно двух краснокнижных 

растений: женьшень настоящий (Panax 

ginseng) и фисташка туполистная (Pistacia 

mutica). Приведем аналогичные примеры 

посягательств в отношении данных краснок-

нижных растений.  

В 2018 г. на таможне, в Пограничном 

районе Приморского края, при попытке про-

везти на территорию Китая изъято более 700 

корней женьшеня стоимостью на нелегаль-

ном рынке более 16 млн рублей [7]. На про-

пускном пункте Полтавка сотрудники Уссу-

рийской таможни задержали гражданина 

России, провозившего 212 корней женьшеня 

на сумму 3,2 млн рублей [21]. 

В 2019 г. Дальневосточная таможня в 

пункте пропуска Краскино задержала муж-

чину, пытавшегося провезти через границу 

168 корней женьшеня на сумму более 3,7 

млн рублей [16]. В селе Оползневое города 

Ялта обнаружены следы незаконной рубки 

фисташки туполистной в размере 15 единиц 

[12]. На территории лесного фонда поселка 

Большой Утриш (г. Анапа) незаконно вы-

рублено четыре фисташковых дерева [22]. 

В 2020 г. 8,5 кг корней женьшеня изъято 

сотрудниками Дальневосточной таможни у 

гражданина Китая [9]. В 2021 г. на террито-

рии заповедника «Кедровая падь» в Примор-

ском крае задержан нарушитель, выкапыва-

ющий корни женьшеня [15]. В гостинице го-

рода Уссурийска сотрудниками Погранич-

ного управления ФСБ России по Примор-

скому краю обнаружено и изъято 15,5 кг 



ЖУРНАЛ ПРАВОВЫХ И ЭКОНОМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ 
 

208 

корней женьшеня стоимостью около 15 млн 

рублей [8]. 

В 2022 г. сотрудники Дальневосточной 

таможни изъяли у граждан КНР более 25 кг 

женьшеня на сумму 38 млн рублей [17]. Со-

трудники Пограничного управления ФСБ 

России по Приморскому краю задержали 

граждан КНР при попытке вывоза в Китай 

213 корней женьшеня приблизительной сто-

имостью 3,91 млн рублей [14]. 

В 2023 г. в районе бухты Круглой 

(Крым, г. Севастополь) вырублена фисташ-

ковая роща из 110 деревьев. Штраф наруши-

теля составил 860 рублей! [24]. В данном 

случае необходимо пояснить, что размер 

причиненного ущерба рассчитан исходя из 

веса и диаметра стволов, подвергшихся вы-

рубки. Биологическое развитие фисташки 

занимает около 1 000 лет и характеризуется 

очень медленным ростом [19, с. 43]. Диа-

метр стволов, вырубленных деревьев, – в 

диапазоне от 15 до 70 мм. В связи с этим не-

возможно было квалифицировать ущерб как 

значительный по ст. 260 УК РФ [6]. В этом 

же году в районе Большой Ялты неизвест-

ными вырублено 15 единиц фисташки тупо-

листной [11]. 

Поскольку речь идет о редких и исчеза-

ющих видах растений, произрастающих на 

относительно ограниченной территории, ло-

гично, что случаи преступных посягательств 

будут совпадать с ареалом их распростране-

ния.  

В рассмотренных примерах прослежи-

вается то обстоятельство, что посягатель-

ства, как минимум в отношении женьшеня 

настоящего и фисташки туполистной, 

имеют неблагоприятную тенденцию, а 

также выражена неэффективность админи-

стративных методов борьбы. В данном слу-

чае речь идет только о двух видах краснок-

нижных растений. В новом перечне объек-

тов растительного мира, занесенных в Крас-

ную книгу РФ, насчитывается 741 пункт [5]. 

Как и для ст. 2581 УК РФ перечень для целей 

ст. 2601 УК РФ установит Правительство РФ.  

При отсутствии четких критериев, со-

гласно которым будет сформирован данный 

перечень, возникнут вопросы, аналогичные 

в случае с Перечнем особо ценных диких 

животных и водных биологических ресур-

сов, принадлежащих к видам, занесенным в 

Красную книгу РФ и (или) охраняемым меж-

дународными договорами РФ, для целей ст. 

2261 и 2581 УК РФ [4]. Отсутствие критериев 

создает возможность для необоснованного 

включения в него видов, которые хоть и яв-

ляются редкими, но повышенной ценностью 

не обладают, либо в отношении них не со-

вершаются противоправные деяния [18]. 

Законодатель, вводя новую норму, руко-

водствуется необходимостью унификации 

уголовно-правовой защиты особо ценных 

объектов животного и растительного мира, а 

также усиления ответственности за преступ-

ные посягательства в отношении редких и 

исчезающих растений. Однако дискуссия о 

целесообразности закрепления данной 

нормы идет как в кругу правоведов, так и 

биологов, в особенности микологов.  

По мнению миколога М. Вишневского, 

правовая инициатива об охране грибов не 

обоснована, поскольку на биологическое 

благополучие видов оказывает влияние в 

большей степени изменение климата, 

нежели антропогенное воздействие. Биоло-

гическую ценность представляет именно 

грибница, а не плодовые тела грибов, при 

этом грибница является «невероятно живу-

чим организмом» [20], который даже в слу-

чае уничтожения восстанавливается за счет 

заноса спор грибов из соседнего региона. С 

данной позицией отчасти согласен другой 

миколог. Однако Л. Калинина считает, что 

изъятие плодовых тел грибов приводит к со-

кращению разнообразия генетического ма-

териала. Это касается как пригодных к пище 

видов, так и ядовитых, поскольку последние 

уничтожаются в результате экологической 

неграмотности населения [20]. 

Неоднозначно воспринято и включение 

в УК РФ самостоятельного состава. По мне-

нию ряда юристов, имело смысл изменить 

содержание нормы ст. 2581 УК РФ путем 

расширения предмета посягательства [10]. 

Действительно, в части санкций и по общим, 
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и по квалифицированным составам ст. 2601 

УК РФ и 2581 УК РФ идентичны. Однако, 

если из диспозиции ст. 2581 УК РФ следует, 

что предметом преступления являются 

особо ценные дикие животные и водные био-

логические ресурсы…, то ст. 2601 УК РФ не 

содержит указания на то, что ценные расте-

ния и грибы должны быть дикорастущими. 

Ранее этот вопрос послужил поводом для 

дискуссии относительно ценных представи-

телей животного мира, содержащихся в не-

воле [13]. Таким образом, в контексте ст. 

2601 УК РФ можно закрыть вопрос о квали-

фикации преступных деяний в отношении 

культивируемых ценных растений и грибов, 

занесенных в Красную книгу РФ. 

Далее следует сказать, что в ст. 2601 УК 

РФ расширены признаки объективной сто-

роны состава преступления: к преступным 

действиям добавлены «уничтожение или по-

вреждение до степени прекращения роста» и 

«незаконный сбор», что логичным видится 

именно в отношении представителей расти-

тельного мира. С точки зрения субъективной 

стороны в диспозиции ст. 2601 УК РФ, в от-

личие от 2581 УК РФ, изначально присут-

ствует указание на умышленную форму 

вины. Кроме того, разделение этих двух со-

ставов, на наш взгляд, дает возможность из-

менить санкции при необходимости ужесто-

чения ответственности ввиду увеличения 

общественной опасности посягательств на 

объекты животного или растительного мира 

отдельно друг от друга.   

Процесс законотворчества в уголовно-

правовой сфере основан на объективной 

необходимости того или иного запрета. Так, 

криминализация посягательств на краснок-

нижных представителей растительного 

мира, помимо необходимости унификации 

уголовно-правовой охраны особо ценных 

объектов фауны и флоры, обусловлена нали-

чием неблагоприятной тенденции в рассмат-

риваемой области. Причинами этой тенден-

ции являются высокие цены и спрос на ред-

кие растения и их производные, в том числе 

на нелегальном рынке, что прослеживается 

на примере женьшеня настоящего. Этому 

процессу способствует в целом высокая ла-

тентность экологических преступлений, ко-

торая, по некоторым данным, достигает 95–

99 % [23, с. 84]. 

Немаловажное значение имеет и низкий 

уровень экологических и правовых знаний 

населения, в том числе относительно осве-

домленности о растениях, относящихся к ви-

дам, занесенным в Красную книгу РФ, и 

произрастающих в регионах, а также видах 

юридической ответственности за посяга-

тельства на эти особо ценные объекты рас-

тительного мира. Но в большей степени кри-

минализация этих посягательств обуслов-

лена высокой степенью общественной опас-

ности: сокращение биологического разнооб-

разия, уничтожение какой-либо популяции 

растений приводит к нарушению экологиче-

ского баланса, экономическим потерям для 

общества и государства вследствие необхо-

димости устранения последствий незакон-

ной добычи и оборота особо ценных расте-

ний и грибов, а также отсутствия гипотети-

ческой возможности включения их в хозяй-

ственный оборот. На наш взгляд, целесооб-

разность данной правовой нормы сомнений 

не вызывает. При этом только правоприме-

нительная практика сможет показать ее со-

стоятельность и эффективность, а также вы-

явить новые проблемные аспекты.     
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Одним из нерешенных вопросов в современной отечественной уголовно-правовой 
доктрине остается вопрос об ином воздействии на лиц, виновных в совершении пре-
ступлений. Особенно это относится к проблеме так называемого выборочного воздей-
ствия в отношении тех, кто совершил отдельные виды или группы преступных посяга-
тельств, предупреждение которых должно носить строго целевой характер, обеспечи-
вая реализацию идеи индивидуальной превенции, исключая при этом рецидив (особенно 
специальные формы его проявления). Более того, проблема подобного рода, но примени-
тельно к иному воздействию, в современной уголовно-правовой доктрине практически 
не обсуждаема. Между тем геополитическая, внутриполитическая, экономическая, со-
циальная, иная обстановка прямо указывают сегодня на назревшую потребность в са-
мостоятельной охране общественных отношений, связанных с безопасностью государ-
ства и верховенством власти. Происходящая трансформация современного мира и воз-
действия в отношении нашего государства говорят о необходимости в его защите, в 
том числе и ранее неизвестными или давно забытыми средствами уголовно-правового 
характера. В свою очередь, их разработка не может происходить без соответствую-
щего теоретического обоснования в уголовно-правовой доктрине.  

Ключевые слова: иные меры уголовно-правового характера; ссылка; высылка; пора-
жение в политических правах; депортация. 
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One of the outstanding issues in modern domestic criminal law doctrine relates to other   
impacts on perpetrators of crimes. This especially applies to the problematic issue of the so called 
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the prevention whereof should be strictly targeted ensuring realization of an individual             
prevention idea excluding in doing so relapse (especially its special forms). Moreover the issue of 
this type being referred to other impacts has not been discussed yet in the modern criminal law 
doctrine. However geopolitical, domestic, economic situation clearly indicate an overdue need for 
an independent protection of public relations dealing with the security of the State and rule of 
power. 

The ongoing transformation of the modern world and the impacts on our state demonstrate 
the need for its protection by different means including the ones unknown yet as well as by    long-
forgotten tools. At the same time their development can not take place without relevant          
theoretical explanation in criminal law doctrine. 

Keywords: other criminal law measures; exile; expelling; deportation; loss of political rights.  
 

Обязательными составляющими лю-

бых мер уголовно-правового воздействия 

являются условия, необходимые для их 

практической реализации. Имеющиеся 

сегодня уголовно-правовые средства так 

или иначе связаны либо с постпреступ-

ным поведением виновного либо с его 

предыдущей преступной деятельностью 

(впервые совершенное преступление в 

контексте ст. 75, 76, наличие или отсут-

ствие судимости за ранее совершенное 

аналогичное преступление, в частности п. 

«а» ч. 5 ст. 131 Уголовного кодекса (УК) 

РФ), категорией или видом совершенного 

преступления (подп. «а», «б», «в» ч. 3 ст. 

79 УК РФ, п. «г» ч. 3 ст. 79 УК РФ, ст. 1041 

УК РФ, ст. 1044 УК РФ и др.), видами и 

размерами наказаний, устанавливаемых за 

совершенное деяние (ч. 1 ст. 73 УК РФ). 

Речь идет и о возрасте несовершенно-

летнего виновного (ст. 90 УК РФ), состо-

янии его психического здоровья (ст. 99 

УК РФ), а также ряде других условий, 

обязательных для их практического при-

менения. Изменение последних, как и по-

явление новых, будет вполне возможным 

(более того, необходимым) с учетом 

трансформации общественных отношений 

и постоянной потребности в разработке 

ранее неизвестных уголовному закону 

средств противодействия преступности, 

наряду с корректировкой уже апробиро-

ванных способов воздействия. Так или 

иначе научная проработка этих условий 

выступает в качестве важной составляю-

щей формирования практики противодей-

ствия преступности посредством приме-

нения мер иного характера, которая соот-

ветствует условиям современной действи-

тельности. К тому же появление новых 

мер иного характера во многом связано 

именно с формированием новых условий, 

объективно возникающих в соответствии 

с изменяющейся геополитической ситуа-

цией в мире в целом и в нашей стране в 

частности. 

Следовательно, формирование тех 

или иных видов мер противодействия во 

многом зависит от определения видов 

преступных посягательств, которым пред-

стоит противодействовать. В частности, 

это все виды преступных посягательств, 

предусмотренных в главе 29 УК РФ «Пре-

ступления против основ конституционно-

го строя и безопасности государства». 

Речь идет и о преступлениях террористи-

ческой направленности, значительном ко-

личестве общественно опасных деяний 

против общественной, экологической и 

экономической безопасности нашей стра-

ны. Из этого следует и формирование 

блока мер, не имеющих репрессивного 

характера, но способных противостоять 

именно данной части преступности. В 

данном контексте необходимость проти-

водействия давно известным обществу 

преступлениям, но на качественно ином, 

более жестком уровне, в иной геополити-

ческой обстановке, существенно транс-

формирует их роль. Помимо обязательно-

го условия применения иной меры уго-

ловно-правового характера, указание на 

конкретное преступление в описательной 

части нормы свидетельствует об их соста-

вообразующих функциях, если факт пре-

ступного посягательства указывает на 

необходимость выделения особых мер 

воздействия на виновного. При этом нель-

зя недооценивать функциональную при-

надлежность условия применения и одно-

временно основания включения в УК РФ 

той или иной меры воздействия – конкрет-
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ного вида преступного посягательства. 

Говоря о потенциально наиболее эф-

фективных в нашем случае мерах, к кото-

рым можно отнести высылку, ссылку или, 

например, ограничение либо поражение 

виновного в его политических правах, 

необходимо отметить, что единственными 

основаниями для их включения в уголов-

ный закон в качестве иных мер (они же 

впоследствии и условия применения) мо-

гут выступать приведенные выше посяга-

тельства на основы конституционного 

строя и безопасности государства, а также 

преступления против мира и безопасности 

человечества. За возвращение данных 

средств активно выступили сотрудники 

практических подразделений, в том числе 

те, кто осуществляет деятельность по реа-

лизации административной практики в 

аспекте депортации лиц, признанных ви-

новными в совершении административ-

ных правонарушений. Так, в процессе 

опроса 64 мировых судей, связанных по 

роду выполняемой ими деятельности по 

административному выдворению из Рос-

сии лиц, совершивших административные 

правонарушения, 59 человек уверенно от-

ветили, что аналогичная мера должна се-

годня присутствовать в том числе и в УК 

РФ (в наказании или в числе иных мер)1. 

Остальные шесть мировых судей посчи-

тали введение такой меры излишним 

вмешательством государства в регулиро-

вание общественных отношений в данной 

сфере. Мнение респондентов о поражении 

в правах в своем числовом выражении 

стало практически аналогичным. Отвечая 

на вопрос о целесообразности присут-

ствия в системе мер уголовно-правового 

воздействия данного средства воздей-

ствия, 53 судьи пришли к положительно-

му выводу, семеро оценили бы данный 

шаг законодателя как излишне репрессив-

ный, а остальные четверо пока относи-

тельно этого вопроса собственной пози-

ции не сформировали. 

Вторят им в этом отношении и работ-

 
1 В 2022–2023 гг. в ходе проведенного опроса вопро-

сы заданы 64 специалистам в четырех регионах РФ: 

Санкт-Петербурге, Ленинградской и Омской обла-

стях, Республике Крым. 

ники прокуратуры, которые при анкети-

ровании представили схожие данные. Так, 

из 44 работников, проходящих службу в 

органах и организациях прокуратуры, 36 

указали на необходимость совершенство-

вания УК РФ в исследуемом аспекте и с 

учетом вновь сформировавшихся геопо-

литических условий. При этом еще ше-

стеро обратили внимание на избыточ-

ность предлагаемых нами мер, а еще два 

респондента не имеют однозначного ре-

шения в отношении поставленного вопро-

са. Из 44 опрошенных этой категории ре-

спондентов 12 отдельно указали на 

острую потребность принятия и реализа-

ции еще более жесткого подхода в реше-

нии исследуемого вопроса либо на необ-

ходимость разработки альтернативных 

высылке и ссылке мер, направленных на 

обеспечение интересов РФ от преступных 

посягательств определенной направлен-

ности2. Именно в связи с доминированием 

позиции об ужесточении подхода к лицам, 

посягающим на интересы РФ, большин-

ство данной категории респондентов (34) 

пришли к выводу о позитивных послед-

ствиях при включении в УК РФ такого 

средства принуждения, как лишение 

(ограничение) или поражение виновного в 

совершении преступлений указанной ка-

тегории в его политических правах. 

Проведенное в рамках настоящей ста-

тьи эмпирическое исследование показало, 

что практические работники, имеющие 

непосредственное отношение к работе в 

данном направлении, вполне осознают 

степень сложности как внешне-, так и 

внутриполитической ситуации, видят 

возможность ее решения, в том числе за 

счет совершенствования института иных 

мер уголовно-правового характера, как и 

посредством совершенствования институ-

та наказания. Независимо от формы реа-

лизации ответственности специалисты в 

сфере правоприменения увидели в факте 

совершения преступления определенного 

вида первое основание для появления от-

 
2 В 2022–2023 гг. в ходе проведенного опроса вопро-

сы заданы 44 специалистам в четырех регионах РФ: 

Санкт-Петербурге, Ленинградской и Омской обла-

стях, Республике Крым. 
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дельной меры уголовно-правового воз-

действия, а второе – обязательность со-

вершения одного из них для реализации 

таких мер правоприменителем (в нашем 

случае судом). 

Полагаем, что при реализации такого 

подхода вид совершенного деяния не 

должен выступать в качестве единствен-

ного обязательного условия применения 

вновь используемого средства. В качестве 

крайне важного второго критерия необхо-

димо рассматривать гражданство винов-

ного, выработав самостоятельный подход, 

отличный от административно-правового 

регулирования исследуемого вопроса. В 

настоящее время, согласно ч. 1 ст. 3.10 

Кодекса РФ об административных право-

нарушениях, возможным становится вы-

дворение из страны только иностранного 

гражданина или лица без гражданства. 

Между тем подход, сформировавшийся в 

рамках административного законодатель-

ства, имеет свои причины и направлен на 

решение своих задач, что и обусловило 

определение объекта воздействия со сто-

роны государства. Несмотря на то, что в 

уголовном законодательстве ряда зару-

бежных стран поддерживается именно 

такая позиция (Литве, Нидерландах, Эс-

тонии и др.), подход требует обсуждения, 

особенно с учетом трансформации внеш-

ней и внутренней политической повестки 

в последнее десятилетие. 

По нашему мнению, речь необходимо 

вести одновременно и о высылке, ссылке, 

и о поражении виновного в его политиче-

ских правах как равнозначных средствах 

иного воздействия некарательного харак-

тера, направленных на охрану обществен-

ных отношений от посягательств на инте-

ресы РФ. Потенциальная возможность их 

включения в УК РФ делает неизбежным и 

постановку вопроса относительно круга 

субъектов, к которым они могут быть 

применены. Его заужение за счет только 

иностранцев, а также лиц без гражданства 

в рамках уголовно-правового регулирова-

ния представляется не совсем оправдан-

ным и требует соответствующего обсуж-

дения на доктринальном уровне. 

О необходимости высылки именно 

иностранцев пишут и большинство отече-

ственных исследователей, посвятивших 

ряд работ анализируемой проблематике. 

Так, Т.А. Хван утверждает, что данное 

средство воздействия следует установить 

в качестве дополнительного наказания к 

лишению свободы и применять его можно 

лишь к иностранным гражданам временно 

или незаконно пребывающим на террито-

рии РФ [7, c. 178]. При этом автор не 

включает в категорию лиц, к которым 

может быть применена высылка даже лиц 

без гражданства и лиц с двойным граж-

данством. Хотя такая мера была бы 

вполне действенной по отношению к пе-

речисленным группам нарушителей уго-

ловного законодательства, особенно в со-

временных условиях. Представляется бо-

лее последовательной в этом отношении 

позиция И.В. Дворянского и М.Н. Урда, 

рассматривающих в качестве объектов 

принуждения не только иностранных 

граждан, но и лиц без гражданства [3,      

c. 137]. Аналогичная точка зрения сегодня 

демонстрируется и в административно-

правовой доктрине, в которой вопрос о 

выдворении, высылке, депортации граж-

дан РФ, даже на уровне исключительных 

случаев (представляющих наибольшую 

опасность), сегодня практически не рас-

сматривается [6, c. 38]. 

Нельзя не обратить внимание на без-

условную схожесть позиций, которая при-

сутствует относительно исследуемого во-

проса в аспекте данного условия приме-

нения отдельной меры, независимо от 

сферы ее правового регулирования. Ста-

тус лица выступает в качестве составооб-

разующего признака как включения этой 

меры в закон, так и ее применения. Пора-

жение лица в его политических правах 

сегодня не обсуждается на значимом 

уровне, за исключением историко-

правового, что несколько снижает дискус-

сионность вопроса. Однако проблематика 

определения субъекта специальной пре-

венции к тем, кто совершает преступле-

ния, посягающие на интересы РФ, остает-

ся актуальной, в основном сводится к во-

просу о том, при возникновении каких об-

стоятельств будет возможным примене-

ние высылки к иностранным гражданам, а 

также к лицам без гражданства. При этом 
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статус субъекта преступления практиче-

ски не обсуждается на уровне теоретиче-

ских изысканий. 

Между тем ключевым является ответ 

на вопрос о том, возможно ли изменение 

представления относительно того, какими 

правами обладает государство в аспекте 

реализации мер иного характера в случаях 

совершения посягательств, направленных 

против интересов РФ. Представляется ос-

новным и сложным аспектом в решении 

указанного вопроса понять и раскрыть от-

ношение государства к собственным 

гражданам, хотя бы и совершившим пре-

ступление, направленное против него же. 

Сложнейшей дилеммой для официальной 

власти является не что иное, как соблюде-

ние конституционных прав и свобод сво-

их граждан, которые установлены на 

уровне высшего законодательного акта. В 

частности, право на беспрепятственный 

выезд и въезд на территорию РФ (ч. 2 ст. 

27 Конституции РФ). В некоторой степе-

ни вторит Основному Закону нашей стра-

ны и УК РФ. В частности, в ст. 13 УК РФ 

четко говорится о недопустимости выдачи 

российских граждан, совершивших пре-

ступления на территории иностранного 

государства. С одной стороны, правило о 

защите своих граждан незыблемо, с дру-

гой – виновный, совершая преступления 

определенной группы, ставит себя вне за-

кона, позволяя тем самым допустить вы-

ход за пределы установленного правового 

порядка. Государство, будучи вынужден-

ным защищаться, вправе применять лю-

бые средства защиты самого себя, вклю-

чая и физическую изоляцию своих же 

граждан от процессов, происходящих в 

социуме. 

В данном случае, безусловно, присут-

ствует психологическая сложность вос-

приятия позиции подобного рода, ввиду 

привычки терпимости к происходящему, 

ложно понимаемых демократических 

начал и извращенного представления о 

правах человека, насажденных нам в те-

чение последних тридцати лет постсовет-

ского периода. По сути, отсутствие жест-

кости в решении рассматриваемого во-

проса привело к сложности и принятия 

любых новелл относительно последнего. 

Вместе с тем идеология противодействия 

современной преступности, наряду с фак-

тически происходящими процессами в 

геополитических масштабах, в которых 

роль России сегодня является одной из 

центральных, указывает на высочайшую 

потребность в трансформации ранее 

сформулированных подходов. В условиях 

сложившейся действительности это во 

многом объясняется идеологическими по-

требностями, которые неожиданно вновь 

возникли перед российским обществом. 

Ее формирование в ситуации постоянного 

противостояния способно объяснить по-

явление в УК РФ практически любых 

средств и в отношении любой категории 

виновных (вне зависимости от их граж-

данства), направленных на подавление 

преступности против интересов РФ. 

Поэтому обсуждение такого условия 

реализации средства уголовно-правового 

воздействия, как гражданство лица, со-

вершившего преступление, должно про-

исходить в новой идеологической форма-

ции и с учетом современных реалий, ко-

торые и должны определять содержание 

мер иного характера. В связи с этим Д.А. 

Корецкий указывает на необходимость 

формирования криминологической идео-

логии, которая и должна «… сопрягать 

меры противодействия с состоянием, тен-

денциями и качественными характеристи-

ками преступности, добиваясь адекватно-

сти первых вторым» [5, c. 2]. Ее наличие 

позволит прежде всего обосновать соци-

альный запрос на разработку принципи-

ально новых мер противодействия пре-

ступности, а также объяснить основания 

их появления и условия применения. Раз-

вивая данную точку зрения, М.В. Бавсун 

обращает внимание на необходимость 

формирования в уголовном законе (в уго-

ловно-правовой политике) идей неприми-

римости и бескомпромиссности к пре-

ступлениям определенного рода, включая 

и их направленность на интересы госу-

дарственной власти и его безопасность [2, 

c. 115, 123, 145]. В целом, соглашаясь с 

приведенной позицией, следует отметить, 

что ее реализация в тексте уголовного за-

кона применительно к нашему случаю 

находит отражение именно в демонстра-
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ции исключительно жесткого подхода к 

лицам, совершившим преступления про-

тив интересов РФ, вне зависимости от их 

гражданства. 

В этом отношении, безусловно, пред-

ложение о возможности использования 

крайне репрессивных мер к гражданам 

своей страны в случае их диссидентского 

и сепаратистского поведения по отноше-

нию к государству вполне вписывается в 

предлагаемую концепцию его защиты. Из 

этого следует и обязательное условие: 

гражданство виновного выступает в каче-

стве неизбежного последствия ее реализа-

ции. 

Интересен тот факт, что значительное 

число участников упомянутого выше 

опроса поддержали идею нивелирования 

дифференциации уголовной ответствен-

ности в зависимости от гражданства для 

лиц, виновных в совершении преступле-

ний против интересов государства. Соот-

ветствующий вопрос задан в русле фор-

мирования модели отдельной группы 

средств иного характера именно за дан-

ную группу преступных проявлений, при 

этом предложены в качестве пилотных 

мер высылка, ссылка и поражение в поли-

тических правах. В частности, 53,5% су-

дей пришли к выводу о том, что граждан-

ство виновного не должно определять 

наличие или отсутствие возможности их 

применения к исследуемой категории 

преступников. Еще 42,5% респондентов 

не поддержали эту инициативу, а остав-

шиеся 4% не имеют относительно пред-

ложенного вопроса собственной точки 

зрения. 

В контексте еще одного вопроса о 

возможной зависимости предлагаемых 

мер от категории тяжести совершаемого 

преступления судьи пришли практически 

к единогласному мнению о том, что такая 

зависимость должна быть дифференциро-

вана в соответствии с жесткостью меры. 

Всего 94,5% респондентов придержива-

ются данной точки зрения, а остальные 

5,5% полагают иначе. Все опрошенные, 

вошедшие в первую категорию, полагали, 

что высылка из страны представляет со-

бой наиболее репрессивную меру и может 

быть применена лишь в исключительных 

случаях и при совершении посягательств, 

относящихся к категории особо тяжких. В 

свою очередь, отношение к другим мерам, 

менее строгим, менее принципиально и у 

респондентов, допускающих их примене-

ние к виновным, совершившим преступ-

ления любой тяжести против интересов 

РФ (89% опрошенных). 

Несколько скорректированный в ас-

пекте отношения к вопросу соблюдения 

законности в случае реализации исследу-

емого нами признака в уголовном законе, 

данный вопрос адресован работникам 

прокуратуры. Ситуация в итоге складыва-

ется несколько иная. Корректировка про-

исходит в сторону увеличения сомнений 

относительно предлагаемого нами новов-

ведения. Так, лишь 45,2% респондентов с 

нами согласились, указав, что граждане 

РФ не могут быть высланы из страны, а 

механизм претворения в жизнь такой ме-

ры невозможен априори. Еще 46,1% 

опрошенных нас поддержали, но на усло-

виях потенциально малого количества ре-

ализации предлагаемой меры иного ха-

рактера (ее абсолютной исключительно-

сти как в аспекте установления наказания 

за деяния, так и тем более – применения). 

У остальных 6,7% работников прокурату-

ры мнение об этом вопросе отсутствует. 

Вместе с тем они отметили, что в новых 

геополитических условиях факт поста-

новки вопроса об ужесточении подхода к 

репрессии за деяния подобного рода ва-

жен. 

Полагаем, последний тезис в решении 

поставленного вопроса является одним из 

наиболее актуальных. События, связан-

ные с тем, что происходит сегодня на 

Украине, ввиду того, что российское об-

щество разделилось на тех, кто поддержи-

вает политику государства и официальной 

власти, и тех, кто покинул страну, откры-

то позволил себе высказывания против 

российской позиции и т.д., указывают на 

наличие новой фазы противостояния. В 

свою очередь, трансформация (ужесточе-

ние) позиции «пятой колонны» и взра-

щенного ими поколения диссидентов вы-

нуждают государство идти на беспреце-

дентные меры, направленные на самоза-

щиту. Характер этих мер может носить 
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временный характер, как это было в 20-х 

гг. прошлого столетия. Но очевидная по-

требность в их появлении именно сегодня, 

в условиях глобального противостояния, и 

острой необходимости сохраниться как 

государство, как этнос, как общество, те-

перь вряд ли может вызвать сомнения, 

вынуждая принимать меры беспрецедент-

ного характера. 

Полностью поддерживаем точку зре-

ния И.С. Ильина «… о назревшей необхо-

димости выделения в самостоятельную 

группу преступлений, требующих отдель-

ных мер предупреждения, которые связа-

ны с распространением антиконституци-

онных взглядов и экстремистской идеоло-

гией, с созданием и деятельностью орга-

низованных и иных групп, которые, ин-

ституализируясь в социальной среде, с 

массовыми призывами к противоправной 

деятельности и негативными информаци-

онными вбросами приводят к ее разруше-

нию». Далее И.С. Ильин продолжает, что 

такие деяния «… представляют собой 

наибольшую опасность, подрывая сами 

устои существования общества, созна-

тельно и масштабно формируя кримино-

генную среду. По этой причине очевидно, 

что и подход законодателя к оценке их 

общественной опасности должен быть 

наиболее жестким» [4, c. 305–306]. Одна-

ко выделение только групп преступлений 

или иных деяний, к которым должны 

применяться особые меры предупрежде-

ния, видится недостаточным. Именно 

особые, принципиально новые меры воз-

действия на лиц, виновных в их соверше-

нии, должны войти в число мер предупре-

дительного характера, о которых пишет 

И.С. Ильин. В данном случае, если речь 

идет о посягательствах, подрывающих 

государственную идеологию, обществен-

ные устои, калечащих психику отдельного 

человека, говорить об избытке жесткости 

репрессии недопустимо. В этой связи, по-

лагаем, что факт гражданства виновного, 

не должен оказывать решающего влияния 

на разработку и внедрение конкретной 

меры воздействия. Определяющим слу-

жит вид преступного деяния, а не то, кто 

по своему юридическому статусу его со-

вершил. 

Одним из таких условий является со-

вершение преступлений, способных подо-

рвать государственность, разрушить вер-

тикаль власти, имеющих по своей сути 

антигосударственную идеологию и т.д., 

что, по нашему мнению, требует включе-

ния в уголовный закон средств исключи-

тельного и экстраординарного характера. 

В свою очередь, их исключительность и 

экстраординарность неизбежно повлекут 

за собой и особый характер последствий 

для виновного, которые могут на него 

распространяться3. В связи с этим высыл-

ка, ссылка, поражение в политических 

правах и иные, смежные по своей отрас-

левой принадлежности меры способны 

выполнять роль межотраслевых средств 

воздействия (или принуждения) в отно-

шении виновных. Определение итогового 

статуса данных средств становится воз-

можным в зависимости от статуса совер-

шенного деяния – преступления или ад-

министративного правонарушения. Пола-

гаем, деяние должно выполнять опреде-

ляющую роль не просто для выбора меры 

воздействия, которая может быть одина-

ковой для различных по своей сути пра-

вонарушений, а стать ключевым для уста-

новления статуса меры. Ее одновременное 

использование в различных отраслях за-

конодательства как средства принуждения 

не является чем-то новым для современ-

ного правового регулирования. В качестве 

такого альтернативного средства сегодня 

выступает, например, штраф, с успехом 

применяющийся как в рамках админи-

стративного, так и в рамках уголовного 

законодательства. Приведенный пример 

 
3 На фоне рассуждений о потенциально возмож-

ном принудительном перемещении внутри страны 

лиц, совершивших преступления против интересов 

РФ, сегодня на законодательном уровне рассмат-

ривается возможность этого нововведения, но уже 

для законопослушных граждан. Данное правило 

должно действовать во время войны и распростра-

няться на определенные территории. Тем не менее 

возможность именно принудительного переселе-

ния законопослушных граждан сомнений не вызы-

вает. По всей видимости, меньше таких сомнений 

должно быть и в случае решения вопроса приме-

нительно к тем, чьи действия направлены на под-

рыв конституционного строя и безопасности госу-

дарства. См. об этом, напр.: [1]. 
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не является единичным не только для со-

временного состояния правовой сферы, но 

и для отечественной истории государ-

ственного принуждения, применяемого к 

тем, кто преступил черту закона4. Разница 

должна быть в условиях применения мер 

подобного рода, в потенциальном объеме 

их реализации, которые бы определяли и 

степень их жесткости, а также в целях, 

которые ставит законодатель перед каж-

дой из них. 

Представляется, что во вновь сло-

жившейся обстановке в качестве одного 

из условий применения мер подобного 

рода должно стать прямое указание в 

норме на отсутствие зависимости ее прак-

тического применения от гражданства ви-

новного. Данное правило должно носить 

универсальный характер и с учетом ха-

рактера и степени общественной опасно-

сти посягательств, на предупреждение ко-

торых меры подобного рода направлены, 

должно быть предусмотрено в содержа-

нии каждой из них, независимо от кон-

кретного вида. Таким образом, преступ-

ление и высочайшая потребность у госу-

дарства в предупреждении именно данно-

го вида общественно опасного поведения, 

обусловленное современной обстановкой 

и перспективой ее дальнейшего развития, 

выступают в качестве определяющих фак-

торов каждого из условий применения ис-

следуемых нами иных мер уголовно-

правового характера. 

Наиболее сложным при этом видится 

механизм его реализации: процедурный, 

процессуальный порядок выдворения за 

пределы своего же государства собствен-

ного гражданина. Вполне возможным ви-

дится то, что реализация этой меры будет 

сопровождаться лишением виновного 

гражданства и наложением других огра-

 
4 Так, сегодня успешно и параллельно друг к другу 

применяются обязательные работы, конфискация 

орудия совершения преступления или предупре-

ждение, которое в УК РФ реализуется примени-

тельно к несовершеннолетним, но в числе прину-

дительных мер воспитательного воздействия. Ис-

торически изложенный подход обусловлен, не яв-

ляется чем-то новым для современной сферы пра-

вового регулирования в целом и регламентации 

средств государственного принуждения в частно-

сти. 

ничений и обременений. Но в любом слу-

чае такой механизм в действительности 

может быть создан, а в современных 

условиях и необходим. Наибольшие 

сложности среди всех средств иного воз-

действия, которые можно дополнительно 

применять к тем, кто совершил преступ-

ления подобного рода, вызывает высылка. 

Последняя потребует создания отдельного 

механизма реализации. Остальные меры 

не требуют настолько глубокого подхода 

с позиции формирования модели, необхо-

димой для их правоприменительной реа-

лизации. Вместе с тем все они, по сути, 

представляют собой не что иное, как 

средства экстраординарного и максималь-

но жесткого характера, находясь на грани 

с так называемым чрезвычайным уголов-

ным законодательством. 

Их чрезвычайность также может быть 

определена в качестве одного из обяза-

тельных условий применения, тем самым 

существенно ограничить правопримени-

тельное усмотрение, обеспечить подкон-

трольное государству ограничение прав и 

законных интересов человека и гражда-

нина. Действующий уголовный закон мер, 

относящихся к категории чрезвычайных, 

не знает, как не знает и термина «чрезвы-

чайность». Тем не менее в условиях пря-

мого воздействия на российское государ-

ство, активизации внутренних и внешних 

врагов УК РФ также должен претерпеть 

соответствующую трансформацию, обес-

печив наличие в нем средств, способных 

обеспечить требуемый уровень защиты. 

Факт наличия потребности в разра-

ботке особых мер защиты сегодня активно 

обсуждается. Вопрос состоит лишь в мо-

дели, которая при этом должна оказаться 

наиболее эффективной в сложившихся 

условиях, если защита интересов государ-

ства не может осуществляться набором 

прежних мер. Вполне возможна ситуация, 

при которой комплекс предполагаемых 

средств такой защиты будет задействован 

лишь на определенный (возможно, пере-

ходный или иной другой) период. Речь 

может идти и об изменении объема воз-

действия одних и тех же средств (суще-

ствующих на постоянной основе), но, в 

зависимости от изменяющейся геополи-
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тической, внутриполитической обстанов-

ки и социальной активности населения. 

Так или иначе с уверенностью можно го-

ворить о перечисленных факторах как 

обязательных условиях не только появле-

ния мер подобного рода, но и их приме-

нения или неприменения (или изменения 

их объема) с учетом ситуации, складыва-

ющейся в обществе на определенный от-

резок времени. 

Таким образом, можно сформулиро-

вать вывод, согласно которому обязатель-

ными условиями практического примене-

ния иных мер уголовно-правового харак-

тера в отношении лиц, признанных ви-

новными в совершении преступлений, по-

сягающих на интересы РФ, являются: 

– установленный факт совершения 

преступления против интересов РФ (то 

есть преступления против государства в 

широком смысле понимания данного сло-

ва); 

– категория совершенного преступле-

ния против интересов РФ в зависимости 

от вида конкретной меры уголовно-

правового характера (с учетом вводимой в 

УК РФ меры эта категория может изме-

няться); 

– применительно к высылке прямое 

указание в законе на возможность ее при-

менения независимо от гражданства ви-

новного; 

– применение мер иного характера, 

специально предусмотренных для проти-

водействия преступлениям подобного ро-

да как исключительных средств уголовно-

правового характера, направленных на 

охрану интересов государства и государ-

ственной власти. 
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Основной целью производства след-

ственных действий служит получение но-

вых и проверка имеющихся доказа-

тельств, в том числе подтверждающих 

или опровергающих наличие сговора, а 

также проверка и оценка версий о количе-

стве участников преступления для пра-

вильного решения вопроса об уголовной 

ответственности каждого из них. 

Главным следственным действием, 

направленным на получение показаний 

участников уголовного процесса на ста-

дии предварительного расследования, яв-

ляется допрос. По своей сути допрос – од-

но из наиболее распространенных след-

ственных действий, основанием которого 

выступает наличие у определенного лица 

сведений о совершенном преступлении, а 

также иных обстоятельствах, имеющих 

значение для дела. 

Показания, полученные при произ-

водстве допроса, могут быть положены в 

mailto:ramaha2007@mail.ru
https://e.mail.ru/compose?To=ramaha2007@mail.ru
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основу обвинительного постановления 

или акта, служить доказательством по 

уголовному делу. При этом возможна си-

туация, при которой полученную в про-

цессе допроса информацию могут считать 

недопустимым доказательством в связи с 

нарушением процессуального порядка 

производства следственного действия. 

Так, апелляционным постановлением 

Московского городского суда отменено 

постановление Кунцевского районного 

суда города Москвы, которым уголовное 

дело возвращено прокурору в порядке ст. 

237 Уголовно-процессуального кодекса 

Российской Федерации (УПК РФ). Как 

указал суд первой инстанции, при воз-

вращении дела в процессе осуществления 

предварительного расследования один из 

обвиняемых допрошен в отсутствие за-

щитника, что стало нарушением его права 

на защиту [1]. 

Допрос – сложное и многоплановое 

следственное действие, которое часто 

проводится в условиях возникновения 

конфликтной ситуации. При этом дости-

жение целей допроса зависит от навыков 

следователя (дознавателя), связанных с 

изменением ситуации и направлением ее в 

правильное русло во избежание конфлик-

та. С этой целью необходимым видится 

проведение психологических тренингов, 

направленных на определение ключевых 

психологических черт допрашиваемого, а 

также знания и умения использования при 

допросе различных тактических приемов. 

Следует указать, что перед производ-

ством допроса определенного лица, неза-

висимо от его процессуального положе-

ния, следователь (дознаватель) должен 

создавать план производства допроса, в 

котором следует отражать основные по-

ложения, определенные в процессе его 

производства. Общими правилами допро-

са в соответствии с нормами УПК РФ [4] 

принято считать полноту, целеустремлен-

ность, активность, учет личных свойств 

допрашиваемого, а также объективность. 

Получение информации, которая мо-

жет нести доказательственное значение 

при производстве предварительного рас-

следования по уголовному делу, возлага-

ется на следователя (дознавателя), по-

скольку только умелое производство дан-

ного следственного действия позволяет 

эффективно обнаружить и произвести со-

бирание доказательств, которые обеспе-

чивают эффективность производства 

предварительного расследования, а также 

объективность полученных результатов. 

При этом необходимым условием произ-

водства допроса служит получение досто-

верных и полных сведений. Это видится 

возможным лишь при обеспечении пра-

вильной подготовки к его проведению. 

Подготовка следователя (дознавателя) 

к допросу включает в себя установление 

круга лиц, обладающих информацией, не-

обходимой для производства предвари-

тельного расследования по уголовному 

делу; определение способа вызова таких 

лиц на допрос; изучение личности допра-

шиваемых, материалов дела; формирова-

ние круга вопросов, необходимых для 

установления обстоятельств произошед-

шего общественно опасного деяния; раз-

работка мысленной модели производства 

допроса; составление плана допроса, от-

ражающего ключевые вопросы, а также 

установленное время на производство 

данного следственного действия и глав-

ные моменты, подлежащие установлению. 

При производстве следственного дей-

ствия возможным становится применение 

технических средств, позволяющих за-

фиксировать получение доказательствен-

ной информации, которая может иметь 

существенное значение для расследова-

ния. С законодательной точки зрения 

процессуальный порядок производства 

допроса дополнен возможностью приме-

нения видео-конференц-связи в случае 

отсутствия возможности участника уго-

ловного судопроизводства лично присут-

ствовать при проведении следственного 

действия. Появление такой возможности 

способствует эффективности и объектив-

ности получения доказательств, оптими-

зации силы и средств, затрачиваемых на 

производство расследования. 

Кроме допрашиваемого и следователя 

(дознавателя) в допросе могут принимать 

участие защитник, переводчик, педагог. 

Следователь (дознаватель) обязан принять 

меры для своевременной явки вышеука-
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занных лиц в назначенное время и в опре-

деленное место. Для этого участников до-

проса заранее в письменной форме уве-

домляют о месте и времени предстоящего 

следственного действия. 

Согласно ч. 1 ст. 50 УПК РФ в случае 

неявки приглашенного защитника в тече-

ние пяти суток со дня заявления ходатай-

ства о приглашении защитника дознава-

тель или следователь вправе предложить 

подозреваемому, обвиняемому пригласить 

другого защитника. Если участвующий в 

уголовном деле защитник в течение пяти 

суток не может принять участие в произ-

водстве того или иного процессуального 

действия, а подозреваемый, обвиняемый 

не приглашает другого защитника и не 

ходатайствует о его назначении, то дозна-

ватель вправе произвести такое процессу-

альное действие без участия защитника, за 

исключением случаев, предусмотренных 

пунктами 2–7 ч. 1 ст. 51 УПК РФ. 

Закон допускает применение привода 

к подозреваемому, обвиняемому, свидете-

лю и потерпевшему в случае их неявки 

без уважительной причины. Применять 

данную меру процессуального принужде-

ния следует в крайнем случае, поскольку 

принудительный привод, как правило, не 

способствует установлению положитель-

ного психологического контакта с допра-

шиваемым. 

Если рассматривать производство до-

проса с точки зрения получения доказа-

тельственной информации, становится 

очевидным, что при формировании пред-

ставления о наличии у следователя (до-

знавателя) определенной информации и 

осведомленности о произошедшем собы-

тии допрашиваемые лица могут принять 

следующие позиции: способствовать про-

изводству предварительного расследова-

ния или вступить в противодействие и не 

давать показаний относительно обстоя-

тельств совершенного преступления. 

Зачастую перед следователем (дозна-

вателем) возникает вопрос об определе-

нии круга доказательств, которые можно 

предъявить тому или иному лицу, непо-

средственно участвующему при произ-

водстве допроса, с целью недопущения 

противодействия предварительному рас-

следованию и обеспечению эффективно-

му производству. Следователь (дознава-

тель) должен учитывать и возрастные 

особенности психики индивида. Чем 

меньше возраст ребенка, тем больший 

удельный вес в его памяти имеют элемен-

ты конкретики, непосредственной образ-

ности. У несовершеннолетних прослежи-

ваются большие возможности категори-

ального, понятийного охвата явлений. 

Однако возможна ошибочная, слишком 

расширенная или крайне ограниченная 

трактовка явлений. 

Существенное значение имеют пси-

хические состояния следователя (дознава-

теля), его способность сохранять психиче-

ское равновесие в конфликтных ситуаци-

ях, выдержку, сдерживать эмоции при 

успехе и неудаче. Закон требует фиксации 

в протоколе допроса всех полученных по-

казаний «по возможности дословно». В 

нем должны быть отражены показания, 

которые даны и на стадии свободного 

рассказа, и на вопросно-ответной стадии с 

точной фиксацией вопросов и ответов. 

Нередко в протокол допроса не вклю-

чают то, что не подтверждает версии сле-

дователя (дознавателя). Под влиянием 

должностного лица, иногда, не зная своих 

прав, многие свидетели подписывают 

протокол допроса без внимательного его 

прочтения. 

Таким образом, допрос несет в себе 

получение наиболее важной информации, 

которая в дальнейшем может быть ис-

пользована в качестве доказательств. От 

грамотного проведения данного след-

ственного действия зависит полнота и 

объективность расследования преступле-

ния в целом. 

Еще одним следственным действием, 

позволяющим следователю (дознавателю) 

получить показания, которые в дальней-

шем могут быть использованы в качестве 

доказательств, является проведение очной 

ставки. Очная ставка – допрос сразу двух 

лиц, чьи показания, которые они дали ра-

нее, существенно противоречат друг дру-

гу. Проведение этого следственного дей-

ствия будет возможным только в рамках 

уголовного дела. Значение данного меро-

приятия представляется огромным, так 
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как следователь (дознаватель) в рамках 

расследования доказывает, что кто-то из 

участников либо добросовестно заблуж-

дается, либо откровенно дает лживые по-

казания, тем самым пытается избежать 

уголовной ответственности. Именно по-

средством проведения очной ставки дока-

зывают чью-то вину. 

Лиц, участвующих в проведении та-

кого следственного действия, вызывают к 

следователю (дознавателю) повесткой. 

Важно отметить, что отказаться от явки на 

очную ставку нельзя. Однако на основа-

нии ст. 51 Конституции РФ можно отка-

заться от дачи показаний при проведении 

упомянутого выше следственного дей-

ствия. Участники имеют право на присут-

ствие защитника во избежание нарушения 

своих прав. При отсутствии уважительной 

причины неявки к следователю (дознава-

телю) на очную ставку в отношении субъ-

екта может быть применен привод в соот-

ветствии с законодательством РФ. 

Перед началом очной ставки следова-

тель (дознаватель) разъясняет участникам 

права и обязанности (аналогичны при 

проведении допроса, рассмотренного вы-

ше), положение об ответственности за от-

каз от дачи показаний, заведомо ложные 

показания, а также за разглашение дан-

ных, полученных при проведении указан-

ного следственного действия. Далее сле-

дователь (дознаватель) предлагает каждо-

му участнику изложить информацию, ко-

торая его интересует. По окончании сво-

бодного рассказа всех участников долж-

ностное лицо вправе задавать уточняю-

щие вопросы каждому из них. После по-

лучения ответов и выяснения уточняю-

щих деталей следователь (дознаватель) 

имеет право огласить ранее данные ими 

показания, а также предъявлять веще-

ственные доказательства. 

Важно обратить внимание на то, что 

участники могут задавать друг другу 

уточняющие вопросы с разрешения сле-

дователя (дознавателя). Если должностное 

лицо считает нужным отвести какой-либо 

вопрос, то он обязан записать его в прото-

кол очной ставки и сделать пояснение, что 

вопрос отведен. 

Очная ставка может быть проведена 

следователем (дознавателем) с любым 

участником уголовного дела. Именно по-

этому данное следственное действие име-

ет важное значение в получении доказа-

тельственной информации. Любые разно-

чтения в показаниях одного из лиц могут 

свидетельствовать о том, что оно пытает-

ся помешать полному и всестороннему 

рассмотрению уголовного дела. При про-

ведении очной ставки любой участник, в 

том числе свидетель, имеет право на при-

сутствие защитника. Именно поэтому 

следователю (дознавателю) нужно быть 

готовым предоставить перерыв для про-

ведения его беседы с подзащитным. 

Итак, можно сделать вывод о том, что 

проведение очной ставки имеет первосте-

пенное значение для получения показа-

ний, которые могут быть использованы в 

качестве доказательств, поскольку именно 

на очной ставке следователь (дознаватель) 

может доказать как невиновность лица, 

так и его виновность в совершении пре-

ступления в зависимости от его показа-

ний. 

Еще одно следственное действие, 

позволяющее получить информацию и 

использовать ее в качестве доказатель-

ства, – проверка показаний на месте. Суть 

его заключается в том, что лиц, чьи пока-

зания, данные ими ранее, проверяют, что 

выражено в их повторе и демонстрации 

отдельных действий на том месте, где они 

происходили. 

Проверка показаний на месте несет в 

себе большое значение при расследовании 

уголовного дела, поскольку она позволяет 

сопоставить показания, которые лица да-

ли ранее, с фактической обстановкой на 

месте преступления. При расследовании 

преступления следователь (дознаватель) 

не всегда прибегает к использованию 

данного следственного действия. Однако 

существует несколько случаев, в которых 

должностное лицо вынуждено провести 

проверку показаний на месте. Например, 

лицо, совершившее несколько квартирных 

краж, сознается в содеянном, но ввиду 

особенностей памяти не может назвать 

точных адресов жилищ, в которых совер-

шены преступления. При этом поясняет, 

что может показать квартиры, в которых 
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совершены данные кражи. Указанное 

следственное действие может быть прове-

дено в случае, если лицо может показать 

место, где, например, закопаны им краде-

ные вещи, которые впоследствии могут 

быть использованы в качестве веществен-

ных доказательств. 

Проверка показаний на месте, как и 

все следственные действия, имеет свою 

специфику и правила проведения. Данное 

мероприятие проводится добровольно, то 

есть лицо, совершившее преступление, 

изъявляет желание показать точное место 

совершения преступления. 

Потребность в проверке показаний на 

месте возникает в момент проведения до-

проса лица в целях полного и всесторон-

него получения доказательственной ин-

формации. Именно качественная беседа 

помогает сократить время расследования 

преступления и выделить моменты, на ко-

торые стоит обратить более пристальное 

внимание. Подробный допрос заключает-

ся в выявлении следующих обстоятельств: 

каким образом лицо оказалось на месте 

преступления, какие ориентиры может 

назвать, что представляет собой место, с 

кем общалось лицо преступления в пути к 

месту и на месте преступления. Затем 

следователь (дознаватель) вправе попро-

сить нарисовать план местности с указа-

нием ориентиров. 

При проведении следственного дей-

ствия любое вмешательство со стороны 

органов предварительного расследования, 

а также наводящие вопросы недопустимы. 

Именно поэтому на пути следования к 

предполагаемому месту преступления ли-

цо самостоятельно выбирает маршрут, а 

по прибытии в форме свободного рассказа 

излагает свои мысли, используя различ-

ные способы демонстрации. Затем отвеча-

ет на вопросы следователя (дознавателя), 

если последние возникнут. Ход и резуль-

таты данного следственного действия 

оформляют протоколом в соответствии со 

ст. 166, 167 УПК РФ. В качестве дополни-

тельных средств фиксации могут высту-

пать графические изображения (план, 

схема, обнаруженные следы преступле-

ния), применение фотосъемки, примене-

ние видео- или звукозаписи. 

Для проведения вышеуказанного 

следственного действия не требуют выне-

сения постановления следователя (дозна-

вателя) или получения судебного реше-

ния. Вместе с тем обязательным становит-

ся участие понятых. Если возникает необ-

ходимость в проведении проверки пока-

заний нескольких лиц, то проверка прово-

дится с каждым в отдельности. Понятых в 

данном случае следует менять. К участию 

может быть привлечен специалист для 

фиксации хода проведения. После прове-

дения проверки показаний на месте сразу 

же возможен осмотр места происшествия, 

например, при обнаружении трупа. Под-

водя итог, можно выделить следующие 

особенности: само по себе рассмотренное 

следственное действие является сложным 

по организации и проведению, а протокол 

включает в себя множество нюансов, ко-

торые требуют достаточного количества 

времени для полного и правильного отра-

жения изложенной информации, имею-

щей доказательственное значение. Анали-

зируя вышеуказанные особенности произ-

водства следственных действий, направ-

ленных на получение показаний участни-

ков предварительного расследования, 

можно заключить, что во всех без исклю-

чения случаях недопустимым будет при-

менение тактических приемов, связанных 

с угрозой и шантажом, сопряженных с 

физическим и психическим насилием, а 

также основанных на обмане и использо-

вании религиозных чувств допрашивае-

мых. Тактика проведения допроса имеет 

особенности и зависит от того, в качестве 

кого допрашивают лицо, и какая ситуация 

сложилась перед производством данного 

следственного действия. Важным аспек-

том проведения очной ставки является 

именно последовательность действий: в 

первую очередь участники излагают пока-

зания, и только затем следователь (дозна-

ватель), проанализировав объем получен-

ной информации, вправе разгласить пока-

зания, данные этими лицами ранее. При 

проведении проверки показаний на месте 

обязательными должны быть участие по-

нятых, а также инициатива проведения, 

исходящая от лица, чьи показания прове-

ряют. 
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Практика применения уголовно-про-

цессуального законодательства не обходит 

стороной соотношение уголовно-процес-

суальной и оперативно-розыскной дея-

тельности. Исследователи данного во-

проса раскрывают как точки соприкосно-

вения, так и отличия этих видов деятельно-

сти через призму различных оснований. 

Так, например, И.А. Насонова анализирует 

особенности взаимодействия субъектов 

уголовно-процессуальной и оперативно-

розыскной деятельности в контексте 
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возбуждения уголовного дела, розыска, ис-

полнения органом дознания поручений 

следователя, дознавателя о производстве 

отдельных следственных действий [11,      

c. 126–127]. Г.М. Меретуков, Е.С. Лунина 

и А.О. Липка в своей работе рассматри-

вают оба вида деятельности с позиций 

фундаментальных основ, а также содержа-

ния деятельности. Авторы подчеркивают 

«вспомогательный характер» оперативно-

розыскной деятельности по отношению к 

уголовно-процессуальной, что, по их мне-

нию, способствует «успешному производ-

ству предварительного расследования, а 

следовательно, и решению задач уголов-

ного судопроизводства» [10]. С.И. Гирько 

и С.В. Харченко обосновывают различия 

между уголовно-процессуальной и опера-

тивно-розыскной деятельностью через 

анализ формы, содержания, используемых 

средств [5, c. 128], считая необходимым 

четкое разграничение этих видов деятель-

ности, точкой соприкосновения называют 

момент оперативно-розыскного сопровож-

дения процесса дознания. 

В статье нами рассмотрены некоторые 

аспекты соотношения уголовно-процессу-

альной и оперативно-розыскной деятель-

ности по таким критериям, как правовая 

база, принципы деятельности, задачи, 

субъектный состав, а также практическое 

взаимодействие их участников. Оба вида 

рассматриваемой нами деятельности регу-

лируются правовыми нормами и находят 

отражение в правоотношениях, порождаю-

щих права и обязанности для их участни-

ков. Помимо фундаментальных конститу-

ционных основ, уголовно-процессуальная 

деятельность строго регламентирована 

Уголовно-процессуальным кодексом 

(УПК) РФ [2], который служит правовым 

основанием для проведения процессуаль-

ных действий; оперативно-розыскная дея-

тельность, в свою очередь, регламентиро-

вана Федеральным законом от 12 августа 

1995 г. № 638-ФЗ «Об оперативно-розыск-

ной деятельности» [3]. 

Принципы, которым должны следо-

вать участники обоих видов деятельности, 

при детальном рассмотрении обладают 

схожим содержанием. Например, принцип 

законности, закрепленный в ст. 7 УПК РФ 

и ст. 3 Федерального закона от 12 августа 

1995 г. № 638-ФЗ, «ориентирует осуществ-

ление обоих видов деятельности в строгом 

соответствии с законом. Из него вытекает 

требование об уважительном отношении к 

правам и свободам человека и гражданина. 

Применительно к оперативно-розыскной 

деятельности оно облекается в форму 

принципа уважения и соблюдения прав и 

свобод человека и гражданина. В УПК РФ 

указанное требование вытекает из содер-

жания сразу нескольких принципов: ува-

жения чести и достоинства личности       

(ст. 9), охраны прав и свобод человека и 

гражданина в уголовном судопроизвод-

стве  (ст. 11), обеспечения подозреваемому 

и обвиняемому права на защиту (ст. 16)» 

[11, c. 124]. 

Далее нельзя не упомянуть о таком 

принципе, как равенство перед законом и 

судом, закрепленном в ч. 1 ст. 19 Консти-

туции РФ [1]. Данный принцип напрямую 

не нашел отражения в УПК РФ и Феде-

ральном законе от 12 августа 1995 г.            

№ 638-ФЗ, однако прослеживается в ч. 4 

ст. 15 УПК РФ (стороны обвинения и за-

щиты равноправны перед судом); ст. 244 

УПК РФ (в судебном заседании стороны 

обвинения и защиты пользуются равными 

правами на заявление отводов и хода-

тайств, представление доказательств, уча-

стие в их исследовании, выступление в су-

дебных прениях, представление суду пись-

менных формулировок по вопросам, ука-

занным в п. 1–6 ч. 1 ст. 299 настоящего Ко-

декса, на рассмотрение иных вопросов, 

возникающих в ходе судебного разбира-

тельства); ч. 1 ст. 8 Федерального закона от 

12 августа 1995 г. № 638-ФЗ (гражданство, 

национальность, пол, место жительства, 

имущественное, должностное и социаль-

ное положение, принадлежность к обще-

ственным объединениям, отношение к ре-

лигии и политические убеждения отдель-

ных лиц не являются препятствием для 

проведения в отношении их оперативно-

розыскных мероприятий на территории 

РФ, если иное не предусмотрено Феде-

ральным законом). 

Принципы конспирации, сочетания 

гласных и негласных методов и средств 

специфичны и присущи оперативно-ро-

consultantplus://offline/ref=5D6638AED6FF0C27C063512F872E1DC8A240599C15A52BEB80829F7E893397ABC2215F776F7527BB4B22D26456A53B6F460CD140E044ADp0P2K
consultantplus://offline/ref=8EC17A4CBED259CB87DE6447B51AD93E60AB1100F757F745B11FBAE09999E237CE7881B7EE4049EA671A3E0A613B5C832EF8434147D86FD8d0k3K
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зыскной деятельности. В уголовно-процес-

суальном законодательстве отсутствуют 

подобные положения. Аналогичная ситуа-

ция справедлива и для принципов, закреп-

ленных в гл. 2 УПК РФ и не указанных 

нами ранее в статье, они не свойственны 

оперативно-розыскной деятельности.  

Сопоставляя задачи рассматриваемых 

видов деятельности, важно отметить от-

сутствие данной формулировки в уго-

ловно-процессуальном законодательстве. 

При этом ст. 6 УПК РФ оперирует такой 

категорией, как «назначение уголовного 

судопроизводства», включающей в себя: 

– защиту прав и законных интересов 

лиц и организаций, потерпевших от пре-

ступлений; 

– защиту личности от незаконного и 

необоснованного обвинения, осуждения, 

ограничения ее прав и свобод. 

Задачи оперативно-розыскной деятель-

ности определены в ст. 2 Федерального за-

кона от 12 августа 1995 г. № 638-ФЗ: 

– выявление, предупреждение, пресе-

чение и раскрытие преступлений, а также 

выявление и установление лиц, их подго-

тавливающих, совершающих или совер-

шивших; 

– осуществление розыска лиц, скрыва-

ющихся от органов дознания, следствия и 

суда, уклоняющихся от уголовного наказа-

ния, а также розыска без вести пропавших; 

– добывание информации о событиях 

или действиях (бездействии), создающих 

угрозу государственной, военной, эконо-

мической, информационной или экологи-

ческой безопасности РФ; 

– установление имущества, необходи-

мого для обеспечения исполнения приго-

вора в части гражданского иска, взыскания 

штрафа, других имущественных взыска-

ний, или имущества, подлежащего кон-

фискации. 

Таким образом, в широком смысле 

уголовно-процессуальная деятельность 

направлена на борьбу с преступностью, а 

для оперативно-розыскной – это, хотя и ос-

новной, но не единственный вектор дея-

тельности.    

Субъектный состав обоих видов дея-

тельности закреплен законодательно. В ст. 

13 Федерального закона от 12 августа 1995 

г. № 638-ФЗ приведен исчерпывающий пе-

речень органов, имеющих право осуществ-

лять оперативно-розыскную деятельность: 

органы внутренних дел РФ, органы феде-

ральной службы безопасности, федераль-

ный орган исполнительной власти в обла-

сти государственной охраны, таможенные 

органы РФ, служба внешней разведки РФ, 

федеральная служба исполнения наказа-

ний. Изменение и дополнение этого пе-

речня возможно только посредством феде-

рального закона. Органы, перечисленные в 

ст. 13 Федерального закона от 12 августа 

1995 г. № 638-ФЗ, в соответствии со ст. 5, 

20, 21, 40, 41, 157 УПК РФ выполняют про-

цессуальные функции, приобретая статус 

субъекта уголовно-процессуальной дея-

тельности. Однако оперативно-розыскная 

деятельность, как указано нами выше, 

УПК РФ не регулируется. 

Раздел 2 УПК РФ определяет круг 

участников уголовного судопроизводства: 

суд, участники со стороны обвинения, 

участники со стороны защиты, иные участ-

ники [2]. В контексте соотношения рас-

сматриваемых видов деятельности нас ин-

тересуют участники со стороны обвинения 

(прокурор, следователь, руководитель 

следственного органа, орган дознания, 

начальник подразделения дознания, 

начальник органа дознания, дознаватель). 

Орган дознания, будучи субъектом уго-

ловно-процессуальной деятельности, в со-

ответствии со ст. 40, 41, 157, 223–226 УПК 

РФ уполномочен на осуществление опера-

тивно-розыскной деятельности. Однако, 

согласимся с С.И. Гирько и С.В. Харченко 

[5, c. 128] в том, что не следует смешивать 

процессуальное дознание и оперативно-

розыскную деятельность. В связи с этим 

целесообразным выглядит предложение о 

закреплении в УПК РФ нормы об уго-

ловно-процессуальном статусе лиц, осу-

ществляющих оперативно-розыскную дея-

тельность «без камуфлирования под орган 

дознания» [9, c. 116]. 

Далее, переходя к практическим ас-

пектам взаимодействия участников уго-

ловно-процессуальной и оперативно-ро-

зыскной деятельности, нельзя не остано-

виться на этапе возбуждения уголовного 

дела. Ст. 140 УПК РФ содержит перечень 
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поводов для возбуждения уголовного дела. 

Результаты оперативно-розыскных меро-

приятий в указанный перечень не входят. 

При этом ч. 2 ст. 11 Федерального закона 

от 12 августа 1995 г. № 638-ФЗ говорит о 

том, что результаты оперативно-розыск-

ной деятельности могут служить поводом 

и основанием для возбуждения уголовного 

дела. По мнению И.А. Насоновой, их сле-

дует относить к сообщению о преступле-

нии, полученному из иных источников [11, 

c. 125]. Дискуссия о необходимости за-

крепления данного положения в УПК РФ 

не является новеллой. Так, А.В. Гордин, 

А.Б. Гранкина [6, c. 19] поддерживают 

необходимость включения его в главу 10 

«Доказательства в уголовном судопроиз-

водстве» УПК РФ. Однако, на наш взгляд, 

это будет нарушать структуру уголовно-

процессуального законодательства, по-

скольку основания для возбуждения уго-

ловного дела предусмотрены в главе 19. 

Розыск лиц, скрывающихся от органов 

дознания, следствия, суда, отражает следу-

ющий этап, на котором происходит прак-

тическое взаимодействие участников уго-

ловно-процессуальной и оперативно-ро-

зыскной деятельности. Как упоминалось 

выше, это – задача субъектов, осуществля-

ющих оперативно-розыскную деятель-

ность. В соответствии с п. 38 ст. 5 УПК РФ 

розыскные меры принимаются дознавате-

лем, следователем, а также органом дозна-

ния по поручению дознавателя или следо-

вателя для установления лица, подозревае-

мого в совершении преступления. Если 

лицо (отсутствующий обвиняемый) не 

объявлено в международный розыск, то в 

отношении него мера пресечения в виде за-

ключения под стражу не допускается (ч. 5 

ст. 108 УПК РФ). На практике применение 

данной нормы создает, во-первых, предпо-

сылку к тому, что разыскиваемое лицо по-

вторно скроется от правосудия; во-вторых, 

сложность для субъектов, осуществляю-

щих розыск. И.А. Насонова [11, c. 127], 

О.А. Королькова [7, c. 54] предлагают из-

менение данной нормы, включив в ч. 5 ст. 

108 УПК РФ «возможность принятия ре-

шения об избрании меры пресечения в 

виде заключения под стражу в отсутствии 

обвиняемого на все случаи объявления его 

в розыск». 

Анализируя практическую сторону со-

отношения уголовно-процессуальной и 

оперативно-розыскной деятельности, це-

лесообразно упомянуть и об исполнении 

органом дознания поручений следователя, 

дознавателя о производстве отдельных 

следственных действий, предусмотренном 

ч. 2 ст. 38, ч. 3 ст. 41 УПК РФ. Данные дей-

ствия характерны для производства след-

ственных действий на различных террито-

риях одновременно, при значительной уда-

ленности места, на территории которого 

проводится следствие, от места проведе-

ния следственных действий [11, с. 127]. 

При этом появляется предпосылка для зло-

употребления следователем своим служеб-

ным полномочием. 

Групповой метод расследования пре-

ступлений также предполагает взаимодей-

ствие участников рассматриваемых видов 

деятельности. В данном случае формиру-

ются следственная группа и группа дозна-

вателей для расследования особо сложных, 

многоэпизодных дел. Такой подход обес-

печивает наиболее полное, всестороннее 

взаимодействие участников расследования.  

Н.П. Барабанов, В.В. Михайлин, про-

водя сравнительный анализ отдельных 

норм Федерального закона от 12 августа 

1995 г. № 638-ФЗ и УПК РФ, сопоставляют 

следственные действия и аналогичные им 

оперативно-розыскные мероприятия [4,    

c. 11]. Существенное отличие состоит в 

том, что в ходе оперативно-розыскных ме-

роприятий не собирают доказательства по 

делу, хотя полученные результаты могут 

быть использованы в качестве таковых, 

если они соответствуют требованиям, 

предъявляемым УПК РФ [2, ст. 89]. Среди 

процессуалистов существуют как против-

ники этой правовой нормы, высказываю-

щиеся за допустимость использования ре-

зультатов ОРМ в процессе доказывания 

[8], так и сторонники, поддерживающие 

«законодательное совершенствование ос-

нов взаимодействия оперативно-розыск-

ной и уголовно-процессуальной деятель-

ности путем четкого его урегулирования 

на уровне формирования доказательств» 

[11, c. 125]. Таким образом, прослежива-

ется зависимость результатов, полученных 
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в ходе проведения оперативно-розыскных 

мероприятий, от необходимости процес-

суально корректного их оформления для 

последующего применения в интересах 

дела. 

Рассматривая соотношение уголовно-

процессуальной и оперативно-розыскной 

деятельности с позиции разных критериев, 

приходим к следующим выводам: 

– уголовно-процессуальная и опера-

тивно-розыскная деятельность строятся на 

разной правовой базе, поскольку каждый 

из этих видов деятельности регулируется 

отдельным федеральным законом; 

– несмотря на схожесть фундаменталь-

ных основ, обоим видам деятельности при-

сущи специфические принципы; 

– задачи уголовно-процессуальной и 

оперативно-розыскной деятельности раз-

личны, направления оперативно-розыск-

ной деятельности выходят за рамки выяв-

ления, раскрытия и расследования пре-

ступлений; 

– субъектный состав, с одной стороны, 

закреплен и разграничен федеральным за-

конодательством, с другой – на практике 

наблюдается смешение функций и статуса 

лиц, уполномоченных проводить дозна-

ние, и лиц, имеющих право на осуществле-

ние оперативно-розыскной деятельности; 

– взаимодействие участников уго-

ловно-процессуальной и оперативно-ро-

зыскной деятельности происходит на этапе 

возбуждения уголовного дела и на этапе 

предварительного расследования. Этот 

пункт, как и субъектный состав, можно 

признать наиболее проблемным на прак-

тике.  

В рамках статьи нами рассмотрен не 

весть спектр вопросов, связанных с соот-

ношением уголовно-процессуальной и 

оперативно-розыскной деятельности, по-

скольку эта тема предполагает более глу-

бокий и подробный анализ практической 

стороны взаимодействия их субъектов. В 

связи с этим начатое нами исследование 

этих проблемных вопросов целесообразно 

продолжить в дальнейшем, в других науч-

ных работах.  
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Потребительскую активность населе-

ния, выражающуюся в объеме расходов до-

машних хозяйств на конечное потребление 

товаров и услуг, без сомнения можно счи-

тать основным драйвером экономического 

роста и в то же время одним из индикато-

ров состояния экономики страны. Причи-

ной значительного влияния потребитель-

ских расходов на динамику ВВП является 

их доминирование в структуре данного по-

казателя. 

От потребительской активности зави-

сят деловая активность и развитие эконо-

мики в целом. Дж.М. Кейнс в своем труде 

«Общая теория процента, занятости и 

денег» (1936 г.) писал о том, что «потреб-

ление <...> является единственной целью и 

объектом всей экономической деятельно-

сти» [2, с. 95]. С одной стороны, расходы 

на покупку благ и услуг выступают мате-

риальной основой жизнедеятельности 

населения, а с другой стороны, дают воз-

можность производителям создавать 

фонды возмещения и накопления, обеспе-

чивая тем самым процесс расширенного 

воспроизводства. Потребительские рас-

ходы являются наиболее стабильным ком-

понентом совокупного спроса: согласно 

«основному психологическому закону», 

сформулированному Дж.М. Кейнсом, при 
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росте располагаемого дохода они увеличи-

ваются, но в меньшей степени, чем доход 

(таким образом, показатель «предельная 

склонность к потреблению» является поло-

жительной величиной, не превышающей 

единицы). Предельная склонность к по-

треблению напрямую влияет на значение 

мультипликатора инвестиций и, как след-

ствие, на рост ВВП (чем она выше, тем 

сильнее мультипликативный эффект, про-

являющийся в объеме прироста реального 

ВВП, превышающем первоначальный при-

рост инвестиций). Напротив, замедление 

темпов роста потребления вызывает сни-

жение инвестиционной активности и со-

кращение темпов роста ВВП. 

Если темпы роста расходов на конеч-

ное потребление опережают темпы роста 

ВВП, то в этом случае справедливым будет 

утверждение о потребительской модели 

экономического роста. В табл. 1 представ-

лены данные о темпах прироста ВВП и 

расходов на конечное потребление с 2011 

по 2022 гг. 

По данным табл. 1 можно сделать вы-

вод, что в анализируемый период прирост 

или падение расходов домохозяйств на по-

требление опережали прирост или падение 

ВВП (за исключением 2016 и 2022 гг.). 

Среднегодовой темп прироста ВВП (без 

кризисных 2015, 2020 и 2022 гг.) составил 

2,6%, а аналогичный показатель расходов 

домашних хозяйств на потребление за эти 

же годы составил 4,4%. 

По мнению Л.В. Кусургашевой и С.Н. 

Черновол, возможности и пределы модели 

роста, основанной на потреблении, опреде-

ляются системой распределения доходов 

населения [3]. 

В табл. 2 представлены данные Рос-

стата об объеме, динамике и дифференци-

ации доходов населения РФ. 

Таблица 1  

Индексы физического объема ВВП и расходов на конечное потребление домашних 

хозяйств (процент прироста/падения к предыдущему году) 
Показатели 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Валовой внут-

ренний продукт 
4,3 4,0 1,8 0,7 –2,0 0,2 1,8 2,8 2,0 –2,7 5,6 -2,1 

расходы на ко-

нечное потреб-

ление домашних 

хозяйств 

6,8 7,6 5,1 2,1 –9,5 –2,6 3,7 4,3 3,2 –7,4 9,5 -1,8 

Источник: сост. автором по данным Росстата.
 

Таблица 2  

Денежные доходы населения РФ и их дифференциация 
Показатели 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022* 

Всего денеж-

ных доходов, 

млрд руб. 

47309,2 53153,2 54325,3 56205,1 58781,5 62531,7 63692,0 70547,6 79113,9 

Средне-душе-

вые денеж-

ные доходы 

населения, 

руб. в месяц 

27 412 30 254 30 865 31 897 33 361 35 506 36240 40304 44937 

Реальные 

располагае-

мые денеж-

ные доходы 

населения, в 

% к предыду-

щему году 

98,8 97,6 95,5 99,5 100,7 101,2 98,0 103,2 99,0 

Коэффици-

ент Джини 
0,415 0,412 0,412 0,411 0,414 0,412 0,406 0,409 0,396 

Децильный 

коэффици-

ент фондов 

15,8 15,5 15,5 15,4 15,8 15,6 14,9 15,2 13,8 

* Без учета статистической информации по Донецкой Народной Республике (ДНР), Луганской Народной 
Республике (ЛНР), Запорожской и Херсонской областям.  
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Данные, отраженные в табл. 2, свиде-

тельствуют о падении реальных располага-

емых доходов населения (т.е. доходов по-

сле вычета обязательных платежей, скор-

ректированных на индекс цен) в период с 

2014 г. по 2017 г., а также в 2020 г. и их не-

значительном росте в 2018 г., 2019 г. и 2021 

г. В 2022 г. реальные располагаемые до-

ходы населения снизились на 1% против их 

роста на 3,2% в 2021 г. Перечисленные из-

менения происходили на фоне роста номи-

нальных денежных доходов населения. 

Коэффициент Джини и децильный ко-

эффициент фондов зафиксировались на до-

статочно высоком уровне, что указывает на 

неравномерное распределение доходов 

между группами населения. Для сравне-

ния, данный показатель в 2022 г. в Финлян-

дии и Дании составил 0,277, в Швеции – 

0,293, во Франции – 0,324. Децильный ко-

эффициент фондов всех стран Евросоюза в 

среднем равен 6 (наиболее низкий – в скан-

динавских странах). В 2022 г. в России про-

изошло снижение обоих показателей. 

Опережающим индикатором делового 

цикла, отражающим совокупные потреби-

тельские ожидания населения, является 

индекс потребительской уверенности, ко-

торый рассчитывается на основе опросов 

населения (рис. 1). 

Данный показатель не имеет норма-

тивного значения и единой методики рас-

чета. В России он определяется через соот-

ношение положительных и отрицательных 

ответов к их общему количеству. Со вре-

мени начала расчета индекса самое его 

низкое значение приходилось на 1998 г.      

(-59), а самое высокое наблюдалось в    

2008 г. (1). Таким образом, можно сделать 

вывод о том, что для России характерны 

негативные потребительские оценки и 

ожидания. Средним значением за послед-

ние 20 лет можно считать -15. 

Составляющими индекса потреби-

тельской уверенности являются 5 частных 

индексов, динамика которых отражена на 

рис. 2 и рис. 3.  

Графики, отражающие изменение ин-

дексов с 2007 г. по I квартал 2023 г., демон-

стрируют положительную корректировку 

их динамики. Данные тенденции оказались 

наиболее интенсивными в отношении ин-

дексов, характеризующих оценки произо-

шедших и ожидаемых изменений в эконо-

мике России. Позитивные изменения ин-

декса потребительской уверенности пока-

зали все три опрашиваемые возрастные 

группы респондентов (рис. 4).  

Наиболее позитивную динамику ИПУ 

показала молодежь в возрасте 16–29 лет, 

ИПУ которой по сравнению с IV кварталом 

прошлого года улучшился сразу на 10 п.п., 

поднявшись до значения (-13%). 

Позиция России в рейтинге европей-

ских стран по ИПУ последние 3 года была 

очень низкой (страна входила в 5 стран-

аутсайдеров). В 2022 г. – начале 2023 г. 

практически во всех странах ЕС потреби-

тельские настроения ухудшились (табл. 3). 

Самое значительное падение индекса 

наблюдалось в Венгрии, Швеции и Порту-

галии (ИПУ в феврале 2023 г. относи-

тельно февраля 2022 г. снизился на 30, 20 и 

19 п.п. соответственно). Россия в I квартале 

2023 г. вошла в первую половину рейтинга, 

переместившись на 10 место (рис. 5). 

 
Рис. 1. Индекс потребительской уверенности, I квартал 2000 г. – I квартал 2023 г. 

Источник: [4]. 
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Рис. 2. Частные индексы изменения экономической ситуации в России,  

личного материального положения, благоприятности условий для крупных покупок  

(балансы, %) 
Источник: [4; Росстат, НИУ «ВШЭ»]. 

 

 
Рис. 3. Частный индекс благоприятности условий для формирования сбережений  

(балансы, %)  
Источник: [4; Росстат, НИУ «ВШЭ»]. 

 
Рис. 4. Индекс потребительской уверенности по возрастным группам населения  

(балансы, %)  
Источник: [4; Росстат, НИУ «ВШЭ»]. 
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Таблица 3  

Индекс потребительской уверенности в России и странах ЕС1 

 Февраль  

2022 г. 

Ноябрь 

2022 г. 

Февраль 

2023 г. 
 Февраль 

2022 г. 

Ноябрь 

2022 г. 

Февраль 

2023 г. 

Россия -20,9 -22,7 -17,6 Люксембург -7,1 -23,5 -16,6 

Австрия -7,7 -29,0 -23,9 Мальта -0,5 -17,5 -6,8 

Бельгия -9,3 -21,9 -13,3 Нидерланды -13,2 -29,2 -18,8 

Болгария -19,9 -27,3 -27,0 Польша -11,4 -19,4 -17,5 

Венгрия -11,2 -47,4 -41,1 Португалия -14,0 -37,8 -33,0 

Германия -5,6 -25,1 -15,8 Румыния …2) …2) …2) 

Греция -39,5 -51,9 -47,4 Словакия -22,0 -31,0 -30,3 

Дания 1,2 -17,8 -12,7 Словения -22,7 -37,0 -35,3 

Ирландия -9,3 -27,7 …2) Финляндия 0,9 -16,8 -12,4 

Испания -9,4 -28,1 -22,1 Франция -7,3 -18,7 -21,4 

Италия -9,7 -18,1 -16,5 Хорватия -23,0 -24,3 -19,0 

Кипр -20,3 -30,3 -18,5 Чехия -14,7 -29,6 -17,4 

Латвия -13,5 -31,8 -26,5 Швеция -0,8 -23,3 -20,6 

Литва -4,5 -8,3 -3,9 Эстония -13,2 -34,6 -26,5 
1) Источник информации: электронная база данных Евростата (по всем странам, кроме России). 

2) Данные отсутствуют. 

Источник: [5]. 

 

 
Рис. 5. Индексы потребительской уверенности в России и странах ЕС 

Источник: [4; Росстат, Еврокомиссия]. 

 

Аналитики НИУ ВШЭ отмечают ряд 

особенностей результатов опроса, прове-

денного в I квартале 2023 г. [4]. К ним от-

носится высокая позитивная динамика 

ИПУ (плюс 5%), позитивные потребитель-

ские настроения всех возрастных групп 

опрашиваемых. При этом само значение 

индекса потребительской уверенности (-

18%) не является высоким (это гораздо 

выше, чем во II квартале 2020 г. – (-30%), 

но в сравнении с периодом 2004 – I поло-

вины 2008 г., когда значение ИПУ вышло в  

 

положительную зону, данный показатель 

достаточно низкий, чтобы говорить о зна-

чительном улучшении экономической си-

туации). К тому же настораживает тот 

факт, что рост ИПУ произошел в большей 

степени из-за двух составляющих – про-

изошедших и ожидаемых изменений в эко-

номике страны, тогда как оценки произо-

шедших и ожидаемых изменений личного 

материального положения опрашиваемых 

более низкие (а их можно считать более 

точными). 
 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 



ЖУРНАЛ ПРАВОВЫХ И ЭКОНОМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ 
 

238 

 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
Рис. 6. Изменение продаж по основным категориям товаров (физический объем) 

Источник: [1]. 

 

Другой особенностью является харак-

тер динамики ИПУ в соответствии с по-

следними 5 опросами населения. Анали-

тики НИУ ВШЭ отмечают их практически 

«пилообразную» динамику, что свидетель-

ствует о неопределенности потребитель-

ских ожиданий. Подтверждением данного 

тезиса является сберегательная модель по-

ведения, о которой свидетельствует пере-

нос крупных покупок непродовольствен-

ных товаров на будущее и активное созда-

ние сбережений.  

Смена потребительской модели пове-

дения на сберегательную подтверждается 

также последними данными Росстата. Так, 

произошло уменьшение оборота рознич-

ной торговли в январе–феврале 2023 г. по 

сравнению с соответствующим периодом 

2022 г. на 7,2%. Сокращение продоволь-

ственного сегмента составило 2,2%, а не-

продовольственного – 11,4%. Динамика по 

основным категориям товаров за данный 

период отражена на рис. 6. При этом реаль-

ные располагаемые денежные доходы 

населения остаются относительно ста-

бильными, а темпы инфляции снижаются. 

Из этого можно сделать вывод, что доходы 

населения перемещаются из потребления в 

сбережения и в остаток денег на руках. 

Указанные тенденции в потребитель-

ском поведении имеют разные оценки. С 

одной стороны, снижение потребитель-

ских расходов вызывает сокращение объе-

мов производства и предпринимательской 

прибыли, что вынуждает производителей 

снижать издержки, увольнять работников. 

В итоге ВВП сокращается, в бюджет посту-

пает меньше налогов, снижается уровень 

жизни населения. С другой стороны, рост 

сбережений населения является для банков 

источником дополнительного кредитова-

ния экономических агентов и населения. А 

в настоящее время структурной пере-

стройки экономики роль «длинных инве-

стиций» имеет очень важное значение. 

Оценивая экономическую ситуацию в 

целом, специалисты делают вывод, что, не-

смотря на некоторые проблемы, нет осно-

вания говорить о затяжном спаде произ-

водства и ухудшении уровня жизни населе-

ния, а отсутствие новых потрясений будет 

способствовать дальнейшему восстановле-

нию рынка. 
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В условиях мирового экономического 

кризиса изменения логистических цепо-

чек и возросшей неопределенности в сфе-

ре внешней торговли [6; 14] возникает за-

mailto:wangdiankai@mail.ru


ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 

241 

дача совершенствования управления дея-

тельностью предприятий химической 

промышленности [4], осуществляющих 

торговлю своей продукцией на партнер-

ских рынках [3]. В частности, необходимо 

модернизировать существующие методи-

ки оценки рисков [7; 9; 10]. Риски внеш-

неэкономической деятельности много-

гранны [2; 15], изменчивы [1], зависимы, 

прежде всего, от внешней среды [13], 

подвержены влиянию политики и эконо-

мики государства-экспортера и государ-

ства-импортера. 

Поэтому актуализация методики 

оценки странового риска для выработки 

эффективных управленческих решений в 

области внешнеэкономической деятель-

ности всегда востребована. Предлагается 

следующий алгоритм действий (рис. 1). 

Рассмотрим эти этапы подробнее. 

Первый этап методики. Для оценки 

страновых рисков чаще всего использу-

ются экспертные методики. Существует 

целый ряд традиционных рейтингов рис-

ков стран мира, в которых сформированы 

агрегированные индексы, характеризую-

щие как в целом страновые риски, так и 

элементы таких рисков: развитие челове-

ческого потенциала, качество государ-

ственного управления; восприятие бизне-

сом государственной коррупции и др. 

[11]. С учетом этого для исследования 

странового риска отобраны следующие 

восемь международных рейтингов: Меж-

дународный рейтинг странового риска; 

Рейтинг качества государственного 

управления; Индекс человеческого разви-

тия; Индекс восприятия коррупции; Ин-

декс экономической свободы; Отчет о 

глобальной конкурентоспособности; Гло-

бальный индекс развития розничной тор-

говли; Рейтинг легкости ведения бизнеса 

в стране. Кратко их охарактеризуем. 

Международный рейтинг странового 

риска (The International Country Risk 

Guide) оценивает не только экономиче-

ские и финансовые, но и политические 

риски, отражает прогноз возможных из-

менений в будущем. Рейтинг включает 22 

показателя, которые распределены между 

этими тремя большими группами рисков 

[22]. Индекс данного рейтинга комплекс-

но характеризует важный для экспортной 

деятельности внешний риск. 

Рейтинг качества государственного 

управления (The Worldwide Governance 

Indicators) представляет сводные и инди-

видуальные показатели управления по 

шести измерениям управления: право го-

лоса и ответственность; политическая 

стабильность и отсутствие терроризма; 

эффективность правительства; качество 

управления государством; законодатель-

ные правила; борьба с коррупцией [23]. 

 
Рис. 1. Методика анализа, оценки и управления страновыми рисками экспортеров  

химической продукции на партнерские рынки 
Источник: сост. автором. 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

1 этап. Отбор показателей для оценки страновых 
рисков и стран, по которым будет производиться такая 
оценка

2 этап. Анализ и оценка взаимосвязи объема экспорта 
продукции химической промышленности и 
показателей страновых рисков

3  этап. Интерпретация показателей риска, имеющих 
наиболее тесные связи с экспортом продукции 
химической промышленности

4 этап. Разработка рекомендаций по управлению 
выявленными страновыми рисками
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Индекс разнопланово характеризует 

политический риск государства, на рынок 

которого планируется экспортировать 

продукцию производителя другого госу-

дарства. 

Индекс человеческого развития 

(Human development index) – интеграль-

ный показатель, измеряющий вклад си-

стем здравоохранения и образования в 

производительность отдельных людей и 

стран. Поэтому в состав индекса входят 

показатели, которые отражают здоровье, 

обучение, уровень жизни населения [5; 

18]. С экспортной деятельностью данный 

индекс связан косвенно в контексте роста 

потребностей населения в различных то-

варах, не производимых в стране нахож-

дения, и проявляется через увеличение 

численности населения вследствие роста 

продолжительности жизни, качества обра-

зования и доходов населения. 

Индекс восприятия коррупции (Cor-

ruption perceptions index)– это сводный 

индекс, представляющий собой комбина-

цию из 13 опросов и оценок коррупции, 

собранных различными авторитетными 

учреждениями. Коррупция подрывает 

способность правительств защищать лю-

дей, а также общественное доверие к гос-

ударственному управлению, провоцируя 

рост и усложнение контроля над угрозами 

безопасности [16]. С этой точки зрения 

данный индекс отражает уровень гибко-

сти экономической системы, в том числе, 

возможность беспрепятственного и без 

дополнительных скрытых затрат развития 

промышленными предприятиями экспор-

та продукции в другие страны. 

Индекс экономической свободы (Index 

of Economic Freedom) включает четыре 

компонента (верховенство закона, огра-

ниченную государственную власть, эф-

фективность государственного регулиро-

вания, открытость рынка), а каждый ком-

понент, в свою очередь, – по три показа-

теля [19]. В контексте проводимого ис-

следования по оценке рисков внешнетор-

говой деятельности промышленных пред-

приятий важными показателями, вклю-

ченными в индекс экономической свобо-

ды, являются свобода бизнеса, свобода 

торговли, финансовая и налоговая свобода. 

Отчет о глобальной конкурентоспо-

собности (The Global Competitiveness 

Report) объединяет макроэкономические 

аспекты конкурентоспособности и аспек-

ты микропредприятий в единый индекс 

[12; 20]. В отчете представлены 12 основ-

ных показателей конкурентоспособности, 

среди которых прямо связанными с экс-

портной деятельностью являются показа-

тели: эффективные товарные рынки, раз-

мер внутреннего и международного рын-

ка, производство новых и разнообразных 

товаров с использованием сложных про-

изводственных процессов, а к общим по-

казателям относятся, например, показате-

ли: институты, инфраструктура, стабиль-

ная макроэкономическая структура, раз-

витые финансовые рынки и др. 

Глобальный индекс развития рознич-

ной торговли (The Global Retail 

Development Index) включает четыре клю-

чевые для экспортной деятельности про-

мышленных предприятий переменные: 

страновой и деловой риск, рыночная при-

влекательность, насыщенность рынка и 

рост продаж [21]. 

Рейтинг легкости ведения бизнеса в 

стране (Doing business) включает оценку 

государства по следующим внутренним 

показателям: регистрация бизнеса, разре-

шение на строительство, электроснабже-

ние, регистрация собственности, получе-

ние кредита, защита прав инвестора, 

уплата налогов, международная торговля, 

обеспечение исполнения контрактов, за-

крытие бизнеса [8; 17]. Причем в контек-

сте ведения внешнеэкономической дея-

тельности в стране-партнере важны все 

аспекты ведения бизнеса, оцениваемые 

рейтингом. 

Для оценки странового риска отобра-

ны страны-члены БРИКС – это межгосу-

дарственное объединение пяти госу-

дарств: Бразилии, России, Индии, Китая и 

ЮАР. Данный выбор обусловлен тем, что 

все страны этого объединения интенсивно 

развиваются и активно взаимодействуют 

друг с другом, включая экспортно-

импортную деятельность; страны облада-

ют большими природными, трудовыми, 

земельными, водными и иными ресурсами. 

На втором этапе методики проведен 
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анализ и оценка взаимосвязи объема экс-

порта продукции химической промыш-

ленности и показателей страновых рис-

ков, а также общего показателя экспорта. 

Для этого применен регрессионный ана-

лиз. Исходные данные для моделирования 

представлены в табл. 1. Данные взяты с 

сайтов анализируемых рейтингов и офи-

циальной статистики об экспорте по Бра-

зилии, России, Индии, Китаю, ЮАР за 

2012–2021 годы. 

В первую очередь был проведен кор-

реляционный анализ выбранных показа-

телей для оценки риска экспортных опе-

раций, который показал, что наиболее 

тесные связи экспорт химической про-

мышленности демонстрирует с показате-

лями общего объема экспорта (0,98). До-

статочно тесная связь существует также с 

показателями TGCR (0,75) и ICRG (0,68). 

Другие рейтинги на первом этапе не выяви-

ли существенного влияния на показатель 

экспорта химической промышленности. 

Далее была построена регрессия с 

участием всех экзогенных переменных 

(табл. 2). 

Модель в целом значима (F=257,04; 

p=0,00). Однако по результатам проверки 

на линейность связей между эндогенной и 

экзогенными переменными было выявле-

но наличие нелинейности по большинству 

показателей.  

Поскольку показатели экспорта хи-

мической промышленности и общего экс-

порта имеют абсолютные единицы изме-

рения, а показатели рейтингов – относи-

тельное, было принято решение перейти к 

логарифмам абсолютных показателей, 

чтобы привести данные в сопоставимый 

масштаб.

Таблица 1 

Исходная спецификация модели 
Фактор Наименование фактора Код фактора 

Y Экспорт продукции химической промышленности  ExportCМЛНдолл 

X1 Общий экспорт  ExportМЛНдолл 

Х2 Индекс человеческого развития  HDI1 

Х 3 Индекс странового риска  ICRG 

Х4 Индекс качества государственного управления  WGI 

Х5 Индекс восприятия коррупции  CPI100 

Х6 Индекс экономической свободы  EF 

Х7 Индекс глобальной конкурентоспособности  TGCR 

Х8 Глобальный индекс развития розничной торговли  GRDI 

X9 Индекс легкости ведения бизнеса в стране  DB 
Источник: сост. автором. 

 

Таблица 2 

Результат регрессионного анализа 
ExportСМЛНдолл Coef. St.Err.  t-value  p-value [95% Conf Interval] Sig 

ExportМЛНдолл .089 .005 18.93 0 .079 .098 *** 

HDI1 -72078.44 35660.198 -2.02 .058 -146716.09 2559.211 * 

ICRG -583.89 500.717 -1.17 .258 -1631.902 464.123  

WGI 5307.57 4083.753 1.30 .209 -3239.824 13854.964  

CPI100 -241.072 1097.213 -0.22 .828 -2537.565 2055.421  

EF 43.314 887.37 0.05 .962 -1813.973 1900.6  

TGCR 416.09 169.159 2.46 .024 62.037 770.144 ** 

GRDI -608.756 238.489 -2.55 .019 -1107.918 -109.593 ** 

DB -68.924 88.875 -0.78 .448 -254.942 117.094  

Constant 97587.035 101142.36 0.96 .347 -114106.37 309280.44  

 

Meandependentvar 74922.862 SD dependentvar 70743.647 

R-squared 0.992 Number of obs 29 

F-test 257.040 Prob> F  0.000 

Akaikecrit. (AIC) 609.461 Bayesiancrit. (BIC) 623.134 

*** p<.01, ** p<.05, * p<.1 

Источник: сост. автором. 
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В итоге была получена значимая мо-

дель. Однако проверка модели на линей-

ность связей между эндогенной и экзо-

генными переменными и на коллинеар-

ность выявила наличие нелинейности и 

мультиколлинеарности по большинству 

показателей. 

Поэтому модель была скорректирова-

на с учетом данных проблем, а также с 

учетом незначимости ряда факторов. В 

новой модели удалось решить проблемы 

мультиколлинеарности и линейности, 

убрать незначимые факторы. В целом мо-

дель оказалась значимой (табл. 3). 

Для данной спецификации был про-

веден анализ на соответствие другим по-

ложениям теоремы Гаусса-Маркова (рис. 

2). В итоге скорректированная модель по-

казала хорошие свойства остатков. Остат-

ки нормальны визуально и согласно тесту 

Шапиро-Уилка (z=0.020; p=0.49). Остатки 

имеют незначительную гетероскедастич-

ность, которая не подлежит коррекции.  

В связи с наличием в модели фактора 

общего экспорта, который в значительной 

мере объясняет дисперсию экспорта хи-

мической промышленности, было принято 

решение проверить гипотезу о влиянии 

включенных в модель рейтингов на экс-

порт химической продукции отдельно. В 

итоге была получена следующая модель 

(табл. 4). 

 

Таблица 3 

Результат регрессионного анализа (преобразованная модель) 
lnExportC Coef. St.Err.  t-value  p-value [95% Conf Interval] Sig 

lnExport 1.229 .058 21.27 0 1.112 1.346 *** 
HDI1 -2.786 .782 -3.56 .001 -4.367 -1.205 *** 
ICRG -.055 .011 -4.87 0 -.078 -.032 *** 
WGI .161 .033 4.94 0 .095 .226 *** 
DB .004 .001 3.70 .001 .002 .007 *** 
Constant -.623 .931 -0.67 .507 -2.506 1.26  
Meandependentvar 10.539 SD dependentvar 1.092 
R-squared 0.961 Numberofobs 45 
F-test 192.630 Prob> F  0.000 
Akaikecrit. (AIC) 0.549 Bayesiancrit. (BIC) 11.389 
*** p<.01, ** p<.05, * p<.1 

Источник: сост. автором.

 

 

 

 
а)                                                                          б) 

Рис. 2. Графические тесты преобразованной модели на:  

а) нормальность и б) гетероскедастичность остатков 
Источник: сост. автором. 
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Таблица 4 

Результат регрессионного анализа в части оценки влияния индексов рейтингов  

на экспорт химической продукции 
lnExportC Coef. St.Err.  t-value  p-value [95% Conf Interval] Sig 

ICRG .111 .025 4.40 0 .06 .162 *** 
WGI -.329 .066 -4.95 0 -.463 -.195 *** 
DB .01 .003 2.86 .007 .003 .017 *** 
Constant 3.89 1.313 2.96 .005 1.239 6.541 *** 
Meandependentvar 10.539 SD dependentvar 1.092 
R-squared 0.508 Numberofobs 45 
F-test 14.138 Prob> F  0.000 
Akaikecrit. (AIC) 110.673 Bayesiancrit. (BIC) 117.900 
*** p<.01, ** p<.05, * p<.1 

Источник: сост. автором.

 

 
а)                                                                      б) 

Рис. 3. Графические тесты полученной модели на:  

а) нормальность и б) гетероскедастичность остатков 
Источник: сост. автором. 

 

Таблица 5 

Модель со случайными эффектами 
Variable ols3 ols5 fe3 fe5 re3 re5 

ICRG  .111084*** -.055317*** .0135569* -.003142 .014635* -.055317*** 

WGI  -.328811*** .160654*** .086 .037299 .072955 .160654*** 

DB  .009728** .004456*** .000311 -.001276* .000185 .004456*** 

lnExport  1.229131***  .943878***  1.229131*** 

HDI1   -2.785910***  .460153  -2.785920*** 

_cons 3.889981** -.623042 9.993409*** -1.530807 9.9339323*** -.623042 

N 45 45 45 45 45 45 

R2 .508475 .961084 .277086 .830221   

rmse .793279 .228864 .112318 .055965 .116735 .228864 

aic 110.673 .548643 -69.882 -131.078   

bic 117.900 11.3886 -62.655 -120.238   

*** p<.01, ** p<.05, * p<.1 

Источник: сост. автором.

Модель в целом значима. Остатки по-

чти нормальны визуально и имеют незна-

чительную гетероскедастичность (рис. 3), 

которая не подлежит коррекции.  

На основе двух полученных специфи-

каций были построены также модели с  

 

фиксированными и случайными эффекта-

ми. В результате анализа был сделан вывод 

о значимости и случайном характере разли-

чий между объектами анализа. В качестве 

основной была выбрана пятифакторная мо-

дель со случайными эффектами (табл. 5). 
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Сравнение реальных и расчетных зна-

чений показало, что модель может ис-

пользоваться для дальнейшего анализа. 

Таким образом, регрессионная модель 

имеет следующий вид: 

lnExportC=-0,62+1,23lnExport-

0,055ICRG+0,16WGI+0,004DB-

2,79HDI+uit. 
На третьем этапе методики интер-

претируются показатели риска, имеющие 

наиболее тесные связи с экспортом про-

дукции химической промышленности. В 

построенной модели коэффициенты при 

рейтинговых показателях не так важны, 

поскольку главной задачей данного ис-

следования было установление наличия 

связи данных рейтингов, измеряющих 

страновой риск, с экспортом химической 

промышленности. Тем не менее, можно 

отметить, что при увеличении объема 

экспорта стран в целом рост экспорта хи-

мической промышленности будет прохо-

дить более высокими темпами, а потенци-

альное снижение позиции в рейтинге 

странового риска может привести к росту 

экспорта химической промышленности; 

повышение позиций в рейтингах качества 

государственного управления и легкости 

ведения бизнеса также влечет за собой 

повышение объема экспорта химической 

промышленности, что является подтвер-

ждением нашей гипотезы. При этом вы-

зывает сомнение наличие обратной связи 

между экспортом химической промыш-

ленности и индексом развития человече-

ского потенциала. Такой характер связи 

можно, вероятно, объяснить характером 

выборки, в которую вошли только страны, 

относящиеся к БРИКС, для которых пока 

характерно невысокое значение индекса 

развития человеческого потенциала и при 

этом достаточно большой объем экспорта 

химической промышленности в ее массо-

вом сегменте. Поскольку факт наличия 

связи установлен, выбранные рейтинги 

могут участвовать в оценке риска экспор-

та химической промышленности для кон-

кретного предприятия. 

На четвертом этапе с учетом полу-

ченных результатов моделирования мож-

но сделать вывод о том, что наиболее су-

щественными страновыми рисками экс-

портной деятельности продукцией хими-

ческого производства являются политиче-

ские и финансово-экономические риски. 

Поэтому предлагаются следующие общие 

рекомендации по их нивелированию при-

менительно к производителям двух стран, 

реализующих химическую продукцию на 

партнерских рынках. 

Снижение политического риска пре-

дусматривает (на примере России и Китая 

как стран-членов БРИКС): 

1) Мониторинг правительственных 

документов двух стран в части проводи-

мой политики как общей (применительно 

к международному сообществу), так и в 

отношении страны-партнера (соответ-

ственно, Китая/России). Это позволяет 

бизнесу оценить текущий политический 

риск, а также политический риск, который 

возможен в будущем, и принять решение 

по модели развития своей внешнеторго-

вой деятельности на партнерском рынке – 

стагнация, рост, уход с рынка. 

2) Анализ встреч и выступлений на 

них глав России и Китая, представителей 

министерств и ведомств двух стран, отве-

чающих за вопросы развития химической 

промышленности и внешнеторговых от-

ношений. Все это необходимо для пони-

мания трендов развития отрасли и отсле-

живания ниши на рынке химической про-

дукции, востребованной страной-импор-

тером в среднесрочной и долгосрочной 

перспективе. 

Сокращение финансово-экономичес-

кого риска затрагивает (на примере Рос-

сии и Китая как стран-членов БРИКС): 

1) соблюдение норм торгового зако-

нодательства и правил обеих сторон, со-

здание благоприятного торгового имиджа 

Китая и России на партнерских рынках; 

2) оценку норм в части внешнеторго-

вой деятельности на партнерских рынках 

с точки зрения их трактовки (ознакомле-

ние с комментариями к законам, разъяс-

няющими подзаконные акты, судебной 

практикой), изменения (отслеживание за-

конодательных новаций); 

3) переориентация России/Китая на 

новые высококонкурентоспособные виды 

экспортируемой химической продукции 

на партнерский рынок; 



ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 

247 

4) укрепление торгового сотрудниче-

ства, двусторонней экономически взаимо-

выгодной торговли российских и китай-

ских производителей химической продук-

ции на партнерских рынках; 

5) избежание двойного налогообло-

жения и снижение торговых барьеров при 

выходе химических предприятий-

экспортеров на партнерский рынок. 

Таким образом, обобщая проведенное 

исследование, необходимо отметить, что 

страновые риски являются важными при 

осуществлении экспорта химической про-

дукции на партнерские рынки. Особое 

значение отводится политическим и фи-

нансово-экономическим рискам, их ана-

лизу, оценке, управлению. 

Дальнейших разработок требует фор-

мирование методики оценки отраслевого 

и корпоративного риска с учетом полу-

ченных результатов по страновым рискам 

применительно к производителям хими-

ческой продукции, реализующим ее на 

партнерских рынках, поскольку в каждой 

стране есть своя специфика в химической 

сфере деятельности, свои проблемы и 

возможности, затрагивающие конкретного 

хозяйствующего субъекта. 
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Одним из наиболее перспективных 

сегментов сферы услуг, с точки зрения 

уровня взаимодействия с другими отрасля-

ми национальной экономики и эффектив-

ности хозяйственной деятельности при от-

носительно невысоких затратах на созда-
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ние и последующее обеспечение бизнес-

процессов, следует признать активно раз-

вивающийся рынок консалтинговых услуг. 

Консалтинговые услуги и их рост создают 

дополнительные возможности для разви-

тия предпринимательских способностей и 

активности в различных секторах эконо-

мики, способствуют повышению эффек-

тивности стратегий отдельных предприя-

тий и организаций, оказывают влияние на 

процесс цифровизации в условиях роста 

кризисных явлений и повышения уровня 

неопределенности.  

Можно говорить о значительной 

трансформации рынка консалтинговых 

услуг и постепенном переходе от исключи-

тельно консультационных и  информаци-

онно-аналитических услуг различным ор-

ганизациям и предприятиям в условиях 

ограниченного доступа к информацион-

ным ресурсам, как это было характерно 

для начального этапа развития консал-

тинга в XX в. в развитых странах,  к более 

сложной и многоступенчатой работе по со-

зданию адаптивных стратегий развития не 

только отдельных предприятий и произ-

водственно-хозяйственных комплексов,  

но и отраслей и территориальных органов 

государственной власти в контексте необ-

ходимости обеспечения успешного пере-

хода к требованиям цифровой экономики. 

Необходимо также учитывать тот 

факт, что консалтинг как услуга стала при-

обретать дополнительные функции, 

прежде всего, образовательную функциюc 

точки зрения возможности формирования 

образовательного контента для определён-

ных категорий слушателей, что также 

очень важно в контексте устойчивого раз-

вития рынка труда в современных усло-

виях. Именно консалтинговые организа-

ции, по мнению авторов, должны способ-

ствовать развитию современных тенден-

ций на рынке труда, учитывающих не 

только изменение форматов, методов и 

способов реализации трудовых функций в 

условиях реального производства, но и по-

явление новых профессий, которые соот-

ветствуют требованиям инновационной 

экономики и неизбежно приводят к струк-

турным трансформациям всей экономиче-

ской системы. 

В связи с вышесказанным, весьма ак-

туальным является выработка определён-

ного организационно-экономического ме-

ханизма, посредством реализации кото-

рого рынок консалтинговых услуг и те 

предпринимательские структуры, которые 

уже успешно функционируют на нем, мо-

гут вступать в эффективное взаимодей-

ствие с основными субъектами современ-

ного рынка труда для решения ключевых 

проблем, связанных с появлением и рас-

пространением новых профессий, в том 

числе и в сфере услуг.   

В данном случае, по мнению авторов, 

с учетом исследования позиции отдельных 

работ по данной проблематике [1–6] необ-

ходимо говорить не о едином унифициро-

ванном механизме такого рода взаимодей-

ствия, а о выработке нескольких вариантов 

реализации программных мероприятий по 

системной поддержке развития новых про-

фессий инновационной экономики.  

К числу таких вариантов можно отнести: 

1. Участие консалтинговых организа-

ций, прежде всего с точки зрения выполне-

ния экспертной функции, в разработке ос-

новной нормативно-правовой документа-

ции, которая регламентировала бы новые 

профессии с точки зрения их адаптации к 

существующим нормам и требованиям 

российского законодательства. В первую 

очередь необходимо упомянуть о внесении 

изменений или разработке принципиально 

иных образовательных стандартов, по ко-

торым необходимо готовить специалистов 

по новым профессиям, а также об обсуж-

дении в деловом сообществе и последую-

щем принятии профессиональных стан-

дартов, в которых были бы четко пропи-

саны и взаимосвязаны с конкретными ин-

новациями трудовые функции такого рода 

работников. Именно опыт консалтинговых 

организаций мог быть весьма полезен с 

точки зрения соотнесения возможностей 

от внедрения конкретных инноваций и тре-

бований к персоналу, находящемуся во 

взаимодействии с инновационным процес-

сом и обеспечивающему непрерывность 

производственно-хозяйственной деятель-

ности.  

Несомненно, что участие в данном 

процессе не должно быть прерогативной 
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отдельных консалтинговых организаций, с 

точки зрения определенной дискримина-

ции в отношении прочих участников 

рынка. В данном случае речь идёт о при-

влечении саморегулирующих организаций 

в области консалтинга, которые могли бы 

объединять значительное количество 

участников рынка и обладать возможно-

стью использования ресурсного потенци-

ала отдельных консалтинговых организа-

ций. К числу основных направлений дея-

тельности в рамках рассматриваемого ме-

ханизма можно отнести: 

̶ проведение экспертной оценки и 

формирования заключений о целесообраз-

ности принятия профессиональных\обра-

зовательных стандартов по новым профес-

сиям; 

̶ разработку примерных профессио-

нальных\образовательных стандартов по 

новым профессиям исходя из отраслевой 

направленности консалтинга (например, в 

условиях финансового консалтинга участ-

ники данного сегмента рынка могли быть 

привлечены к разработке стандартов по 

новым профессиям, связанным с иннова-

циями в сфере финансового менеджмента, 

общественного участия в сфере государ-

ственных и муниципальных финансов, 

риск-менеджмента и т.д.); 

̶ участие в формировании и реализа-

ции дорожной карты по согласованию с 

органами государственной власти, по раз-

работке и внедрению профессиональ-

ных\образовательных стандартов по но-

вым профессиям в российской экономике 

и т.д.  

Следует также учесть тот факт, что по-

явление новых профессий и их законода-

тельное регулирование не ограничивается 

исключительно вопросами принятия опи-

санных выше стандартов. В связи с этим 

необходимо учесть возможность привле-

чения консалтинговых организаций к про-

цессу разработки новых положений и тре-

бований по таким актуальным направле-

ниям, как: 

̶ обеспечение охраны труда в усло-

виях внедрения новых профессий; 

̶ выработка требований по обеспече-

нию производственной безопасности в 

условиях новых профессий; 

̶ разработка положений по формату 

и характеру организации трудовой дея-

тельности, что особенно актуально в усло-

виях развития системы частичной занято-

сти, неполного рабочего дня и распростра-

нения дистанционных технологий в реше-

нии производственно-хозяйственных за-

дач без ущерба основным целям предприя-

тия и т.д. 

2. Второй, не менее важный, набор 

управленческих действий связан с уча-

стием консалтинговых организаций в реа-

лизации уже конкретных мероприятий по 

внедрению и распространению определён-

ных новых профессий на рынке труда при-

менительно к особенностям не только от-

расли, но, в большей степени, отдельного 

предприятия или фирмы. Разработка дан-

ного организационного механизма воз-

можна только лишь в случае успешной ре-

ализации предыдущего варианта, описан-

ного выше, и предполагает активное уча-

стие широкого круга субъектов, оказываю-

щих консалтинговые услуги. 

В данном случае предполагается воз-

можность персонализированного подхода 

при формировании набора новых профес-

сий уже для конкретных предприятий, уча-

стие консалтинговых организаций в мето-

дическом и институциональном сопровож-

дении подобного рода действий, взаимный 

двусторонний контроль за изменениями в 

процессе внедрения результатов консал-

тинга и оценка перспектив стратегиче-

ского развития анализируемого предприя-

тия с учетом предпринятых действий и их 

социально-экономической эффективности. 

Наибольшим потенциалом для участия 

консалтинговых организаций в данном 

процессе обладает рынок крупного про-

мышленного бизнеса, который, прежде 

всего, заинтересован в поиске новых тра-

екторий для сокращения себестоимости 

как добычи, так и обработки природных 

ресурсов и минерально-сырьевой базы по-

средством внедрения инновационных про-

дуктов и развития системы новых профес-

сиональных компетенций. Однако в даль-

нейшем необходимо при участии государ-

ства с точки зрения стимулирования по-

добного рода активности привлечение кон-

салтинговых организаций к решению 
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проблем кадрового обеспечения малого и 

среднего бизнеса с точки зрения выра-

ботки для них наиболее выгодного вари-

анта внедрения новых профессий, т.к. их 

появление окажет значительное влияние 

на бизнес-процессы, происходящие в орга-

низации и сможет как способствовать эко-

номическому росту, так и привести к ухуд-

шению экономического положения, что в 

условиях МСП представляется более рис-

ковым по сравнению с крупным бизнесом. 

Как видно из представленных рассуж-

дений, главная цель механизма консал-

тинга во втором варианте – разработка 

конкретных рекомендаций и набора управ-

ленческих действий для представителей 

бизнеса в рамках перехода к новым про-

фессиям на рынке труда и внедрением ин-

новаций, которые, собственно, и опреде-

ляют параметры происходящих изменений 

с учетом общих особенностей технологи-

ческого уклада и направленности соци-

ально-экономической политики конкрет-

ного государства. С другой стороны, в от-

личие от первого варианта, который изна-

чально носит определенный имиджевый и 

репутационный характер для участников 

консалтингового рынка, повышается мас-

штаб распространения консалтинговой де-

ятельности и, соответственно, создаются 

условия для роста прибыли консалтинго-

вых организаций в новых экономических 

условиях. Даже наличие кризисных явле-

ний, так или иначе в среднесрочной и дол-

госрочной перспективе, оказывает поло-

жительный эффект для тех консалтинго-

вых организаций, которые способны пред-

ложить новые экономические решения, 

направленные на повышение уровня 

устойчивости предпринимательского сек-

тора, в том числе за счет изменения трудо-

вых функций и реформирования всей орга-

низационной структуры конкретного пред-

приятия на инновационной основе.   

3. Последний вариант возможной раз-

работки организационно-экономического  

механизма развития рынка новых профес-

сий в России связан с его адаптацией к 

непосредственной деятельности самих 

консалтинговых организаций, которые, 

также как и любой другой субъект рыноч-

ных отношений, могут столкнуться с необ-

ходимостью коррекции текущих бизнес-

процессов в связи с изменением структуры 

собственного персонала и необходимо-

стью более активного внедрения иннова-

ций, прежде всего, искусственного интел-

лекта.   

 

ЛИТЕРАТУРА  

1. Мрочковский Н.С. Управленческий 

консалтинг в цифровой экономике // Науч-

ные исследования и разработки. Эконо-

мика фирмы. 2020. Т. 9. № 2. С. 67-72. 

2. Петров А.Н. Современная модель 

стратегического менеджмента // Известия 

Санкт-Петербургского государственного 

экономического университета. 2017. № 1-1 

(103). С. 12-20. 

3. Руденко Е.А. Роль консалтинга в со-

временной экономике // Научные револю-

ции как важнейшее обстоятельство разви-

тия науки и техники. Стерлитамак, 2022.   

С. 82-84. 

4. Тодика М.В., Тибилова В.Э. Тенден-

ции развития рынка консалтинговых услуг 

в РФ в условиях кризиса // Общество и эко-

номика знаний, управление капиталами: 

цифровая экономика знаний. Краснодар, 

2022. С. 452-457. 

5. Greiner L.E., Metzger R.O. Consulting 

to management, Englewood Cliffs, NJ,      

Prentice-Hall, 1983. 74 p. 

6. Kaplan S., Mikes A. Managing risks: A 

new framework // Harvard business rev.     

Boston, 2012. Vol. 90. № 6. P. 48-60.

 

 



253 

Журнал правовых и экономических исследований. 

Journal of Legal and Economic Studies, 2023, 3: 253–257 

© С.Д. Волков, В.С. Чекалин, А.В. Кучумов, 2023 
 

 

EDN QTVJAH  

DOI 10.26163/GIEF.2023.87.64.036  

УДК 332.146.2 

С.Д. Волков, В.С. Чекалин, А.В. Кучумов 

КООПЕТИЦИЯ В ОБЛАСТИ МАРКЕТИНГА ДЕСТИНАЦИИ  
В ТУРИЗМЕ 
 

Сергей Денисович Волков – проректор по научной работе, заведующий кафедрой государственного и 

муниципального управления и менеджмента, АНО ДПО «Санкт-Петербургский институт бизнеса и инно-

ваций», доктор экономических наук, профессор, академик Петровской Академии Наук и Искусств,                

г. Санкт-Петербург; e-mail: sdvspb@mail.ru. 

Вадим Сергеевич Чекалин – профессор кафедры государственного и территориального управления, 

ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный экономический университет», доктор экономиче-

ских наук, профессор, Заслуженный деятель науки РФ, г. Санкт-Петербург; e-mail: vchekalin10@list.ru. 

Артур Викторович Кучумов – доцент кафедры экономики и управления в сфере услуг, ФГБОУ ВО 

«Санкт-Петербургский государственный экономический университет», кандидат экономических наук, до-

цент, г. Санкт-Петербург; e-mail: arturspb1@yandex.ru. 

 

В статье основное внимание уделяется характеристикам коопетиции в туризме и, 
в частности, в туристских дестинациях. Совместное размещение в туристских дести-
нациях вызывает различные формы ситуаций коопетиции, которые не очень распростра-
нены в географически разбросанных отраслях. Рассматривается идея совместного тури-
стического продукта, такого как опыт туриста в дестинации, которая стимулирует 
конкурирующих поставщиков услуг сотрудничать, а единое географическое размещение 
создает ситуацию, в которой конкурирующие фирмы в дестинации ведут совместную 
деятельность по брендингу и маркетингу.  

Ключевые слова: коопетиция; маркетинг; управление; совместное размещение; се-
зонность; туристский продукт. 

 

S.D. Volkov, V.S. Chekalin, A.V. Kuchumov 

COOPETITION IN DESTINATION MARKETING IN TOURISM 
 

Sergey Volkov – vice-rector for scientific research, Head of the Department of State and Municipal Administration 

and Management, St. Petersburg University of Business and Innovations, Doctor of Economics, professor, member 

of Petrovskaya Academy of Sciences and Arts, St. Petersburg; e-mail: sdvspb@mail.ru. 

Vadim Chekalin – professor, the Department of State and Territorial Management, St. Petersburg State University 

of Economics, Doctor of Economics, professor, Honoured Science Worker of the Russian Federation,                       

St. Petersburg; e-mail: vchekalin10@list.ru. 
Artur Kuchumov – senior lecturer, the Department of Economics and Management in Service Sphere,                    

St. Petersburg State University of Economics, PhD in Economics, associate professor, St. Petersburg; e-mail: 

arturspb1@yandex.ru. 

 

We focuson the characteristics of coopetition in tourism and, in particular, in tourist                
destinations. Colocation in tourist destinations results in various forms of coopetition that are not 
common in geographically dispersed industries. We consider the idea of a collaborative tourist 
product, such as a tourist experience in a destination, which encourages competing service             
providers to cooperate. The geographic colocation contributes to joint branding and marketing     
activities carried out by competing firms. 

Keywords: coopetition; marketing; management; colocation; seasonality; tourist product. 
 

Коопетиция является актуальной пер-
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ного явления в туризме и туристских де-

стинациях. В статье основная цель состоит 

в том, чтобы отобразить особенности со-

трудничества туризма и туристских дести-

наций. Как правило, несколько видов тури-

стической деятельности сосредоточены на 

одних и тех же (небольших) географиче-

ских территориях, туристических курортах 

или направлениях. 

Три точки зрения, а именно конкурен-

ция, коопетиция и сотрудничество – неод-

нократно подчеркивались в современных 

исследованиях в области менеджмента и 

маркетинга. В то время как конкуренция и 

сотрудничество считаются основными па-

радигмами, статус кооперации не так вы-

сок, и обычно она не считается типичной 

парадигмой. Однако возникла парадигма 

кооперации, при которой фирмы не только 

сотрудничают или конкурируют с опреде-

ленными заинтересованными сторонами, 

но и участвуют в этих действиях одновре-

менно. Кроме того, сотрудничество назы-

вают мультипарадигмальным подходом, 

который позволяет сочетать достоинства 

как конкуренции, так и сотрудничества, 

что, по сути, создает постоянный парадокс 

между конкурентной и сотруднической 

напряженностью [7]. 

Соображения конкуренции или со-

трудничества являются лишь полуправдой 

в деловой практике. В конце девятнадца-

того века картели и сговоры уже рассмат-

ривались в учебниках по экономике биз-

неса. Они основаны на сотрудничестве 

между конкурирующими фирмами, их ос-

новной целью является достижение моно-

польного положения на рынке. В этом 

смысле они увеличивают излишек произ-

водителя почти до уровня монополии и в 

то же время уменьшают излишек потреби-

теля. Картели и сговоры являются беспро-

игрышными ситуациями, поскольку обе 

(все) фирмы будут создавать большую 

прибыль, чем без картеля. Но из-за умень-

шения потребительского излишка они 

также являются беспроигрышными ситуа-

циями, которые уменьшают общий изли-

шек рынка. Картели и сговоры имеют тот 

же аспект, который характерен для коопе-

рации: одновременное сотрудничество и 

конкуренция. Однако они не следуют ти-

пичным формам кооперации. По сравне-

нию с картелями, в типичной коопетиции 

фирмы должны создавать стоимость более 

многогранным образом в виде чистой сто-

имости. Коопетиция, которая делает упор, 

в частности, на сотрудничество и создание 

стоимости между конкурирующими фир-

мами, также называется диадной коопети-

цией. 

Дискуссии о коопетиции имеют много 

точек зрения и аспектов. Выделяются сле-

дующие категории коопетиции: 

1. Внутриорганизационная коопетиция 

против межорганизационной коопетиции. 

2. Диадическая коопетиция. 

3. Процессуальная коопетиция. 

4. Многогранная или контекстуальная 

коопетиция. 

5. Непреднамеренная, молчаливая и 

неожиданная коопетиция. 

Большинство исследований коопети-

ции сосредоточено на межорганизацион-

ной коопетиции, которая представляет со-

бой сотрудничество между фирмами (или 

организациями). Однако в последнее 

время в литературе по менеджменту и мар-

кетингу набирают популярность коопети-

ции на микроуровне или внутриорганиза-

ционного сотрудничества. В дополнение к 

внутриорганизационной коопетиции на 

микроуровне определяют межорганизаци-

онную коопетицию на мезоуровне, межсе-

тевую коопетицию на макроуровне и реги-

ональную коопетицию на метауровне. 

Межорганизационная коопетиция ча-

сто представляет собой диадическую ко-

опетицию, которая легко вызывает напря-

женность между фирмами сотрудничества 

из-за кооперативного преимущества и ле-

жащей в основе оппортунистической 

оценки ценности участников. Например, 

кооперация охватывает несколько заинте-

ресованных сторон фирм, состоящих как 

из вертикальных, так и горизонтальных от-

ношений: поставщики, компания, кли-

енты, комплементарии и конкуренты. Ко-

опетиция, в которой участвуют заинтере-

сованные стороны, такие как государ-

ственный сектор, является многогранным 

сотрудничеством. 

Одна из возможных форм коопетиции 

и сотрудничества между конкурирующи-
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ми фирмами основана на непреднамерен-

ных, возникающих или неявных методах 

коопетиции. Например, возможными ис-

точниками этого являются побочные эф-

фекты, действия государственного органа 

или манеры потребителей. Кроме того, 

совместное расположение или географиче-

ская близость являются одной из возмож-

ных причин непреднамеренной коопети-

ции между фирмами в коммерческих цен-

трах, например в центре города, или в ту-

ристических местах. 

В туристических направлениях клиент 

обычно создает свой собственный тури-

стический продукт и впечатления, которые 

основаны на услугах всего направления. 

Известен тот факт, что туристический про-

дукт состоит из нескольких услуг и турист 

проводит свое время (несколько дней или 

даже недель) в одном и том же месте в ту-

ристической дестинации, чтобы создать 

впечатления, т.е. построить свой туристи-

ческий продукт. Происходит ситуация, в 

которой турист, согласно некоторым ис-

следованиям в области управления туриз-

мом, является менеджером своей собствен-

ной цепочки поставок или, по крайней 

мере, совместно создает свой конечный 

продукт с поставщиками туристских услуг 

дестинации. Туристический опыт основан 

не только на действиях поставщиков услуг, 

но и на действиях самого туриста, а также 

других туристов. Таким образом, туристы 

совместно создают свои услуги друг с дру-

гом и с поставщиками услуг. 

Большая часть туристического обо-

рота приходится на иностранных клиен-

тов. Таким образом, даже большая часть 

оборота может быть сосредоточена на экс-

портной деятельности с иностранными за-

казчиками. Это влияет на характеристики 

туристических услуг. Современные транс-

портные и информационные технологии 

разрушили барьеры расстояния. В частно-

сти, информационные технологии изме-

нили роль клиента или туриста в туристи-

ческом бизнесе. Поскольку туризм – это 

услуга, связанная с местом, взаимодей-

ствие с клиентами также традиционно но-

сит физический характер и связано с ме-

стом (туристическим направлением). По-

мимо взаимодействия с клиентами в 

физической среде, расширилась роль вир-

туальных сред. Взаимодействие с клиен-

тами в виртуальных средах основано на 

ориентированной на клиента перспективе 

совместного творчества, при которой роль 

клиента активна, а диалог является двусто-

ронним и непрерывным. 

Существует три уровня коопетиции: 

̶ общая деятельность между различ-

ными дестинациями в родной стране; 

̶ уровень назначения – например, в 

виде DMO; 

̶ уровень предпринимателей (а также 

фирм и работников) в дестинации. 

В бизнесе используются различия 

между практиками коопетиции на микро-, 

мезо- и макроуровнях. Коопетиция на мик-

роуровне может быть основана на индиви-

дуальных и групповых действиях, а также 

на мезо-/макроуровневых совместных дей-

ствиях между группами. В таблице пока-

заны эти три уровня в контексте туризма. 

На каждом уровне есть характери-

стики кооперации, конкуренции и их одно-

временности, т.е. кооперации. Все три 

уровня тесно связаны. И сотрудничество, и 

конкуренция между этими фирмами тесно 

связаны с местностью; другими словами, 

существует коопетиция на основе место-

положения и конкуренция на основе ме-

стоположения. 

Кроме того, можно реализовать ситуа-

цию коопетиции через повседневную свет-

скую беседу, привычки и увлечения. Также 

представляется, что географическая бли-

зость является одним из потенциальных ис-

точников практики повседневного неофици-

ального сотрудничества между конкурен-

тами, что является источником коопетиции. 

Туризм – это индустрия, основанная на 

местоположении. Благодаря совместному 

расположению предприниматели проводят 

множество официальных и неофициаль-

ных встреч даже в свободное от работы 

время. Кроме того, возможности получе-

ния образования связаны с работой по раз-

витию в дестинации. Совместная деятель-

ность по развитию, такая как коопетиция, 

ориентирована на межсезонье. В лучшие 

сезоны социальные контакты и работа по 

развитию основаны на оперативном со-

трудничестве и интуиции. 
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Конкуренция, сотрудничество и кооперирование, деятельность на разных уровнях 

в отношении организации туристских дестинаций 
 Сотрудничество Коопетиция Конкуренция 

Уровень между 

дестинациями 

На пути к международ-

ным рынкам 

Одновременное сотруд-

ничество между дестина-

циями на международных 

рынках и конкуренция в 

стране происхождения 

В родной 

стране 

Дестинация, DMO 
Общестроительные  

работы в дестинации 

Одновременное сотруд-

ничество между членами 

DMO в работе по разви-

тию дестинации и опера-

ционная коопетиция друг 

с другом 

Члены DMO 

имеют случаи 

операционной 

конкуренции 

друг с другом в 

фоновом ре-

жиме 

Фирмы, рабочие и 

предприниматели 

в дестинации 

Периодическое сотрудни-

чество для обеспечения 

положительных впечатле-

ний туристов; членство в 

DMO; личная дружба; со-

трудничество на основе 

местоположения 

Общее членство и слу-

чайное сотрудничество, 

связанное с постоянной 

ежедневной коопетицией 

Ежедневная ло-

кальная конку-

ренция 

Заметные черты коопетиции связаны с 

компонентами цепочки поставок. В тури-

стических направлениях все три части це-

почки поставок связаны с коопетицией. 

Совместные закупки, совместное обучение 

и стратегия, инновации и разработка, сов-

местный маркетинг – типичные проявле-

ния совместного размещения. Совместная 

маркетинговая деятельность является 

наиболее типичной формой коопетиции в 

сфере туризма. Совместный маркетинг ор-

ганизуется маркетинговыми ассоциациями 

в пункте назначения (DMO). Кроме того, 

важную роль в работе DMO играет госу-

дарственный сектор. Акцент на коопера-

ции делается на промежуточной и нисхо-

дящей кооперации. В частности, роль ко-

опетиции в середине потока, такого как со-

трудничество в ключевых видах деятель-

ности, стратегической работе, знаниях и 

инновациях, сегодня более важна в ту-

ризме [3]. 

В туризме, в отличие от обрабатываю-

щей промышленности, главной причиной 

совместного размещения являются геогра-

фические условия, обеспечивающие осо-

бенности, которые подходят для инду-

стрии туризма из-за их привлекательных 

характеристик. В производстве близость 

других фирм может быть причиной уве-

личения колокации без каких-либо основ-

ных географических особенностей. Сов-

местное размещение конкурирующих и до-

полняющих друг друга поставщиков услуг 

является источником ситуации коопети-

ции в туризме. Тот факт, что совместное 

размещение вызывает различные совмест-

ные действия между фирмами в туристиче-

ском направлении, также означает сотруд-

ничество между конкурирующими фир-

мами, другими словами, коопетицию. В ту-

ристических дестинациях кооперация 

имеет как диадические, так и контексту-

альные формы. Сотрудничество основано 

на сильной интуиции участников дестина-

ции в отношении общего туристического 

продукта, который потенциально вклю-

чает в себя все доступные услуги дестина-

ции. Это, пожалуй, самое сильное проявле-

ние совместного расположения в туристи-

ческом направлении и важная движущая 

сила коопетиции. 

Туристические направления представ-

ляют собой хороший пример для изучения 

последствий коопетиции в бизнесе. Сов-

местное расположение и сезонность явля-

ются сильными характеристиками тури-

стической дестинации, которые влияют на 

формы сотрудничества. Результаты осо-

бенно применимы к тем отраслям, осно-
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ванным на местоположении, в которых 

важны совместные бренды разных фирм. 

Возможности аутсорсинга высоки в 

туристических направлениях из-за близо-

сти конкурирующих, дополняющих и 

снабжающих фирм в месте назначения. И 

наоборот, цель контроля управления це-

почками поставок на основе местоположе-

ния находится на относительно высоком 

уровне в туристических направлениях, и 

необходимость развития общего продукта 

бизнес-агломерации (туристического про-

дукта) признается на всех уровнях и всеми 

участниками туристического направления. 

Эти виды деятельности являются частью 

коопетиции на макро- или метауровне. 
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Повышение инновационной активно-

сти – один из факторов, сопровождающих 

современное экономическое развитие. На 

фоне преимуществ, связанных с достиже-

ниями экономики знаний и обеспечиваю-

щих необходимые темпы роста и качество 
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жизни, прослеживаются проблемы, обу-

словленные внешними шоками, внутрен-

ними противоречиями и экономической 

нестабильностью. Актуальным в этой 

связи является уточнение роли стандарти-

зации в экономике знаний для повышения 

эффективности ее применения в интересах 

устойчивости развития и улучшения каче-

ства жизни. Представляется целесообраз-

ным проведение анализа теоретических ас-

пектов вклада стандартизации в процессы 

роста и развития, выделение ее институци-

ональной роли в условиях перехода на но-

вый уровень экономического развития при 

доминирующем вкладе ключевых отрас-

лей экономики знаний. 

Пионерные исследования России в об-

ласти стандартизации в двадцатом столе-

тии обусловили значительное количество 

научных трудов, посвященных становле-

нию данной сферы. Большой вклад в раз-

витие стандартизации как фундаменталь-

ного элемента нового научного направле-

ния – экономики качества внес В.В. Окре-

пилов. Монография [7] содержит фунда-

ментальные сведения об эволюции стан-

дартизации в составе экономики качества. 

В настоящее время стандартизация явля-

ется той основой, которая выводит эконо-

мическое развитие на новый уровень. В 

этой связи известны имена Б.В. Бойцова, 

В.Я. Белобрагина, А.В. Гличева, Е.А. Гор-

башко, Т.И. Зворыкиной, Т.А. Салимовой 

и др. 

Экономика знаний, полностью постро-

енная на новейших достижениях в области 

науки и образования, здравоохранения и 

биотехнологий, информационных и теле-

коммуникационных технологий, остро 

нуждается в ускорении научного и техно-

логического прогресса, обеспеченном 

стандартами и решениями по их внедре-

нию. Залогом успешного решения данной 

задачи является цифровизация, в первую 

очередь, охватывающая сферу стандарти-

зации. Согласно данным, приведенным в 

[8], «Россия, наряду с США и Германией, 

входит в настоящее время в тройку миро-

вых лидеров по переводу всех стандартов 

из бумажного формата в цифровой». 

Стандарты, как средство закрепления 

оптимальных требований к качеству во 

всех сферах и областях человеческой дея-

тельности, служат инструментом повыше-

ния эффективности экономического взаи-

модействия. Одним из таких примеров яв-

ляется появление рекомендаций, разрабо-

танных для интенсификации инновацион-

ной деятельности. Так, на внедрение но-

вых норм, государственных и межгосудар-

ственных стандартов направлены меры, 

которые обязывают экономических субъ-

ектов к масштабному освоению и исполь-

зованию новых технологий. 

Всемерное распространение информа-

ции и новые виды социального взаимодей-

ствия, в том числе посредством инфоком-

муникационных технологий, породило но-

вые категории и новые стандарты. К числу 

таких категорий относятся цифровые ак-

тивы. Законодательно данное понятие за-

креплено в Федеральном законе от 

31.07.2020 г. № 259-ФЗ «О цифровых фи-

нансовых активах, цифровой валюте и о 

внесении изменений в отдельные законо-

дательные акты Российской Федерации». 

Согласно определению, приведенному в 

упомянутом законе, цифровые активы по-

падают в очень общую категорию цифро-

вых прав, которая регулируется Граждан-

ским кодексом РФ. Однако не все цифро-

вые права в данном Федеральном законе 

являются цифровыми активами. Нагляд-

ный пример – «утилитарные цифровые 

права», определение которых дано в ст. 8 

Федерального закона «О цифровых финан-

совых активах, цифровой валюте и о вне-

сении изменений в отдельные законода-

тельные акты Российской Федерации». В 

рассмотренной ситуации для повышения 

эффективности всей системы взаимоотно-

шений с применением цифровых активов 

необходим инструмент, который отрегули-

рует работу системы. Весьма полезным в 

этом смысле представляется стандарт 

ГОСТ Р ИСО/МЭК 19770-1-2021 «Инфор-

мационные технологии. Управление ИТ-

активами. Часть 1. Системы управления 

ИТ-активами. Требования», в котором 

определено место цифровых активов в об-

щей системе информационных активов. 

Стандартизация формализует требова-

ния к качеству во всех возможных сферах 

человеческой жизнедеятельности и пос-
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редством информационного обмена транс-

лирует эти требования в экономику знаний 

(рис. 1). Внешний и внутренний контуры, 

выделенные на рисунке, соответствуют 

микро- и макроэкономическим уровням. 

Единые требования к качеству продук-

ции и взаимозаменяемости ее отдельных 

составляющих наиболее востребованы в 

высокотехнологичных отраслях промыш-

ленности. Национальные промышленные 

стандарты являются инструментом управ-

ления жизненным циклом изделий, осно-

вой проектирования, испытания, сертифи-

кации и послепродажного обслуживания. 

В условиях цифровизации создание и орга-

низация работы ученых, производителей и 

инвесторов в единой информационной 

базе обеспечивают сокращение общих из-

держек, повышая рентабельность произ-

водства. При этом появляется возмож-

ность включать инновационные звенья в 

смежные производственные цепочки, от-

крывая новые горизонты для оптимизации 

за счет лучшего расходования всех видов 

ресурсов. 

Установленные в результате стандар-

тизации критерии для проектирования 

продуктов и процессов, их эксплуатацион-

ные характеристики повышают конкурен-

тоспособность продукции и самого произ-

водителя, способствуют лучшему удовле-

творению потребительского спроса. Рост 

доходов производителей стимулирует со-

вокупный спрос в экономике и вносит свой 

вклад в обеспечение непрерывного эконо-

мического роста [9]. Повышается и конку-

рентоспособность экономики в целом, т.к. 

в перспективе стандартизация способ-

ствует ускорению темпов НТП, росту до-

ходов производителей, дает импульс инве-

стиционным расходам и возрастанию со-

вокупного спроса в экономике. 

Стандартизация является одним из ве-

дущих факторов, определяющих экономи-

ческий рост. Рост ВВП в связи с развитием 

стандартизации обусловлен увеличением 

объемов производства за счет оптимиза-

ции производственных процессов и эконо-

мии на непроизводительных затратах эко-

номических ресурсов, появлением и рабо-

той эффекта от масштаба производства и 

т.д. Так, вклад стандартизации в рост про-

изводительности труда, в первую очередь, 

прослеживается на основе сокращения не-

производительных затрат времени, а также 

оптимизации всех процессов в экономике 

[3; 5; 10].

 
Рис. 1. Стандартизация в системе экономических взаимоотношений 

Источник: сост. автором. 
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Потребности развития экономики зна-

ний предъявляют жесткие требования к 

технологиям и системным механизмам. 

Особенно четко это прослеживается на 

примере применения стандартизации в 

формировании системы управления циф-

ровизацией [6]. Изменения, которые сего-

дня связывают с экономикой знаний, 

можно рассматривать как бесконечную 

спираль, в которой развитие образования, 

здравоохранения, науки, ИТ-технологий, 

биотехнологий и других областей создает 

благоприятные условия для поступатель-

ного технологического и инновационного 

развития. 

Сокращение жизненного цикла инно-

ваций и их ускоренное распространение в 

связи с цифровизацией происходит благо-

даря повышению уровня автоматизации 

рабочих процессов, которое сопровожда-

ется применением новейших технологий 

сбора, переработки, передачи, анализа ин-

формации, использованием цифровых 

платформ и систем управления, а также но-

вых средств телекоммуникации. Иннова-

ционное развитие обеспечивает значитель-

ную часть роста валового регионального 

продукта, оказывает существенное влия-

ние на качество жизни населения [2]. 

В экономике знаний значительно об-

легчен процесс сохранения и воспроизвод-

ства инновации, а также передачи техноло-

гии. Так, с помощью информационных си-

стем записывается характер и последова-

тельность действий опытного оператора, а 

затем полученная программа используется 

для реального автоматизированного 

управления сложной технологической 

установкой. Строгое перенесение техноло-

гий при достаточно жестком контроле за 

тем, как они используются, часто сопря-

жено с таким понятием, как трансфер тех-

нологий, подразумевающим фиксируе-

мую, юридически узаконенную передачу 

определенной технологии с учетом всех 

нюансов know-haw более широкому кругу 

пользователей. Средством, в значительной 

мере способствующим трансферу техноло-

гий, является стандартизация. 

Стандартизация, сама являясь след-

ствием НТП, выступает в роли катализа- 

 

тора и фактора диффузии инноваций. Дан-

ный факт обусловлен информационной су-

тью, которая обозначает и содержание, и 

место стандартизации в системе процессов 

в экономике. На основе стандартов регла-

ментируется оптимизация протекающих в 

масштабах всей экономики процессов, в 

поле действия стандартов устанавлива-

ются единые правила взаимодействия. Это 

подчеркивает институциональную роль 

стандартизации. Стандарты охватывают 

практически все сферы экономики, плано-

мерно повышая качество жизни. Как фак-

тор роста стандартизация обеспечивает со-

действие социально-экономическому раз-

витию страны, интеграции России в миро-

вую экономику и международные системы 

стандартизации в качестве равноправного 

партнера [4]. 

Наиболее известным на сегодняшний 

день стандартом, в котором комплексно 

представлен подход к повышению каче-

ства жизни, является ГОСТ Р ИСО 37120-

2020 «Устойчивое развитие сообщества. 

Показатели городских услуг и качества 

жизни». Данный стандарт нацеливает на 

повышение качества жизни как итоговый 

результат устойчивого развития и содер-

жит более ста показателей, включающих 

основные, вспомогательные и профильные 

показатели (рис. 2).  

В числе преимуществ ГОСТ Р ИСО 

37120 можно выделить: комплексность 

оценки, охватывающей такие сферы 

жизни, как экономика, образование, здра-

воохранение, энергетика, окружающая 

среда, градостроительство, финансы и др., 

многообразие показателей, совместимость 

стандарта со стандартами, в которых сде-

лан акцент на цифровизации и умных горо-

дах: ИСО 37122 Показатели для интеллек-

туальных городов и ИСО 37123 Показа-

тели для адаптивных городов и т.д. 

С другой стороны, есть некоторые осо-

бенности, которые затрудняют практику 

применения стандарта ГОСТ Р ИСО 37120 

в контексте оценки качества жизни. Первое, 

на что хочется обратить внимание: ориента-

ция ГОСТ Р ИСО 37120 преимущественно 

на городскую среду, хотя качество жизни 

не менее важно для сельских поселений. 
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Рис. 2. Группировка показателей стандарта ГОСТ Р ИСО 37120-2020  

«Устойчивое развитие сообщества. Показатели городских услуг и качества жизни» 
Источник: сост. автором на основе [1]. 

 

Еще один момент: большое количе-

ство показателей, которое в условиях несо-

вершенства системы статистического 

учета ставит проблему фрагментарности 

данных и, соответственно, их сопостави-

мости для разных населенных пунктов в 

различных регионах. Несмотря на возмож-

ные трудности применения, стандарт 

ГОСТ Р ИСО 37120-2020 «Устойчивое раз-

витие сообщества. Показатели городских 

услуг и качества жизни» предоставляет до-

полнительные возможности для проведе-

ния оценки устойчивости и принятия 

управленческих решений, направленных 

на повышение качества жизни в городах. 

Таким образом, стандартизация охва-

тывает все уровни экономики и все ее 

сферы, что подчеркивает ее особую роль в 

экономическом росте и развитии. Стандар-

тизация представляет собой инструмент с 

наиболее успешной практикой примене-

ния и является эффективным средством 

для воплощения продуктов отраслей эко-

номики знаний в товарах и услугах нового 

качества. Для того чтобы стандартизация и 

далее оставалась эффективным средством 

системного управления в условиях эконо-

мической нестабильности, необходимо ее 

опережающее развитие, отвечающее пер-

спективам прогресса экономики знаний, а 

также актуализация действующих стан-

дартов, особенно в точках пересечения 

сферы высоких технологий. 
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Современное развитие сферы услуг 

как ключевого направления экономиче-

ской деятельности и базиса для формиро-

вания постиндустриального общества, 

ориентированного не только на удовлетво-

рение необходимых потребностей, но и на 

получение эмоций от процесса потребле-

ния и сервисного обслуживания, невоз-

можно представить без широкого спектра 

инноваций, действие которых распростра-

няется на весь жизненный цикл как услуг, 

так и организаций, которые их предостав-

ляют на потребительском рынке. Инно-

вационное развитие сферы услуг как про-

цесс требует системной оценки, которая 

должна учитывать влияние различного 

рода изменяющихся факторов внешней 

среды и быть ориентирована на функцио-

нальный анализ инновационного процесса 

применительно к отдельным видам инно-

ваций. В связи с этим весьма актуальным 

направлением исследований следует при-

знать определение методических подходов 

к оценке уровня инновационного развития 

сферы услуг. Однако разница в определе-

нии источника и форм инновационного 
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развития сферы услуг активно влияет и на 

выбор возможных вариантов оценки. В 

данном исследовании внимание автора 

сконцентрировано на позиции отдельных 

субъектов рынка относительно направле-

ний инновационного развития сферы 

услуг. Так, на рисунке автором изобра-

жены субъекты принятия решения относи-

тельно выбора направлений и механизмов 

инновационного развития сферы услуг в 

контексте методического обеспечения дан-

ного процесса. 

Как видно из рисунка, выделяется три 

основных субъекта принятия решения от-

носительно траекторий инновационного 

развития услуг. Ключевую роль в данном 

процессе в российских условиях занимает 

государство, которое в рамках стратегиче-

ского видения развития как национальной 

экономики, так и ее отдельных сегментов 

стимулирует разработку и внедрение ин-

новаций в сфере услуг. Однако среди мето-

дов воздействия на данный процесс можно 

обозначить использование инструмента-

рия административного воздействия и ряда 

экономических мер, действие которых 

ограничено в связи с ухудшением эконо-

мических условий, дисбалансом между 

экспортом и импортом, серьезными коле-

баниями валютных курсов, продолжением 

санкционной политики по отношению к 

отечественным производителям и т.д.  

В связи с вышесказанным необходимо 

отметить рост значимости предпринима-

тельского сектора и домашних хозяйств в 

обеспечении устойчивого инновационного 

развития сферы услуг.   

Частный бизнес заинтересован в про-

движении инноваций как элемента обеспе-

чения дополнительной экономической 

устойчивости в условиях роста кризисных 

явлений за счет возможного сокращения 

расходов при проектировании и оказании 

отдельных услуг, прежде всего, с точки 

зрения снижения зависимости от исполь-

зования трудовых ресурсов, расходы на ко-

торые составляют значительную долю об-

щих издержек организаций сферы услуг. 

Аналогичные параллели можно провести и 

относительно рынка домашних хозяйств, 

которые в условиях кризиса также ориен-

тируют свой спрос на приобретение услуг 

по более низкой цене при одновременном 

стремлении к обеспечению достаточного 

уровня качества и сервиса в момент совер-

шения соответствующей покупки.  

Рассмотрим более подробно возмож-

ные методические подходы к оценке 

уровня инновационного развития сферы 

услуг с точки зрения государственной по-

литики в данном направлении. Анализируя 

текущую практику по данной проблема-

тике, представленную в ряде научных ра-

бот [2–5], можно выделить следующие 

подходы:    

1. Общий (унифицированный) подход к 

инновационному развитию сферы услуг. В 

рамках данного подхода сфера услуг пред-

ставляет собой часть общего потенциала 

национальной экономики, и для оценки ее 

уровня инновационного развития могут 

быть использованы обобщенные показа-

тели статистического учета, отражающие 

уровень внедрения инноваций в россий-

ской экономике.  Среди наиболее извест-

ных показателей необходимо отметить: 

̶ удельный вес инновационных това-

ров, работ, услуг в общем объеме отгру-

женных товаров, выполненных работ, 

услуг; 

̶ затраты на инновационную дея-

тельность организаций; 

̶ уровень инновационной активности 

организаций и т.д. [6]. 

Как видно из приведенных примеров, 

представленные показатели носят универ-

сальный характер и не отражают конкрет-

ную специфику развития инноваций в 

сфере услуг, что усложняет процедуру воз-

можной оценки и требует более детальных 

подходов к оптимизации инновационного 

развития сферы услуг.  

2. Отраслевой подход к инновацион-

ному развитию сферы услуг. Предполагает 

разработку и внедрение определенного 

ряда инноваций в рамках отдельных сег-

ментов сферы услуг в контексте стратеги-

ческого отраслевого развития на федераль-

ном уровне. Например, в рамках Стратегии 

развития туризма в Российской Федерации 

на период до 2035 года уделяется внимание 

инновационному развитию рынка в рамках 

отдельного раздела (13 «Внедрение цифро-

вых технологий в сфере туризма») [1]. 
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Субъект принятия решения относительно выбора направлений и механизмов  

инновационного развития сферы услуг в контексте методического обеспечения данного 

процесса (авторские разработки) 
Источник: сост. автором. 

 

Среди основных направлений иннова-

ций предлагается: 

̶ создание единых электронных ту-

ристских карт, функционирующих в ре-

жиме онлайн и имеющих мобильное при-

ложение, с помощью которых можно было 

бы не только получать определенную ин-

формацию о туристском потенциале де-

стинации, но и рассчитывать на ряд потен-

циальных льгот; 

̶ развитие сервисов дополнительной 

реальности на объектах туристского показа 

с целью повышения их аттрактивности; 

̶ внедрение и развитие технологий 

больших данных и искусственного интел-

лекта для сбора и анализа для формирова-

ния статистической базы учета в сфере ту-

ризма и рекреации и т.д. [1]. 

Однако в разделе «Основные показа-

тели развития туризма в Российской Феде-

рации» данной Стратегии упоминаются 

исключительно абсолютные показатели, 

не отражающие инновационный характер 

развития отрасли (число гостиниц и анало-

гичных средств размещения, численность 

граждан Российской Федерации, разме-

Субъект принятия решения относительно выбора направлений и механизмов 

инновационного развития сферы услуг  

Государство 

В рамках стратегического пла-

нирования развития сферы 

услуг в сфере национальной 

экономики, отрасли или региона 

На основе сбалансированного 

использования административ-

ных и экономических методов 

регулирования в сфере услуг 

Обеспечение устойчивости инновационного развития сферы услуг  

Предпринимательский 

сектор 
Потребитель 

В рамках стратегического раз-

вития организации и ее адапта-

ции к изменяющимся экономи-

ческим условиям 

В рамках выбора приоритетов и 

модели потребительского пове-

дения 

На основе баланса использова-

ния собственных и заемных 

средств для повышения уровня 

инновационной активности в 

сфере услуг 

На основе изменения доли рас-

ходов личного бюджета на 

услуги инновационного харак-

тера  
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щенных в коллективных средствах разме-

щения и т.д.).  

Как видно из представленного при-

мера, инновационное развитие в рамках 

отраслевого сегмента рассматривается не 

как главная цель формирования стратегии 

в сфере услуг, а как одно из приоритетных 

направлений обеспечения темпов эконо-

мического роста. Кроме того, отраслевой 

подход к оценке уровня инновационного 

развития не обеспечивает системный ха-

рактер разработки и внедрения инноваций, 

т.к. акцентирует внимание только на про-

блематику конкретного сегмента. Напри-

мер, внедрение и развитие технологий 

больших данных и искусственного интел-

лекта для сбора и анализа информации в 

сфере туризма и рекреации потребует ана-

логичных изменений как на уровне смеж-

ных отраслей, так и с точки зрения разра-

ботки новых образовательных программ, 

которые могли бы подготовить соответ-

ствующие кадры для индустрии. Отдель-

ное внимание также заслуживает более 

комплексный подход к выбору показате-

лей оценки уровня инновационного разви-

тия с учетом особенностей отрасли. По 

мнению автора, в целом, необходим пере-

ход от абсолютных значений показателей к 

выбору относительных величин, которые 

бы, так или иначе, отражали соотношение 

результатов и затрат на их достижение в 

рамках инновационного развития сферы 

услуг.     

3. Региональный подход к инновацион-

ному развитию сферы услуг. Более ком-

плексным представляется методический 

подход к оценке уровня инновационного 

развития сферы услуг в рамках стратегиче-

ского планирования и прогнозирования в 

условиях отдельного региона. Региональ-

ные стратегии в большей степени ориенти-

рованы на развитие конкретных проектов, 

связанных с внедрением инноваций в 

сфере услуг. Однако инновационное раз-

витие в данном случае во многом зависит 

от фактора наличия значительной диффе-

ренции в уровне социально-экономиче-

ского благосостояния в конкретных регио-

нах. Это, в свою очередь, не дает возмож-

ности обеспечения равномерного распре-

деления инноваций внутри российской 

экономической системы и создает опреде-

ленные диспропорции на самом рынке 

услуг с точки зрения перераспределения 

ресурсной базы (например, фактор трудо-

вой межрегиональной миграции в сфере 

услуг).   

 Приведенные примеры участия госу-

дарства в инновационном развитии сферы 

услуг указывают на необходимость децен-

трализации данного процесса и повыше-

ния уровня ответственности частного биз-

неса и домашних хозяйств с точки зрения 

роста инновационной активности. Кроме 

того, сама процедура оценки требует выра-

ботки более четкого и системного алго-

ритма, на основании действия которого 

можно было бы проанализировать реаль-

ное положение дел с точки зрения иннова-

ционной деятельности в сфере услуг. 
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Современный период социально-эко-

номического развития страны в значи-

тельной степени определяется националь-

ными целями Российской Федерации, 

утвержденными в июле 2020 г. Указом 

Президента Российской Федерации [1]. 

Первой национальной целью, обозначен-

ной в Указе, является «сохранение насе-

ления, здоровье и благополучие людей». 

Реализация этой национальной цели 

призвана переломить негативную демо-

графическую тенденцию снижения чис-

ленности населения страны, способство-

вать повышению ожидаемой продолжи-

тельности жизни, а также физического 

здоровья всех категорий граждан. Одним 

из индикаторов, характеризующих дости-

жение поставленной цели, является «уве-

личение доли граждан, систематически 

занимающихся физической культурой и 

спортом, до 70%» к 2030 г. [1]. 

По состоянию на 2022 г., согласно 

данным Минспорта России, в нашей 

стране систематически занимались физи-

ческой культурой или спортом 69,8 млн 

человек, или 52,95% от всей численности 

населения в возрасте от 3 до 79 лет [2]. 

Это важный результат, означающий, что 

доля систематически занимающихся фи-

зическими упражнениями составила по-

ловину населения страны. Тем не менее, 

до целевого показателя в 70% еще, как 

видим, достаточно далеко.  

В ряду инструментов достижения 

национальной цели «сохранение населе-

ния, здоровье и благополучие людей» 

важная роль отводится федеральному 

проекту «Создание для всех категорий и 

групп населения условий для занятий фи-

зической культурой и спортом, массовым 

спортом, в том числе повышение уровня 

обеспеченности населения объектами 

спорта и подготовка спортивного резерва» 

(краткое наименование проекта – «Спорт 

– норма жизни»). Федеральный проект 

«Спорт – норма жизни» осуществляется в 

рамках национального проекта «Демография». 

В данной статье анализируется дина-

мика бюджетных расходов на развитие 

физической культуры и спорта и дается 

экспертная оценка ситуации с обеспече-

нием россиян спортивными объектами. В 

качестве экспертов выступают работники 

администраций муниципальных образо-

ваний, отвечающие за развитие физиче-

ской культуры и спорта на подведом-

ственной территории. 

Согласно Паспорту федерального 

проекта «Спорт – норма жизни», его 

бюджет на период 2019–2024 гг. составля-

ет 151,5 млрд руб. [3]. Успешная реализа-

ция данного проекта значительно расши-

ряет возможности финансирования массо-

вого занятия физкультурой и спортом 

россиян, расходы на которые всегда оста-

вались одним из приоритетов федераль-

ной бюджетной политики. По данным 

Минфина России общие расходы на фи-

зическую культуру и спорт в 2021 году 

составили 70,9 млрд рублей, в 2022 году – 

89,5 млрд рублей. При этом в 2023 году 

расходы на финансирование программ по 

развитию физической культуры и спорта 

планируется увеличить еще на 2,5 млрд 

рублей, в 2024 году – на 2,2 млрд рублей [4]. 

Значительная доля расходов на фи-

нансирование развития физической куль-

туры идет непосредственно из федераль-

ного бюджета и бюджетов государствен-

ных внебюджетных фондов. Ниже приве-

дены данные Федерального казначейства 

о расходах консолидированного бюджета 

РФ и бюджетов государственных вне-

бюджетных фондов на развитие физиче-

ской культуры в разрезе федеральных 

округов за 2017-2021 гг. (см. таблицу.).  

Из данных, приведенных в таблице, 

видно, что в исследуемом периоде (2017-

2021 гг.) расходы на развитие физической 

культуры в стране устойчиво росли. 

При этом, если в начале этого периода 

ежегодный рост составлял около шести 

процентов (в 2018 г. по сравнению с   

2017 г. рост 5,8%), то в 2021 г. по сравне-

нию с 2020 г. он почти удвоился – 10,8%. 

Наиболее высокие темпы роста рас-

ходов на развитие физической культуры в 

2021 г. были за счет бюджетов территори-

альных государственных внебюджетных 

фондов – 12,6%. 
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Расходы на развитие физической культуры разных видов бюджета  

в разрезе федеральных округов, млрд рублей (кассовое исполнение) 
Вид бюджета 2017 2018 2019 2020 2021 

Консолидированный бюджет РФ и бюджетов  

государственных внебюджетных фондов 
32395,7 34284,7 37382,24 42503,0 47072,7 

Федеральный бюджет 16420,3 16713,0 18214,5 22821,6 24762,1 

Бюджеты государственных внебюджетных фондов 10645,3 11119,5 11552,0 13126,9 14011,5 

Бюджеты территориальных государственных  

внебюджетных фондов 
1736,4 2065,0 2280,3 2497,6 2811,3 

Дальневосточный федеральный округ 916,9 1032,8 1208,92 1350,0 1456,5 

Приволжский федеральный округ 1548,0 1669,0 1863,0 2210,7 2385,5 

Северо-Западный федеральный округ 1255,0 1335,0 1525,0 1731,9 1866,7 

Северо-Кавказский федеральный округ 401,3 426,4 498,4 642,3 675,9 

Сибирский федеральный округ 1052,2 1174,2 1347,4 1577,9 1703,8 

Уральский федеральный округ  1052,3 1195,8 1358,0 1531,2 1603,7 

Центральный федеральный округ 3731,1 4118,0 4737,0 5317,7 5892,4 

Южный федеральный округ 849,8 927,4 1025,5 1212,4 1297,5 

Источник: [5]. 

 

Инвестиции в развитие физической 

культуры и спорта, создание объектов 

инфраструктуры (от спортивных площа-

док во дворах до бассейнов и дворцов 

спорта), безусловно, является необходи-

мым и, очевидно, важнейшим материаль-

ным условием вовлечения населения в за-

нятия физкультурой. Например, акцент на 

социальных и экономических условиях, 

влияющих на вовлеченность населения в 

активное занятие спортом, в том числе на 

инвестициях в развитие спорта, делается в 

работах Р.Г. Ардашева [6], С.Л. Коникова 

и др. [7]. На наш взгляд, вовлеченность 

населения в занятия физкультурой и спор-

том зависит от действия трех групп фак-

торов: 1) условий, определяющих, с одной 

стороны, доступность и качество спор-

тивной инфраструктуры, а с другой – 

жизненные обстоятельства конкретных 

социальных групп, например, людей с 

ограниченной возможностью здоровья, 

инвалидов и пр.; 2) мотивации людей;     

3) поведения людей в контексте их вовле-

чения в сферу физкультуры и спорта. 

С целью оценки текущей ситуации с 

обеспеченностью россиян спортивными 

объектами под руководством авторов был 

проведен опрос специалистов, отвечаю-

щих за физкультурно-спортивную работу 

в муниципальных образованиях. В опросе 

приняли участие 239 работников админи-

страций муниципальных образований, в 

том числе 107 руководителей структур-

ных подразделений (спортивных комите-

тов/отделов и т.п.), 132 специалиста про-

фильных структурных подразделений. 

Опрос проводился летом 2023 г. в 40 

субъектах Российской Федерации во всех 

8 федеральных округах. 

Характеризуя ситуацию со спортив-

ными объектами и инфраструктурой для 

занятия физической культурой и спортом 

в своем населенном пункте, подавляющее 

большинство экспертов отметили наличие 

тех или иных спортивных сооружений. И 

лишь 0,4% опрошенных сообщили, что в 

их населенном пункте нет ничего подоб-

ного, еще столько же затруднились с от-

ветом. При этом чаще всего эксперты го-

ворили о том, что у них имеется стадион 

или футбольное поле (90,8%), построены 

спортивные площадки с тренажёрами 

(90,0%) или хотя бы с турниками (82,0%). 

Чуть более половины сообщили, что в их 

населенном пункте есть бассейн (53,6%) 

(рис. 1). 

Однако наличие в населенном пункте 

тех или иных спортивных объектов еще 

не означает, что их хватает для удовле-

творения потребностей населения.  

Оценивая, достаточно ли в их насе-

ленном пункте спортивных сооружений и 

площадок для занятия физкультурой и 

спортом жителей, мнения экспертов раз-

делились с небольшим перевесом в сторо-

ну тех, кто считает, что таких объектов 

еще недостаточно: 51,1% ответили «со-

вершенно недостаточно» или «скорее, не-

достаточно», 48,1% заявили, что «вполне 
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достаточно» или «скорее, достаточно». 

Несмотря на то, что почти каждый 

второй эксперт охарактеризовал как недо-

статочное в той или иной мере количество 

имеющихся спортивных сооружений и 

площадок для занятия физкультурой и 

спортом, общая тенденция с развитием 

спортивной инфраструктуры в российских 

населенных пунктах выглядит позитивной. 

Исследование показало, что в боль-

шинстве случаев ситуация с развитием 

спортивной инфраструктуры за последние 

три года менялась в лучшую сторону – 

почти три четверти экспертов (72,4%) от-

метили, что за последние три года спор-

тивных сооружений в их населенном 

пункте, где проводятся занятия для всех 

желающих, стало больше. Примерно пя-

тая часть экспертов (19,2%) не заметила 

никаких изменений, и лишь крайне незна-

чительно число экспертов (0,4%) заявили, 

что объектов спортивной инфраструктуры 

в их населенном пункте по разным при-

чинам стало меньше. 

Оценивая то, каких же именно спор-

тивных сооружений не хватает, какие 

спортивные сооружения и площадки для 

занятий физкультурой и спортом для жи-

телей их населенного пункта желательно 

ввести в строй в ближайшие год-два, экс-

перты чаще всего называли объекты, тре-

бующие серьезных капитальных вложе-

ний и их интеграцию в схемы территори-

ального планирования. 

В тройку наиболее часто звучащих 

пожеланий вошли: возведение бассейна 

(48,1%), строительство велодорожек 

(38,5%), устройство беговых дорожек 

(29,3%). Значительно реже упоминались 

сравнительно небольшие объекты спор-

тивной инфраструктуры, такие как хок-

кейная коробка (8,0%) или спортивная 

площадка с турниками (13,4%). Относи-

тельная низкая востребованность этих ма-

лых спортивных сооружений может сви-

детельствовать о том, что потребность в 

них в значительной степени уже удовле-

творена (рис. 2). 

 

 
Рис. 1. Оценка наличия инфраструктурных объектов в муниципальных образованиях 
(ответы экспертов на вопрос «Какие спортивные сооружения и площадки имеются  

в Вашем городе /населенном пункте)?», % 
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Рис. 2. Оценка востребованности инфраструктурных объектов (ответы экспертов  

на вопрос «На Ваш взгляд, какие спортивные сооружения и площадки для занятий  

физкультурой и спортом жителей желательно ввести в строй в ближайшие год-два  

в Вашем городе (населенном пункте)?», % 
 

В целом результаты опроса специали-

стов, отвечающих за физкультурно-спор-

тивную работу в муниципальных образо-

ваниях, позволяют сделать вывод о поло-

жительных тенденциях в развитии спор-

тивной инфраструктуры в Российской 

Федерации, способствующих увеличению 

ее доступности для населения. Вместе с 

тем все больше актуализируется, по мне-

нию органов местной власти, создание 

новых крупных спортивных объектов 

(бассейнов, дворцов спорта и пр.).  

Учет мнения специалистов муници-

пальных образований должен стать осно-

вой формирования приоритетов феде-

ральной и региональной политики в обла-

сти развития физической культуры и 

спорта. В то же время для полноценного 

анализа влияния фактора обеспеченности 

населенных пунктов спортивной инфра-

структурой на вовлеченность жителей в 

физкультурно-спортивную деятельность 

необходимо определить общественную 

оценку доступности и качества данной 

инфраструктуры. 
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Зеленая логистика становится все бо-

лее и более популярной, поскольку она 

является важной составляющей устойчи-

вого развития. Она направлена на мини-

мизацию негативного воздействия транс-

портной и логистической отраслей на 
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окружающую среду и экономию природ-

ных ресурсов. Практическая реализация 

принципов зеленой логистики обеспечи-

вает решение многих экологических за-

дач. Одной из них является сокращение 

выбросов парниковых газов.  

Выбросы парниковых газов от транс-

порта в значительной степени способ-

ствуют изменению климата. Так, по дан-

ным исследования экоэкспертов, транс-

порт и логистика находятся на втором ме-

сте среди отраслей-загрязнителей, уступая 

по объемам выбросов парниковых газов 

только энергетическим отраслям [7]. 

Внедряя более чистые технологии, ис-

пользуя альтернативные виды топлива, 

оптимизируя логистические операции и 

сокращая маршруты транспортировки, 

зеленая логистика и транспорт обеспечи-

вают значительное снижение выбросов.  

Другим важным положительным ре-

зультатом использования зеленых техно-

логий является повышение энергоэффек-

тивности. Зеленая логистика и транспорт 

стремятся оптимизировать потребление 

энергии за счет внедрения энергоэффек-

тивных транспортных средств, улучшения 

логистических операций, использования 

передовых технологий планирования 

маршрутов и мониторинга транспортных 

средств. Таким образом, зеленая логисти-

ка и транспорт содействуют созданию 

устойчивых цепочек поставок.  

Наконец, зеленая логистика и транс-

порт обеспечивают соответствие все более 

жестким нормативным требованиям. Пра-

вительства во всем мире внедряют более 

строгие правила для контроля загрязнения 

и реализации концепции устойчивого раз-

вития. Зеленая логистика и транспорт по-

могают предприятиям соблюдать эти пра-

вила и избегать штрафов, параллельно 

выстраивая эффективные корпоративные 

структуры и улучшая экономические и 

экологические показатели [1; 2]. В целом 

зеленая логистика и транспорт играют 

решающую роль в смягчении воздействия 

на окружающую среду наиболее загряз-

няющих отраслей. 

Европейские страны к настоящему 

моменту уже достигли значительных 

успехов в снижении выбросов загрязняю-

щих веществ, сокращении энергопотреб-

ления и уменьшении отходов от транс-

портных и логистических операций. В 

этой связи вопрос изучения опыта евро-

пейских стран в области зеленой логисти-

кии транспорта является актуальным и 

имеет высокую научную и практическую 

значимость.

 
Топ 7 отраслей – загрязнителей окружающей среды по объему выброса 

 парниковых газов (млрд т)  
Источник: [7]. 
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Благодаря изучению этого опыта мы 

можем выявить ключевые факторы успеха 

европейских стран и использовать их для 

развития российской логистической си-

стемы. Также мы можем учесть недостат-

ки отдельных зеленых технологий и со-

кратить ошибки при их внедрении. 

Проанализируем основные програм-

мы в области зеленой логистики и транс-

порта, реализованные в странах ЕС, сде-

лав акцент на целях и задачах данных 

программ, их достоинствах и недостатках, 

а также особенностях финансирования. 

Начнем с одной из ключевых программ 

ЕС – Euro 6. Это нормативный стандарт, 

разработанный ЕС для ограничения вы-

бросов вредных веществ автомобилями с 

двигателями внутреннего сгорания. Про-

грамма стартовала в 2015 г. и заменила 

предыдущий стандарт Euro 5. Для ее до-

стижения цели программы были решены 

задачи по установлению жестких норма-

тивов по выбросам вредных веществ для 

всех новых автомобилей, продаваемых в 

ЕС; развитию технологий, направленных 

на снижение выбросов вредных веществ, 

включая совершенствование двигателей и 

установку дополнительного оборудования 

для очистки отработавших газов; стиму-

лированию производства более экологиче-

ски чистых автомобилей [5]. 

В то же время реализация программы 

выявила ряд недостатков и ограничений 

стандарта Euro 6. К основным из них сле-

дует отнести: увеличение стоимости про-

изводства автомобилей; ограничение вы-

бора автомобилей для потребителей; тех-

нические сложности для производителей, 

связанные с разработкой и внедрением 

новых технологий для снижения выбросов 

вредных веществ; необходимость более 

частой проверки автомобилей и проведе-

ния технического обслуживания, что по-

вышает затраты на эксплуатацию автомо-

билей. Также программой Euro 6 не уда-

лось полностью решить проблему загряз-

нения окружающей среды, поскольку су-

ществуют другие источники выбросов 

вредных веществ. 

Источниками финансирования про-

граммы Euro 6 являются как правитель-

ственные органы, так и производители 

автомобилей. Условия финансирования 

программы могут варьироваться в зави-

симости от источника. Некоторые госу-

дарственные органы предоставляют гран-

ты или субсидии производителям, которые 

выпускают более экологически чистые 

автомобили в соответствии с нормами 

Euro 6. В некоторых случаях производите-

ли могут использовать свои собственные 

средства для финансирования исследова-

ний и разработки новых технологий. Так-

же Европейская комиссия предоставляет 

финансовую поддержку проектам, 

направленным на снижение выбросов ав-

томобильного транспорта, в том числе и 

Euro 6. Суммы финансирования програм-

мы Euro 6 могут быть значительными, но 

зависят от многих факторов, таких как 

объем производства автомобилей, мас-

штабы проекта и уровень поддержки со 

стороны правительства и других финансо-

вых организаций. Например, в 2018 г. 

Volkswagen объявил о запланированных 

инвестициях в размере 44 млрд евро на 

разработку новых электрических и ги-

бридных автомобилей, которые соответ-

ствуют стандартам Euro 6. В целом в Гер-

мании в рамках государственной програм-

мы по продвижению электромобилей на 

2020 г. было выделено 1,5 млрд евро [8]. 

Второй комплексной программой ЕС 

в области логистики и транспорта являет-

ся «Соединяющий Европу транспортный 

механизм» (Connecting Europe Facility 

Transport / CEF Transport). Целью про-

граммы является улучшение эффективно-

сти, устойчивости и безопасности транс-

портной системы Европейского союза, а 

также ее связей с транспортной системой 

стран, соседствующих с ЕС. Программа 

CEF Transport была запущена в рамках 

бюджетного периода 2014-2020 гг. В 

настоящее время, в рамках нового бюд-

жетного периода 2021-2027 гг., программа 

продолжается под названием «Соединяю-

щий Европу механизм 2» (Connecting 

Europe Facility 2 / CEF2) [4]. Основные 

задачи программы включают: поддержку 

развития и модернизации инфраструктуры 

транспортной системы ЕС, включая доро-

ги, железные дороги, морские и воздуш-

ные порты, а также интеллектуальные си-
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стемы управления транспортной инфра-

структурой; обеспечение более эффектив-

ного использования транспортной инфра-

структуры, в том числе путем улучшения 

ее межмодальной интеграции и снижения 

загруженности транспортных магистра-

лей; содействие развитию трансгранич-

ных транспортных связей внутри ЕС и с 

соседними странами; повышение без-

опасности и устойчивости транспортной 

системы ЕС, включая сокращение числа 

аварий на дорогах, повышение безопасно-

сти морского и воздушного транспорта; 

повышение устойчивости транспортной 

системы ЕС, в том числе снижение вы-

бросов и поддержка перехода на более 

экологичные транспортные средства и ис-

точники энергии; содействие созданию 

единого рынка транспортных услуг в ЕС, 

в том числе путем снижения администра-

тивных барьеров и упрощения процедур 

таможенного контроля. 

Среди недостатков и ограничений 

программы можно выделить: высокие за-

траты на реализацию программы, что мо-

жет привести к увеличению государствен-

ного долга некоторых стран-участниц; 

негативное влияние на окружающую сре-

ду некоторых проектов, связанных с раз-

витием транспортной инфраструктуры; 

проблемы с финансированием проектов, 

т.к. не все страны могут выделить необхо-

димые средства на реализацию програм-

мы; технические проблемы при внедрении 

новых технологий и инноваций в транс-

портной инфраструктуре. 

Технической и финансовой реализа-

цией CEF2 занимается Исполнительное 

агентство по инновациям и сетям 

(Innovation And Networks Executive 

Agency, INEA). За последние годы CEF2 

выделил более 60% финансирования на 

инфраструктурные работы на продвину-

тых стадиях реализации, а около 10% фи-

нансирования пошло на исследования и 

концептуальные проекты. В 2021–2023 гг. 

70% бюджета CEF2 выделено посред-

ством трех конкурсов по 5,5 млрд в год на 

финансирование в рамках нового темати-

ческого пакета – Фонда инфраструктуры 

альтернативных видов топлива 

(Alternative Fuels Infrastructure Fund, 

AFIF). Ключевой задачей AFIF является 

поддержка дальнейшего развертывания 

инфраструктуры быстрой зарядки элек-

троэнергии и заправки водородом, в том 

числе в городских узлах. Кроме того, 

CEF2 будет способствовать беспрепят-

ственному соединению между видами 

транспорта в городских узлах, поддержи-

вая совершенствование мультимодальных 

пассажирских узлов [6]. 

Третья комплексная программа – 

«Единое европейское небо» (Single 

European Sky). Она направлена на оптими-

зацию управления воздушным движением 

и создание единой европейской системы 

воздушного транспорта [3]. Программа 

была запущена в 2004 г. и ориентирована 

на долгосрочную перспективу до 2035 г. В 

рамках программы реализуется целый ряд 

мер, ориентированных на сокращение 

времени полетов, затрат на топливо, оп-

тимизацию использования воздушного 

пространства [9; 10]. Успешная реализа-

ция поставленных целей зависит от улуч-

шения координации между европейскими 

странами через упрощение и улучшение 

процедур воздушного движения. Основ-

ные достоинства программы заключаются 

в улучшении эффективности и безопасно-

сти управления воздушным движением, 

снижении числа задержек рейсов и ава-

рийных ситуаций. Основными недостат-

ками и ограничениями программы «Еди-

ное европейское небо» являются высокие 

затраты на реализацию. Также необходи-

мо отметить некоторые проблемы из-за 

различий в законодательной и админи-

стративной сферах европейских стран. 

Необходимость пересмотра национальных 

регламентов и правил в сфере воздушного 

транспорта и логистики может вызвать 

определенные конфликты интересов и 

проблемы с их согласованием. 

Программа «Единое европейское 

небо» финансируется как бюджетом ЕС, 

так и правительствами входящих в него 

стран. ЕС выделяет значительные сред-

ства, покрывая затраты на разработку и 

внедрение новых технологий и стандартов 

в области управления воздушным движе-

нием. В рамках бюджета ЕС на 2021-2027 

гг. на реализацию программы выделено 
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9,9 млрд евро. Национальные правитель-

ства ряда европейских стран также участ-

вуют в финансировании программы, 

например, путем выделения средств на 

создание новой инфраструктуры для воз-

душного движения и установки нового 

оборудования. Так, правительство Фран-

ции выделило 600 млн. евро на создание 

новых технологий в области управления 

воздушным движением [3]. 

Обобщая результаты проведенного 

анализа программ ЕС в области зеленой 

логистики, можно сделать вывод о том, 

что достижение значимого результата в 

экологической сфере требует не только 

инновационных технологических реше-

ний, но и согласованных действий всех 

входящих в интеграционный блок стран. 

Внедрение аналогичных решений на 

нашей территории будет более перспек-

тивным, если оно будет реализовано не 

отдельно РФ, но всеми странами ЕАЭС. 

Также важно отметить, что все проанали-

зированные программы обладают не толь-

ко положительными эффектами, но рядом 

ограничений. Кроме того, все программы 

в сфере зеленой логистики и транспорта 

требуют значительного финансирования с 

привлечением средств как государства, 

так и крупного бизнеса. 
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Разработка и реализация функцио-

нальной (частной) стратегии инновацион-

ных изменений как элемента взаимодей-

ствия в системе стратегического планиро-

вания социально-экономического развития 

региона в средне-, долгосрочном периодах 

основывается на соблюдении принципа 

иерархичности её соответствия и соподчи-

нённости обобщающей (базовой) страте-

гии, представляющей собой комплекс 
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организационно-экономических, научно-

инновационных, финансово-инвестицион-

ных мероприятий и действий по достиже-

нию поставленных целевых ориентиров на 

основе их сбалансированности с располагае-

мыми трудовыми, материально-техниче-

скими и природными ресурсами региона [7]. 

Кроме того, обобщающая стратегия 

развития регионального хозяйства, как и её 

функциональные стратегии, в системе 

стратегического планирования формули-

руется и реализуется в соответствии с тех-

нологией формирования стратегического 

плана, включающей анализ состояния 

внешней и внутренней сред, составление 

экспертно-сценарного видения социально-

экономического, инновационного и иного 

состояния регионального хозяйства, форму-

лирование миссии, стратегической цели [1]. 

Вместе с этим, обобщающая (базовая) 

стратегия регионального развития и соот-

ветствующие достижению её приоритет-

ной цели функциональные стратегии 

должны выполнять роль документа обще-

ственного согласия, в котором выражено 

на всесторонней основе мнение населения 

административно-территориального обра-

зования о решении социально-экономиче-

ских, научно-инновационных задач страте-

гического плана органами исполнительной 

власти [3]. 

При этом поэтапная реализация обоб-

щающей стратегии развития региона 

должна быть ориентирована на: обеспече-

ние качественных изменений социальных, 

экономических, технологических ориенти-

ров стратегического плана; учёт выбора 

приоритетов развития региона, согласо-

ванного с национальными целями и зада-

чами развития национальной экономики, 

её научно-инновационных тенденций (тех-

нологических, социальных, процессных, 

продуктовых инноваций); участие в осу-

ществлении национальных проектов, 

определяющих технологическое и соци-

ально-экономическое перспективное раз-

витие страны; достижение стратегической 

цели региона, характеризуемой повыше-

нием уровня и качества жизни населения в 

процессе реализации избранных в страте-

гическом плане технологических, социаль-

ных и экономических приоритетов. 

Поэтому согласованное участие реги-

она в национальных проектах, объединён-

ных общей целью обеспечения прорывных 

технологических, продуктовых, процесс-

ных и социальных новшеств, позволяет не 

только достигать на сбалансированной ос-

нове приоритетных целей базовой страте-

гии, но и обеспечивать единство результа-

тивностей осуществляемых национальных 

проектов на страновой и региональной ос-

новах. Функциональные (частные) страте-

гии различной направленности в этом про-

цессе выполняют роль прямого и опосре-

дованного качественного и количествен-

ного влияния на повышение эффективно-

сти потребления всех видов используемых 

ресурсов, государственного и муниципаль-

ного управления, достижение целей базо-

вой стратегии на страновом и региональ-

ном уровнях [8]. 

Так, например, необходимость осу-

ществления функциональной стратегии 

инновационных изменений в крупных и 

средних предприятиях по объёмам произ-

водства продукции, оказания услуг и в це-

лом в региональном хозяйстве Ленинград-

ской области связано с повышением кон-

курентоспособности, расширением со-

става конкурентных преимуществ в про-

цессе участия в таких группах националь-

ных проектов, как «Человеческий капи-

тал», «Комфортная среда для жизни», 

«Экономический рост». 

Разработка прорывных (принципи-

ально новых) технологических, социаль-

ных, продуктовых, организационных и 

процессных новшеств, их внедрение как на 

индивидуальной основе, так и участия в 

национальных проектах в средне-, долго-

срочном периодах времени предоставляет 

возможность хозяйствующим субъектам 

региона получать более высокий размер 

прибыли в процессе реализации инноваци-

онной продукции, услуг, повышать свой 

технологический уровень, качество про-

дукции, услуг [2]. 

Региональное хозяйство, внедряя 

функциональную стратегию инновацион-

ных изменений, обусловлено стремлением 

увеличивать свои возможности достиже-

ния планируемых стратегических ориенти-

ров экономической и социальной резуль-
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тативности, эффективности ресурсопо-

требления, повышения размера доходной 

части бюджета, определения своего более 

высокого места среди административно-

территориальных образований Российской 

Федерации. 

Реализация соподчинённости функци-

ональной стратегии инновационных изме-

нений в обобщающей (базовой) Стратегии 

социально-экономического развития Ле-

нинградской области до 2030 года опреде-

ляет необходимость не только участия в 

таких группах национальных проектов, 

как «Человеческий капитал», «Комфорт-

ная среда для жизни», «Экономический 

рост» со своими ключевыми целями, но и 

в механизме реализации обобщающей 

Стратегии, обладающим институциональ-

ным подходом к управлению (стратегиче-

скому планированию) региональным 

средне-, долгосрочным развитием, обеспе-

чением достижения целей избранных стра-

тегических приоритетов роста технологи-

ческого уровня, социально-экономической 

результативности в условиях нестабиль-

ного состояния внешней и внутренней 

сред. Этому в доминирующей степени 

могли бы содействовать расширение со-

става и рост числа функционирующих и 

создаваемых технопарков, бизнес-инкуба-

торов, эффективно используемых в своей 

деятельности региональными инновацион-

ными хозяйствующими субъектами [6]. 

Стратегически ориентированными в 

процессе реализации функциональной 

стратегии инновационных изменений, на 

наш взгляд, должны выступать и принима-

емые программно-целевые инвестицион-

ные решения, направленные на поддержку 

и укрепление научно-инновационного по-

тенциала административно-территориаль-

ного образования, характеризуемого объё-

мами финансирования создаваемых 

научно-исследовательских и опытно-кон-

структорских разработок. 

Рост научно-инновационного потен-

циала региона, в свою очередь, содей-

ствует конкурентоспособности продукции, 

услуг хозяйствующих субъектов и региона 

в целом [4]. 

О динамике изменения инновацион-

ного потенциала Ленинградской области в 

процессе реализации её Стратегии соци-

ально-экономического развития до 2030 

года свидетельствуют данные таблицы по 

осуществлению внутренних затрат на ис-

следования и разработки, производство 

инновационных товаров, работ, услуг.
 

Объемы видов внутренних текущих затрат на научные исследования  

и разработки, инновационные товары, работы и услуги Ленинградской области  

за 2019–2022 годы, млн руб.* 

Наименование видов внутренних затрат на научные  

исследования и разработки 

Годы 

2019 2020 2021 2022 

Внутренние текущие затраты на научные исследования 

и разработки по видам затрат на: 

    

- фундаментальные исследования 8381 7989,8 9079,6 9429 

- прикладные исследования 554 564,5 602,3 626 

- разработки 4540 4653 5518,6 6008 

- оплату труда 4347,2 4004,9 4814,7 5048,3 

- приобретение оборудования 246 57,1 163 121 

Другие материальные затраты 633,8 590,5 782,4 856,7 

Прочие текущие затраты 1936,1 2224,2 2000,6 2033 

Страховые взносы на ОПС, ОМС, ОСС 1217,9 1113,1 1319,4 1370 

Затраты на инновационную деятельность организаций 
35512,8 

2,4 

27971,3 

1,6 

25044,3 

1,3 

198102 

0,8 

Объем инновационных товаров, работ, услуг 
29056 

2,0 

16359 

1,0 

78901 

4,1 

103833,5 

5,2 
*Примечание. Таблица составлена автором на основе данных федеральной службы государственной ста-

тистики [5]. В знаменателях объёмов инновационных товаров, работ, услуг, затрат на инновационную де-

ятельность указаны проценты от общего объёма отгруженных товаров, оказанных услуг. Данные таблицы 

за 2022 г. определены методом среднего абсолютного прироста. 
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Данные таблицы свидетельствуют о 

том, что в деятельности регионального хо-

зяйства Ленинградской области за период 

2019–2022 гг. наблюдалась устойчивая 

тенденция к росту объёмов внутренних те-

кущих затрат на научные исследования и 

разработки с 8381 млн руб. в 2019 г. до 

9429 млн руб. в 2022 г. В целом увеличение 

данных затрат составило 112,5%. При этом 

в таких структурных составляющих видов 

научных исследований, как фундаменталь-

ные, прикладные, научные разработки осу-

ществлялся дифференцированный подход 

к их финансированию, при котором общее 

изменение (рост, падение) за анализируе-

мый период времени внутренних текущих 

затрат на указанные исследования, соот-

ветственно, было равным 113%, 85% и 

132,2%. 

Доминирование объёмов затрат на раз-

работки (132,3%) по сравнению с фунда-

ментальными и прикладными исследова-

ниями (113% и 85%) в общем объёме теку-

щих расходов на научные исследования 

определяет среднесрочную тенденцию ре-

гионального хозяйства на практическое 

внедрение результатов исследования с це-

лью повышения объёмов производства ин-

новационной продукции, выполнения ра-

бот, оказания услуг, расширения состава 

конкурентных преимуществ и конкуренто-

способности субъектов хозяйствования и 

региона в целом. 

Такого рода ориентация функциональ-

ной стратегии инновационных изменений 

Ленинградской области существенно по-

влияла за анализируемый период не только 

на повышение таких объёмов затрат, как 

оплата труда (116,1%), материальные за-

траты (135,2%), прочие текущие затраты 

(105%), страховые взносы (112,5%), сни-

жение расходов на приобретение оборудо-

вания (49,2%) но и на структуру затрат на 

научные исследования и разработки. 

Так, если структурные составляющие 

внутренних текущих затрат на оплату 

труда, приобретение оборудования, мате-

риалы, прочие расходы, страховые взносы 

в 2019 г. в общем объёме внутренних теку-

щих затрат, соответственно, были равны (в 

процентах): 51,9; 2,9; 7,6; 23; 14,5, то в 

2022 г. эта структура изменилась и сос-

тавила, соответственно, (в процентах): 

53,5; 1,3; 9,1; 21,6 и 14,5. При этом воз-

росли лишь структурные составляющие 

таких затрат, как оплата труда и матери-

альные расходы, соответственно, на 1,6% и 

1,5%, что свидетельствует о достаточно 

устойчивых тенденциях регионального хо-

зяйства Ленинградской области на поддер-

жание размеров оплаты труда и роста рас-

ходов на материалы при доминировании в 

функциональной стратегии инновацион-

ных изменений в деятельности региона 

прикладных разработок. 

Вместе с этим следует отметить, что 

реализуемый курс по повышению уровня 

инновационного развития региона в рам-

ках преимущественной ориентации на со-

здание и внедрение прикладных разрабо-

ток, несмотря на снижение общих затрат 

на инновационную деятельность с 35512,8 

млн руб. в 2019 г. до 198102 млн руб. в 

2022 г., позволил увеличить объём иннова-

ционных товаров, работ, услуг за период 

2019–2022 гг. в 3,6 раза и повысить объём 

отгруженных товаров, выполненных ра-

бот, оказанных услуг с 2% в 2019 г. до 5,2% 

в 2022 г. 

В то же время в деятельности регио-

нального хозяйства Ленинградской обла-

сти его инновационный уровень, расшире-

ние состава конкурентных преимуществ в 

значительной степени зависят от объёмов 

и качества проводимых фундаментальных 

и прикладных исследований, определяю-

щих экономическую и социальную резуль-

тативность функциональных стратегий ин-

новационных изменений, базовой страте-

гии социально-экономического и иннова-

ционного развития региона, вероятность 

достижения в средне-, долгосрочном пери-

одах времени планируемого уровня произ-

водимой наукоёмкой продукции, выполня-

емых работ, оказываемых услуг. 

Реализация функциональной страте-

гии инновационных изменений хозяйству-

ющими субъектами и в целом в деятельно-

сти региона в процессах проведения фун-

даментальных и прикладных исследова-

ний, научных разработок, обновления и 

модернизации инфраструктурного комп-

лекса, создания технопарков и бизнес-ин-

кубаторов, повышающих уровень инвес-
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тиционной активности, объёмы производ-

ства инновационной продукции, работ, 

услуг, позволяет органам стратегического 

планирования развития региона в средне-, 

долгосрочном периодах достигать уста-

навливаемых ориентиров для объёмов ин-

новационных товаров, работ, услуг в усло-

виях негативных изменений состояний 

внешней и внутренней сред. 
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В последнее время экспертами в обла-

сти цифровой экономики и управления ка-

чеством все чаще употребляется термин 

«Качество 4.0». Понятие «Качества 4.0» 

подразумевает совершенствование дея-

тельности организации за счет применения 

больших данных, промышленного интер-

нета вещей, искусственного интеллекта, 

внедрения в производство киберфизиче-

ских систем, робототехники. Комбиниро-

вание новых технологий с традиционно 

применяемыми методами менеджмента 

обеспечивает повышение эффективности 

предприятия, оптимизацию бизнес-про-

цессов, непрерывное улучшение [6]. Опи-

сываемая концепция предполагает переход 

к так называемым «умным» смарт-стан-

дартам, отвечающим потребностям цифро-

вой экономики. Такие стандарты излага-

ются в электронном виде на языках, понят-

ных машине и человеку [4].  

С целью создания первого российского 

смарт-стандарта при Росстандарте в 2021 г. 

был сформирован Проектный технический 

комитет «Умные (SMART) стандарты» 

(ПТК 711)». Руководство Комитетом при-

няли Российский институт стандартизации 

и АО «Кодекс». В ПТК 711 также входят 

потребители стандартов – промышленные 

предприятия, отраслевые объединения, 

научные институты и ИТ-компании [8].  

Проект предварительного националь-

ного стандарта Российской Федерации 

«Умные (smart) стандарты. Общие положе-

ния», созданный ПТК 711, определяет 

смарт-стандарт как «электронный доку-

мент, который является объектом информа-

ционной системы документов по стандар-

тизации, содержит нормативные требова-

ния к объектам стандартизации и представ-

ляется в виде контейнера неструктуриро-

ванных и структурированных данных. Он 

позволяет посредством обработки про-

граммными средствами воспроизводить 

человекочитаемое содержание документа 

и сервисы по работе с содержанием, а 

также совокупность машиночитаемых и 

машинопонимаемых данных для передачи 

и обработки в различных информацион-

ных системах» [7, c. 9–10]. 

Раскрывая данное определение, можно 

сказать, что смарт-стандартами являются 

документы, содержащие (кроме понятного 

человеку текста) упорядоченные данные, 

включающие в себя базы данных, коды, 

формулы, таблицы, 3D-модели (понятные 

компьютеру и считываемые им без участия 

оператора). 

Уровни развития стандартов представ-

лены на рис. 1 и определяются степенью 

машиноориентированности.  

Нулевой уровень подразумевает созда-

ние стандартов на бумажных носителях. 

На первом уровне развития формируются 

фонды электронных утвержденных доку-

ментов. Стандарты публикуются в маши-

ночитаемых форматах PDF, DOCX. Второй 

уровень содержит системы управления до-

кументами (СУД), справочно-информаци-

онные системы, web-сервисы. Документы 

создаются в машиноинтерпретируемом 

формате XML. На третьем уровне содержа-

ние стандартов становится машинопони-

маемым. 

 
Рис. 1. Уровни развития стандартов 
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Документы детально и логически опи-

сываются до уровня требований, отража-

ется их жизненный цикл, создаются си-

стемы управления требованиями (далее – 

СУТ). К четвертому уровню развития стре-

мится мировая и российская стандартиза-

ция. Он подразумевает наличие СУТ, инте-

грированных с CAM/CAD, BIM, PDM/PLM, 

содержит машиноисполняемые стандарты 

в виде хранилищ данных в текстовом, гра-

фическом, числовом, 3D-форматах и их 

управляющих систем контроля (УСК) [9]. 

Приведенная классификация позво-

ляет сделать вывод о том, что стандарт из 

обычного перечня требований к продук-

ции/ услуге должен превратиться в реаль-

ную цифровую модель, базу данных. Затем 

осуществляется интеграция этой модели в 

информационную систему (далее – ИС) 

управления полным жизненным циклом 

продукции/ услуги. То есть смарт-стандарт 

становится цифровым «двойником», элек-

тронным техническим проектом (этало-

ном) изделия/ услуги предприятия. 

Этапы перехода предприятия к смарт-

стандартам представлены в таблице. 

Логической единицей смарт-стандарта 

является требование, к которому привя-

заны дополнительные данные. Для автома-

тического извлечения требований из доку-

ментов, контроля их актуальности могут 

использоваться реестры нормативных тре-

бований. Такие реестры позволяют пользо-

вателю получать подборки требований из 

разных документов, гарантировать их со-

блюдение к процессу/ продукции. Кроме 

того, они содержат возможности интеллек-

туального, атрибутного поиска и различ-

ных способов сортировки в едином окне. 

Для управления требованиями также 

создаются онтологические модели изделий 

и базы требований к каждому этапу жиз-

ненного цикла цифровых «двойников». 

Эти инструменты позволяют экспортиро-

вать текстовые человекочитаемые требова-

ния в разные документы, а машинопонима-

емые требования – во внешние ИС.  

Целесообразность перехода стандар-

тов к машиночитаемому формату опреде-

ляется технологической возможностью по-

лучения и обработки ИС потока данных из 

электронной документации и с техниче-

ских устройств [1]. Составляющие ИС, 

применяющих смарт-стандарты, представ-

лены на рис. 2.  

Взаимосвязь между ИС, приведен-

ными на рис. 2, достигается за счет следу-

ющих возможностей [5]:  

̶ установление однозначного соот-

ветствия между виртуальными адресными 

пространствами каждой из систем; 

̶ доступ к системам посредством 

стандартизированного API; 

̶ шаблонное представление смарт-

стандартов, создаваемых системами; 

̶ интеграция смарт-стандартов, ин-

формационных сервисов и систем-потре-

бителей стандартов; 

̶ унифицированный информацион-

ный обмен с помощью контейнеров дан-

ных, в которых содержатся смарт-стан-

дарты. 

Этапы перехода предприятия к смарт-стандартам 

Этап Описание 
Инстру-

мент 

1. Перевод всей внутренней и внешней документации в цифровой формат, при-
годный для выделения требований 

СУД 
 

2. Формирование единого цифрового пространства (фонда) для хранения до-
кументации 

3. Автоматизация и перевод в электронный вид бизнес-процессов жизненного 
цикла документа (от анализа необходимости его создания до утверждения и 
публикации) 

4. Выделение требований в документе с помощью разметки специальными 
идентификаторами 

СУТ 

5. Атрибуция и классификация требований, выделение структурированных па-
раметров для внешних систем 

СУТ 

6. Установление взаимозависимостей между требованиями из разных доку-
ментов 

СУТ 

7. Добавление приложений в виде графики, 3D, видео СУТ 

8. Мониторинг и контроль выполнения требований документации УСК 
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Рис. 2. Составляющие ИС, применяющих смарт-стандарты 

 

Для реализации этих возможностей 

при подготовке проектов стандартов осу-

ществляется взаимодействие экспертов на 

специальных площадках (информацион-

ных ресурсах), поддерживающих как тек-

стовые, так и машиночитаемые форматы 

языковых конструкций.  

Актуальность разработки и примене-

ния смарт-стандартов в мире связана в 

первую очередь с тем, что форматы внеш-

них и внутренних документов, регламенти-

рующих деятельность промышленных 

предприятий, устарели и теряют эффектив-

ность в условиях нового технологического 

уклада [3].  

В России для дальнейших работ по 

формированию системы смарт-стандартов 

нужно решить вопрос с тем, какие фор-

маты документов, базы данных и другие 

виды электронного представления инфор-

мации могут применяться в информацион-

ных системах. Большое количество уже 

принятых стандартов нужно не только 

оцифровать, но и актуализировать. Новый 

смарт-формат необходим как для действу-

ющих, так и для вновь разработанных до-

кументов. 

В дальнейшем, смарт-стандарты поз-

волят результативно использовать тренды 

цифровизации [2], обеспечить плавный пе-

реход к концепции «Качество 4.0», повы-

сить эффективность производства и уро-

вень качества продукции, реализовать со-

циальные цели. 
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Отрасль пассажирских перевозок 

представляет собой сегмент транспортной 

инфраструктуры, основная функция кото-

рой – обеспечить комфортные и надёжные 

качества перевозок пассажиров. Роль этой 

отрасли возрастает по мере роста мобиль-

ности жителей городов и пригородов. 

Оценивая в целом состояние обще-

ственного транспорта в России, следует от-

метить, что он находится на этапе техниче-

ского и цифрового развития. Если рассмат-

ривать данную отрасль в целом, то чис-
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ленность её автобусных маршрутов насчи-

тывает 1,9 млн км; при этом протяжён-

ность автомобильных дорог составляет 

940 000 км, из этой протяженности 600000 

км дорог могут быть отнесены к дорогам 

общего пользования [3]. 

На территории Санкт-Петербурга и 

Ленинградской области расположено 1,6 

тысяч км автомобильных дорог федераль-

ного значения и 13 тысяч км региональ-

ного и муниципального значения (рис. 1) 

[2]. 

Данные табл. 1 демонстрируют, что 

Ленинградская область по пассажиропо-

току занимает четвёртое место в стране 

(52,2 млн чел., или 6,7%) [3].  

В 2020 г. данная отрасль продемон-

стрировала значительное падение, что 

было связано с пандемией нового корона-

вируса, и определенный период времени 

пришелся на самоизоляцию; это привело к 

тому, что количество перевозок автобус-

ным транспортом в Ленинградском реги-

оне сократилось более чем на 60% [3].  

В настоящее время на рынке пасса-

жирских перевозок работают как коммер-

ческие, так и муниципальные автотранс-

портные предприятия. Это ведет к тому, 

что в рамках данного рынка возникают 

различные рыночные структуры несовер-

шенной конкуренции. Кроме того, следует 

отметить, что государство оказывает му-

ниципальным автобусным предприятиям 

поддержку, частично возмещая затраты, 

связанные с оказанием транспортных 

услуг [1]. 

В Ленинградской области имеются 

частные автопредприятия, которые не 

имеют поддержки со стороны государства; 

они функционируют исключительно за 

счёт собственных доходов и отнюдь не 

всегда, определенная доля доходов может 

быть израсходована на повышение каче-

ства транспортных услуг. В области функ-

ционируют более 60 перевозчиков – пред-

приятий, которые обслуживают 800 марш-

рутов автобусного транспорта.  

Значительная часть региональных 

маршрутов не может быть отнесена к вы-

сокорентабельным, в целом ряде случаев 

они убыточны. Но несмотря на это следует 

отметить, что эти маршруты обладают вы-

сокой социальной значимостью.  

По данным статистики в регионе для 

передвижения общественный транспорт 

используют 67% населения, в частности 

31% – это автобусы, 36% – маршрутное 

такси.  

Можно выделить целый ряд факторов, 

которые негативно влияют на развитие об-

щественного транспорта в Ленинградской 

области (табл. 3). 
 

 
Рис. 1. Схема автомобильных дорог, включенных в состав международных 

транспортных коридоров, проходящих по территории Санкт-Петербурга  

и Ленинградской области, 2022 г. 
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Таблица 1  

Объём перевозок пассажиров автобусным транспортом  

в Северо-Западном федеральном округе, тыс. чел. 

 
Источник: [2]. 

 

Таблица 2  

10 крупных и средних автотранспортных предприятий Ленинградской области 

(по данным 2021 г.) 

 
Источник: [4]. 
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Таблица 3 

Факторы, негативно влияющие на развитие общественного транспорта  

в Ленинградской области 

 
 

 
Рис. 2. Возможности для отрасли пассажирских грузоперевозок  

в Ленинградской области 
 

В то же время, несмотря на влияние 

указанных негативных факторов на функ-

ционирование отрасли пассажирских гру-

зоперевозок, можно выделить целый ряд 

возможностей для его развития в Ленин-

градской области (рис. 2). 

Выявленные возможности следует 

учитывать органам власти при реализации 

Возможности для развития 
отрасли

•унификация подходов к транспортному планированию и 
повышению прозрачности функционирования 
транспортного комплекса;

•ужесточение требований к организации осуществления 
пригородных пассажирских перевозок;

•усиление взаимодействия Санкт-Петербурга и 
Ленинградской области;

•соблюдение расписания движения;

•повышение привлекательности пригородных 
пассажирских перевозок путём замены устаревшего 
автотранспорта;

•развитие дорожной сети как Санкт-Петербурга, так и 
Ленинградской области;

•развитие инфраструктуры пригородных пассажирских 
перевозок;

•создание транспортно-пересадочных узлов, 
остановочных пунктов;

•развитие системы мониторинга и учёта;

•создание эффективной нормативно-правовой базы, 
которая обеспечивала бы возможности для реализации 
всего комплекса мероприятий оптимизации схемы 
транспортного обслуживания.
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основных направлений развития системы 

транспортного обслуживания населения 

Санкт-Петербурга и Ленинградской обла-

сти, определённых Комплексным планом. 

Органом государственной власти сле-

дует регулировать уровень конкуренции в 

различных сегментах рынка пассажирских 

автоперевозок. Одним из основных ин-

струментов государственного регулирова-

ния можно определить тарифное регулиро-

вание. Необходимо пересмотреть размер 

тарифов по расходам на транспортные 

услуги и подход к своевременной индекса-

ции стоимости проезда. 

В сложившейся ситуации частные ав-

тотранспортные предприятия вынуждены 

экономить на рабочей силе и качестве тех-

нического обслуживания автобусного 

парка. Более того, идет массовый отказ от 

рейсовых контролеров, чья функция пере-

носится на водителей. 

Многие руководители автотранспорт-

ных предприятий используют такие спо-

собы обновления автопарка, как аренду, 

лизинг, смешанную форму владения, кото-

рые позволяют им сэкономить значитель-

ные денежные средства. 

В Ленинградской области наблюда-

ется тренд цифрового развития пассажир-

ских перевозок. Это объясняется тем, что 

цифровая трансформация общественного 

транспорта может благоприятно сказаться 

на качестве жизни населения региона [1]: 

̶ цифровизация общественного 

транспорта помогает технически снизить 

количество вредных выбросов в атмо-

сферу; 

̶ упростить процедуру планирования 

маршрутов с использованием цифровых 

сервисов; 

̶ оптимизировать управление авто-

транспортными предприятиями путем со-

здания цифровых центров диспетчирования; 

̶ лица с ограниченными возможно-

стями здоровья могут беспрепятственно и 

намного быстрее пользоваться транспорт-

ными услугами привлекательности общес-

твенного транспорта; 

̶ снижать нагрузку на дорожную 

сеть, тем самым увеличивая скорость пере-

движения жителей, товаров, экстренных 

служб и др. 

Среди технологических трендов циф-

ровизации в транспортной отрасли, в том 

числе пассажирских перевозок, выделены 

системы обработки больших объёмов дан-

ных и искусственный интеллект. 

По прогнозам к 2035 г. пассажиропо-

ток общественного транспорта должен вы-

расти на 15% по сравнению с 2019 г. Такой 

рост, по нашему мнению, возможен при 

условии создания более комфортной, каче-

ственной и безопасной транспортной си-

стемы, где общественный транспорт смо-

жет составить конкуренцию личному [2]. 
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Актуальность социо-эколого-эконо-

мической оценки устойчивости аграрного 

сектора определяется тем, что концепция 

устойчивого развития – это современный 
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вектор мировой и национальных эконо-

мик, продиктованный реалиями эффектив-

ного использования основных факторов 

производства через призму их рациональ-

ного применения с учетом нового техноло-

гического уклада при сохранении, защите 

и улучшении окружающей среды и при-

родных ресурсов, обеспечения социально-

экономического благополучия, безопасно-

сти населения страны. 

Интегральная оценка социо-эколого-

экономического состояния сельского хо-

зяйства определяется на основе инстру-

ментов прямого и косвенного государ-

ственного и регионального территориаль-

ного развития с учетом межрегиональной 

дифференциации сельских территорий. 

Аграрная отрасль национальной эконо-

мики выступает фундаментальной отрас-

лью обеспечения здоровья населения и его 

воспроизводства посредством удовлетво-

рения первичных потребностей в пище, ис-

пользуя ресурсы окружающей природной 

среды, существенно влияет на состояние 

многих сфер жизнедеятельности человека 

и является основополагающей для разви-

тия смежных секторов экономики, что 

определяет первичность и обязательное 

условие обеспечение устойчивости сель-

ского в формировании устойчивой нацио-

нальной экономики. 

Актуальность исследований в области 

оценочных показателей подтверждается 

интересом авторов в области изученности 

заявленной проблематики. Так, например, 

А.Д. Мурзин [7] в своем исследовании 

предлагает использовать авторскую мето-

дику оценочных индексов на основе наци-

ональных данных, которая обосновывает 

оценку эффективности и развития аграр-

ного производства, выявляя ограничиваю-

щие факторы отраслевого развития для 

разработки системы государственной под-

держки отрасли и развитию зеленого (эко-

логически чистого) производства. С.И. 

Нестерова [9] в своем труде демонстрирует 

модель интегральной оценки продоволь-

ственной безопасности региона на при-

мере Самарской области, которая позво-

ляет разработать рекомендации улучше-

ния состояния АПК. Авторы С.Ю. Цёхла, 

О.Е. Почупайло [11] акцентируют 

внимание на внутренних факторах, оказы-

вающих влияние на эффективность дея-

тельности субъектов отрасли лекарствен-

ного растениеводства на региональном 

уровне, предлагая методику интегрального 

подхода и экономико-математического мо-

делирования, которая выявляет резервы 

дальнейшего поступательного развития. 

Р.М. Газизов [4] анализирует имеющиеся в 

научной литературе методы оценки сель-

ских территорий, предлагая авторский 

подход трехкомпонентного социального, 

экономического, экологического инте-

грального показателя типизация сельских 

территорий. В монографии С.Н. Косникова 

[6] освещены методики оценки эффектив-

ности деятельности сельских территорий 

на основе рейтинговых моделей и соци-

ально-экономической оценки развития 

сельских территорий. 

Цель исследования определяется тем, 

что каждый субъект Российской Федера-

ции и каждая территориальная единица 

имеют свои уникальные особенности эко-

номического, социального потенциала, 

свои природные факторы; среди ученных 

нет единой методики оценки опережаю-

щего устойчивого развития. Система пока-

зателей устойчивости каждого региона, 

учитывая его специфику, должна базиро-

ваться на мониторинге динамического раз-

вития с учетом индивидуальных темпов 

роста в краткосрочной и долгосрочной 

перспективе. 

Научная новизна определяется тем, 

что в экономическом и статистическом 

анализе используются системы показате-

лей, характеризующие итоги деятельности 

хозяйствующих субъектов, отрасли, регио-

нов. В силу того, что развитие предусмат-

ривает непрерывный рост, при анализе 

необходимо использовать систему показа-

телей, отражающих рост и его динамику, 

но аграрное производство подвержено в 

своем развитии различным факторам, ока-

зывающим влияние на его эффективность 

и кризисное состояние. Целесообразность 

разработки определена парадигмой устой-

чивого эколого-социально-экономиче-

ского развития, которая задана Стокгольм-

ской конференций ООН (1972 г.) [1] в 

связи с возникшими проблемами агрес-
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сивного использования природных ресур-

сов и их естественным восстановлением, 

влиянием проблем и вопросов охраны 

окружающей среды на благосостояние 

народов и экономическое развитие в миро-

вом масштабе. Устойчивое сельское хозяй-

ство как отрасль, решающая проблему про-

довольственной безопасности, определяется 

синергетическим эффектом экономической 

производительности в совокупности с эко-

логическими и социальными выгодами. 

Основные тенденции благополучия 

окружающей среды и социальный и эконо-

мической справедливости определены ми-

ровым сообществом в Декларации по окру-

жающей среде и развитию, где под устой-

чивым сельским хозяйством понимается 

«способ ведения деятельности, при кото-

ром устойчивое наращивание объемов 

производства достигается одновременно с 

обеспечением высокого уровня продоволь-

ственной и экологической безопасности» 

[2]. Доклад Всемирной комиссии по вопро-

сам окружающей среды и развития «Наше 

общее будущее» (1987 г.) закрепляет ос-

новные положения о необходимости со-

здания безопасных экологических условий 

жизнедеятельности человека в мировом 

пространстве с учетом наиболее полного 

удовлетворения имеющихся в данном пе-

риоде потребностей без лишения такой 

возможности будущих поколений [8]. 

В Российской Федерации установлен 

официальный термин «устойчивое разви-

тие сельских территорий как стабильное 

социально-экономическое развитие», из-

меряющий устойчивое развитие аграрной 

отрасли в разрезе положительной дина-

мики роста объема производства сельско-

хозяйственной продукции, уровня жизни и 

доходов, рационального и эффективного 

использования земель сельскохозяйствен-

ного назначения, увеличивая ее природ-

ную продуктивность экологически без-

опасными методами производства. То есть 

аграрное производство признается устой-

чивым при условии обеспечения экономи-

ческой и финансовой устойчивости сель-

хозтоваропроизводителей при сохранении 

экологического потенциала и достижения 

удовлетворительных социально-экономи-

ческих и культурных стандартов жизни 

сельского населения [10]. В настоящее 

время, несмотря на множество эффектив-

ных подходов оценочных показателей 

устойчивого развития, официально утвер-

жденная методика отсутствует, в силу раз-

личных условий хозяйствования и регио-

нального развития субъектов в РФ имеется 

необходимость территориального подхода 

оценки устойчивого развития с целью вы-

явления отрицательных трендов, не позво-

ляющих в долгосрочном периоде дости-

гать целевых ориентиров устойчивого раз-

вития отрасли. 

Мониторинг устойчивого развития 

сельского хозяйства в экономических 

условиях определяется балансом противо-

положностей устойчивой динамикой роста 

и развития изменений, происходящих во 

внутренней и внешней среде деятельности 

сельскохозяйственной организации, эти 

тенденции должны отражать систему инте-

гральных показателей, оценки которых до-

ступны в системе социально-экономиче-

ских процессов [3]. Сводные оценочные 

показатели представляют собой аналити-

ческие данные частных статистических по-

казателей за 2021 г., опубликованных в 

официальном статистическом сборнике с 

учетом их нормирования нивелирования 

вариативности индивидуальных индикато-

ров по размерности и единицам измерения. 

Результаты. Для разработки приори-

тетных направлений устойчивого поступа-

тельного развития сельскохозяйственной 

отрасли Омской области предлагается мо-

дифицировать итоговую типологию в ча-

сти декомпозиции нормируемого значения 

оценочного показателя социально-эконо-

мического развития с выделением 4 оце-

ночных блоков: 

1) социального, в который включены 

показатели, оценивающие демографиче-

скую ситуацию, а также состояние соци-

альной и инженерной инфраструктуры 

сельских территорий; 

2) экономического, агрегирующего 

индикаторы, характеризующие эффектив-

ности развитие сельского хозяйства; 

3) социально-экономического, агреги-

рующего индикаторы, характеризующие 

уровень доходов и образования работников 

сельского хозяйства Омской области; 
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4) экологического, характеризующего 

уровень охраны окружающей среды муни-

ципальных образований Омской области. 

Социальный фактор определим по-

средством показателей, характеризующих 

состояние отрасли сельского хозяйства му-

ниципальных территорий Омской области 

в 2021 г. (табл. 1). 

Тенденция убыли сельского населе-

ния, которая существует в РФ на протяже-

нии предыдущих двух десятков лет, также 

характерна для Омского региона. Демогра-

фический фактор воспроизводства сель-

ского населения жителей муниципальных 

образований Омской области показывает 

отрицательные значения по всем 32-м му-

ниципальным образованиям. Наибольшая 

величина общего коэффициента рождае-

мости наблюдается в Исилькульском му-

ниципальном районе, которая составляет 

11,5, при этом коэффициент смертности в 

данном муниципальном образовании со-

ставляет 19,1, а общий коэффициент есте-

ственного прироста имеет отрицательное 

значение -7,6, самые низкие показатели ко-

эффициента рождаемости зафиксированы 

в Седельниковском муниципальном рай-

оне – 7,6, коэффициент смертности – 18,5. 

Необходимо отметить, что отрицательным 

фактором во всех муниципальных образо-

ваниях Омской области является устойчи-

вая тенденция постоянного превышения 

коэффициента смертности над коэффици-

ентом рождаемости. Самые высокие пока-

затели смертности зафиксированы в Му-

ромцевском районе – 26,5. В целом общий 

коэффициент естественного прироста 

имеет отрицательное значение во всех му-

ниципальных образованиях. Демографиче-

ские показатели отражают очень слабую 

устойчивость развития, характеризующу-

юся высоким уровнем смертности, сниже-

нием доли численности населения трудо-

способного возраста.1 

На качество уровня жизни и здоровья 

оказывает большое влияние эффективная 

система здравоохранения, являющаяся зна-

чимой сферой социального развития; сель-

 
1 Социально-экономическое положение Омской об-

ласти за январь–декабрь 2022 года: докл. / Омск-

стат. Омск, 2023. 70 с. 

ские территории имеют преимущество эко-

логически чистой среды обитания, возмож-

ности здорового питания продуктами под-

собных личных хозяйств, но существенно 

испытывают дефицит качественных меди-

цинских услуг в связи со слабой развито-

стью инфраструктуры сельских медицин-

ских учреждений, деградации их материаль-

ной базы и недостатка квалифицированных 

специалистов в области медицины.  

Наибольшее количество лечебно-про-

филактических организаций имеется в Ом-

ском муниципальном районе – 61 шт., са-

мое низкое значение этого показателя – 16 

шт. – в Большеуковском муниципальном 

образовании. 

Цифровизация общественной и эконо-

мической жизни определяет необходи-

мость наличия элементов социальной ин-

фраструктуры сельских территорий с со-

временными каналами связи, доступность 

которых является неотъемлемым элемен-

том модернизации и обеспечения устойчи-

вого развития аграрной отрасли. Наиболее 

высокий показатель телефонизированных 

сельских населенных пунктов в Омском 

муниципальном районе (86 шт.), самый 

низкий показатель зафиксирован в Одес-

ском муниципальном образовании (19 

шт.). Самый высокий показатель общей 

площади жилых помещений, приходя-

щейся в среднем на одного жителя, – 34,7 

кв. м (Усть-Ишимский район), самый низ-

кий – 21,7 кв. м (Марьяновский). Тенден-

ции роста определяют тенденции устойчи-

вого развития в долгосрочной перспек-

тиве, снижение показателя говорит об об-

ратной динамике, убыли и миграции насе-

ления в города, миграции молодых пер-

спективных квалифицированных кадров, 

опустошению территории и возникнове-

нию демографических пустынь. 

Культурное развитие нации – неотъем-

лемый элемент и потенциал устойчивого 

эффективного развития национальной эко-

номики и аграрной отрасли как части эко-

номики страны. Игнорирование культур-

ной составляющей в стратегическом эко-
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номическом развитии страны приводит к 

деградации человеческого общества, низ-

кой экономической культуре и делает не-

выполнимым целевой ориентир – удовле-

творение социально-экономических и 

культурных стандартов жизни сельского 

населения. Число организаций культурно-

досугового типа муниципальных образова-

ний имеет интервал максимум – 53 шт., ми-

нимум – 16 шт., число спортивных соору-

жений – 298 шт./42 шт. соответственно. 

Экономический фактор эффективно-

сти сельского хозяйства Омской области 

определен системой следующих показате-

лей (табл. 2). 

Объем производства сельхозпродук-

ции в 2021 г. вырос на 2%, до 119 млрд руб. 

По всем из них в 2021 г. наблюдается по-

ложительная динамика. Объем реализо-

ванной продукции за год увеличился на 5,1 

млрд руб., или на 11,8%. Прибыль полу-

чили почти 90% организаций. Рентабель-

ность с государственной поддержкой вы-

росла с 15,1% в 2020 г. до 17,7% в 2021 г. 

В 2021 г. Омская область показала лучший 

результат в Сибири по качеству зерна пше-

ницы. В общем объеме производства пше-

ница третьего класса составила 63%. Ми-

нимальный удельный вес прибыльных 

сельскохозяйственных организаций Ом-

ской области составил 72,5%, максималь-

ный удельный вес убыточных сельскохо-

зяйственных организаций – 27,5%.2 

Таблица 1 

Показатели, характеризующие социальный фактор отрасли «Сельское хозяйство» 

муниципальных территорий Омской области 

Социальный фактор 

Минимальное 

значение  

показателя 

Максимальное 

значение 

показателя 

К1 Численность населения, сельское хозяйство, чел. 6668 97592 

К2 Численность населения трудоспособного возраста, чел. 3333 24613 

К3  Естественный прирост -711 -89 

К4 Общий коэффициент рождаемости   7,6 11,5 

К5  Общий коэффициент смертности  13,4 26,5 

К6 Общий коэффициент естественного прироста -17,3 -4,8 

К7 Число телефонизированных сельских населенных пунктов, шт. 19 84 

К8  Число организаций культурно-досугового типа, шт. 16 53 

К9 Число спортивных сооружений, шт. 42 298 

К10  Число лечебно-профилактических организаций 16 61 

К11  Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в сред-

нем на одного жителя, м 21,7 34,7 

Источник: рассчитано автором по данным Территориального органа Федеральной службы государствен-

ной статистики по Омской области. URL: https://55.rosstat.gov.ru/news/document/210513.

Таблица 2  

Показатели, характеризующие экономический фактор отрасли  

«Сельское хозяйство» муниципальных территорий Омской области 

Экономический фактор 

Минимальное 

значение  

показателя 

Максимальное 

значение 

показателя 

К12 Продукция сельского хозяйства, тыс. руб.  345,80 4872933,80 

К13 Продукция растениеводства, тыс. руб.  345,80 2997406,70 

К14 Продукция животноводства, тыс. руб.  0,01 10334531,90 

К15 Индекс производства продукции сельского хозяйства, %  73,40 202,50 

К16 Удельный вес прибыльных организаций, %   72,50 100,00 

К17 Инвестиции в основной капитал, тыс. руб. 32984, 2760714,00 

К18 Удельный вес убыточных организаций, % 0 27,50 

Источник: рассчитано автором по данным Территориального органа Федеральной службы государствен-

ной статистики по Омской области. URL: https://55.rosstat.gov.ru/news/document/210513. 
 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
2 Социально-экономическое положение Омской об-

ласти за январь–декабрь 2022 года: докл. / Омск-

стат. Омск, 2023. 70 с. 

https://55.rosstat.gov.ru/
https://55.rosstat.gov.ru/
https://55.rosstat.gov.ru/news/document/210513
https://55.rosstat.gov.ru/
https://55.rosstat.gov.ru/
https://55.rosstat.gov.ru/news/document/210513
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Систему показателей, характеризую-

щих уровень доходов и образования работ-

ников сельского хозяйства Омской обла-

сти (социально-экономический фактор), 

определим следующим образом (табл. 3). 

Оценка социально-экономического 

развития сельских территорий Омской об-

ласти определяется уровнем доходов и до-

ступности получения качественных обще-

образовательных услуг сельского населе-

ния. Уровень жизни как социально-эконо-

мический фактор является основополагаю-

щим в разрезе устойчивого развития аграр-

ной отрасли, т.к. именно возможность по-

лучать высокий уровень доходов является 

мотиватором инвестиционной деятельно-

сти в сфере человеческого и производ-

ственного капитала. В среднем по РФ уро-

вень занятости составил 53,9%. При этом 

разброс официальных значений по дан-

ному показателю очень невелик в разрезе 

федеральных округов: от 55,1% в Цен-

тральном до 51,8% в Сибирском округе [5]. 

Среднемесячная заработная плата ра-

ботников сельского хозяйства Омской об-

ласти представлена в диапазоне от 20558,7 

до 38295 тыс. руб. Более высокий уровень 

оплаты труда характерен для Марьянов-

ского (38295 руб.), Омского (36683,6 руб.) 

Азовского (34507,4 руб.), Большеречен-

ского (34249 руб.) муниципальных райо-

нов при среднем уровне по стране 28243 

руб., самый низкий – в Муромцевском му-

ниципальном образовании (20558,7 руб.).3 

Социально-экономическое устойчивое 

развитие невозможно рассматривать без 

базисной составляющей уровня образова-

ния населения и равных условий доступа 

получения качественных образовательных 

услуг через систему школьного и дошколь-

ного образования. Обеспеченность сель-

ского населения Омской области общеоб-

разовательными организациями состав-

ляет в диапазоне от 9 до 41 школы, при 

этом количество обучающихся составляет 

от 902 до 11109 чел.  

Согласно официальной статистике в 

течение предшествующих 18 лет в России 

было закрыто 25,5 тысяч школ, и в том 

числе 20,1 тыс. сельских.4 Этот фактор го-

ворит о ликвидации сельских поселений, 

т.к. образовательное учреждение является 

фундаментом социальной инфраструк-

туры села. 
 

Таблица 3  

Показатели, характеризующие социально-экономический фактор отрасли 

 «Сельское хозяйство» муниципальных территорий Омской области 

Социально-экономический фактор 

Минимальное 

значение  

показателя 

Максимальное 

значение 

показателя 

К19 Среднемесячная заработная плата работников орга-

низаций, тыс. руб. 
20558,7 38295 

К20 Число общеобразовательных организаций, ед.  9 41 

К21 Численность обучающихся общеобразовательных ор-

ганизаций, чел. 
902 11109 

К22 Число мест в организациях, осуществляющих образо-

вательную деятельность по образовательным про-

граммам дошкольного образования, присмотр и уход 

за детьми, шт. 

363 4883 

К23 Численность воспитанников, посещающих организа-

ции, осуществляющие образовательную деятельность 

по образовательным программам дошкольного обра-

зования, присмотр и уход за детьми, чел. 

260 4781 

Источник: рассчитано автором по данным Территориального органа Федеральной службы государствен-

ной статистики по Омской области. URL: https://55.rosstat.gov.ru/news/document/210513. 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
3 Социально-экономическое положение Омской об-

ласти за январь–декабрь 2022 года: докл. / Омск-

стат. Омск, 2023. 70 с. 

4 Образование в цифрах: 2022: краткий стат. сбор-

ник / Л.М. Гохберг, Л.Б. Кузьмичева, О.К. Озерова 

и др.; Нац. исслед. ун-т «Высшая школа эконо-

мики». М.: НИУ ВШЭ, 2022. 132 с. 

https://55.rosstat.gov.ru/
https://55.rosstat.gov.ru/
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Уровень охраны окружающей среды 

муниципальных образований Омской обла-

сти (экологический фактор) представлен 

следующей системой показателей (табл. 4). 

Необходимо отметить, что показатель 

выброса в атмосферу загрязняющих ве-

ществ, отходящих от стационарных источ-

ников, относительно невысокий и составил 

в своем максимальном значении 5,97 тыс. 

тонн, из которых 4,22 тыс. тонн загрязняю-

щих атмосферу веществ из общего объема, 

поступивших на очистку, уловлены и обез-

врежены.5 

Заключение. Исследуемые разнород-

ные индивидуальные показатели переве-

дем в нормированное значение оценочного 

показателя для каждого муниципального 

района, что позволит провести мониторинг 

уровня устойчивого развития аграрной от-

расли через стимулы и дестимулы посред-

ством метода линейного масштабирования 

с учетом максимальных и минимальных 

значений каждого индикатора в выборке му-

ниципальных образований Омской области.  

Анализ оценочных показателей от- 

расли сельского хозяйства муниципальных 

образований Омской области (рис. 1) пред-

ставлен в интервале сравнения от 0 (мin) до 

1 (мах). Результаты мониторинга 32 муни-

ципальных образований Омской области 

показывают, что в диапазон от 1 до 0,6 вхо-

дит по тем факторам только Омский муни-

ципальный район, в интервал от 0,6 до 0,4 

входит Кормиловский район – по двум 

факторам, и пять муниципальных образо-

ваний Омской области отнесены в данный 

интервал по социально-экономическому 

фактору. Минимальные показатели эффек-

тивности определены по социальному фак-

тору по всем без исключения районам ис-

следуемого субъекта федерации. Показа-

тели экономического фактора эффектив-

ности сельского хозяйства определены ин-

тервалом от 0,4 до 0,2. Данные монито-

ринга показывают необходимость даль-

нейшей модернизации агарной отрасли 

сельского хозяйства при значительном 

усилении социального фактора развития 

сельских территорий, без которого невоз-

можен дальнейший экономический рост. 
 

Таблица 4  

Показатели, характеризующие экологический фактор  

сельских муниципальных территорий Омской области 

Экологический фактор 
Минимальное 

значение  
показателя 

Максималь-
ное значение 
показателя 

К24  Количество объектов, имеющих стационарные ис-
точники загрязнения атмосферного воздуха, ед.  3,00 46,00 

К25 Выброшено в атмосферу загрязняющих веществ, от-
ходящих от стационарных источников, тыс. тонн  0,05 5,97 

К26  Общее количество загрязняющих веществ, отходя-
щих от всех стационарных источников, тыс. тонн  0,05 9,83 

К27  Уловленные и обезвреженные загрязняющие атмо-
сферу вещества из общего объема поступивших на 
очистку, тыс. тонн  0,00 4,22 

К28  Уловлено и обезврежено загрязняющих веществ в 
процентах от общего количества загрязняющих ве-
ществ, отходящих от стационарных источников, %  0,90 39,20 

К29  Текущие затраты на охрану окружающей среды, 
включая оплату услуг природоохранного назначения, 
тыс. руб.  0,00 121217,00 

Источник: рассчитано автором по данным Территориального органа Федеральной службы государствен-

ной статистики по Омской области. URL: https://55.rosstat.gov.ru/news/document/210513. 
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Рис. 1. Оценочный показатель рейтинга устойчивого развития отрасли  

«Сельское хозяйство» муниципальных образований Омской области  

по четырем факторам 
Источник: рассчитано автором по данным Территориального органа Федеральной службы государствен-

ной статистики по Омской области. URL: https://55.rosstat.gov.ru/news/document/210513. 

 

 

 
Рис. 2. Средний оценочный показатель рейтинга устойчивого развития отрасли «Сель-

ское хозяйство» муниципальных образований Омской области  

по четырем факторам 
Источник: рассчитано автором по данным Территориального органа Федеральной службы государствен-

ной статистики по Омской области. URL: https://55.rosstat.gov.ru/news/document/210513. 
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Согласно представленному анализу 
(рис. 2) средний оценочный показатель 
устойчивого развития аграрной отрасли 
Омской области определен в шкале устой-
чивого развития в диапазоне от 0 до 0,3, за 
исключением Омского муниципального 
образования. Дальнейшие устойчивое раз-
витее экономической эффективности в 
масштабах опережающего поступатель-
ного развития аграрной отрасли невоз-
можно без формирования новых качеств 
глобальной экономической среды, возни-
кающих вызовов и рисков, которые стиму-
лируют использование преимуществ аг-
рарной отрасли субъектов РФ, способных 
производить на возобновляемой основе то-
вары конкурентоспособные как на внут-
реннем, так и на мировом рынках. 
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Государственное регулирование рын-

ка гостиничных услуг осуществляется 

различными способами, но всегда должно 

отражать изменения в практике предпри-

нимательства. Среди трендов последних 

лет можно выделить появление апарта-

ментов как средства временного размеще-

ния туристов [13], безусловно, пандемию 

COVID-19 [11] и ориентацию на учет тре-

бований устойчивого развития при реали-

зации проектов и функционировании объ-

ектов туристской индустрии и инфра-

структуры [12; 14].  

Классификация средств размещения 

достаточно давно применяется в практике 

гостеприимства. В настоящее время счи-

тается, что классификация организаций, 

предоставляющих услуги проживания, 

mailto:tanina13@mail.ru
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помогает потребителям получить пред-

ставление об уровне комфорта при выборе 

средства размещения, оценить соответ-

ствие ценовой политики организации гос-

теприимства ассортименту основных и 

дополнительных услуг. Кроме того, срав-

нительный анализ средств размещения 

одной классификационной категории по-

могает в выборе целевой аудитории и 

успешном позиционировании. 

В РФ в период с 1 января 2021 г. до 31 

декабря 2026 г. действует порядок клас-

сификации гостиниц и иных средств раз-

мещения, утвержденный Постановлением 

Правительства РФ в 2020 г. [7].Данный 

приказ установил требования к гостини-

цам и другим объектам индустрии госте-

приимства, причем в зависимости от вида 

средства размещения требования к КСР в 

целом и номерам меняются.  

На рисунке показаны виды гостиниц 

(несмотря на то, что формально не все пе-

речисленные средства размещения отно-

сятся именно к гостиницам, в Постанов-

лении представлено именно так). 

Для перечисленных на рисунке 

средств размещения прохождение клас-

сификации, проводимой специализиро-

ванной организацией, стало обязатель-

ным, но по определенному графику – до 1 

июля 2019 г. классификацию необходимо 

было пройти гостиницам, у которых но-

мерной фонд составляет более 50 номе-

ров, до 1 января 2020 г. – гостиницам с 

номерным фондом свыше 15 номеров, до 

1 января 2021 г. – всем остальным органи-

зациям, предоставляющим гостиничные 

услуги [15].  

Пандемия COVID-19 и организацион-

ные трудности привели к тому, что в ап-

реле 2020 г. вышло Постановление Пра-

вительства, откладывающее обязательное 

прохождение классификации для органи-

заций, предоставляющих гостиничные 

услуги с числом номеров не более 15, до 1 

января 2022 г. [8]. 

Сами классификационные требования 

и процедура прохождения классификации 

вызвала много нареканий как у предста-

вителей индустрии гостеприимства (на 

уровне отдельных организаций и предста-

вителей общественных организаций от-

расли), так и у региональных органов вла-

сти [17]. 
 

 
Виды гостиниц по Положению о классификации гостиниц 

Источник: сост. автором по данным [15]. 
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Нерешенным остался вопрос класси-

фикации гостевых домов. Существующие 

ограничения с 1 октября 2019 г. запреща-

ют размещение организаций, оказываю-

щих гостиничные услуги в жилых поме-

щениях многоквартирных домов. Приня-

тие запрета произошло из-за роста жалоб 

на некоторые хостелы, но под его дей-

ствие попали и добросовестные организа-

ции, предоставляющие гостиничные услу-

ги в малых форматах [5].  

При этом согласно Жилищному ко-

дексу «не допускается размещение в жи-

лых помещениях… гостиниц», что делает 

невозможным предоставление гостинич-

ных услуг и в рамках сельского туризма, 

когда туристы проживают в доме хозяина 

или специально выстроенном для тури-

стов жилом доме [4].  

Данная правовая коллизия привела к 

уходу «в тень» даже те организации, ко-

торые легально действовали на рынке гос-

тиничных услуг в формате малых отелей, 

гостевых домов или хостелов. Большин-

ство оставшихся в легальном правовом 

поле переоформляют свой бизнес, делая 

процесс сбора данных статистики для 

анализа турпотоков и деятельности по 

предоставлению гостиничных услуг не-

корректным. Некоторые владельцы госте-

вых домов получают штрафы за ведение 

незаконной деятельности из-за отсутствия 

правового статуса «гостевой дом». Про-

блема представляется весьма актуальной, 

т.к. по разным оценкам (связанным опять 

же с отсутствием официальной статисти-

ки) в РФ даже после пандемии насчитыва-

ется около 150 тыс. номеров в гостевых 

домах [1; 16].  

В этой ситуации Минтуризма Респуб-

лики Крым совместно с Санкт-

Петербургом и Краснодарским, Алтай-

ским, Ставропольским краями обратились 

с инициативой изменения федерального 

законодательства в части определения по-

нятия «гостевой дом» [2].  

Хотя еще в 2022 г. сообщалось о том, 

что законопроект, регулирующий дея-

тельность гостевых домов, будет принят 

до конца года, по состоянию на июль 2023 

г. существует проект федерального закона 

Российской Федерации «О внесении из-

менений в отдельные законодательные 

акты в целях введения регулирования дея-

тельности гостевых домов», размещенный 

на федеральном портале проектов норма-

тивных правовых актов. Законопроект 

был создан еще в апреле 2021 г. Росту-

ризмом, заключение об оценке регулиру-

ющего воздействия было получено в но-

ябре 2021 г., на момент написания статьи 

законопроект до сих пор рассматривается 

в Правительстве РФ [9].  

Под похожим названием (О внесении 

изменений в Федеральный закон «Об ос-

новах туристской деятельности в Россий-

ской Федерации» и отдельные законода-

тельные акты в целях введения регулиро-

вания деятельности гостевых домов) на 

федеральном портале проектов норматив-

ных правовых актов размещен проект 

нормативного правового акта, разрабо-

танный Минэкономразвития России в 

феврале 2023 г. На июль 2023 г. проект 

находится на этапе завершения независи-

мой антикоррупционной экспертизы [10]. 

В связи с упразднением Ростуризма 

ожидается принятие второго законопроек-

та. В данном проекте дается определение 

гостевого дома как части или индивиду-

ального жилого дома, где предоставляют-

ся услуги гостевого дома. В свою очередь 

определение услуг гостевого дома дается 

достаточно размыто как «комплекс услуг 

по предоставлению физическим лицам 

средства размещения в оборудованных 

для этого комнатах в индивидуальном 

жилом доме (части индивидуального жи-

лого дома) и иных услуг, предусмотрен-

ных правилами предоставления услуг гос-

тевого дома в РФ…» [10]. Такие правила 

должны быть утверждены Правитель-

ством РФ, но таких правил на данный мо-

мент нет.  

Стоит отметить, что достаточно пол-

ное определение для гостевых домов в 

сельской местности содержалось в отме-

ненном «ГОСТ Р 56641-2015 Услуги ма-

лых средств размещения. Сельские госте-

вые дома. Общие требования»: «сельский 

гостевой дом: малое специализированное 

средство размещения (часто семейное), 

расположенные в сельской местности или 

в малых городах, предоставляющее гос-
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тям услуги временного проживания, а 

также дополнительные услуги по органи-

зации досуга, питания, экскурсий и дру-

гие. К сельским гостевым домам могут 

относиться мини-гостиницы, агротурист-

ские фермы, дома рыбака и охотника, за-

имки, бунгало и другие малые средства 

размещения» [3]. 

В ГОСТ содержались довольно по-

дробные требования к сельским гостевым 

домам, начиная от требований к зональ-

ному разделению территории, интерьеру и 

техническому оснащению и заканчивая 

требованиями к основным и дополнитель-

ным услугам. Отдельно выделялись тре-

бования безопасности и требования к пер-

соналу гостевого дома.  

Логичным представляется разработка 

Правил предоставления услуг гостевого 

дома на основе рассмотренного ГОСТа с 

учетом региональной специфики и вида 

отдыха (курортный гостевой дом, госте-

вой дом в сельской местности, гостевой 

дом на пешеходном маршруте и т.д.) с 

учетом актуальных требований устойчи-

вого развития.  

Для ориентира можно использовать 

«Методические рекомендации по внедре-

нию механизмов и принципов устойчиво-

го развития в индустрии гостеприимства и 

туризме в России» (далее – Методические 

рекомендации или МР) [6]. Сравним, 

насколько требования к гостевым домам в 

ГОСТ Р 56641-2015 соответствуют реко-

мендациям по устойчивому развитию в 

гостеприимстве в таблице. 

В целом можно сказать, что отменен-

ный ГОСТ содержал основу для перехода 

деятельности гостевых домов с учетом 

принципов устойчивого развития. 
 

Возможные требования к гостевым домам с учетом принципов устойчивого развития 
 Число аспектов 

в МР 

Число совпадений 

в ГОСТ 

Экологические аспекты 

Энергоэффективность и потребление энергоресурсов 5  

Минимизация выбросов загрязняющих веществ 4 1 

Эффективное использование воды и водоотведение 5  

Система ответственного управления отходами 7  

Система экологически ответственных закупок 4  

Сохранение природных территорий, биоразнообразия, фло-

ры и фауны 

6 1 

Реагирование на чрезвычайные ситуации в области экологии 3 1 

Социальные аспекты 

Практики ответственного взаимодействия с местными со-

обществами 

5  

Поддержка локальной занятости, предпринимательства и 

культуры 

4 4 

Ответственная политика в области найма и поддержание 

достойных условий труда 

6 1 

Обеспечение инклюзивности, равных условий доступа к 

объекту и инфраструктуре 

5 2 

Система социально ответственных закупок 4  

Вовлечение персонала в принятие управленческих решений 4  

Поддержка социальных, культурных и благотворительных 

инициатив 

3 1 

Экономико-управленческие аспекты 

Принципы устойчивого развития как инструмент обеспече-

ния финансово-экономической эффективности 

4  

Управление качеством услуг и клиентским опытом (впечат-

лениями) постояльцев 

5 1 

Практики экологически и социально ответственного (устой-

чивого) маркетинга 

3  

Раскрытие информации и поддержание прозрачности 4  

Управление системой безопасного функционирования  3 2 

Источник: сост. автором по данным [3; 6]. 
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Наиболее соответствующими можно 

признать аспекты, касающиеся требова-

ний безопасности, инклюзивности и под-

держки локальных организаций (прежде 

всего за счет рекомендаций по использо-

ванию туристского потенциала террито-

рии при предоставлении дополнительных 

услуг).  

Несмотря на то, что классификация 

гостевых домов в планируемом к приня-

тию законопроекте является доброволь-

ной, можно рекомендовать прохождение 

процедуры классификации для гостевых 

домов. Однако прохождение такой клас-

сификации в настоящее время невозмож-

но и по причине отсутствия категорийных 

требований к гостевым домам. Базой для 

формирования таких требований могут 

служить ГОСТы и «Методические реко-

мендации по внедрению механизмов и 

принципов устойчивого развития в инду-

стрии гостеприимства и туризме в Рос-

сии» с учетом особенностей региона и ви-

да туризма.  
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«Зеленые» технологии активно прони-

кают во все сферы деятельности человека. 

Такие технологии предназначены для 

охраны окружающей среды от вредного 

воздействия сферы производства, распре-

деления и потребления [8]. Популярными 

примерами их использования в настоящее 

время являются внедрение энергосбере-

гающих технологий, переработка и по-

вторное использование ресурсов, управле-

ние отходами и др. В современной научной 

литературе отсутствует единый подход к 

трактовке понятия «зеленая» логистика. 

Различные точки зрения ученых представ-

лены в табл. 1.  

Таким образом, понятие «зеленая» ло-
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гистика определяется учеными и как новое 

научное направление [5], и как одна из 

подсистем логистики [11].  

Во всех определениях присутствует 

акцент на экологические аспекты логи-

стики. 

Принципы «зеленой» логистики при-

менительно к сфере товарного обращения 

можно сформулировать следующим обра-

зом: 

1) экологически безопасная транс-

портировка и складирование товаров; 

2) использование экологичной упа-

ковки, т.е. многоразовой или пригодной 

для переработки, или изготавливаемой из 

биоразлагаемых или компостируемых ма-

териалов, а также минимизация использо-

вания упаковки, не подлежащей вторичной 

переработке; 

3) экологически безопасная утилиза-

ция отходов; 

4) эффективная обратная логистика, 

в том числе повторное использование под-

донов и контейнеров; 

5) экологическая ответственность 

персонала; 

6) экологическое просвещение по-

требителей. 

Таблица 1  

Определение понятия «зеленая» логистика 
Автор Определение 

Казим А.,  

Кабертай Д. [5] 

Новое научное направление, предполагающее применение прогрессивных техно-

логий логистики и современного оборудования с целью минимизации загрязнений 

и увеличения эффективности использования логистических ресурсов. С точки зре-

ния бизнеса, методы зеленой логистики в основном включают: управление систе-

мой транспортировки (объединенные перевозки, 3PL-логистика), управление про-

цессом упаковки (с целью уменьшить воздействие упаковочных материалов на 

окружающую среду), организацию «зеленых» коммуникаций и производства, 

управление складским хозяйством и отходами. 

Григорак М.Ю., 

Варенко Ю.В. 

[2] 

Система мер, предусматривающая использование энерго- и ресурсосберегающих 

логистических технологий, и современного оборудования на всех звеньях цепочки 

поставок товаров с целью минимизации негативного воздействия на окружающую 

среду и повышения общей потребительской ценности продукции. 

Скоробогатова 

Т.Н. [4] 

Формирование экологической подсистемы, отвечающей за размещение и утилиза-

цию отходов, и функционирующую наряду с транспортной, складской, производ-

ственной и другими логистическими подсистемами предприятия. 
 

Таблица 2  

Характеристика принципов «зеленой» логистики 
Принцип зеленой 

логистики 

Описание, характеристика 

Экологически без-

опасная транспор-

тировка и склади-

рование товаров 

Использование электрического транспорта и складского оборудования без вы-

хлопных газов. 

Экологичная  

упаковка 

Использование многоразовой или пригодной для переработки упаковки, или из-

готавливаемой из биоразлагаемых или компостируемых материалов, а также ми-

нимизация использования упаковки, не подлежащей вторичной переработке [10]. 

Экологически  

безопасная  

утилизация  

отходов 

Глубокая переработка используемых ресурсов. В настоящее время сортировке и 

переработке подвергается менее 10% отходов: в РФ имеется 10 перерабатываю-

щих заводов, 37 мусоросортировочных комплексов и 8 мусоросжигательных 

предприятий [3]. 

Эффективная  

обратная  

логистика 

Основана на эффективном управлении обратными материальными потоками, а 

также информационными потоками от точки потребления до точки происхожде-

ния для возвращения ценности или утилизации [9]. 

Экологическая  

ответственность 

персонала 

Поведение, направленное на предотвращение негативного воздействия на окру-

жающую среду при выполнении профессиональных обязанностей [1;7]. 

Экологическое 

просвещение  

потребителей 

Популяризация использования многоразовых пакетов (шопперов) вместо одно-

разовых, использование фруктовок вместо полиэтиленовых пакетов, многоразо-

вых бутылок вместо одноразовых, экологичная утилизация отходов. 
 

 

 
 

Источник: сост. авторами. 
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Применение «зеленых» технологий 

достаточно затратно для торговых пред-

приятий, поэтому такие технологии внед-

ряются либо в добровольном порядке 

крупными компаниями, либо в админи-

стративном порядке предприятиями ма-

лого и среднего бизнеса. 

Крупные розничные торговые сети, в 

частности розничная торговая сеть «Пере-

кресток» добровольно применяет «зеле-

ные» технологии в своей деятельности. 

Например, компания использует энерго-

сберегающее освещение, устанавливает 

системы контроля и управления климати-

ческими условиями в магазине, а также ис-

пользует технологии для уменьшения пла-

стиковых отходов и многое другое. 

В качестве рекомендаций по дальней-

шему внедрению «зеленых» технологий 

можно предложить следующее. 

1. Использование озонобезопасных 

хладагентов R290 (пропан) и CO2 (угле-

кислый газ), которые имеют низкое воз-

действие на окружающую среду. Пропан 

(R290) является одним из наиболее распро-

страненных озонобезопасных хладагентов 

для использования в холодильных уста-

новках торгового оборудования. Он имеет 

низкую потенциальную опасность для из-

менения климата и высокую энергоэффек-

тивность, что делает его незаменимым для 

эксплуатации. Углекислый газ (CO2) 

также является безопасным для окружаю-

щей среды, не грозит озоновому слою и не 

несет потенциальной опасности для изме-

нения климата. Однако углекислый газ яв-

ляется менее энергоэффективным, чем не-

которые другие хладагенты, что может 

привести к увеличению расходов на элек-

троэнергию [13]. 
Преимуществами данной «зеленой» 

технологии является следующие: 

̶ низкие инвестиционные затраты, 

связанные с отсутствием полной замены 

оборудования. Достаточно заменить 

только двери холодильного оборудования; 

̶  улучшение внешнего вида обору-

дования, что привлекает дополнительных 

покупателей; 

̶ возможность использования энер-

госберегающих дверей в любой из холо-

дильных витрин; 

̶ энергоэффективность составляет 

около 55%; 

̶ применение данных хладонов по-

могает заботиться об окружающей среде. 

Таким образом, использование озоно-

безопасных хладагентов R290 и CO2 в тор-

говом оборудовании является экологиче-

ски безопасным и энергоэффективным ре-

шением. 

2. Использование энергоэффективных 

вентиляторов обдува для охлаждения мяс-

ных и молочных продуктов, фруктов и ово-

щей, кондитерских изделий. Они потреб-

ляют до 50% меньше энергии, чем тради-

ционные вентиляторы. Энергоэффектив-

ные вентиляторы оснащены моторами пе-

ременного тока, что значительно снижает 

потребление энергии. Кроме того, они обо-

рудованы системами управления, которые 

регулируют скорость вращения лопастей 

вентилятора в зависимости от тепловыде-

ления продуктов. Опция использования 

энергоэффективных вентиляторов обдува 

доступна для многих видов торгового обо-

рудования, например, витрины охлажде-

ния, морозильные камеры и кондицио-

неры. Их применение снижет расходы на 

электроэнергию и повышает экологич-

ность производства [14]. 
Преимущества энергоэффективных 

вентиляторов обдува: 

̶ комбинированный профиль с иде-

альными параметрами; 

̶ оптимальные условия хранения для 

каждого продукта; 

̶ использование инертного газа в 

изоляционном стекле оборудования; 

̶  закаленное стекло, выдерживаю-

щее температуру -20°С; 

̶ надежное 2-х камерное стекло. 

3. Использование конопли в качестве 

изоляционного материала. Этот экологи-

чески чистый материал выращивается без 

использования химических удобрений и 

пестицидов. Конопля обладает хорошими 

термоизоляционными и звукоизоляцион-

ными свойствами, не горюча и не выделяет 

токсичных газов при горении. Конопля от-

личается высокой устойчивостью к влаге [15]. 
Преимущества конопли в качестве 

изоляционного материала: 

̶ натуральный утеплитель; 
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̶ замена широко используемому пе-

нополиуретану; 

̶ конопля полностью биоразлагаема; 

̶  отличные теплоизоляционные свой-

ства; 

̶ не содержит токсичных веществ. 

4. Использование в торговом оборудо-

вании инверторных компрессоров, кото-

рые более эффективны и экономичны, чем 

традиционные компрессоры [4]. 

Преимущества инверторных компрес-

соров: 

̶ экономия электроэнергии за счет 

регулирования скорости вращения в зави-

симости от потребности холодильного 

оборудования; 

̶ улучшенная температурная ста-

бильность – инверторные компрессоры 

обеспечивают более точный контроль тем-

пературы внутри холодильных камер, что 

позволяет сохранять качество продуктов 

дольше; 

̶ уменьшение уровня шума; 

̶ большой ресурс службы – они 

имеют более длительный срок службы, что 

снижает затраты на обслуживание и ре-

монт оборудования; 

̶ удобное управление – ими можно 

управлять с помощью специальных про-

граммных настроек, что позволяет настро-

ить работу оборудования для максималь-

ной эффективности и минимального по-

требления электроэнергии. 

5. Использование электрических по-

грузчиков на складе торгового предприя-

тия. Электрические погрузчики являются 

одним из наиболее популярных видов ме-

ханизации на складах [12]. Они широко ис-

пользуются для перемещения и загрузки 

товаров на складе и имеют ряд преиму-

ществ перед бензиновыми или дизельными 

вариантами [6]. 
Преимущества электрических погруз-

чиков: 

̶ экологически чистые – в отличие от 

бензиновых и дизельных погрузчиков, 

электрические приводятся в движение 

электрической энергией, что не создает 

вредных выбросов в атмосферу; 

̶ менее шумные – электрические по-

грузчики не создают такого шума, как бен-

зиновые и дизельные, что обеспечивает 

более комфортные условия работы на 

складе; 

̶ экономичные – использование элек-

трических погрузчиков на складе позво-

ляет снизить расходы на топливо и обслу-

живание благодаря тому, что они потреб-

ляют меньше энергии; 

̶ простота эксплуатации – электриче-

ские погрузчики требуют меньше техниче-

ского обслуживания, чем бензиновые и ди-

зельные, что упрощает их эксплуатацию и 

увеличивает надежность. 

С использованием электрических по-

грузчиков на складе можно добиться более 

эффективного использования площадей 

склада, сократить затраты на топливо и об-

служивание и обеспечить безопасность ра-

ботников в помещении. 

Рассчитаем экономическую эффектив-

ность от внедрения предложенных техно-

логий в деятельность АО «ТД «Перекре-

сток». В табл. 3 приведены затраты на 

установку инверторных компрессоров на 

холодильное оборудование одного из су-

пермаркетов розничной торговой сети 

«Перекресток».  

Рассчитаем экономию электроэнергии 

после установки инверторных компрессо-

ров (табл. 4). Стоимость электроэнергии на 

единицу оборудования в год с компрессо-

ром составляет 512300 руб. В основном в 

супермаркете используется габаритное хо-

лодильное оборудование, мощность кото-

рого в среднем составляет 10180 Вт. Стои-

мость электроэнергии для юридических 

лиц равна 7,27 руб./кВт∙ч, время работы 

оборудования – 24 часа в сутки, тем самым 

расход электроэнергии в год составит 

89176,8 кВт∙ч и стоимость электроэнергии 

в год – 648 316 руб. 

Таким образом, затраты на установку 

инверторных компрессоров, составляю-

щие 3 900 207 руб., окупятся в течение 9,6 

месяцев.  

Для того, чтобы рассчитать затраты на 

внедрение электрических погрузчиков на 

складе, то необходимо учесть следующие 

факторы: стоимость покупки электриче-

ских погрузчиков (их цена может варьиро-

ваться от модели и производителя); стои-

мость зарядных устройств (для зарядки 

электрических погрузчиков необходимо 
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приобрести зарядные устройства); рас-

ходы на обслуживание (электрические по-

грузчики требуют периодического обслу-

живания, замены деталей и ремонта).  

В табл. 5 представлен сравнительный 

анализ затрат на приобретение и обслужи-

вание электрического погрузчика JАС 

СРD(S) (mini) и бензинового погрузчика 

JАС СРQD (ЕURО). 

На основе проведенных в табл. 5 рас-

четов, можно сделать вывод, что внедре-

ние электрических погрузчиков на склад 

торгового предприятия является эффек-

тивным решением, т.к. затраты на прио-

бретение и обслуживание такого погруз-

чика значительно ниже, чем затраты на 

приобретение и обслуживание бензино-

вого погрузчика. Кроме того, электриче-

ские погрузчики являются экологически 

чистыми и оказывают меньший вред окру-

жающей среде. 

Таким образом, установка на холо-

дильное оборудование супермаркета роз-

ничной торговой сети «Перекресток» ин-

верторных компрессоров позволит не 

только сократить затраты на электроэнер-

гию, но и улучшить температурную ста-

бильность внутри холодильников и сни-

зить уровень шума. Замена бензиновых по-

грузчиков на электрические помимо эко-

номии на приобретение и обслуживание 

позволит реализовать принципы «зеленой» 

логистики, связанные с отсутствием вы-

бросов выхлопных газов двигателей внут-

реннего сгорания в окружающую среду. 

В настоящее время внедрение «зеле-

ных» технологий в сферу товарного обра-

щения и использование современного обо-

рудования на всех звеньях цепочки поста-

вок товаров позволит минимизировать 

негативное воздействие на окружающую 

среду.
 

Таблица 3 

Расчет затрат на внедрение мероприятия 

Затраты На единицу оборудования, 

руб. 

На все оборудование  

супермаркета, руб. 

Стоимость компрессора  96 911  3 585 707  

Установка  8 500 314 500  

Итого, руб. 105 411 3 900 207  
Источник: сост. авторами. 

 
 

Таблица 4 

Расчет экономии после установки инверторных компрессоров 

Стоимость  

электроэнергии 

На единицу оборудования,  

руб. в год 

На все оборудование  

супермаркета, руб. в год 

Без компрессора  648 316  23 987 668  

С компрессором  512 300  18 955 100  

Экономия электроэнергии  136 016  5 032 558  
Источник: сост. авторами. 

 

Таблица 5 

Сравнительный анализ затрат на приобретение и обслуживание электрического 

погрузчика и бензинового погрузчика 
Анализируемый фактор Электрический погрузчик Бензиновый погрузчик 

Покупка оборудования 1 776 000 руб. 3 000 000 руб. 

Покупка зарядных устройств 78 000 руб.  - 

Обслуживание 512 400 руб. 670 800 руб. 

Покупка топлива - 2 542 140 руб. 

ИТОГО 2 366 400 руб. 6 212 940 руб. 
Источник: сост. авторами. 
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Введение. В современных экономиче-

ских реалиях особую актуальность приоб-

ретает вопрос продовольственной безопас-

ности страны, который является одним из 

элементов национальной безопасности. 

Продовольственная безопасность призвана 

обеспечить людей безопасной пищей в лю-

бой момент времени и в достаточном 

объеме. Как отмечают некоторые специа-

листы, продовольственная безопасность в 

России в первую очередь определяется 

уровнем производства зерна на душу насе-

ления. В зерне содержится много жиз-

ненно необходимых человеку веществ, а 

именно сложные углеводы, белки, фер-

менты, зольные вещества и витамины. 
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Проводимые зарубежными учеными 

Хонгю Ву, Аллан Дж. Флинт, Цибинь Ци и 

др. исследования доказали, что цельнозер-

новые культуры увеличивают продолжи-

тельность жизни человека, снижают риск 

возникновения сердечнососудистых забо-

леваний [6]. 

Значительное отрицательное влияние 

на зерновой рынок как мировой, так и оте-

чественный оказали последствия панде-

мии новой коронавирусной инфекции, а 

также экономические санкции. Введенные 

ограничения из-за специальной военной 

операции способствовали нарушению 

транспортно-логистических связей, сни-

жению мировых цен на зерно, и в итоге от-

рицательно воздействовали на продоволь-

ственную безопасность. 

Одной из основных задач развития 

зернового производства является опреде-

ление факторов, обеспечивающих увели-

чение его валового сбора. 

Цель проводимого исследования за-

ключается в выявлении факторов и изуче-

нии их влияния на производство зерна в 

Республике Бурятия.  

Материалы и методы исследования. 

Работа проводилась по статистическим 

данным сельского хозяйства Республики 

Бурятия за период 2017–2021 гг. В исследо-

вании использовались общелогические 

(анализ, синтез, обобщение, моделирова-

ние и т.д.) и общенаучные методы. 

Результаты и их обсуждение. 

В табл. 1 представлены основные по-

казатели зернового производства Респуб-

лики Бурятия. 

Во всех категориях хозяйств респуб-

лики удельный вес валового сбора зерна 

среди продуктов растениеводства в 2021 г.  
 

составил 16,04% (или 122,3 тыс. т). Вало-

вый сбор зерна за анализируемый период 

стабильно растет: так, в 2021 г. по сравне-

нию с предыдущим годом он вырос на 

36,8%. Одним из экстенсивных факторов, 

оказывающих воздействие на объем вало-

вого сбора зерна, является посевная пло-

щадь. В среднем за год посевная площадь 

зерновых и зернобобовых культур во всех 

категориях хозяйств снизилась на 2%. Уро-

жайность зерновых культур в 2021 г. по 

сравнению с 2020 г. увеличилась на 

28,08%. 

Развитие зернового производства Рес-

публики Бурятия зависит от следующих 

факторов: 

• Природно-климатических. На каче-

ство зерна влияют температура воздуха, 

свет, состав почвы и ее влажность. Респуб-

лика Бурятия территориально относится к 

зоне рискового земледелия. Характеризу-

ется резко континентальным климатом. 

Зима обычно холодная, ветреная и с малым 

количеством осадков снега. Лето в регионе 

жаркое, короткое и засушливое. Поздние 

весенние заморозки удерживаются до 

конца мая, в некоторых местностях – до 

конца первой декады июня. Снежный по-

кров обычно сходит во второй половине 

марта и начале апреля. Осень в Бурятии 

продолжительная, прохладная и сухая. Во 

второй половине октября или в начале но-

ября устанавливается снежный покров. 

Почва представляет собой мучнисто-кар-

бонатный чернозем, имеет низкое есте-

ственное плодородие, наблюдается дефи-

цит влаги. Удобрения, в т.ч. минеральные, 

положительно влияют на свойства почвы и, 

следовательно, на урожай зерновых куль-

тур.

Таблица 1 

Основные показатели зернового производства в Республике Бурятия 

Показатель 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 

Темп роста, % 

2021 г. к 

2017 г. 2020 г. 

Посевная площадь зерновых и зер-

нобобовых культур, тыс. га* 
71,7 61,3 62,2 61,4 66,1 92,19 107,65 

Валовый сбор зерна в весе после до-

работки, тыс. т* 
39,2 72,0 86,5 89,4 122,3 311,99 136,80 

Урожайность зерновых и зернобобо-

вых с убранной площади, ц/га* 
9,2 12,6 14,1 14,6 18,7 203,26 128,08 

*во всех категориях хозяйств. 

Источник: сост. авторами. 
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Рис. 1. Количество внесенных сельскохозяйственными организациями минеральных 

удобрений (в пересчете на 100% питательных веществ) на 1 га посевной площади  

зерновых и зернобобовых культур (без кукурузы), кг 

 

У сельхозтоваропроизводителей рес-

публики не хватает финансовых ресурсов 

для их приобретения в достаточном объ-

еме. Из рис. 1 видно, что количество вне-

сенных минеральных удобрений на 1 га по-

севной площади снижается; так, в 2021 г. 

по сравнению с 2017 г. снизилось на 8,24% 

и составило 7,8 кг/га, а по отношению к 

2020 г. – на 18,75% соответственно. 

Природно-климатические условия в 

Бурятии позволяют выращивать яровую 

пшеницу и отрицательно воздействуют на 

качество зерна и на его цену. Россия явля-

ется мировым лидером экспорта зерна, но 

при этом отечественная пшеница мало 

представлена в качественном сегменте ми-

рового зернового рынка. Российские про-

изводители пива и хлебобулочных изделий 

также жалуются на плохие характеристики 

сырья [1; 2; 4; 5]. 

• Селекционных. Результаты селекци-

онных работ повышают показатели каче-

ства и технологические свойства зерновой 

продукции, что способствует росту эконо-

мической эффективности деятельности 

сельхозтоваропроизводителей. Из-за про-

водимых в последнее время реформ науч-

ные учреждения, занимающиеся вопро-

сами селекции, стали терять специалистов 

и свои опытные хозяйства, а значит, и поля. 

Селекция без необходимых кадров и прак-

тических опытов не может полноценно су-

ществовать. В Республике Бурятия особо 

остро стоит проблема утраты региональ-

ных селекционных сортов пшеницы [2]. 

• Организационно-экономических. В 

республике имеются существенные проб-

лемы c инфраструктурой и логистикой. 

Она изношена и не отвечает современным 

требованиям логистического обеспечения. 

Это приводит к росту доли транспортных 

затрат в конечной цене на зерновую про-

дукцию. Кроме того, в регионе нет глубо-

кой переработки зерна, позволяющей полу-

чать различную продукцию с высокой до-

бавочной стоимостью и адаптировать объ-

емы ее производства к текущим потребно-

стям рынка. В Бурятии, как и в целом по 

стране, наблюдаются большая закредито-

ванность сельхозтоваропроизводителей, 

диспаритет цен на зерно и продукцию про-

мышленности, низкая финансовая возмож-

ность модернизации объектов основных 

средств, различные технические, и полити-

ческие барьеры. 

Для выявления важнейших факторных 

показателей и количественной оценки сте-

пени их влияния на результативный показа-

тель, а также определения формы и тесноты 

связи между ними можно использовать ме-

тод многофакторного (множественного) 

корреляционно-регрессионного анализа. 

Факторами первого порядка, влияю-

щими на валовый сбор зерна, являются по-

севная площадь (фактически убранная 

площадь) и урожайность. 

Наиболее простыми для анализа и ин-

терпретации являются многофакторные 

линейные модели, содержащие независи-

мые переменные в первой степени: 

𝑦𝑥 = 𝑎0+𝑎1𝑥1 + 𝑎2𝑥2 + ⋯ + 𝑎𝑘𝑥𝑘, 

где a0 – свободный член; 

а1, а2, …, ak – коэффициенты регрес-

сии; 

8,5

6 6,8

9,6
7,8

2017 г. 2018г. 2019г. 2020г. 2021г.

Минеральные удобрения (в пересчете на 100% питательных веществ) на 1 га посевной 
площади зерновых и зернобобовых культур (без кукурузы), кг
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y – валовый сбор зерна (в весе дора-

ботки), тыс. т; 

х1 – посевная площадь, га; 

х2 – урожайность, ц/га. 

Для того, чтобы выявить уровень зави-

симости результативного и факторных по-

казателей, необходимо рассчитать множе-

ственный коэффициент корреляции. 

Корреляционный анализ осуществ-

лялся по исходным данным, представлен-

ным в табл. 2 с использованием 

надстройки «Пакет анализа» (инструмент 

«Корреляция») программы для работы с 

электронными таблицами Microsoft Excel. 

С ее помощью была построена корреляци-

онная матрица (рис. 2).  

Коэффициенты корреляции по диаго-

нали все равны 1, поскольку каждая пере-

менная идеально коррелирует сама с со-

бой. Данные ячейки для интерпретации иг-

норируются. Коэффициент корреляции ва-

лового сбора и урожайности составил 0,99, 

следовательно, связь между ними прямая 

(с ростом урожайности увеличивается ва-

ловый сбор), очень высокая. Коэффициент 

корреляции между валовым сбором и по-

севной площадью равен -0,46, связь обрат-

ная (с ростом посевной площади валовый 

сбор снижается), умеренная, коэффициент 

корреляции между посевной площадью и 

урожайностью – 0,57), связь обратная, 

средняя (умеренная). 

Регрессионный анализ проводился с 

применением надстройки «Пакет анализа» 

(инструмент «Регрессия») программного 

продукта Microsoft Excel. 

Результаты анализа представлены на 

рис. 3.  

Множественный R (коэффициент кор-

реляции) свидетельствует о том, что связь 

между результативным показателем и фак-

торными функциональная. Коэффициент 

детерминации (R-квадрат) характеризует 

качество модели. В нашем случае 99,9% ва-

риаций валового сбора зерна могут быть 

объяснены размером посевной площади и 

урожайности. В соответствии с показате-

лем «Стандартная ошибка» изучаемые зна-

чения могут отклоняться от линии регрес-

сии в среднем на 1,148156 единиц. Значи-

мость F 0,000726 меньше, чем 0,005, следо-

вательно, переменные «посевная пло-

щадь» и «урожайность» вместе имеют ста-

тистически значимую зависимость с вало-

вым сбором. Оценочное уравнение регрес-

сии будет выглядеть следующим образом: 

Ух=-7,03-0,45х1+8,51х2. 

Коэффициенты множественной ре-

грессии показывают, что при увеличении 

посевной площади на 1 га валовый сбор 

зерновых культур в среднем сократится на 

0,45 тыс. т, а при увеличении урожайности 

на 1 ц/га валовый сбор вырастет на 8,51 

тыс. т. Используя полученное уравнение 

регрессии, можно спрогнозировать ожида-

емый валовый сбор зерна или оптимизиро-

вать его. 

Далее оценим степень влияния фак-

торных показателей на результативный 

способом цепных подстановок детермини-

рованного факторного анализа. Детерми-

нированная факторная модель валового 

сбора зерна будет иметь следующий вид: 

ВС = (𝑆п−𝑆г) ∗ У, 

где Sп – посевная площадь, га; 

Sг – площадь, где посевы погибли, га; 

У – урожайность, ц/га. 

В табл. 3 приведены результаты ана-

лиза.

 

Таблица 2 

Исходные данные (в хозяйствах всех категорий) 

Годы 
Валовый сбор (в весе по-

сле доработки), тыс. т 
Посевная площадь, га 

Урожайность (в весе по-

сле доработки), ц/га 

2017 39,20 71700,00 5,47 

2018 72,00 61300,00 11,75 

2019 86,50 62200,00 13,91 

2020 89,40 61400,00 14,56 

2021 122,30 66100,00 18,50 

Источник: сост. авторами. 
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Рис. 2. Корреляционная матрица 

 

 
Рис. 3. Результаты регрессионного анализа 

 

Таблица 3 

Факторный анализ валового сбора зерна (в хозяйствах всех категорий) 

Показатель 2020 г. 2021 г. 
Абсолютное от-

клонение (+;-) 
Изменение 

Валовый сбор (в весе по-

сле доработки), тыс.т. 
89,40 122,30 32,9 

∆ВС

= 32,9 тыс. т 

Посевная площадь, га 61400,00 66100,00 4700 ∆ВС.𝑆п=68621,8ц. 

Убранная площадь, га 61233,00 65401,00 4168 ∆ВС𝑆г=-7763,4ц 

Урожайность с 1 га 

убранной площади, ц/га 
14,6 18,7 4,1 ∆ВСу = 268145,4ц 

Источник: сост. авторами. 

 

За период с 2020 г. по 2021 г. из-за уве-

личения посевной площади на 4700 га ва-

ловый сбор зерна вырос на 68261,8 ц (6,83 

тыс. т). Вследствие роста площади гибели 

посевов на 532 га валовый сбор зерна со-

кратился на 7763,4 ц (0,78 тыс. т). 

Урожайность зерновых культур вы-

росла за анализируемый период на 4,1 ц/га, 

и это привело к увеличению валового 

сбора зерна в 2021 г. по сравнению с 

предыдущим периодом на 268145,4 ц 

(26,82 тыс. т). Наибольшее влияние на из-

менение валового сбора зерна оказал такой 

интенсивный фактор, как урожайность. 

Стоит обратить внимание, что рост пло-

щади гибели посевов отрицательно по-

влиял на валовый сбор зерна. Необходимо 

предпринять меры по активному внедре-

нию агротехнических мероприятий. 

Зерновое производство зависит и от 

технической оснащенности сельскохозяй-

ственных товаропроизводителей. 
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 Результаты расчетов определения 

обеспеченности тракторами и зерноубо-

рочными комбайнами сельскохозяйствен-

ных организаций Республики Бурятия в 

2021 г., проведенной в соответствии с Ме-

тодикой использования условных коэффи-

циентов перевода тракторов, зерноубороч-

ных и кормоуборочных комбайнов в эта-

лонные единицы при определении норма-

тивов их потребности, утв. Министерством 

сельского хозяйства РФ 2 июля 2009 г. от-

ражены на рис. 4 и 5. 

Итак, в 2021 г. только на 8,19% были 

оснащены в эталонных единицах тракто-

рами сельскохозяйственные организации 

Республики Бурятия.  

Из рис. 5 видно, что сельскохозяй-

ственные организации региона лишь на 

25,6% обеспечены в эталонных единицах 

зерноуборочными комбайнами. Проведен-

ное исследование показало, что оснащен-

ность сельскохозяйственных предприятий 

Республики Бурятия тракторами, зерно-

уборочными комбайнами катастрофиче-

ская и существенно ниже нормативов. 

Человеческий капитал является одним 

из основных ресурсов хозяйствующего 

субъекта, его знания, навыки, профессио-

нализм, интеллект, физическое и менталь-

ное состояние используются для достиже-

ния эффективной деятельности организа-

ции. 

 
Рис. 4. Фактическое состояние парка тракторов сельскохозяйственных организаций  

Республики Бурятия в эталонных тракторах ТЭ-100 на площадь пашни (352,5 тыс. га) 

 
Рис. 5. Фактическое состояние парка зерноуборочных комбайнов сельскохозяйственных 

организаций Республики Бурятия на посевную площадь 44,4 тыс. га 
 
 

Суммарный норматив в парке на гусеничные и колесные тракторы, шт/1000 га - 11,9

Число тракторов (физических), шт – 300 

Средний условный коэффициент Ку – 1,29

Число тракторов в эталонных единицах – 387

Технологическая потребность в эталонных тракторах на всю площадь пашни, шт. – 4723,5

Отличие фактического парка (в эт.ед.) от технологически потребного (в эт. ед.), (+;–) – 4336,5

Отклонение фактического парка (в физ. ед.) от технологически потребного, шт. –  3361,63

Оценка фактической оснащенности тракторного парка сельскохозяйственных организаций, 
% – 8,19

Количество зерноуборочных комбайнов, шт.  – 300

Количество комбайнов в эталонных единицах – 104,4

Норматив потребности в зерноуборочных комбайнах (эталонный комбайн «Нива-Эффект»), 
эталон. ед. – 408,04

Отличие фактического парка (в эт.ед.) от технологически потребного (в эт. ед.), (+;-) –303,64

Оценка фактической оснащенности зерноуборочными комбайнами сельскохозяйственных 
организаций, % – 25,6
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Рис. 6. Динамика среднегодовой численности занятых в сельском хозяйстве 

 

На рис. 6 можем наблюдать отрица-

тельную динамику среднегодовой числен-

ности работников, занятых в сельском, лес-

ном хозяйстве, охоте, рыболовстве и рыбо-

водстве. Это тенденция, которая будет, воз-

можно, и дальше расти и оказывать нега-

тивное влияние на развитие зернового про-

изводства, а также в целом сельскохозяй-

ственных территорий. 

Заключение. Республика Бурятия от-

носится к зоне рискованного земледелия, 

но при этом обладает большими перспек-

тивами в развитии зернового производства. 

У нее есть огромный экспортный потен-

циал, связанный с территориальным рас-

положением в непосредственной близости 

с такими странами, как Монголия (далее – 

МНР) и Китай (далее – КНР). Можно реа-

лизовывать продукцию растениеводства, а 

также селекционные сорта зерна, создан-

ные в Бурятии, в Монголию и северную 

часть КНР, т.к. по природно-климатиче-

ским условиям данные страны схожи с рес-

публикой. В ходе исследования были уста-

новлены факторы, оказывающие весомое 

влияние на объем производства зерновой 

продукции. Определена количественно 

теснота связи между результативным и 

факторными показателями первого по-

рядка. С помощью детерминированного 

факторного анализа оценена степень воз-

действия разных факторов на результатив-

ный показатель. В Бурятии наблюдается 

нехватка современной логистической ин-

фраструктуры, удобрений, материально-

технического обеспечения, селекционных 

семян, человеческих ресурсов и низкая ин-

новационная активность. В последнее 

время государство старается активно внед-

рять во все отрасли производства цифро-

вые технологии. Но при сложившихся 

тяжелых условиях материально-техниче-

ского и финансового обеспечения сель-

ского хозяйства становится затруднитель-

ным это практически реализовать и в даль-

нейшем развивать. Особый интерес вызы-

вает система точного земледелия, позволя-

ющая управлять агротехническими опера-

циями и продуктивностью почв с учетом 

особенностей каждого участка поля. Зер-

новая отрасль региона нуждается в разви-

тии селекции, создании предприятия глу-

бокой переработки зерна, которая даст воз-

можность регулировать производственный 

процесс согласно потребностям рынка и 

тем самым повысить экономическую эф-

фективность. Производителям зерновой 

продукции необходимы инвестиции как от 

частных лиц, так и государственная под-

держка, т.к. их собственные возможности 

по привлечению финансовых средств огра-

ничены. 
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Для комплексного осмысления про-

блем регулирования в области противо-

действия отмыванию преступных доходов 

необходимо обратиться к практике реали-

зации требований в исследуемой области, 

анализируя деятельность Центрального 

банка Российской Федерации как мегаре-

гулятора и деятельность субъектов 

ПОД/ФТ. Так, после изменений в дея-

тельности Банка России (далее – Банк) в 

мегарегулятор национального финансово-

го рынка произошли следующие преобра-

mailto:gladkovas@rambler.ru
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зования: 

– наделен правом проводит политику 

развития и обеспечения стабильности 

функционирования и финансового рынка 

(п. 1 ст. 4, ст. 45.1 Федерального закона от 

23 июля 2013 г. № 251-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации в связи с пе-

редачей Центральному банку Российской 

Федерации полномочий по регулирова-

нию, контролю и надзору в сфере финан-

совых рынков» (далее – Закона о Банке); 

– расширились функции Банка к 

определению правил бухгалтерского уче-

та и отчетности. В его обязанности вошло 

утверждение отраслевых стандартов бух-

галтерского учета, плана счетов бухгал-

терского учета и порядка его применения 

не только для кредитных организаций и 

Банка, но и для нефинансовых организа-

ций (далее – НФО) (п. 14 ст. 4 Закона о 

Банке); 

– отчет Банка должен включать ана-

лиз состояния финансового рынка Рос-

сийской Федерации в целом и националь-

ной платежной системы (ч. 3 ст. 25 Закона 

о Банке). 

Кроме того, особые значимые изме-

нения внесены в Закон о Банке: 

– ст. 34.1 – основная цель денежно-

кредитной политики – это защита и обес-

печение устойчивости рубля посредством 

поддержки ценовой стабильности, в том 

числе для формирования условий, сбалан-

сированного и устойчивого экономиче-

ского роста (впервые установлены как 

цель, что наделило Банк России и ответ-

ственностью); 

– ст. 9 п. 9 Закона о Банке – сохраняя 

право участвовать в капиталах и деятель-

ности международных организаций, кото-

рые занимаются развитием сотрудниче-

ства в денежно-кредитной, валютной, 

банковской сферах, в том числе между 

центральными банками иностранных гос-

ударств, при этом получил право участво-

вать в капиталах и деятельности между-

народных организаций, которые занима-

ются развитием сотрудничества в иных 

сферах финансового рынка, а также 

участвовать в деятельности объединений, 

не имеющих статуса организаций [1, с. 72]. 

Кроме того, достижение целей Бан-

ком теперь дополнено полномочиями – 

принимать нормативные акты по значи-

тельно большему числу вопросов, в том 

числе связанных с деятельностью НФО. 

Новые цели и функции Банка расширили, 

тем самым его компетенции вызвали из-

менениям в организационной структуре и 

органах управления Банка России      

(табл. 1). 

Таблица 1 

Преобразование организационной структуры и органов управления Банка России 

 Как было Как стало 

1. Коллегиальный 

орган Банка России 

Национальный банковский 

совет 

Национальным финансовым советом 

2. Председатель 

Банка России 

Назначается на должность на 4 

года 

Назначается на должность на 5 лет. 

Расширены основания освобождения 

от должности 

3. Численность 

Совета директо-

ров Банка России 

1. 12 членов Совета директо-

ров. 

2. Члены Совета директоров 

назначаются на должность 

Государственной Думой сро-

ком на четыре года. 

3. Решения Совет директоров 

принимает большинством го-

лосов от числа присутствую-

щих на заседании членов Со-

вета директоров, но при кво-

руме в семь. 

4. Совет директоров заседает 

не реже одного раза в месяц. 

1. Согласно ст. 15 Закона о Банке России 

(в ред. Закона № 251-ФЗ) в состав Сове-

та директоров входят, помимо Предсе-

дателя Банка России, еще 14. 

2. Члены Совета директоров назнача-

ются на должность Государственной 

Думой сроком на пять лет. 

3. Решения Совет директоров прини-

мает большинством голосов от числа 

присутствующих на заседании членов 

Совета директоров, но при кворуме 

восемь. 

4. Ст. 17 Закона о Банке России (в ред. 

Закона № 251-ФЗ) подтвердила правило. 
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Окончание таблицы 1 

4. Создан новый 

постоянно дей-

ствующий орган – 

Комитет финан-

сового надзора 

– 1. Объединяет руководителей струк-

турных подразделений Банка России, 

обеспечивающих выполнение его ре-

гулирующих, контрольных и надзор-

ных функций в сфере финансовых 

рынков. 

2. Положение о Комитете финансового 

надзора и его структура утверждаются 

Советом директоров Банка России, а 

его руководителя назначает на долж-

ность Председатель Банка России из 

числа членов Совета директоров Банка 

России (ст. 76.3 Закона о Банке Рос-

сии). 
Источник: сост. автором. 

 

Таким образом, исследование процес-

са преобразования Банка России и полу-

чение статуса – мегарегулятор позволяет 

отметить, что все изменения, внесенные в 

Закон о Банке и ряд других законодатель-

ных актов Российской Федерации, не за-

тронули особый конституционный статус 

Банка России, закрепленный в ст. 75 Кон-

ституции Российской Федерации, сохра-

нив за ним право осуществлять свою ос-

новную функцию – защиту и обеспечение 

устойчивости рубля независимо от других 

органов государственной власти, что в 

условиях нарастающей финансово-эко-

номической нестабильности имеет боль-

шое практическое значение. В свою оче-

редь, следует, что финансовый рынок 

представляет собой динамичный процесс 

взаимодействия субъектов коммерческой 

деятельности и субъектов деятельности 

сферы финансовых услуг. Определяет та-

кое взаимодействие структура финансово-

го рынка, а в качестве ожидания стейкхол-

дерами результатов такого взаимодействия 

выступает отдача на капитал в обозримом 

будущем, т.е. экономическая выгода. 

С государственно-правовой точки зре-

ния Банк России выступает как особый 

публично-правовой институт, который не 

является органом государственной власти. 

В то же время полномочия Банка России 

по своей правовой природе относятся к 

функциям государственной власти, по-

скольку их реализация предполагает при-

менение мер государственного принужде-

ния [6, с. 59]. 

Кроме того, Банк наделен нормотвор-

ческими полномочиями по вопросам, от-

несенным федеральными законами к его 

компетенции, т.е. издает нормативные ак-

ты (указания, положения, инструкции), 

которые обязательны для федеральных, 

региональных и местных органов власти, 

а также юридических и физических лиц. 

В то же время банк не обладает пра-

вом законодательной инициативы, хотя и 

дает заключение на проекты законода-

тельных актов, касающиеся выполнения 

Банком своих функций. Если же оцени-

вать деятельность Банка России с точки 

зрения его функций, то за последние годы 

произошли существенные изменения его 

функций как регулятора экономики. 

Прежде всего, произошел отказ от вмеша-

тельства Банка в процесс ценообразования 

на валютном рынке, таргетирование ин-

фляцией и изменения подходов к кон-

трольно-надзорной функции [5, с. 169]. 

В настоящее время продолжается 

формирование новых рекомендаций по 

ужесточению контроля в области 

ПОД/ФТ со стороны институтов финансо-

вого мониторинга, в том числе и Банком 

России. 

Регулятивным подходом в банков-

ском законодательстве осуществляется 

способствование, прежде всего, своевре-

менным выявлениям незаконных банков-

ских операций. Но вместе с тем находятся 

все новые способы, схемы отмывания и 

пробелы законодательства, дающие воз-

можность осуществлять процедуры лега-
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лизации преступных доходов. В качестве 

прикрытия экономические субъекты осу-

ществляют так называемые сомнительные 

операции, выполняя обычные финансовые 

платежи, переводы или обычную хозяй-

ственную деятельность. 

В настоящее время для минимизации 

комплаенс-рисков по банковскому секто-

ру в правовом ключе финансового кон-

троля, Банк установил новые требования 

по формированию в российских банках 

систем внутреннего контроля для целей 

противодействия легализации доходов и 

финансирования терроризма. Данными 

мерами предусмотрено введение в рос-

сийскую банковскую практику принципи-

ально новых категорий по: 

– управлению рисками легализации 

доходов, полученных незаконным путем; 

– управление рисками финансирова-

ния терроризма. 

С точки зрения институционального 

подхода относительно существующих 

рисков по отмыванию преступных дохо-

дов, организациями кредитно-финансовой 

сферы полагаем, что причиной возникно-

вения и проникновения рисков в деятель-

ность показанных организаций, прежде 

всего, является, с одной стороны, несо-

вершенство правового регламента си-

стемного антиотмывочного контроля, а с 

другой стороны, внутренняя недально-

видность административного ресурса с 

одновременным подсоединением неэф-

фективного и/или ошибочного управлен-

ческого решения. 

То есть таким образом устанавливает-

ся прямая зависимость – между внутрен-

ним контролем специального должност-

ного лица (ответственного за антиотмы-

вочный контроль) и возникновением рис-

ка. При этом, в рекомендациях FATF, та-

кая независимость, специального долж-

ностного лица – предполагается, что в 

практической деятельности должно ис-

ключать риски, связанные с системным 

внутренним антиотмывочным контролем 

и его ошибками. Поэтому объектная об-

ласть антиотмывочной системы направле-

на на нейтрализацию попыток преступно-

го мира вовлечения кредитно-финан-

сового сектора в отмывание преступных 

доходов (табл. 2). 

Таким образом, базовыми принципа-

ми кредитно-финансового сектора, рабо-

тающего в условиях повышенных рисков, 

сопряженных с принятием банками само-

стоятельных управленческих бизнес-ре-

шений, будут являться срочность, плат-

ность и возвратность кредитования. В си-

лу существующей угрозы быть вовлечен-

ными в незаконные процессы отмывания 

доходов, обязанностью банковского сек-

тора становится осуществление деятель-

ности и оказание услуги тем клиентам      

и в отношении тех проектов, чья легитим-

ность действий и способность произво-

дить не вызывает сомнений, а также и то-

го, чьи услуги связаны с получением де-

нежной выручки и операционного дохода.
 

Таблица 2 

Риск вовлечения кредитно-финансового сектора в ОД: интерпретация форм 
Подход Сущность 

Традиционный – риск вовлечения банка в процессы легализации преступных доходов – ве-

роятность потерь банка, рассматриваемая как результат наступление собы-

тия, т.е. быть вовлеченным с последующим оказанием запрашиваемых 

услуг (непрозрачность активов и их происхождения подразумевается). 

Классический – риск участия банка в процессах отмывания преступных доходов – форма-

лизация системных событий, результатом которых является потеря ликвид-

ности и снижение конкурентоспособности. 

Обобщая существующие варианты понятийной вариативности «Риск вовлечения кредитно-

финансового сектора в отмывание доходов», полагаем, что с точки зрения логической после-

довательности и многоярусности такой конструкции в отношении показанного явления, дан-

ная категория, может быть детализирована и дополнена, но относительно конкретного собы-

тия и/или явления в силу локального характера и конструкции противодействия внутриси-

стемной антиотмывочной системы.  
Источник: сост. автором. 
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Банк, хотя не обладает правом зако-

нодательной инициативы, но при этом яв-

ляется наделенным правом, вырабатывать 

заключительные положения на проекты 

законодательных актов, относительно ис-

полнения своих прямых функциональных 

обязанностей. Ликвидация же Банка мо-

жет быть произведена на основании при-

нятия конституционного федерального 

закона Российской Федерации о поправке 

к Конституции РФ. 

Банк, предоставляя кредитным учре-

ждениям возможность дополнительного 

анализа деятельности своих клиентов и 

тем самым информировать регулирующий 

орган о том, что операции, проводимые с 

клиентами, имеющие формальные при-

знаки подозрительности, тем не менее, 

могут являться экономически обоснован-

ными, законными и осуществляются в со-

ответствии с принципами добросовестно-

сти и разумности [7, с. 8]. 

Таким образом, кредитно-финансо-

вому сектору предоставляется возмож-

ность доказать, что их клиенты являются 

законопослушными (что на самом деле не 

является функцией банков, но вменяется 

им как обязанность осуществления таких 

надзорных действий). Банк, являясь од-

ним из системных представителей нацио-

нального антиотмывочного движения и 

его регулирования, с одной стороны, и как 

специализированный государственный 

орган по координации процедур, направ-

ленных на реализацию в стране противо-

легализационной деятельности, с другой 

стороны, одной из своих целей ставит за-

щиту национальной финансовой системы, 

что подразумевает включение ряда сле-

дующих элементов регулирования: 

1) заключение договора о реализации 

финансовых услуг, приостановление дея-

тельности организации и замораживание 

ее ресурсов, блокирование счетов и т.д.; 

2) принятие санкционных мер и отзыв 

лицензии в случае отступления и/или не-

выполнения антиотмывочного законода-

тельства [2, с. 69]. 

В рамках антиотмывочного банков-

ского контроля и регулирования деятель-

ности организаций (не только финансово-

го сектора), регулируемые организации 

осуществляют действия в направлении 

выработки корректирующих внутренних 

правил с целью их соответствия общеси-

стемным принятым правилам в силу того, 

что на практике такие локальные антиот-

мывочные инструменты могут оказывать 

разнофакторное воздействие: позитивное 

и негативное влияние (рис. 1). 

Механизм формализованного подхода 

проявляется рядом видов по отношению: 

1) к идентификации клиентов. Про-

цесс идентификации происходит через 

систему: 

– сплошной идентификации клиентов; 

– определенной финансовой услу-

ги/операции (в отношении отмывания де-

нег – используется специальный кон-

троль, определяемый с точки зрения эко-

номического масштаба, т.е. предела со-

вершения такой операции (установленный 

критерий лимита)), включая операции с 

наличными денежными средствами в 

крупных суммах (сохранение их аноним-

ности) и трансграничное их перемещение. 

Подход предполагает информационное 

сопровождение и направление информа-

ции в рамках обязательного контроля в 

национальное подразделение финансовой 

разведки с целью последующей обработ-

ки, установлением взаимосвязи и приня-

тия решения. 

2) санкционным мерам. Санкционные 

меры поддерживаются экономическим 

сопровождением и несут в себе меры 

компенсационного характера (т.е. денеж-

ные), связанные с понесенными убытками 

на разных уровнях, начиная с государ-

ственной системы и заканчивая частными 

финансовыми институтами, определяемые 

степенью вовлеченности нарушителя в 

отмывание денег. 

Исходя из типологической особенно-

сти принципа регулирования финансовых 

организаций и закладывая в основу фак-

тор существенности, представляется воз-

можным ранжирование степени риска ор-

ганизаций, вовлеченных в отмывание де-

нег, во-первых, организации, подтвер-

дившие свое соответствие применяемым 

антиотмывочным мероприятиям, вырабо-

танными внутренними инструментами, 

способными нейтрализовать существую-
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щие риски отмывания денег. Во-вторых, 

организации, в которых установлено, что 

система антиотмывочных мер имеет недо-

статки, что требует исполнения реоргани-

зации внутренней системы ПОД/ФТ. И, в-

третьих, организации, в отношении кото-

рых установлен высокий уровень недо-

статков в сфере ПОД/ФТ, что соответству-

ет принятию таких решений, как прекра-

щение деятельности, отзыв лицензии и др.  

Приведенные факторы существенно-

сти, определяемые фокусом возможного 

ранжирования степени риска организаций 

вовлечения в отмывание денег, позволили 

установить и смоделировать условия, 

успешная адаптация которых позволит 

обеспечить и/или способна обеспечить 

рост эффективности антиотмывочных мер 

внутри регулируемой финансовой органи-

зации (рис. 2). 
 

 
Рис. 1. Формализованный подход антиотмывочного регулирования:  

экономика, финансы, общество 
 

 

 
Рис. 2.  Моделирование внутренних условий роста эффективности 

антиотмывочных инструментов 
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Согласно представленному формату 

моделирования успешного использования 

антиотмывочных мер в рамках реализации 

фактора существенности позволят и/или 

позволит обеспечить ряд следующих 

условий, таких как: 

– выработка внутреннего норматив-

ного акта и регламента действий, основу 

которых составит: 

– обязательность исполнения и неза-

висимость ответственных лиц, вовлечен-

ность всех сотрудников в антиотмывоч-

ные процедуры, регламент достижения 

эффективности действий применяемых 

инструментов в сфере ПОД/ФТ (цель, 

функции, задачи); 

– баланс соответствия требования 

ПОД/ФТ: 

– между выработанными структур-

ными условиями и установленным уров-

нем риска организации (относительно 

конкретной финансово-кредитной органи-

зации) на их соответствие структурным 

элементам проводимых антиотмывочных 

инструментов и методов и/или способов в 

организации; 

– соответствие уровня технического 

сопровождения ПОД/ФТ, определяемое 

как условие достаточности технологиче-

ского обеспечения в соответствии с при-

меняемыми методами; 

– системность проведения внутрен-

ней самооценки организации на предмет 

следования адекватности применяемых 

антиотмывочных мероприятий для целей 

последующей их корректировки на соот-

ветствие уровню происходящих измене-

ний на рынке финансов и в экономике в 

целом; 

– следование постоянству антиотмы-

вочных мер, направленность которых со-

пряжена с процессами постоянного воз-

обновления процесса обучения сотрудни-

ков, регулируемых финансовых организа-

ций, включая анализ исследования опыта 

других организаций и рекомендации в 

сфере ПОД/ФТ и их применение в прак-

тической деятельности [4, с. 173]. 

Таким образом, обобщая формализо-

ванный подход, целесообразно сделать 

вывод: 

– во-первых, применение и развитие 

методологии антиотмывочного регулиро-

вания формирует объект регулирования – 

финансовую систему организации как об-

ласть выявления и предупреждения риска 

отмывания денег, включая диагностику 

финансовых операций, их сбор и обработ-

ку; 

– во-вторых, совокупность институ-

циональных и финансовых отношений по 

выявлению и предупреждению операций 

по отмыванию денег, определяемых рас-

пределением полномочий и в связи с этим 

возникновением издержек, формирует 

предмет исследования – обеспечение 

национальной безопасности как форму 

взаимодействия между государством и 

финансовым сектором (рис. 3). 

Исходя из содержательной сущности 

методологии антиотмывочного регулиро-

вания и наполняемости её составных 

структурных элементов, следует, что ан-

тиотмывочное финансовое регулирование 

как процесс определяется целевым векто-

ром направленности действий в совокуп-

ности с направленностью антиотмывоч-

ных инструментов, происходящих в рам-

ках и/или под контролем государственной 

системы и применяемых им механизмов. 

 
Рис. 3. Методология антиотмывочного регулирования 
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Для поддержания борьбы с отмыва-

нием денег через кредитные организации 

в законодательстве Российской Федера-

ции необходимо принять меры по упро-

щению одностороннего закрытия банком 

банковских счетов подозрительных кли-

ентов. На сегодняшний день данный про-

цесс может занимать несколько месяцев, 

т.к. перед закрытием счёта необходимо 

соблюдать определенную процедуру уве-

домления клиента или даже получения 

согласия государственных органов. Более 

того, существующие правила закрытия 

счетов достаточно сложны, формализова-

ны и занимают длительный период вре-

мени. Поэтому проводимая Банком Рос-

сии системная работа обеспечила даль-

нейшее снижение в отчетном году объе-

мов сомнительных операций в банковском 

секторе, сокращение масштабов обнали-

чивания в торговле, секторе услуг, пла-

тежных системах (табл. 3).  

В 2021 г. объем вывода денежных 

средств за рубеж по сомнительным осно-

ваниям сократился на 8% по сравнению с 

2020 г. (с 55 до 51 млрд руб.), объем обна-

личивания денежных средств в банков-

ском секторе сократился на 5%. 

Банковский надзор с целью ПОД/ФТ 

хотя и является самой распространенной 

организационной моделью, но вместе с 

тем имеет как преимущества, так и недо-

статки (табл. 4). 

В целом, система надзора за банков-

ской деятельностью определяется приме-

нением стандартного подхода, или подхо-

де, основанном на оценке риска, и доку-

ментарными и выездными проверками.

Таблица 3  

Показатели сомнительных операций в финансовой сфере, млрд руб. 
Наименование 2017 2018 2019 2020 2021 

Объём вывода денежных средств за рубеж в банковском 

секторе 

77 63 58 55 51 

Объем обналичивания денежных средств в банковском секторе 326 176 167 145 138 

Источник: сост. автором. 

Таблица 4  

Преимущества и недостатки организационной модели, при которой надзор  

с целью ПОД/ФТ осуществляется органом банковского надзора 
Преимущества Недостатки 

1. Сотрудники надзорных органов не толь-
ко отличаются высокой квалификацией, но 
и отлично разбираются в оценке рисков 
банков, а также в принципах и процедурах 
управления ими 

1. Органы банковского надзора могут не уделить 
должного внимания вопросам отмывания денег и 
финансирования терроризма, как это делает прави-
тельство, или же не располагать для этого достаточ-
ными средствами. Как следствие, вопросы борьбы с 
данными преступлениями могут быть лишены необ-
ходимого как количественного, так и качественного 
внимания 

2. Риски отмывания денег и финансирова-
ния терроризма контролируются наряду с 
другими рисками нарушения законода-
тельства, за которые банковские надзор-
ные органы несут ответственность 

2. Осуществление надзора в целях ПОД/ФТ не явля-
ется традиционной сферой ответственности органов 
банковского надзора. В некотором смысле это новая 
область не только для персонала банков, но и для 
сотрудников надзорного органа, которым предстоит 
осваивать новые навыки. Данная ситуация может 
вначале вызвать некоторые трудности 

3. Банковские надзорные органы хорошо 
знают, как работают банки и какие продук-
ты и услуги они предлагают 

 

4. Банковские надзорные службы понима-
ют, что существует разница между работой 
небольших местных и международных 
банков. Такой международный масштаб 
ответственности надзорного органа явля-
ется крайне полезным в случае трансгра-
ничного банковского надзора 

 

Источник: сост. автором. 
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В этой связи предлагаемые оптимиза-

ционные процессы, но при одновремен-

ном сохранении уровня контроля позво-

лят снизить нагрузку на банки и их клиен-

тов, что поможет в большей мере скон-

центрироваться на решении текущих за-

дач, которые продиктованы множествен-

ными вызовами и с которыми столкну-

лись все субъекты экономики на фоне 

введения санкций (табл. 5). 

Таким образом, глобальные измене-

ния в мировом пространстве и послед-

ствия таких изменений привели к полно-

масштабной структурной трансформации 

экономики Российской Федерации. Для 

Банка, как мегарегулятора финансового 

рынка, это послужило одним из основа-

ний пересмотра части проектов, направ-

ленных на развитие и поддержание рос-

сийской экономики, и включение в сред-

несрочной перспективе даже низкомар-

жинальных проектов, что в целом призва-

но способствовать нивелированию про-

филя рисков экономики и банковского 

сектора, в частности. Рассматривая с точ-

ки зрения проектной плоскости стабили-

зации экономики, следует отметить, что 

далеко не все банки готовы поддержать 

проектные инициативы ввиду недоста-

точности капитала, что, в свою очередь, 

требует стимулирования интереса банков-

ского сектора и в перспективе, тем самым, 

сможет расширить горизонт долгосрочно-

сти финансирования с учетом прорабо-

танности методик. 

Исследование системы национального 

финансового регулирования позволяет 

видеть влияние таких процессов на тен-

денции снижения теневой экономики. 

Автором сформулирована и доказана 

необходимость национальной антиотмы-

вочной системы и финансового регулиро-

вания, что по своей совокупности опреде-

ляет предпосылки по совершенствованию 

механизма противодействия легализации 

преступных доходов и нивелированию 

таких противоречий. 

Таблица 5  

Оптимизация системы ПОД/ФТ 
Наименование 

мероприятий 
Действующее Оптимизационное 

1. Сбор и обработка ин-

формации о клиентах, их 

представителях, выгодо-

приобретателях и бенефи-

циарных владельцах 

– требования обязатель-

ного присутствия клиен-

та при его идентифика-

ции. Контроль непо-

средственно выполняет-

ся в банке, требует сбора 

огромного массива дан-

ных и документов. 

‒ уменьшение набора сведений (доку-

ментов), истребуемых финансовыми ор-

ганизациями в рамках установления до-

говорных отношений между финансовы-

ми организациями и их клиентами; 

‒ переход от обязательности требования 

о личном присутствии клиентов (их 

представителей) с расширением возмож-

ностей использования механизмов ви-

деоидентификации; 

‒ создание единого государственного 

информационного ресурса, который спо-

собен содержать релевантные идентифи-

кационные данные по клиентам и предо-

ставлять финансовым организациям до-

ступа к нему в режиме реального време-

ни. 

Вывод: определяется избыточностью информационной подборки документов, необходимо исклю-

чить устаревшие и/или неподдерживаемые в настоящее время операции. 

2. Формирование этапов 

по проработке направле-

ний и их анализ 

Что необходимо:  

– проведение диагностики операций, подлежащих обязательному 

контролю и подлежащих исключения, но при этом:  

1) без снижения эффективности противолегализационного контроля;  

2) снимет излишнюю нагрузку с субъектов исполнения требований 
противолегализационного законодательства. 

Источник: сост. автором. 
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Системность национальных антиот-

мывочных процессов регулирования под-

держивается соблюдением правитель-

ством и его финансовыми институтами 

определенных условий, которые отличны 

от традиционно складывающихся ранее. 

Для сохранения обеспечения безопас-

ности банковский системы в контексте 

ПОД/ФТ необходимо использовать еди-

нообразные подходы к контролю за кре-

дитными организациями и провести ряд 

мероприятий по корректировке норматив-

ных актов, а именно: 

– сократить перечень операций, под-

падающих под формулировку «сомни-

тельные»; 

– упростить механизм информаци-

онного обмена между кредитными орга-

низациями, Росфинмониторингом, Феде-

ральной таможенной службой и Феде-

ральной налоговой службой для получе-

ния банками оперативной о деятельности 

клиентов, разграничив данную область. 

Современные финансовые организа-

ции и процессы интернационализации 

ПОД/ФТ в их деятельности предопреде-

ляются их значимой ролью в обеспечении 

безопасности государства и его граждан с 

включением высокой значимости между-

народного сотрудничества в данной обла-

сти, что предполагает, как и было доказа-

но автором, обязательное приращение 

знаний на постоянной основе. 
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Важность управления рисками в дея-
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время мы живем в менее стабильной эко-

номической и политической среде. Осо-

бенно это стало актуальным для предприя-

тий, связанных с предоставлением услуг 

по транспортным перевозкам. 

Создание обоснованного наличия 

надежной программы управления рисками 

долгое время было труднодостижимой за-

дачей для многих малых организаций. 

Препятствия, с которым сталкивается ма-

лый бизнес, заключается в том, что многие 

риски находятся вне их контроля.  

Внедрение управления рисками на 

предприятиях малого бизнеса – это способ 

оценить конкретные риски и разработать 

стратегию борьбы с ними. Изменчивость 

рисков и необходимость удовлетворения 

спроса при одновременном снижении за-

трат вынуждают компании серьезно под-

ходить к анализу своих рисков. Слишком 

много данных, чтобы просто собирать и 

анализировать их вручную, и эти данные 

постоянно меняются и обновляются, что 

побуждает компании выводить свои ана-

литические возможности на новый уро-

вень с использованием современных тех-

нологий. 

Оценка управления рисками показы-

вает, что для повышения эффективности 

деятельности требуется уточнение и дора-

ботка процедур управления рисками. Это 

возможно при целенаправленном построе-

нии системы риск-менеджмента предприя-

тия.  

Малый бизнес в России применяет 

упреждающий подход к управлению рис-

ками, стремясь централизовать управление 

рисками через разработку интегрирован-

ных систем управления. Это не только 

национальная, но и общеевропейская тен-

денция. Главная цель управления рисками 

– устранение потерь, влияющих на эконо-

мический результат деятельности пред-

приятия. 

В прошлом транспортные компании 

полагались на ручной сбор данных и не-

полные, устаревшие электронные таблицы 

для оценки рисков. Более зрелые компа-

нии, возможно, и использовали программ-

ное обеспечение, но его возможности были 

ограничены, особенно учитывая динамич-

ный характер и объем данных. 

Программное обеспечение для управ-

ления транспортными рисками, предлага-

ющее проактивную аналитику, дает компа-

ниям возможность выявлять риски на ран-

них стадиях процесса, предпринимать 

шаги для снижения своих рисков и прини-

мать надлежащие ответные решения. 

Сегодня на рынке представлены луч-

шие, более надежные и эффективные ре-

шения, но не все они одинаковы. Поэтому 

необходимо найти комплексное решение, 

которое может выходить за рамки про-

стого обнаружения рисков. Необходим 

прогнозирующий интеллект, который ин-

формирует о решениях и приводит в дей-

ствие стратегию по смягчению послед-

ствий.  

В решении текущих задач, в том числе 

для минимизации возможных рисков дея-

тельности, многие компании используют 

онлайн-сервис ATI.SU. Это комплексная 

логистическая среда, которая объединяет 

пользователей логистических направлений 

в России, Казахстане, Беларуси. На рис. 1 

представлены процессы, которые реализу-

ются с помощью онлайн-сервиса. Сервис 

ATI.SU является крупнейшей биржей гру-

зоперевозок, которая уже 25 лет объеди-

няет всех участников логистического про-

цесса для:  

̶ быстрого поиска исполнителя для 

перевозки; 

̶ оформления перевозки в пару кли-

ков через систему Заказов; 

̶ проверки потенциальных партнёров 

в режиме реального времени; 

̶ GPS-мониторинга грузов; 

̶ сервиса для автоматизации работы с 

наёмным автотранспортом; 

̶ юридически значимого ЭДО; 

̶ быстрого поиска грузов по всем 

направлениям в РФ и странах СНГ; 

̶ мгновенных уведомлений о новых 

грузах; 

̶ проверки платёжеспособности и 

надёжности потенциальных партнёров; 

̶ цепочек грузов – несколько заказов 

по одному маршруту для получения в 

сумме наиболее выгодной ставки; 

̶ мобильного приложения для уда-

лённой работы. 

Анализ работы предприятий малого 



ЖУРНАЛ ПРАВОВЫХ И ЭКОНОМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

 

336 

бизнеса показывает, что у многих возни-

кают проблемы с поиском времени, бюд-

жета и людей, необходимых для внедрения 

или поддержания эффективной программы 

управления рисками. Внедряя эффектив-

ную программу управления рисками, ком-

пании защищают свою способность конку-

рировать.  

Управление бизнес-рисками на пред-

приятии представляет собой систему регу-

лирования экономических, финансовых и 

других отношений, возникающих в усло-

виях неопределенности. Система управле-

ния бизнес-рисками основана на разрабо-

танных и обоснованных принципах       

(рис. 2).  

У малых предприятий много проблем, 

связанных с управлением рисками. Боль-

шинство из них можно решить, пересмот-

рев корпоративную политику управления 

рисками и применив уже существующие 

методы управления рисками. 

На рис. 3 показаны результаты ана-

лиза, определяющего области, в которых 

требуются устранения предприниматель-

ских рисков. 

В своей деятельности малые предпри-

ятия использует программу для бизнеса 

«1С: Предприятие». Чаще всего «1С» вос-

принимают как программу ведения бух-

галтерского учета, но не все этим ограни-

чивается.

 

 
Рис. 1. Процессы, которые реализуются с помощью онлайн-сервиса ATI.SU 

Источник: сост. авторами. 

  

 
Рис. 2. Принципы управления предпринимательскими рисками 

Источник: сост. авторами. 
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Рис. 3.  Направления предпринимательских рисков 
Источник: сост. авторами.

  

 
Рис. 4. Задачи с использованием программы «1С:Предприятие 8. TMS Логистика» 

 

 

 
Рис. 5. Рабочий стол программы «1С:Предприятие 8. TMS Логистика»  

 
 
 

 

•Доставка грузов 

•создание транспортных цепочек, включающих несколько видов 
транспорта (морской, железнодорожный, автомобильный)

•проектирвание логистических процессов с различными 
подразделениями компании, выбор транспортных подрядчиков

Направления  

предпринимательского риска 

Отсутствие рисков Наличие рисков  

Управление ликвидностью: показа-

тели ликвидности соответствуют нор-

мативам, кроме коэф. текущей лик-

видности 

Управление финансовым состоя-

нием: абсолютная устойчивость фи-

нансового состояния 

Управление финансовой устойчиво-

стью: снижение коэф. финансового 

левериджа, коэффициенты автономия, 

покрытия ниже нормативов 

Управление ликвидностью: коэф. те-

кущей ликвидности ниже норматива 
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Функционал программы «1С:Пред-

приятие 8. TMS Логистика» позволяет ре-

шать следующие задачи (рис. 4, 5). 

Такая разветвленная модель делает 1С 

очень сложной системой, нельзя просто 

внедрить WMS в компании– такое реше-

ние требует постоянных усилий по про-

граммированию, обучению людей работе с 

системой. 

Кроме того, программное обеспечение 

необходимо регулярно обновлять, что тре-

бует времени и денег. Розничная цена 1С 

составляет 37800 рублей, для полноценной 

и комфортной работы с системой, в зави-

симости от необходимых услуг, могут по-

надобиться дополнительные компоненты – 

«Управление ресурсами» и «Безопасное 

хранение», цена которых варьируется от 5 

000 до 10000 руб. Стоит отметить, что не 

всем малым предприятиям подходит фи-

нансовая сторона в вопросе использования 

«1С:Предприятие». 

Политика малого предприятия в обла-

сти управления рисками должна быть 

направлена на своевременное выявление и 

предупреждение возможных рисков с це-

лью минимизации их негативного влияния 

на финансово-хозяйственную деятель-

ность компании.  

На сегодняшний день для снижения 

риска следует придерживаться плана: 

1. Всегда страховать грузы. Ущерб и 

убытки могут намного превышать стои-

мость, которую вы хотите сэкономить на 

страховке.  

2. Важные моменты, касающиеся от-

ветственности сторон и снижения рисков, 

прописываются в договоре или в доп. со-

глашении. 

3. Оценивается каждый маршрут 

по факторам: характеристика груза, вид 

транспорта, детали маршрута, погода и по-

литическая обстановка в регионе. 

4. Следить за сроками в сертификатах 

и декларациях соответствия. Задержка, 

простой или конфискация груза обходятся 

дорого. 

Однако это не является 100% гаран-

тией защиты от предотвращения рисков в 

грузоперевозках. С целью минимизации 

неблагоприятного воздействия рисков 

стоит учитывать и кредитный риск 

контрагентов. 

Обширный масштаб угроз в цепочке 

поставок предполагает, что не все сбои 

можно устранить или избежать. Таким об-

разом, по мнению отраслевых аналитиков, 

устойчивая цепочка поставок– это та, кото-

рая может восстановиться после сбоев. 

Ключевым моментом является подход к 

управлению рисками с точки зрения воз-

можностей фирмы.  

Развитие транспортно-логистических 

систем включает в себя большое количе-

ство аспектов и часто определяется влия-

нием различных внутренних и внешних 

факторов. Это приводит к тем самым 

транспортно-логистическим рискам. 

Мероприятия по снижению риска 

транспортно-логистической деятельности 

базируются на основных принципах совре-

менного риск-менеджмента. В соответ-

ствии с ними под уменьшением рисков 

обычно понимается снижение вероятности 

наступления негативных событий и (или) 

уменьшение ущерба, которые хозяйствую-

щий субъект может понести в связи с реа-

лизацией транспортно-логистических рис-

ков. 

Снижение транспортно-логистиче-

ских рисков является частью управления 

рисками. Эта деятельность хорошо органи-

зована и должна включать в себя следую-

щие основные этапы: 

1. Выявление риска перевозки/логи-

стики и изучение для выделения специ-

фики риска и оценки возможного ущерб 

для компании. 

2. Изучение альтернативных способов 

управления, снижения или избежания 

транспортно-логистических рисков. 

3. Формирование политики в области 

транспортных и логистических рисков че-

рез отбор контрактных способов его сни-

жения. 

4. Применение выбранного метода 

управления транспортно-логистическими 

рисками и реализация остальных управ-

ленческих решений. 

5. Мониторинг результатов борьбы с 

рисками и дальнейшее совершенствование 

системы управления. 

При таком комплексном подходе ма-

лый бизнес сможет значительно снизить 
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вероятность и масштабы последствий 

транспортно-логистических рисков. Кроме 

того, необходимо обеспечить гибкость и 

адаптируемость в управлении рисками, т.к. 

его создание и развитие зачастую пред-

ставляет собой динамичный процесс. 

В практике снижения транспортно-ло-

гистических рисков компанией могут рас-

сматриваться следующие возможные под-

ходы: 

1. Отказ от транспортных и логистиче-

ских рисков – этот метод используется, ко-

гда нежелательное событие неизбежно и 

нет возможности снизить вероятность до 

приемлемого уровня. Например, можно 

проанализировать и изменить способы пе-

ревозки грузов и прекратить сотрудниче-

ство с ненадежными клиентами или по-

средниками. 

2. Страхование – это передача обязан-

ности по выплате пособия, предоставляе-

мого страховой компанией на основании 

приобретенного договора страхования. 

3. Компенсация логистического риска 

– данный подход включает планирование 

деятельности предприятия на стратегиче-

ском и тактическом уровнях, мониторинг и 

прогнозирование конъюнктуры рынка, 

формирование запасов, комплексный кон-

троль транспортно-логистических услуг. 

Результаты управления логистиче-

скими рисками организации тесно связаны 

со спецификой финансовой деятельности. 

Для этого необходима профилактика и 

компенсация возможных рисков. Во-пер-

вых, необходимо финансировать и разра-

батывать мероприятия по предотвраще-

нию или уменьшению ущерба, связанного 

с выявленными рисков; во-вторых–нала-

дить текущую деятельность по управле-

нию транспортно-логистическими рис-

ками. 

Немаловажными рисками для малого 

предпринимательства являются операци-

онные риски. Они связаны с человече-

скими ошибками, системными сбоями и 

неадекватными процедурами, средствами 

контроля. Это риск убытков, возникающий 

из-за потенциальной неадекватности ин-

формационной системы; технологические 

сбои, нарушения внутреннего контроля, 

мошенничество, непредвиденные катас-

трофы или другие операционные про-

блемы, которые могут привести к неожи-

данным потерям или проблемам с репута-

цией. 

С каждым годом предприятия малого 

бизнеса развивают клиентскую сеть и вы-

полняют все большее количество заказов, 

следовательно, увеличивается нагрузка на 

сотрудников. Повышенная нагрузка нега-

тивно сказывается на профессиональном 

качестве и психическом здоровье работни-

ков. Такие ситуации могут привести к воз-

никновению ошибок в операционной дея-

тельности и эмоциональному выгоранию 

работников фирмы. Для устранения дан-

ного риска предлагается внедрить в опера-

ционный процесс сервисы, работающие на 

основе искусственного интеллекта, кото-

рый позволяет: 

̶ отлаживать бизнес-процессы, раз-

граничивая зоны ответственности и созда-

вая алгоритмы работы для всей команды; 

̶ ускорять обработку заказов на 80% 

за счет автоматической загрузки данных 

без необходимости повторно вводить или 

сканировать документы; 

̶ быстро обслуживать клиентов, что 

повышает их лояльность и расширяет кли-

ентскую базу, способствуя увеличению 

прибыли; 

̶ сократить количество ошибок экс-

педитора или логиста до 0,01%. 

Введение подобных программ в рабо-

чий процесс позволит предприятиям ма-

лого бизнеса спрогнозировать опасные си-

туации при выполнении логистической де-

ятельности, компания сможет: 

̶ планировать в режиме онлайн: ста-

тистику использования машины; подбор 

выгодного заказа; загруженность и график 

автопарка; график работы сотрудников, в 

том числе шоферов; стоимость выбран-

ного маршрута; контроль выполнения до-

говорных обязательств; 

̶ создавать, обрабатывать необходи-

мые документы онлайн; оплачивать счета; 

оформлять бухгалтерские счета; 

̶ рассчитывать стоимость заявок, об-

щие затраты на перевозки; отслеживать 

платежи, выплачивать зарплату, подписы-

вать командировочные работникам; 

̶ объединяться и систематизировать 
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базы контрагентов. 

Одним из рисков, который вызван не-

исполнением договорных обязательств, 

является кредитный риск. Этот риск в 

первую очередь связан с дебиторской за-

долженностью покупателя и с инвестици-

онными ценными бумагами. Предприя-

тиям малого бизнеса необходимо прово-

дить ряд мероприятий, позволяющих осу-

ществлять управление кредитным риском, 

в том числе: 

̶ оценить кредитоспособность контр-

агентов;  

̶ установить индивидуальные ли-

миты и условия платежа в зависимости от 

финансового состояния контрагента;  

̶ контролировать авансовые платежи; 

̶ проводить мероприятия по работе с 

дебиторской задолженностью по бизнес-

направлениям и т.д. 

Риски по потере грузов и экономиче-

ских ущербов во время транспортировки 

также требуют особого внимания. Приори-

тетным методом в данном случае можно 

рекомендовать внешнее страхование, а 

именно страхование грузов. Это позволит 

защитить имущественные интересы грузо-

владельцев при возникновении ущерба, 

вызванного различного рода происшестви-

ями при перевозке груза. Страхуется груз, 

перевозимый любым видом транспорта из 

любой точки мира в любую точку мира.   

В последние 5 лет показатель востре-

бованности страховой защиты перевози- 

мых грузов составляет 16,8 % (рис. 6).  

2020 год, сопровождающийся эконо-

мическим спадом в связи с пандемией, ха-

рактеризуется снижением потребности в 

страховании, поскольку снизился также и 

объем перевозок. Однако последующий 

рост в 2021 г. свидетельствовал о рецессии 

региональных и международных связей и 

росте страховых премий на 21,4%.  

Для минимизации рисков предприя-

тиям малого бизнеса нужно отслеживать и 

проводить мониторинг уровней спроса и 

предложения услуг на рынке, также необ-

ходимо внедрение комплекса мероприятий 

по повышению качества своих услуг, осо-

бое внимание стоит уделить подготовке 

квалифицированного персонала. В связи с 

внедрением инновационных приемов и 

технологий в транспортной сфере необхо-

димо пристально следить за модерниза-

цией контейнерных терминалов и складов. 

Все эти меры позволят создать оптималь-

ную структуру перевозок, повысят си-

стему качества управления и контроля за 

деятельностью бизнеса. 

Риск ликвидности является средним 

риском для предприятий. Данный риск 

возникает в компаниях из-за дефицита де-

нежных потоков и оборотного капитала, 

требований капиталовложений и перерас-

хода средств. Эффективное управление 

риском ликвидности будет включать си-

стемы для определения мер, мониторинга 

и контроля своих рисков ликвидности.  

 

 
Рис. 6. Динамика соотношений страховых премий и страховых выплат по страхованию 

грузов в РФ за последние 5 лет, в млрд руб. 
Источник: [1]. 
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Наиболее эффективным методом уп-
равления риском при экономических коле-
баниях и рисках изменения структуры до-
ходов и убытков является внутреннее стра-
хование, а именно создание резервных 
фондов, которое осуществляется внутри 
самого предприятия и заключается в созда-
нии специальных фондов для возмещения 
убытков. Преимущество данного метода 
управления рисками состоит в том, что 
риски покрываются за счет создания на 
предприятии резервного фонда, за счет ми-
нимальных отчислений от месячной или 
годовой прибыли. 

Предприятия малого бизнеса должны 
придерживаться политики и процессов для 
контроля или снижения существенных 
рисков. Контрольные мероприятия дол-
жны стать неотъемлемой частью регуляр-
ной деятельности компании по обеспече-
нию эффективности механизма контроля 
рисков. 

Наиболее очевидным преимуществом 
составления плана управления рисками яв-
ляется то, что он помогает избежать рис-
ков, которые могут негативно повлиять на 
бизнес. Кроме того, внедрив надежную по-
литику управления рисками, компания 
улучшает корпоративный опыт и разви-
вает персонал в сфере предприниматель-
ских рисков и может рассчитывать на сле-
дующие преимущества: 

̶ демонстрацию ответственного под-
хода к клиентам; 

̶ появление свежего взгляда на кад-
ровые вопросы в компании; 

̶ фокусировку внимания руководства 
на реальных и наиболее важных проблемах; 

̶ более объективное сравнение аль-
тернативы деловых решений; 

̶ осмысленную оценку непредвиден-
ных обстоятельств; 

̶ повышение вероятности того, что 
компания будет придерживаться своих 
бизнес-планов. 

Логистическим предприятиям малого 
бизнеса необходимо сосредоточиться на 
«цифровых продуктах», эффективности 
затрат, производительности активов и ин-
новациях, если они хотят оправдать ожида-
ния потребителей их услуг (см. табл.).  

В настоящее время формируется еди-
ная цифровая транспортно-логистическая 

среда в части обеспечения функциониро-
вания опорной сети ТЛЦ (транспортно-ло-
гистических центров). Данная цифровая 
среда позволит обеспечить информаци-
онно-аналитическое сопровождение реа-
лизации транспортной части комплексного 
плана модернизации и расширения маги-
стральной инфраструктуры до 2024 г. 

К 2024 г. к цифровым сервисам 
ЕЦТЛС планируется подключить ключе-
вые транспортно-логистические компа-
нии, которые обеспечат прирост объема 
грузоперевозок через ТЛЦ до 47 млн тонн 
в год. К этому времени в единой среде бу-
дет работать ряд логистических сервисов, 
создающих экосистему цифровых плат-
форм транспортного комплекса (рис. 7). 

Также создаются сервисы мониторинга 
(трекинг, прослеживаемость) транспорт-
ных средств и грузов мультимодальной пе-
ревозки, сбор данных по фактическому вы-
полнению запланированной перевозки, по 
изменениям/отклонениям от плановых па-
раметров в режиме реального времени.  

Система координации транспортных 
потоков и реализация сервисов предостав-
ления исходных данных для планирования 
вариантов интер- и мультимодальных пе-
ревозок позволит согласовывать расписа-
ние работы разных видов транспорта по за-
данному маршруту; оптимизирует загру-
женности магистралей, терминалов, пар-
ковочных и других зон. Также будут со-
зданы сервисы мониторинга (трекинг, про-
слеживаемость) транспортных средств и 
грузов мультимодальной перевозки в ре-
жиме реального времени. 

ЕЦТЛС представляет собой организо-
ванную систему цифровых платформ, уни-
фицированных и стандартизированных к 
информационной среде транспортно-логи-
стических процессов. Данная экосистема 
позволит сократить сроки доставки грузов 
за счет повышения скорости обмена ин-
формацией и ее интероперабельности. Все 
вышеперечисленное позволит обеспечить 
создание прозрачной среды для внутриот-
раслевого общения. ЕЦТЛС будет рабо-
тать на принципах одного окна и позволит 
объединить всех участников перевозок лю-
бых видов: морских, железнодорожных, 
автомобильных. 

 
 

https://www.tadviser.ru/index.php/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82
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Основные цифровые продукты и их бизнес-процессы 

 Название продукта Характеристика программного обеспечения  

и бизнес-процессы 

1. Умная Логистика –  

CRM-система для автоматиза-

ции работы компаний перевоз-

чиков 

Помимо браузерного решения доступны варианты для 

Windows, MacOS и iOS. Программное обеспечение 

ускоряет процесс создания документов, упрощает ана-

лиз работы персонала и ведение бухгалтерии, а также 

позволяет получить полную картину бизнеса. 

Основные бизнес-процессы: 

- управление перевозками (принятие и обработка зака-

зов, реестр машин на погрузку, отчет по машинам в 

пути, аналитика по заказам на перевозки и т.д.); 

- анализ CRM; 

- формирование журнала договоров; 

- управление персоналом (отчет по менеджерам, рас-

чет и учет зарплаты, формирование KPI и др.); 

- управление рисками при перевозках; 

- совершенствование электронного документооборота; 

- оценка ключевых показателей с помощью дашбор-

дов; 

- интегрирация с системами компаний при помощи 

API; 

- сохранность данных. 

2. 4logist.  Облачная CRM-си-

стема для экспедиторов и 

транспортно-логистических 

отделов 

Современная CRM-система объединяет в себе воз-

можность работы на любом ПК без установки на 

жесткий диск и вне зависимости от его мощности. 

Основные бизнес-процессы: 

- учет и сохранность каждой перевозки; 

- создание документов для Клиента и Перевозчика; 

-  нумерация заказов, заявок, счетов, актов, договоров; 

- поиск нужного заказа, клиента, перевозчика и доку-

мента; 

- выгрузка необходимых данных; 

- анализ деятельности компании; 

- ведение заказов от нескольких фирм; 

- учет и ведение мультимодальных перевозок. 

3 Axelot. WMSX5. Сертифици-

рованная система для управле-

ния складом 

Работает на базе платформы «1С:Предприятие 8.3». 

При его создании использованы средства коллектив-

ной разработки с репозиторием системы контроля вер-

сий Git и 1C:Enterprise Development Tools на основе 

Eclipse. 

Основные бизнес-процессы: 

- автоматизация работы склада; 

- увеличение его пропускной способности; 

- оптимизация используемых площадей; 

- ускорение проведение складских операций; 

- повышение эффективности работы персонала; 

- помощь в управлении заявками и планировании рей-

сами; 

- ведение учета собственного автопарка и ГСМ; 

- контроль за водителями в течение рабочего дня; 

- анализ отклонений от плановых маршрутов. 

Источник: сост. авторами. 
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Рис. 7. Экосистема цифровых платформ цифрового пространства  

транспортного комплекса  
Источник: [8]. 
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В условиях цифровизации экономики возрастает роль кадрового потенциала рынка 
труда и меняются требования к профессиональным компетенциям персонала, формиру-
ются предпосылки к структурным диспропорциям в спросе и предложении определенных 
профессий. Под воздействием данных факторов возникает острая необходимость модер-
низации образовательных программ высшего образования. 

В статье проведен анализ структуры рынка труда Ленинградской области, а 
именно: вакансий по профессиональным сферам; дифференциации hh.индекса, отражаю-
щего количество резюме на одну размещенную вакансию. Выявлена необходимость по-
крытия дефицита кадров в регионе за счет выпускников образовательных организаций 
высшего образования Ленинградской области. Предложены рекомендации по разработке 
образовательных программ с возможностью получения дополнительного профессиональ-
ного образования, направленного на формирование цифровых компетенций, что обеспе-
чит конкурентоспособность выпускников вузов в цифровой экономике и развитие кадро-
вого потенциала региона. 

Ключевые слова: высшее образование; рынок труда; цифровые компетенции; обра-
зовательная программа; цифровая экономика; кадровый потенциал; дополнительное 
профессиональное образование. 
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Under the digitalization of economy, we see the increasing significance of human resources 
potential of the labor marketand changing requirements to professional competencies of                
personnel. The prerequisites for structural imbalances in the supply and demand of certain             
professions are developing. The factors in question determine an urgent need to modernize              
educational programs of higher education.  

We analyzethe structure of the labor market of Leningrad region, namely, the vacancies in 
various professional fields, the differentiation of the hh.index reflecting the number of resumes per 
a posted vacancy. The need to cover the personnel shortage in the region by employing the          
graduates of educational institutions of higher education of Leningrad region is revealed. We offer 
guidelines for the development of educational programs offering additional professional training 
to ensure the competitiveness of graduates in digital economy and the development of the human 
resources potential of the region. 

Keywords: educational program; labor market; digital competencies; digital economy; human 
resources potential; higher education; additional professional education. 

 

Кадровый потенциал региона является 

фактором, обеспечивающим его развитие 

и повышение конкурентоспособности, 

ключевую роль при этом играют образова-

тельные учреждения высшего образова-

ния. Значение кадрового потенциала воз-

растает в условиях цифровой экономики 

[5]. Динамичные изменения, обусловлен-

ные процессами цифровизации, происхо-

дящими в последнее десятилетие в соци-

ально-экономических системах разных 

стран, выдвигают новые требования к про-

фессиональной компетентности сотрудни-

ков. Необходимым требованием в любой 

сфере деятельности на данный момент яв-

ляется наличие цифровых компетенций у 

персонала. На государственном уровне 

разработан ряд проектов и мероприятий, 

направленных на цифровую трансформа-

цию различных сфер деятельности обще-

ства за счет формирования цифровых ком-

петенций [6]. 

Однако выпускники, прошедшие обу-

чение по существующим образовательным 

программам, не в полной мере соответ-

ствуют высококонкурентным требованиям 

рынка труда, диктуемым цифровой эконо-

микой.  

На современном рынке труда происхо-

дят существенные структурные измене-

ния. По прогнозам ученых, в ближайшее 

десятилетие возможна полная автоматиза-

ция до 50% рабочих операций в мире, что 

приведет к прекращению существования 

ряда профессий [11]. Современная цифро-

вая экономика характеризуется как усиле-

нием кадрового дефицита по ряду одних 

профессий, так и активной трансформа- 

 

цией других, что обусловлено ростом тре-

бований к соискателям, а также региональ-

ными особенностями. 

Целью статьи является выработка ме-

тодических рекомендаций по модерниза-

ции образовательных программ высшего 

образования, направленных на освоение 

цифровых компетенций выпускниками ву-

зов для развития кадрового потенциала ре-

гионального рынка труда в условиях циф-

ровизации экономики. 

Специфика рынка труда Ленинград-

ской области отражается в динамике и 

структуре спроса и предложения, уровне 

конкуренции и заработной платы. Как и в 

большинстве регионов страны, в Ленин-

градской области наибольшим спросом у 

работодателей пользуются профессии ка-

тегории «Продажи, обслуживание клиен-

тов» (27% от общего количества вакансий 

в регионе). Также в рейтинг самых востре-

бованных профессий в рассматриваемом 

регионе вошли такие категории, как «Рабо-

чий персонал», «Розничная торговля», 

«Строительство, недвижимость» и т.д. 

Структура вакансий Ленинградской обла-

сти по профессиональным сферам пред-

ставлена на рис. 1.  

В условиях цифровой экономики в 

каждой из указанных выше областей пред-

почтение отдается специалистам, которые 

обладают цифровыми компетенциями. 

Даже сфера «Продажи» требует цифровых 

навыков в силу возрастающей популярно-

сти среди населения различных «маркет-

плейсов» для создания, наполнения и ана-

лиза контента, размещенного на их пло-

щадках. 
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Рис. 1. Структура вакансий Ленинградской области по профессиональным сферам  

на 1 мая 2023 г. 
Источник: [7]. 

 
Рис. 2. Структура hh.индекса в Ленинградской области  

(количество резюме на одну вакансию) 
Источник: [7]. 
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По данным официальной статистики, в 

Ленинградской области на 1 мая 2023 г. 

спрос на рабочую силу составил 45 196 ва-

кансий, что на 4 402 обращения больше, 

чем в предыдущем месяце. Все вакансии 

представлены по 1152 наименованиям про-

фессий и специальностям, которые были 

заявлены от 2074 работодателей, из них: 

̶ 69% вакансий по рабочим профессиям; 

̶ 31% относятся к специальностям 

инженерно-технических работников и слу-

жащих [8]. 

В то же время следует отметить, что 

численность безработных граждан, состоя-

щих на учете в службе занятости за рас-

сматриваемый период, составила 3 761 

чел. По последним данным Петростата, в 

среднем за январь–март 2023 г. уровень 

безработицы по рассматриваемому субъ-

екту (по методологии МОТ) составил 

3,0%. Иными словами, численность безра-

ботных составляет 33,6 тыс. человек [9]. 

Но следует также учитывать и ту катего-

рию населения, которая в данный момент 

трудоустроена, но планирует сменить ме-

сто работы и уже занимается поиском но-

вого места. 

На рис. 2 представлена дифференциа-

ция hh.индекса в Ленинградской области, 

отражающего количество резюме на одну 

размещенную вакансию. 

Исходя из статистических данных, ко-

торые были представлены выше, спрос на 

трудовые ресурсы в Ленинградской обла-

сти превышает предложение на 25,7%, что 

свидетельствует о нехватке кадров в реги-

оне, которую могут восполнить будущие 

выпускники образовательных организаций 

высшего образования рассматриваемого 

субъекта. Конкуренция на отдельные 

сферы профессий в Ленинградской обла-

сти достаточно высока, и выпускники 

должны обладать конкурентными преиму-

ществами перед другими категориями со-

искателей. Однако это становится доста-

точно проблематичным, учитывая, что вы-

пускники вузов не имеют практического 

опыта в профессиональной деятельности. 

В данном случае одним из конкурентных 

преимуществ молодых специалистов, не 

имеющих опыта работы, может стать нали-

чие цифровых компетенций. 

Поэтому возникает острая необходи-

мость введения в образовательные про-

граммы высшего образования модулей 

профессионального обучения, специфиче-

ской чертой которых будет направлен-

ность на формирование у обучающихся 

цифровых компетенций, что позволит 

устранить сложившиеся диспропорции на 

рынке труда. Соответственно, будущие 

выпускники будут обладать конкурент-

ными преимуществами относительно бо-

лее опытных соискателей. 

Пункт 14 Порядка организации и осу-

ществления образовательной деятельности 

по образовательным программам высшего 

образования – программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам 

магистратуры регламентирует предостав-

ление возможности обучающимся одно-

временно получать несколько квалифика-

ций. Положения вышеуказанного порядка 

вступили в силу с 1 сентября 2022 г., од-

нако многие моменты в части реализации 

п. 14 остаются неразрешенными, по-

скольку сам порядок одновременного по-

лучения нескольких квалификаций опре-

деляется образовательной организацией 

высшего образования самостоятельно [1]. 

Эксперт ФГБНУ «Экспертно-аналити-

ческого центра» Минобрнауки Е.А. Шка-

бура предлагает три варианта сопряжения 

образовательных программ в зависимости 

от уровня подготовки [10], которые схема-

тично представлены на рис. 3.

Рис. 3. Варианты сопряжения образовательных программ  

по уровням образования 
Источник: [10]. 
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Данная укрупненная модель, разрабо-

танная экспертно-аналитическим центром 

Минобрнауки, представляет принцип фор-

мирования основной профессиональной об-

разовательной программы при реализации 

нескольких квалификаций, в т.ч. с сопряже-

нием программ дополнительного профес-

сионального образования (далее – ДПО) и 

профессионального обучения (далее – ПО). 

Данная модель представлена на рис. 4. 

 

 
Рис. 4. Модель ОПОП ВО с несколькими квалификациями ДПО/ПО 

Источник: [10]. 

 

Содержание трудовых функций, предусмотренных профессиональным  

стандартом «Специалист по информационным ресурсам»

 

 
Источник: [3]. 

 

 
 

 



ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 

349 

 

При разработке основной профессио-

нальной образовательной программы, со-

пряженной с получением двух и более ква-

лификаций, прежде всего, необходимо 

проанализировать требования региональ-

ного рынка труда. Как было отмечено 

выше, в современных условиях остро 

стоит вопрос освоения студентами практи-

чески всех направлений подготовки циф-

ровых компетенций.  

Одной из самых востребованных про-

фессий является специалист по информа-

ционным ресурсам. В рамках программы 

дополнительного профессионального об-

разования можно выбрать реализацию сле-

дующих обобщенных трудовых функций, 

которые представлены в таблице.  

Разрабатывая программы дополни-

тельного профессионального образования, 

сопряженные с реализацией основной про-

фессиональной образовательной про-

граммы бакалавриата, необходимо преду-

смотреть количество часов, кратное зачет-

ной единице. Образовательные организа-

ции высшего образования вправе самосто-

ятельно устанавливать величину зачетной 

единицы в пределах, предусмотренных за-

конодательством. Традиционно и для 

удобства расчета недельной нагрузки при-

нято устанавливать величину зачетной 

единицы, равной 36 академическим часам. 

Таким образом, целесообразно выделить 

на программу дополнительного професси-

онального образования «Специалист по 

информационным ресурсам» 216 ч.: 

– 3 з.е. на дисциплину «Современные 

интернет-технологии»;  

– 2 з.е. на учебную практику (Создание 

и редактирование информационных ресур-

сов);  

– 1 з.е. квалификационный экзамен. 

В рамках дисциплины «Современные 

интернет-технологии» обучающиеся изу-

чают: 

̶ основы компьютерной графики;  

̶ законодательство РФ касательно 

интеллектуальной собственности, хране-

ния и распространения персональных дан-

ных, запрета и ограничений на распростра-

нение отдельных видов информации;  

̶ стандарты доступности интернет-

ресурсов для лиц с ограниченными 

возможностями; 

̶ поисковые системы: принципы и 

механизмы работы;  

̶ принципы копирайтинга и рерайта;  

̶ организация и ведение новостных 

лент, электронных подписок;  

̶ структуру, кодировку и языки раз-

метки веб-страниц (базовые теги языка ги-

пертекстовой разметки (HTML), фреймы 

слои, куки-файлы); 

̶ виды спама и нежелательного кон-

тента;  

̶ основы веб-этикета и пр. 

Раздел рассматриваемого модуля 

«Учебная практика» нацелен на получение 

обучающимися следующих умений: 

̶ работать с оборудованием для 

оцифровки изображений; 

̶ работать со специализированным 

программным обеспечением, в т.ч. в тек-

стовых и графических редакторах; 

̶ использовать различные методы по-

иска, сортировки и обработки в информа-

ционных базах данных; 

̶ заполнять веб-формы; 

̶ размещать объекты мультимедиа на 

веб-страницах; 

̶ работать с сайтами агрегаторами, 

новостными порталами, электронными 

подписками, социальными сетями, фору-

мами и пр. 

Целесообразно данный модуль квали-

фикации вводить в учебный план про-

грамм бакалавриата на первых курсах по-

сле завершения базовых дисциплин, свя-

занных с изучением информационных си-

стем и технологий.  

После изучения составных компонен-

тов модуля обучающиеся сдают квалифи-

кационный экзамен, который оценивает 

соответствие знаний, умений и навыков по 

программе дополнительного профессио-

нального образования [2]. Квалификаци-

онный экзамен включает в себя следую-

щие составные элементы: 

̶ выполнение практической квалифи-

кационной работы; 

̶ проверку теоретических знаний. 

Процедура проведения квалификаци-

онного экзамена регламентируется законо-

дательством в области дополнительного 

профессионального образования. Прежде 
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всего, необходимо сформировать комис-

сию. Состав комиссии по проведению ква-

лификационного экзамена предусматри-

вает привлечение представителей работо-

дателей и/или их объединений, что обеспе-

чивает независимость оценки качества 

освоения программы дополнительного 

профессионального образования [4]. Обу-

чающийся, успешно завершивший обуче-

ние по модулю и сдавший квалификацион-

ный экзамен, получает квалификацию, что 

подтверждается документом о квалифика-

ции. 

Таким образом, формирование кадро-

вого потенциала региона напрямую зави-

сит от качества образования, которое обра-

зовательные организации высшего образо-

вания могут обеспечить будущим выпуск-

никам. В свою очередь качество разра-

ботки и реализации образовательных про-

грамм высшего образования должно отве-

чать требованиям регионального рынка 

труда. Выпускники вузов, завершившие 

обучение по программе высшего образова-

ния и освоившие цифровые компетенции 

по программе дополнительного професси-

онального образования, будут не только 

соответствовать требованиям современ-

ного рынка труда, но и обладать опытом 

профессиональной деятельности, что при-

ведет к их востребованности и конкуренто-

способности в процессе трудоустройства и 

способствует развитию кадрового потен-

циала рынка труда Ленинградской области 

в условиях цифровизации экономики. 

 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Приказ Министерства науки и выс-

шего образования Российской Федерации 

№ 245 от 6 апреля 2021 г. «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления об-

разовательной деятельности по основным 

программам высшего образования – про-

граммам бакалавриата, программам специ-

алитета, программам магистратуры». URL: 

http://garant.ru (дата обращения: 

25.06.2023). 

2. Приказ Министерства образования и 

науки РФ от 1 июля 2013 г. N 499 «Об 

утверждении Порядка организации и осу-

ществления образовательной деятельности 

по дополнительным профессиональным 

программам» (дата обращения: 25.06.2023). 

3. Приказ Министерства труда и соци-

альной защиты Российской Федерации      

№ 420н от 19 июля 2022г. «Об утвержде-

нии профессионального стандарта «Спе-

циалист по информационным ресурсам». 

URL: http://mintrud.gov.ru (дата обраще-

ния: 25.06.2023). 

4. Бабскова О.В. Совершенствование 

образовательного процесса в профессио-

нальных образовательных организациях на 

основе инновационного подхода // Акту-

альные проблемы науки и практики: Гат-

чинские чтения – 2020: сб. науч. трудов по 

материалам VII Междунар. науч.-практ. 

конф. Гатчина: Изд-во ГИЭПТ, 2020.           

С. 488–492. 

5. Воронова Д.Ю. Разработка системы 

управления развитием кадрового потенци-

ала в условиях цифровой трансформации 

образования // Финансовая экономика. 

2023. № 5. С. 149–154. 

6. Гайсина С.В., Давыдова И.П. Мето-

дические рекомендации по цифровому об-

разованию «Карта цифровых компетен-

ций». URL: https://spbappo.ru/wp-con-

tent/uploads/2021/03/Карта-компетенций-

ИТОГ.pdf (дата обращения: 13.05.2023). 

7. Индекс hh. Статистика по России. 

Ленинградская область. URL: 

https://stats.hh.ru/leningrad_oblast#structure

Vacancies%5Bactive%5D=true (дата обра-

щения: 23.05.2023). 

8. Информация о развитии рынка труда 

Ленинградской области в апреле 2023 года. 

URL: https://job.lenobl.ru/ru/deiatelnost/ 

informirovanie-o-situacii-na-rynke-truda-

leningradskoj-oblasti/informaciya-o-razvitii-

rynka-truda-leningradskoj-oblasti/ (дата об-

ращения: 23.05.2023). 

9. Управление Федеральной службы 

государственной статистики по г. Санкт-

Петербургу и Ленинградской области. 

URL: https://78.rosstat.gov.ru/folder/29442 

(дата обращения: 25.06.2023). 

10. Шкабура Е.А. Разработка и реали-

зация образовательных программ высшего 

образования с присвоением нескольких 

квалификаций: доклад / ФГБНУ «Экс-

пертно-аналитический центр» Министер-

ства науки и высшего образования. URL: 

http://fgbnuac.ru (дата обращения: 25.06.2023).  

http://garant.ru/
http://mintrud.gov.ru/
https://spbappo.ru/wp-content/uploads/2021/03/Карта-компетенций-ИТОГ.pdf
https://spbappo.ru/wp-content/uploads/2021/03/Карта-компетенций-ИТОГ.pdf
https://spbappo.ru/wp-content/uploads/2021/03/Карта-компетенций-ИТОГ.pdf
https://stats.hh.ru/leningrad_oblast#structureVacancies%5Bactive%5D=true
https://stats.hh.ru/leningrad_oblast#structureVacancies%5Bactive%5D=true
https://job.lenobl.ru/ru/deiatelnost/informirovanie-o-situacii-na-rynke-truda-leningradskoj-oblasti/informaciya-o-razvitii-rynka-truda-leningradskoj-oblasti/
https://job.lenobl.ru/ru/deiatelnost/informirovanie-o-situacii-na-rynke-truda-leningradskoj-oblasti/informaciya-o-razvitii-rynka-truda-leningradskoj-oblasti/
https://job.lenobl.ru/ru/deiatelnost/informirovanie-o-situacii-na-rynke-truda-leningradskoj-oblasti/informaciya-o-razvitii-rynka-truda-leningradskoj-oblasti/
https://job.lenobl.ru/ru/deiatelnost/informirovanie-o-situacii-na-rynke-truda-leningradskoj-oblasti/informaciya-o-razvitii-rynka-truda-leningradskoj-oblasti/
https://78.rosstat.gov.ru/folder/29442
http://fgbnuac.ru/


ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 

351 

11. Khoina M.N. Labor market in the  

conditions of digital transformation of the 

economy // Ontological and socio-cultural 

foundations of the alternative project of    

globalization: A collection of materials of the 

international scientific online conference.    

Yekaterinburg, 2020. September 24-25.           

Р. 347–351.

  

 



352 

Журнал правовых и экономических исследований. 

Journal of Legal and Economic Studies, 2023, 3: 352–355 

© И.А. Гокинаева, 2023 
 

 

EDN ZLEJLG  

DOI 10.26163/GIEF.2023.14.54.051  

УДК 339.543:338.246.025.2:004  

И.А. Гокинаева  

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПОРЯДКА ПРИМЕНЕНИЯ  
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ  
ТАМОЖЕННОГО КОНТРОЛЯ ТОВАРОВ 
 
Ирина Александровна Гокинаева – доцент кафедры таможенного администрирования факультета без-

опасности и таможни, Северо-Западный институт управления Российской академии народного хозяйства 

и государственной службы при Президенте Российской Федерации, кандидат экономических наук,               

г. Санкт-Петербург; e-mail: gokinaeva-ia@ranepa.ru. 

 

В статье рассматриваются вопросы, связанные с совершенствованием таможен-
ного контроля при внедрении в деятельность таможенных органов информационных 
технологий, эффективное применение которых способствует повышению автоматиза-
ции совершения таможенных операций и результативности выполнения поставленных 
задач. Вследствие этого в ближайшее десятилетие основными мероприятиями, направ-
ленными на развитие Федеральной таможенной службы России, будут являться цифро-
вая трансформация используемых информационных технологий таможенного контроля 
товаров, а также повышение эффективности применения технологий, обеспечивающих 
как автоматическое, так и автоматизированное совершение таможенных операций в 
процессе таможенного контроля. 

Ключевые слова: таможенные органы; информационные технологии; программные 
средства; таможенный контроль; Федеральная таможенная служба. 

 

I.A. Gokinaeva 

IMPROVING THE PROCEDURE OF APPLYING INFORMATION 
TECHNOLOGIES FOR CUSTOMS CONTROL OF GOODS 
 

Irina Gokinaeva – senior lecturer, the Department of Customs Administration, North-West Institute of Management 

of the Russian Presidential Academy of National Economy and Public Administration, PhD in Economics, St. 

Petersburg; e-mail: gokinaeva-ia@ranepa.ru. 

 

We look at the issues related to the improvement of customs control due to the introduction 
of information technologies into the activities of customs authorities. The effective use of the      
technologies in question contributes to the automation of the customs operations as well as better 
performance. Thus, in the next decade, the main measures aimed at the development of the Federal 
Customs Service of Russia will involve the digital transformation of the information technologies 
applied for the customs control of goods, as well as the improvement of the efficiency of                  
technologies ensuring both automatic and automated customs control operations. 

Keywords: customs authorities; information technologies; software; customs control; Federal 
Customs Service. 

 

В настоящее время внедрение в сферу 

деятельности таможенных органов (далее – 

ТО) современных информационных техно-

логии (далее – ИТ) является приоритетным 

направлением для Федеральной таможен-

ной службы (далее – ФТС) России. 

ИТ обеспечивают повышение резуль-

тативности выполнения стоящих перед ТО 

задач и эффективно применяются во всех 

сферах их профессиональной деятельнос-
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ти, в том числе, и в процессе проведения 

таможенного контроля (далее – ТК). 

Совершенствование ТК напрямую за-

висит от уровня развития и внедрения в де-

ятельность ТО ИТ, обеспечивающих авто-

матизацию и, как следствие, ускорение 

проверочных и контрольных процедур. 

Необходимо отметить, что понятие 

«Информационная технология» не имеет 

единообразной трактовки в действующих 

нормативно-правовых актах и националь-

ных стандартах Российской Федерации. 

Так, в Федеральном законе от 

27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, ин-

формационных технологиях и о защите ин-

формации», понятие «Информационная 

технология» раскрывается как процессы, 

методы поиска, сбора, хранения, обра-

ботки, предоставления, распространения 

информации и способы осуществления та-

ких процессов и методов [1]. 

В тоже время, с учётом терминов и 

определений, приведённых в современных 

национальных стандартах, под ИТ понима-

ются приемы, способы и методы примене-

ния средств вычислительной техники 

(СВТ) при выполнении функций сбора, 

хранения, обработки, передачи и использо-

вания данных [2]. 

Обобщив вышеприведенные опреде-

ления, можно предложить следующее по-

нятие: ИТ ТК товаров – это совокупность 

используемых ТО в целях проведения ТК 

СВТ с установленными информационно-

программными средствами, способов, ме-

тодов, приемов сбора, обработки и предо-

ставления необходимой информации. 

На сегодняшний день наиболее пер-

спективными ИТ ТК товаров являются: 

− технология удаленного выпуска 

(далее – ТУВ) товаров; 

− технология автоматической реги-

страции (далее – АР) деклараций на товары 

(далее – ДТ); 

− технология автоматического выпус-

ка товаров (далее – АВТ); 

− технология автоматической диспет-

черизации ДТ. 

ИТ являются важными составляю-

щими информационной системы (ИС), ко-

торая представляет собой совокупность со-

держащейся в базах данных (БД) инфор-

мации (информационных ресурсов) и обес-

печивающих ее обработку ИТ и техниче-

ских средств. Основной ИС ТО является 

многоуровневая Единая автоматизирован-

ная информационная система (далее – 

ЕАИС) ТО, предназначенная для обеспече-

ния процессов автоматизации практиче-

ской деятельности ФТС России и эффек-

тивной реализации информационных та-

моженных технологий. 

Внедрению применяющихся в настоя-

щее время в деятельности ТО ИТ, в част-

ности, при осуществлении ТК, предше-

ствовали разработка и применение в 2002 

г. технологии электронного декларирова-

ния (далее – ЭД). Данное нововведение по-

способствовало организации безбумаж-

ного (электронного) документооборота, а 

также автоматизации и упрощению про-

цесса таможенного декларирования за счет 

кардинального изменения процедуры 

оформления документов и использования 

технологий, позволяющих обрабатывать 

данные в больших объемах. Массовое при-

менение ЭД началось с 2008 г., когда 

предоставление ТО сведений о перемеща-

емых товарах стало возможным благодаря 

использованию сети Интернет. В течение 

последующего времени практическое при-

менение ЭД привело к тому, что доля элек-

тронных ДТ составляет более 99,99% от 

всего объема оформленных ДТ (с учетом 

того, что товары не были идентифициро-

ваны как рисковые). 

Взаимодействие таможенных постов 

фактического контроля (далее – ТПФК) и 

центров электронного декларирования 

(ЦЭД) при осуществлении ТК товаров 

обеспечивается за счет применения ТУВ. В 

свою очередь, эффективное применение 

ТУВ и других современных ИТ ТО (в том 

числе АР ДТ и АВТ) невозможно без функ-

ционирования входящей в состав ЕАИС 

ТО комплексной АИС «АИСТ-М». 

Основное назначение АИС «АИСТ-

М» заключается в обеспечении автомати-

зации совершения таможенных операций и 

проведения ТК товаров за счет обработки 

электронных копий документов (в том 

числе на основе информации, содержа-

щейся в БД ЕАИС ТО и других федераль-

ных органов исполнительной власти), а 
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также в предоставлении должностным ли-

цам (далее – ДЛ) ТО информационной под-

держки принятия решений в процессе ТК. 

Необходимо подчеркнуть, что именно 

благодаря использованию АИС «АИСТ-

М» и входящих в ее состав штатных про-

граммных средств (далее – ПС) ТО значи-

тельно упрощается проведение ТК, а также 

обеспечивается электронное взаимодей-

ствие между ТПФК и ЦЭД в процессе ТК 

товаров (фактического и документаль-

ного). На сегодняшний день такими ПС яв-

ляются специальные клиентские приложе-

ния, входящие в состав автоматизирован-

ных подсистем (АПС) АИС «АИСТ-М»: 

действующая программная задача (далее – 

ПЗ) «Модуль обработки документов» 

(МОД) и применяемая с 2021 г. в тестовом 

режиме ПЗ «Рабочее место системы тамо-

женного оформления» (далее – РМ СТО). 

Весь процесс взаимодействия ТПФК и 

ЦЭД с применением ТУВ представляет со-

бой обмен электронными сообщениями 

(запросами) между сторонами, которые 

могут формироваться как самой системой 

(автоматически), так и с участием ДЛ ТО 

(автоматизировано) при совершении тамо-

женных операций на различных этапах пе-

ремещения товаров. 

В настоящее время большая часть та-

моженных операций, связанных с реги-

страцией ДТ или выпуском товаров, осу-

ществляется АИС «АИСТ-М» в автомати-

зированном режиме, т.е. за счет самостоя-

тельного принятия решений ДЛ (в том 

числе и с учетом решений, вынесенных ра-

нее системой). Автоматизация процесса 

принятия решений обеспечивается приме-

нением штатных ПС из состава АИС 

«АИСТ-М», используемых в целях эффек-

тивной реализации современных ИТ ТК 

товаров. Как было сказано ранее, к таким 

ПС относятся действующая и активно ис-

пользуемая в течение долгого времени ПЗ 

«МОД», а также функционирующая с   

2021 г. в тестовом режиме ПЗ «РМСТО», 

входящая в состав новой централизован-

ной версии АИС «АИСТ-М». 

Основное назначение ПЗ «МОД» – ав-

томатизация процесса обработки таможен-

ных документов ДЛ ТО, а именно создание 

и перемещение пакетов документов между 

участниками документооборота. 

Данное клиентское приложение функ-

ционирует от имени зарегистрированного 

пользователя и выполняет операции, свя-

занные с ролью, назначенной конкретному 

пользователю. 

Несмотря на то, что ПЗ «РМ СТО» и 

ПЗ «МОД» имеют практически одинако-

вое функциональное назначение, между 

ними существуют весомые различия. 

Прежде всего, ПС имеют различные 

принципы работы. ПЗ «МОД» поддержи-

вает децентрализованную работу АИС 

«АИСТ-М» более ранней версии, т.е. боль-

шая часть данных, попадающих в БД АИС 

«АИСТ-М» в процессе ТК, размещается и 

обрабатывается локально (на уровне ТП и 

таможни). Обслуживание и администриро-

вание действующей ПЗ и обновление 

также осуществляются на этом уровне, для 

чего требуется привлечение большего ко-

личества человеческих ресурсов (ДЛ от-

дела информационно-технического обес-

печения) в месте непосредственного рас-

положения рабочего места ДЛ ТО, на кото-

ром установлена ПЗ. ПЗ «РМ СТО», напро-

тив, поддерживает централизованный 

принцип работы, и все данные отправля-

ются в Главный центр обработки данных 

ФТС России, за счет чего обработка ин-

формации значительно ускоряется, и новое 

ПС имеет значительно большее быстро-

действие, чем ПЗ «МОД», и в меньшей сте-

пени нуждается в обслуживании на месте 

установки (обслуживание новой ПЗ в ос-

новном осуществляется Центральным ин-

формационно-техническим таможенным 

управлением удаленно). 

Существенным отличием ПЗ «РМСТО» 

от ПЗ «МОД» является обновление графи-

ческого интерфейса и более высокий уро-

вень автоматизации процесса ТК. 

На данный момент в перспективной 

ПЗ «РМ СТО» не реализовано множество 

привычных функций, которые предусмот-

рены в действующей ПЗ «МОД», и не ре-

шены некоторые проблемные вопросы, 

возникающие при эксплуатации данного 

ПС, к которым можно отнести следующие:  

− отсутствует возможность быстрого 

просмотра сведений о товарах без взятия 

ДТ в обработку, в том числе сведений о 
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времени подачи/выпуска ДТ, а также со-

блюдения/не соблюдения критериев АР 

ДТ и АВТ с целью контроля сроков и усло-

вий принятия ДТ и их выпуска. Необхо-

дима функция автоматической демонстра-

ции краткой справки о товарах (преду-

смотрена в ПЗ «МОД) при наведении кур-

сора на ДТ в списке; 

− отсутствует инструмент проверки 

наличия оперативной информации в отно-

шении товара, контейнера (информацион-

ные резолюции), а также отсутствует воз-

можность блокировки руководством от-

дела (поста) действий по ДТ с наложением 

информационной резолюции для ДЛ ЦЭД. 

Данную проблему целесообразно решить 

путем создания специального диалогового 

окна для внесения информации о новых 

нормативных документах в отношении 

определенных категорий товаров, стран их 

происхождения и др.; 

− визуализация примечаний к мерам в 

ПЗ «РМ СТО» реализована неудобно для 

ДЛ ЦЭД: меры по минимизации риска (да-

лее – ММР) и профили риска [3] отобража-

ются в одной вкладке в виде длинного 

списка (нет возможности раздельного про-

смотра), что может привести к некоррект-

ным решениям ДЛ. Необходимо реализо-

вать просмотр примечаний как в целом по 

одному профилю риска, так и по всем сра-

ботавшим по нему ММР; 

− отсутствует возможность повтор-

ного направления решения о проведении 

таможенной экспертизы, что в случае от-

каза от экспертно-криминалистической 

службы в ее проведении приводит к необ-

ходимости направления решения в бумаж-

ном виде; 

− в случае, если ранее по товарам при-

нято решение о продлении срока выпуска 

(например, по причине проведения тамо-

женного досмотра), а в дальнейшем необ-

ходимо осуществить его продление по 

иному основанию (например, по требова-

нию ТО о внесении изменений (дополне-

ний) в ДТ), ПС не позволяет изменить ос-

нование продления срока выпуска товаров; 

− отсутствует возможность про-

смотра изображений, полученных по ре-

зультатам фактического ТК, в отдельном 

окне и крупном масштабе, что в некоторых 

случаях создает проблемы в части иденти-

фикации и получения сведений для сопо-

ставления их со сведениями, заявленными 

в ДТ; 

− отсутствует встроенный в ПС каль-

кулятор с интегрированными сведениями о 

курсе валюты на конкретную дату, в связи 

с чем пересчет стоимости и цены товара яв-

ляется затруднительным для ДЛ ЦЭД. 

Для обеспечения эффективной работы 

ПЗ «РМ СТО» необходимо решить пере-

численные проблемы и внести необходи-

мые доработки, пока ПС находится на 

этапе опытной эксплуатации (в тестовом 

режиме). В дальнейшем, на этапе реальной 

эксплуатации ПС, устранить указанные не-

достатки будет весьма проблематично. 

Данные обстоятельства в конечном итоге 

повлекут за собой снижение эффективно-

сти проверочных мероприятий в процессе 

применения ИТ ТК товаров (по большей 

части, ТУВ).  

Таким образом, совершенствование 

применения ИТ ТК товаров позволит по-

высить эффективность их применения в 

процессе ТК. 
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Восемь лет функционирования в Рос-

сийской Федерации контрактной системы 

в сфере государственных и муниципаль-

ных закупок (далее – контрактная систе-

ма) дает солидную основу для некоторых 

выводов. Прежде всего, следует отметить, 

что контрактная система находится в про-

цессе постоянных изменений. Действую-

щая редакция Федерального закона от 

05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд» [1] (далее – Закон 

о контрактной системе) является 95-й по 

счету, а уже принятые Государственной 

Думой законодательные акты формируют 
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еще три редакции, вступающие в силу с 

01.07.2023 г., 01.01.2024 г. и 08.03.2024 г. 

соответственно. Такая нестабильность за-

конодательства, безусловно, осложняет 

деятельность огромного числа участников 

контрактной системы, количество кото-

рых по данным регистрации в Единой ин-

формационной системе в сфере закупок 

(далее – ЕИС ЗАКУПКИ) на 01.10.2022 г. 

составило почти 700 000, в том числе      

57 000 заказчиков всех уровней [3]. 

Между тем, государственные и муни-

ципальные закупки играют важнейшую 

роль в управлении общественными фи-

нансами, обеспечивая материальными и 

нематериальными ресурсами процесс ока-

зания государственных и муниципальных 

услуг, а также функционирование органов 

власти и управления всех уровней. Общая 

сумма договоров (контрактов), заключен-

ных в рамках контрактной системы в 2022 

г., по данным Единой информационной 

системы в сфере закупок (далее – ЕИС 

«ЗАКУПКИ») [4] составила почти 11,3 

трлн рублей, или 20,5% расходов консо-

лидированного бюджета Российской Фе-

дерации. Отсюда вытекает важность и ак-

туальность темы настоящей статьи. Сразу 

отметим, что в рамках данной статьи мы 

не будем рассматривать заведомо недоб-

росовестные действия заказчиков, созна-

тельно идущих на нарушение тех или 

иных положений Закона о контрактной си-

стеме в надежде «как-нибудь проскочить». 

Нестабильность законодательства 

влечет за собой несколько следствий для 

заказчиков. Во-первых, у работников кон-

трактной службы заказчика возникает 

необходимость постоянной актуализации 

своих знаний нормативной базы. Эта ра-

бота требует определенных затрат как 

времени, так и финансовых ресурсов, что 

достаточно непросто, особенно в тех слу-

чаях, когда контрактная служба создается 

в виде «виртуального» подразделения, т.е. 

когда сотрудники совмещают обязанности 

по контрактной службе с выполнением 

других служебных обязанностей. 

Во-вторых, если изменения в законо-

дательстве носят принципиальный харак-

тер, существенно меняя действовавшие до 

этого положения (как, например, редакция 

44-ФЗ, введенная в действие с 01.01.2022 г.), 

становятся бесполезными многие шабло-

ны, разработанные специалистами для 

экономии трудозатрат при подготовке до-

кументации, и возникает необходимость 

разработки новых. 

В-третьих, существенно возрастает 

вероятность «попадания» под штрафные 

санкции контрольных органов, вплоть до 

отмены протоколов и возврата, соответ-

ственно, на предыдущие этапы закупки и 

вынесения административных взысканий 

на должностных лиц заказчика. Особенно 

неприятной является задержка с осу-

ществлением закупки, что в случае, если 

закупка имеет сезонный характер, может 

привести к невозможности ее осуществ-

ления в необходимые сроки. 

Справедливости ради отметим, что 

законодатель признал наличие проблем, 

связанных с нестабильностью законода-

тельства о контрактной системе, в связи с 

чем с 01.01.2021 г. вступила в действие ч. 

5 статьи 2 Федерального закона [1], вне-

сенная Федеральным законом от 

24.04.2020 г. № 124-ФЗ, установившая 

правила вступления в силу законов о вне-

сении изменений в Закон о контрактной 

системе и давшая участникам системы 

некоторый гарантированный срок на 

адаптацию к принимаемым новшествам. 

Однако уже в ноябре 2022 г. действие 

этих правил было приостановлено до 

01.01.2024 г. 

Конечно, наиболее радикальным спо-

собом решения проблемы нестабильности 

законодательства был бы трех- или пяти-

летний мораторий на внесение любых из-

менений в Закон о контрактной системе, 

причем такой мораторий должен повто-

ряться периодически. Хорошо известно, 

что лучше пусть не совсем совершенное, 

но стабильное законодательство, чем по-

стоянно вносимые «улучшения», которые 

к тому же зачастую ситуацию совсем не 

улучшают. Однако что-то подсказывает, 

что подобная инициатива вряд ли будет 

реализована. 

В этих условиях можно предложить 

ряд мер, которые позволят минимизиро-

вать потенциальный ущерб от нестабиль-

ного законодательства. Одной из таких 
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мер могло бы быть введение в контракт-

ной службе функции управления каче-

ством по аналогии с соответствующими 

службами в коммерческих организациях. 

Основная задача управления качеством в 

контрактной службе – обеспечение про-

цесса закупок качественной документаци-

ей, причем не только с юридической сто-

роны, что будет обеспечивать минимиза-

цию как рисков, связанных с нестабиль-

ностью законодательства, так и рисков, 

связанных с защитой интересов заказчи-

ков при возможных конфликтных ситуа-

циях, но и с технической стороны, по-

скольку именно с подготовки техническо-

го описания объекта закупки начинается 

процесс обеспечения результативности 

закупки, о чем пойдет речь ниже. 

С точки зрения управления качеством 

любая жалоба на действия или бездей-

ствие заказчика, признанная обоснован-

ной, любая ситуация, связанная с выяв-

ленными нарушениями в ходе исполнения 

контракта, должна рассматриваться как 

брак в работе контрактной службы и быть 

поводом для внутреннего анализа причин 

произошедшего и поиска решений, ис-

ключающих появление подобных фактов 

в будущем. 

Следующим предметом нашего об-

суждения является проблема эффективно-

сти и результативности закупок. Букваль-

но в первом же предложении Закона о кон-

трактной системе прокламируется, что он 

«регулирует отношения, направленные на 

обеспечение государственных и муници-

пальных нужд в целях повышения эффек-

тивности, результативности осуществления 

закупок товаров, работ, услуг <…>» [1]. 

Далее в ст. 6 в числе принципов кон-

трактной системы упоминаются «ответ-

ственность за результативность обеспече-

ния государственных и муниципальных 

нужд» и «эффективность осуществления 

закупок». И наконец, ст. 12 «Принцип от-

ветственности за результативность обес-

печения государственных и муниципаль-

ных нужд, эффективность осуществления 

закупок» устанавливает, что заказчики 

«при планировании и осуществлении за-

купок должны исходить из необходимо-

сти достижения заданных результатов 

обеспечения государственных и муници-

пальных нужд», а «должностные лица за-

казчиков несут персональную ответствен-

ность за соблюдение требований, уста-

новленных законодательством Россий-

ской Федерации о контрактной системе в 

сфере закупок…» [1]. 

При этом ни в законе, ни в других 

нормативных актах о контрактной систе-

ме, ни в многочисленной литературе, 

комментирующей законодательство о 

контрактной системе, нет ни определения 

эффективности закупок, ни определения 

их результативности. Таким образом, да-

же с теоретической точки зрения, не гово-

ря уже о практической стороне дела, во-

просы эффективности и результативности 

государственных закупок проработаны 

очень слабо. 

В работе [5] авторы пришли к выводу, 

что наиболее часто используемыми пока-

зателями эффективности закупок являют-

ся относительная экономия бюджетных 

средств (т.е. отношение снижения цены 

контракта к его начальной (максималь-

ной) цене) и уровень конкуренции, за ко-

торый весьма примитивно принимается 

число участников торгов. 

Слабость и неполнота этих показате-

лей становятся очевидными, если принять 

во внимание современные подходы к 

определению эффективности как к соот-

ношению достигнутых результатов и за-

траченных ресурсов. В силу многозначно-

сти и результатов, и ресурсов понятие эф-

фективности также становится комплекс-

ным показателем любой, в том числе эко-

номической деятельности. С этой точки 

зрения даже для определения бюджетной 

эффективности закупок сведение резуль-

тата закупки исключительно к снижению 

цены при заключении контракта является 

методически неверным, как если бы рен-

табельность продукции определялась 

только снижением цены при закупке сы-

рья или комплектующих. Да и отсутствие 

учета затрат на использование объекта 

закупки в процессе его использования 

также вносит искажения в показатели эф-

фективности закупок. 

Очевидным следствием такого «бух-

галтерского» подхода к показателям эф-
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фективности закупок является значитель-

ный перекос в сторону электронного аук-

циона как способа определения постав-

щика (подрядчика, исполнителя), по срав-

нению с открытыми электронными кон-

курсами. По данным [3] за 9 месяцев 2022 г. 

доля электронных аукционов в общем ко-

личестве процедур определения постав-

щиков (подрядчиков, исполнителей) со-

ставила 87,5% (90% за аналогичный пери-

од 2021 г.), а в стоимостном объеме – 

58,7% (64% за аналогичный период 2021 г.). 

В то же время доля электронных конкур-

сов в общем количестве процедур соста-

вила всего 2,8%, а в стоимостном объеме 

– 39,3%. Аналогичные показатели за 9 ме-

сяцев 2021 г. составили 2% и 24% соот-

ветственно. 

Данные этого же источника о среднем 

количестве заявок на одну процедуру ста-

вят под сомнение еще одно преимущество 

аукционов – их якобы большую конку-

рентность по сравнению с другими про-

цедурами. Так, за 9 месяцев 2022 г. сред-

нее количество поданных заявок на уча-

стие в электронном аукционе составило 

2,88, тогда как для электронных конкур-

сов этот показатель составил 2,49, а для 

электронного запроса котировок – 2,59. 

Реальная же причина доминирования 

электронных аукционов кроется вовсе не в 

предпочтениях заказчиков, а в распоряже-

нии Правительства РФ от 21 марта 2016 г. 

№ 471-р [2], в котором установлен пере-

чень товаров, работ, услуг, в случае осу-

ществления закупок которых заказчик 

обязан проводить аукционы. Перечень 

охватывает 60 классов продукции (работ, 

услуг) по классификатору ОК 034-2014 

покрывая, тем самым, значительную часть 

номенклатуры объектов закупок для госу-

дарственных и муниципальных нужд. 

Мнение же заказчиков относительно 

показателей эффективности закупок су-

щественно отличается от подходов госу-

дарственных органов, вовлеченных в ре-

гулирование контрактной системы. В ис-

следовании группы сотрудников Институ-

та анализа предприятий и рынков ВШЭ 

[6] на основании онлайн-опроса госзаказ-

чиков и поставщиков установлено, что 

77% и 53% заказчиков считают предпо-

чтительными такие критерии эффектив-

ности госзакупок, как «поставка каче-

ственного товара» и «исполнение кон-

тракта в срок» соответственно. В тоже 

время традиционные показатели эффек-

тивности, а именно «снижение цены» и 

«высокая конкуренция» отметили в каче-

стве приемлемых только 19% и 18% за-

казчиков соответственно. 

Столь большие различия показывают, 

что мнение непосредственных участников 

закупок слабо учитывается регулирую-

щими органами, и такую ситуацию нельзя 

признать удовлетворительной. Очевидно, 

что дальнейшее совершенствование регу-

лирования системы госзакупок должно 

основываться в первую очередь на мне-

нии заказчиков и поставщиков, и уже во 

вторую очередь на интересах контроли-

рующих органов. 

Учитывая вышеизложенное, можно 

сформулировать следующие минималь-

ные требования к системе оценки эффек-

тивности закупок: 

- оценка эффективности закупок явля-

ется интегральным показателем и должна 

производиться на основе комплекса раз-

нородных показателей; 

- оцениваться должна эффективность 

каждой конкретной закупки; 

- среди показателей, используемых 

для оценки эффективности, должны быть 

как количественные показатели (сокраще-

ние цены контракта, отклонение от срока 

исполнения контракта, отношение затрат 

на ремонт и обслуживание объекта закуп-

ки к цене контракта), так и качественные 

показатели, характеризующие объект за-

купки (по аналогии с качественными кри-

териями, используемыми при оценке за-

явок на участие в конкурсе); 

- вес каждого индивидуального показа-

теля, используемый при расчете интеграль-

ного показателя эффективности, должен 

быть установлен экспертным путем. 

Система оценки эффективности заку-

пок должна быть утверждена постановле-

нием Правительства РФ, и оценку эффек-

тивности следует публиковать в ЕИС 

«ЗАКУПКИ» наряду с другими характе-

ристиками конкретной закупки. 

Если понятие эффективности связы-
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вает результат тех или иных действий с 

затраченными ресурсами, то понятие ре-

зультативности связывает результат дей-

ствий с теми целями, которые должны 

были быть при этом достигнуты. Таким 

образом, эффективность и результатив-

ность характеризуют закупку с разных 

точек зрения; эффективность – с точки 

зрения расходования ресурсов, а резуль-

тативность – с точки зрения достижения 

целей закупки.  

Поскольку целями государственных и 

муниципальных закупок является в итоге 

качественное и эффективное оказание 

государственных и муниципальных услуг, 

именно с этих позиций следует подходить 

к определению результативности закупок. 

Однако ст. 13 Закона о контрактной си-

стеме, раскрывающая цели осуществления 

закупок, утратила силу в июле 2019 г. С 

этого момента оценка результативности 

закупок потеряла смысл, т.к. на законода-

тельном уровне не сформулированы цели 

закупок, причем они должны быть не 

только сформулированы, но и быть изме-

римыми для того, чтобы можно было вы-

строить систему оценки результативности 

закупок. При этом сам процесс целепола-

гания не является таким простым, как мо-

жет показаться. 

Рассмотрим такой пример – строи-

тельство новой больницы. Самая простая 

(и сравнительно легко достижимая) цель 

такой закупки – увеличение числа коек. А 

дальше возникают вопросы следующего 

порядка – а зачем нам увеличивать число 

коек? Допустим, для того, чтобы сокра-

тить время ожидания госпитализации. 

Следующий уровень – что нам дает со-

кращение времени ожидания госпитали-

зации? Предположим ответ – более эф-

фективное (т.к. начато раньше, пока бо-

лезнь не начала прогрессировать) лечение. 

Эту серию вопросов и ответов можно 

продолжать и далее. Таким образом, цель 

закупки превращается в дерево целей, на 

каждом уровне которого можно опреде-

лить результативность закупки. 

Очевидно, что соотношение «цена – 

качество» объекта закупки существенным 

образом влияет и на эффективность за-

купки в ее широком понимании, и на ре-

зультативность закупки. И если задаться 

целью проанализировать, каким образом 

действующее законодательство о кон-

трактной системе стимулирует заказчиков 

к приобретению объектов закупки с опти-

мальным соотношением «цена – каче-

ство», то выясняется, что положительных 

стимулов очень мало, зато отрицательных 

хоть отбавляй. 

Проблемы начинаются уже с описа-

ния объекта закупки. Если при описании 

технических и качественных характери-

стик заказчик будет ориентироваться на 

наиболее качественный товар, он рискует 

получить жалобу и, соответственно, раз-

бирательство в антимонопольном органе 

по поводу того, что характеристики объ-

екта закупки соответствуют только одно-

му производителю и тем самым ограничи-

вают число потенциальных участников 

закупки (п. 1, ч. 1, ст. 33 Закона о кон-

трактной системе). 

Кроме того, более качественный то-

вар, скорее всего, будет стоить дороже, 

что очевидным образом противоречит 

идее Закона о контрактной системе об 

экономии бюджетных средств. 

Далее – выбор способа определения 

поставщика (подрядчика, исполнителя). 

Мы отмечали значительный крен в сторо-

ну такого способа, как электронный аук-

цион, что определено уже упомянутым 

распоряжением Правительства РФ [2]. И 

если для достаточно простых товаров 

аукцион является вполне эффективным 

способом определения поставщика, то для 

сложных товаров, недостатки которых 

могут проявляться в ходе эксплуатации 

(так называемые «экспериментальные» 

или «опытные блага»), а уж тем более для 

определения подрядчиков работ или ис-

полнителей услуг такой способ торгов со-

вершенно не пригоден в силу экономиче-

ской природы данных объектов закупки. 

По умолчанию этот факт был признан 

и Правительством РФ, результатом чего 

стало внесение некоторых изменений в 

Перечень, утвержденный распоряжением 

[2], исключивших из него практически все 

виды строительно-монтажных работ и не-

которые виды товаров и услуг, в основном 

связанных с питанием в образовательных 
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учреждениях различных типов и органи-

зацией отдыха детей и их оздоровления. 

Тем не менее, достаточно большой круг 

услуг продолжает входить в указанный 

перечень, и заказчик вынужден для опре-

деления исполнителя этих услуг исполь-

зовать электронный аукцион. 

Единственным адекватным способом 

определения исполнителя услуги является 

электронный конкурс, но и в этом случае 

необходимо очень внимательно отнестись 

к выбору критериев оценки заявок. В 

частности, совершенно неэффективными 

будут критерии, связанные с качествен-

ными, функциональными и экологиче-

скими характеристиками объекта закупки. 

Дело в том, что, как известно, все харак-

теристики услуги проявляются исключи-

тельно в процессе ее оказания, следова-

тельно, степень соответствия характери-

стик услуги требованиям заказчика не 

может быть определена заранее на этапе 

определения исполнителя. Таким образом, 

оценка по таким критериям может быть 

проведена только формально, и для 

участника закупки не представляет ника-

ких сложностей получение максимально-

го балла просто путем копирования тре-

бований заказчика. Также следует учиты-

вать, что качество услуги обычно опреде-

ляется не какими-то объективными пока-

зателями, а степенью соответствия услуги 

ожиданиям заказчика. 

В связи с этим кроме стоимостных 

критериев в данном случае следует ис-

пользовать только квалификационные 

критерии, которые косвенным образом 

могут характеризовать качество оказыва-

емой услуги. 

На этапе исполнения контракта и 

приемки его результатов заказчики также 

могут столкнуться с определенными про-

блемами. Например, заказчик обнаружил 

недостатки, которые в принципе могут 

быть устранены поставщиком (подрядчи-

ком, исполнителем), но требуют какого-

то, иногда весьма существенного, време-

ни. В результате заказчик оказывается пе-

ред дилеммой: проявить принципиаль-

ность и добиться полного устранения не-

достатков, рискуя сроками исполнения 

контрактов, или воспользоваться имею-

щейся в ч. 8 ст. 94 Закона о контрактной 

системе лазейкой, принять результаты ис-

полнения контракта (или его части), по-

считав недостатки не препятствующими 

приемке, и ограничиться «косметически-

ми» мерами по устранению недостатков. 

Эта дилемма весьма неприятна для 

заказчика, т.к. в некоторых случаях срыв 

сроков может привести к невозможности 

использования объекта закупки по при-

чине, например, наступления неблагопри-

ятного сезона. В этом смысле штрафные 

санкции за нарушение сроков исполнения 

контрактов не компенсируют негативных 

последствий такого хода событий. Взве-

шивая риск приемки не вполне качествен-

ного результата исполнения контракта и 

риск наступления неблагоприятных по-

следствий срыва сроков исполнения кон-

тракта, заказчик не всегда проявляет 

принципиальность и идет на поводу у по-

ставщика, особенно если последний клят-

венно обещает все исправить после при-

емки. 

Большая часть вышеупомянутых про-

блем могла бы быть решена путем заклю-

чения по результатам торгов так называе-

мых контрактов жизненного цикла, тем 

более что сфера применения таких кон-

трактов на сегодняшний день весьма ши-

рокая. К сожалению, ни в реестре кон-

трактов ЕИС «Закупки», ни в сводных от-

четах по мониторингу закупок, публикуе-

мых Минфином РФ, невозможно найти 

информацию ни о количестве заключен-

ных контрактов жизненного цикла, ни об 

их доле в общей стоимости контрактов, 

заключенных заказчиками в соответствии 

с Законом о контрактной системе. Одной 

из причин, препятствующих более широ-

кому применению контрактов жизненного 

цикла, по-видимому, является проблема 

определения адекватной начальной (мак-

симальной) цены контракта и ценовых 

предложений участников закупки в части 

затрат на последующее обслуживание, 

ремонт, эксплуатацию в течение доста-

точно длительного срока службы объекта 

закупки. 

Итак, по нашему мнению, основные 

направления совершенствования кон-

трактной системы должны заключаться в 
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следующем: 

1. Главной целью контрактной систе-

мы должно стать обеспечение эффектив-

ности и результативности закупок для 

государственных и муниципальных нужд, 

а главным принципом – ясность и чет-

кость формулировок. Остальные провоз-

глашенные в действующей редакции За-

кона [1] принципы должны влиять на 

нормативную базу и систему контроля 

только в той степени, в которой они спо-

собствуют достижению главной цели и 

соответствуют главному принципу. 

2. Закон должен быть радикально 

очищен от повторов, от многословных, во 

многом запутанных предложений, смысл 

которых абсолютно теряется в нагромож-

дении слов. Дублирование положений 

других законодательных актов должно 

быть исключено. 

3. Проблема нехватки специалистов 

для подготовки качественной документа-

ции о закупке и контроля заказчиков за 

исполнением контракта должна решаться 

путем более широкого применения цен-

трализованных закупок. Заказчики, не 

имеющие возможности сформировать 

полноценную контрактную службу в силу 

малого объема закупок или ограниченно-

сти штатного расписания, должны пере-

давать все свои полномочия по закупкам 

уполномоченным органам. 

4. Необходимо обеспечить стабиль-

ность законодательства о госзакупках, для 

чего принять определенный регламент 

внесения изменений, обеспечивающий 

учет мнения заказчиков и отказ от «быст-

рого реагирования», создающего види-

мость активной работы. 

5. Необходимо отказаться от ориента-

ции на экономию бюджетных средств как 

основного показателя эффективности за-

купок. При оценке заявок на участие в 

конкурсах необходимо понизить значи-

мость стоимостных критериев и, соответ-

ственно, увеличить значимость нестои-

мостных, в первую очередь, квалифика-

ционных критериев. Также необходимо 

отказаться от обязательного использова-

ния аукционов при закупке услуг и слож-

ных товаров. 

6. Разработать систему материального 

стимулирования работников контрактных 

служб, привязав ее к показателям эффек-

тивности и результативности закупок. 
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В формировании трудового потенци-

ала отраслей и секторов отечественной 

экономики важнейшая роль отводится си-

стемам профессиональной подготовки 

специалистов различных уровней, их 

адаптивности, качеству и конкурентоспо-

собности. Актуальным это остается для 

российского агропромышленного ком-

плекса (далее – АПК), который в числе 

немногих демонстрирует динамику 

устойчивого роста. Сохранение и наращи-

вание этих тенденций зависит от уровня 

обеспеченности кадрами и их профессио-

нальных характеристик. К сожалению, 

вопросам социальной и профессиональ-

ной мотивации студенческого континген-

та в отраслевых вузах не уделяется долж-

ного внимания на всех уровнях. Все еще 

не разработаны отраслевые методики, не 

выявлены критерии и параметры оценки, 

не говоря уже о проведении мониторин-

говых наблюдений [2; 5]. Наши исследо-

вания являются попыткой разобраться в 

сложной проблематике и определить 

наиболее уязвимые позиции системы. 

В ходе настоящего исследования объ-

ектами являлись контингенты студентов 

(бакалавры) всех факультетов Санкт-

Петербургского государственного аграр-

ного университета. Выборка осуществля-

лась масштабная – предполагающая пол-

ный охват контингента обучающихся. Пе-

риод исследований – мониторинг в тече-

ние всего срока обучения (с 1 по 4 курсы 

– 2016–2020 гг.). Инструментарий – для 

проведения исследований была разрабо-

тана анкета, включающая 16 позиций. Она 

сформирована из закрытых и открытых во-

просов, позволяющих респонденту опреде-

литься с базовыми ориентирами в мотива-

ции и социальной ориентации, позволяю-

щая отследить динамику и дать комплекс-

ную характеристику и оценку контингента. 

В ходе массовых опросов было уста-

новлено (рис. 1), что выбор учебного за-

ведения у 38,7% опрошенных является 

вполне осознанным и целенаправленным. 

При выборе конкретного вуза реше-

ние абитуриентов мотивировалось доста-

точно серьезными аргументами (табл. 1). 

 
Рис. 1. Распределение ответов на вопрос: «Почему Вы поступили учиться  

в данный вуз?» (%) 
Источник: сост. авторами. 

 

Таблица 1 

Распределение респондентов по мотивам поступления в вуз, % 
1. Почему Вы поступили учиться в данный институт? Доля респондентов, % 

интересует будущая профессия 38,7 

место расположения вуза 28,1 

бюджетная основа данной специальности (бесплатное образование) 33,2 
Источник: сост. авторами. 
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Многие из респондентов указали на 

большую значимость бюджетной основы 

обучения и территориальной расположен-

ности учебного заведения. Государствен-

ная аккредитация вуза как ориентир также 

является побудительным мотивом, что 

свидетельствует о серьезной заинтересо-

ванности значительной части студентов в 

получении диплома государственного об-

разца и продолжении обучения в маги-

стратуре и аспирантуре, а также она имеет 

ряд преимуществ и льгот перед частными 

неаккредитованными учебными заведени-

ями. 

Морально-нравственные ориентиры 

студентов, их приоритетные ценности и 

жизненные цели определялись, в частно-

сти, и по вопросу: «Какие ценности, на 

Ваш взгляд, являются наиболее важными 

в жизни человека?» Почти 60% респон-

дентов ответили, что к базовым ценно-

стям, прежде всего, относится семейное 

счастье – это определяет поведение сту-

дентов, их правила, идеалы, воспитание и 

находит отражение в формировании кон-

курентных качеств и гармоничном разви-

тии личности [7]. 

Студенческие годы характеризуются 

множеством ситуаций, требующих пре-

дельной концентрации, больших физиче-

ских и психологических нагрузок и пере-

грузок. В этот период формируются мно-

гие качества будущего профессионала, 

которые влияют на карьерное продвиже-

ние и стиль жизни и поэтому имеют осо-

бое личностное и общественное значение.  

Ответы «Интересная работа» и «Вер-

ные друзья» поделили третье место. «Ин-

тересная работа» в системе жизненных 

ориентиров студентов в целом была отме-

чена почти у 42% опрошенных, что дает 

возможность предполагать изменения мо-

тивации в положительную сторону.  

Ориентация на «Материальную обес-

печенность, богатство» отмечалась у 

37,2% опрошенных, «Личная свобода и 

независимость» – у 36,5%. Это говорит, 

прежде всего, о том, что многие студенты 

готовы задействовать свои внутренние 

силы и определить для себя такое соци-

альное и финансовое положение, при ко-

тором они ни от кого и ни от чего не бу-

дут зависеть, сумеют самостоятельно рас-

порядиться собственными средствами, 

возможностями и удовлетворить все свои 

потребности. Более 36% ориентирован-

ных на «Личную свободу и независи-

мость» характеризуются как личности, 

стремящиеся к свободному развитию в 

социуме, что несёт в себе залог успешного 

развития человеческих качеств, таких как 

интеллектуальность, нравственность и 

творчество. 

Исследования показывают, что мно-

гие студенты желают добиться целей, ко-

торые ставят перед собой в начале нового 

учебного года. Большинство респонден-

тов действительно планируют свою дея-

тельность во времени. Так выяснилось, что 

планируют учебу 40,5%, личную жизнь – 

35,3%, затрудняются с ответом – 33,2% 

опрошенных студентов. Большинство уча-

щихся осмысленно подходят к поставлен-

ным целям и, соответственно, стремятся 

достичь их, демонстрируя ответственность 

и целеустремленность (табл. 2). 

Адаптируясь к новой социальной сре-

де, студенты стараются найти соответ-

ствующие способы поддержки и помощи. 

На вопрос: «Кто может помочь Вам в реа-

лизации ближайших планов?» доминиру-

ют ответы: «Родители, родственники, дру-

зья» (58,8%) и «Собственные силы» 

(53,3%), что характеризует большую часть 

контингента как самостоятельных и уве-

ренных в себе молодых людей. 

Таблица 2 

Распределения числа респондентов, ответивших на вопрос:  

«Осуществляются ли Ваши планы?» 
Вопрос «Осуществляются ли Ваши планы?» Респонденты, чел.  

а) в учебе  399 

б) в быту 291 

в) в личной жизни 348 

г) затрудняюсь ответить 327 
Источник: сост. авторами. 
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Подобная самооценка позволяет наде-

яться на формирование конструктивной 

жизненной позиции у будущих специали-

стов. Но при этом 58,8% опрошенных 

надеются получать помощь от родителей 

и родственников, что подтверждает цен-

ностные ориентиры молодежи, большин-

ство из которой считает семью базовым 

«ресурсом» в достижении всех целей. На 

поддержку преподавательского состава 

(рис. 2), рассчитывает 28,6% студентов, 

для данного контингента статус препода-

вателя остается весьма авторитетным. К 

сожалению, доля таких студентов заметно 

снижается. В связи с этим необходимо 

находить более действенные формы и ме-

тоды, укрепляющие взаимоотношения в 

университетской среде, особенно в систе-

ме общения «студент–преподаватель», 

которая формирует доверительную атмо-

сферу, позволяющую обсуждать в коллек-

тивах не только проблемы обучения и 

воспитания, но и авторские идеи и пер-

спективные планы молодежи [3; 4]. 

Распределение ответов респонден-

тов на вопрос: «Какие сферы деятельно-

сти Вы считаете наиболее перспективны-

ми?» представлены в табл. 3. 

Наиболее перспективными сферами 

деятельности значительная часть опро-

шенных студентов считает сектора с «Но-

вейшими технологиями» – 33,7% и «Сель-

ское хозяйство» – 33,1%. 

В ходе опроса выяснилось, что доми-

нирующими факторами, определяющими 

карьерную динамику, являются «Лич-

ностные качества и особенности характе-

ра», на это указало 57,7% респондентов, 

на «Наличие соответствующего образова-

ния» – 51,3%. На «Связи и знакомства» 

ориентируется 44,6% студентов, на «Опыт 

работы» – 43,1% (табл. 4). 
 

 
Рис. 2. Распределение ответов на вопрос: «Кто может помочь Вам в реализации  

Ваших ближайших планов?», % 
Источник: сост. авторами. 

 

Таблица 3 

Распределение ответов на вопрос: «Какие сферы деятельности  

Вы считаете наиболее перспективными?», % 
Вопрос «Какие сферы Вы считаете наиболее перспективными?» Респонденты, % 

а) промышленность 32,9 

б) сельское хозяйство 33,1 

г) строительство 31,9 

е) торговля 29,6 

н) новейшие технологии 33,7 
Источник: сост. авторами. 
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Студенческий период – это не только 

учебный процесс. От того, насколько яр-

ким и содержательным он будет оставать-

ся, во многом зависит вся последующая 

профессиональная и общественная жизнь 

молодых специалистов. Одним из базовых 

факторов развития и становления моло-

дых людей является досуг, участие в дея-

тельности общественных организаций, 

спортивных секциях и т.п. 

Свободное время и его использование 

– одно из важных условий формирования 

личности человека, его ценностных ори-

ентиров, будущего. Тем не менее, анали-

зируя студенческую среду, удалось уста-

новить, что, к сожалению, многие студен-

ты весьма пассивны и слабо вовлечены в 

деятельность общественных и прочих ор-

ганизаций (табл. 5). 

Изучение аспектов социальной актив-

ности студентов вуза показывает, что 

процессы становления, самоопределения, 

самосознания, самооценки является на 

сегодняшний день весьма актуальной и 

далеко не решенной проблемой в универ-

ситете. Более 36% респондентов все еще 

не имеют личной заинтересованности и не 

считают необходимым быть членом ка-

кой-либо организации, только 16,5% 

увлекаются спортом и 11,4% вовлечены в 

научные и творческие объединения. Дан-

ные показатели оставляют желать лучшего. 

Исследования показывают, что по-

ступление в вуз – для студентов достаточ-

но ответственный шаг во взрослую жизнь, 

а для многих это ещё и «боевое креще-

ние» бытом, самостоятельная организация 

всей своей жизнедеятельности, поскольку 

57,5% опрошенных респондентов разме-

щаются в общежитиях, 11,1% – снимают 

индивидуальное жилье и только 31,4% 

проживают с родителями (рис. 3). 

Совмещение учебы и работы студен-

тами вуза становится все более актуаль-

ной и масштабной проблемой для высших 

учебных заведений. В вузе за последние 

годы отмечается тенденция к существен-

ному росту численности студентов, сов-

мещающих учебу и работу по разным 

причинам (прежде всего финансовые про-

блемы). В настоящее время совмещать 

работу с учебой приходится 41% студен-

там (из числа опрошенных это 985 чел.) 

(рис. 4). 

На вопрос: «Связана ли Ваша работа с 

получаемой специальностью?» из 66% 

респондентов 19% дали положительный 

ответ, остальные 81% – отрицательный, 

однако отметим, что в данную группу во-

шли и те, кто не работает (рис. 5).  

«Планируете ли Вы работать по спе-

циальности?» – на данный вопрос 40% 

респондентов ответили утвердительно, 

17% не планируют заниматься трудовой 

деятельностью по своей специальности и 

43% ответили «Как получится» (рис. 6). 
 

Таблица 4 

Распределение ответов на вопрос: «Какие факторы, на Ваш взгляд,  

влияют на карьеру молодых людей?», % 
Вопрос: «Какие факторы, на Ваш взгляд, влияют на карьеру 

молодых людей?» 
Респонденты, % 

а) образование 51,3 

б) опыт работы 43,1 

в) личностные качества, особенности характера 57,7 

е) наличие связей, знакомств 44,6 
Источник: сост. авторами. 

Таблица 5 

Распределение ответов на вопрос: «Являетесь ли Вы членом какой-либо  

организации?», % 
Вопрос: «Являетесь ли Вы членом какой-либо организации?» Доля респондентов, % 

а) спортивная организация 16,5 

г) научные, творческие объединения 11,4 

з) нет, не являюсь 36,3 
Источник: сост. авторами. 

 
 
 

 



ЖУРНАЛ ПРАВОВЫХ И ЭКОНОМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ 
 

368 

 

Следует отметить, что морально-пси-

хологический климат в любом коллективе 

зависит от множества факторов, и не по-

следнюю роль здесь играют вредные при-

вычки, такие как алкоголь, табак, нарко-

тики и т.п. Изучение этого аспекта про-

блемы показало, что употреблению алко-

гольных напитков подвержено 18% ре-

спондентов, 44% респондентов не упо-

требляют алкоголь и 38% – употребляют 

по случаю (рис. 7). 

 
Рис. 3. Распределение ответов на вопрос:  

«Где в настоящий момент вы проживаете?», % 
Источник: сост. авторами. 

 

 
Рис. 4. Распределение ответов на вопрос: «Приходится ли Вам совмещать работу  

с учебой в вузе?», % 
Источник: сост. авторами. 

 

 
 

Рис. 5. Распределение ответов на вопрос: «Связана ли Ваша работа  

с получаемой специальностью?», (%) 
Источник: сост. авторами. 
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Рис. 6. Распределение ответов на вопрос: «Планируете ли Вы работать  

по специальности?», % 
Источник: сост. авторами. 

 
Рис. 7. Распределение ответов на вопрос:  

«Употребляете ли Вы алкогольные напитки?», % 
Источник: сост. авторами. 

 
Рис. 8. Показатели успеваемости обучающихся, % 

Источник: сост. авторами. 
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Никотиновой зависимости, согласно 

анкетным данным, подвержено 15% ре-

спондентов как постоянно курящих, 13% 

респондентов курят изредка и 64% ре-

спондентов относятся негативно к нико-

тиновой зависимости. 

Анализ уровня успеваемости показы-

вает, что 6% рецензентов учится только на 

«отлично», на «4» и «5» – 70%, удовле-

творительные оценки имеют 24%. То есть 

учебную активность и уровень успеваемо-

сти всего контингента студентов можно в 

целом признать удовлетворительными 

(рис. 8). Но исследования показывают, что 

не менее важным при организации эффек-

тивного учебного процесса является его 

качественное состояние, т.е. уровень пси-

хологической комфортности, необходи-

мый не только для развития учащихся и 

усвоения ими знаний, но и предполагаю-

щий преодоление различных негативных 

факторов в ходе учебного процесса и 

коммуникаций студентов, создание бла-

гоприятной морально-психологической 

атмосферы в целом.  

Результаты опросов показали, что 

80% студентов  решили учиться в универ-

ситете по собственному желанию; 57% из 

опрошенных чувствуют себя в стенах 

университета как дома; 62,6% на учебу 

приходят в хорошем настроении; 71,3% 

проанкетированных ознакомлены с пра-

вилами внутреннего распорядка и соглас-

ны с ними; 70% респондентов легко усва-

ивают учебный материал, 58% опрошен-

ных нравится заниматься внеучебной дея-

тельностью; 52% не возражают против 

выполнения  общественных поручений; 

56,3% обучающихся хотели бы занимать-

ся спортом. 

Состояние морально-психологическо-

го климата и его динамика в студенческом 

коллективе зависит от позиции каждого 

студента персонально. Чем выше их пси-

хологическая совместимость, коррект-

ность, дружелюбие, тем выше вероят-

ность, что они смогут сформировать 

сплочённый, дисциплинированный, твор-

чески активный коллектив.  

В ходе опросов выяснилось, что взаи-

моотношениями в коллективе удовлетво-

рены полностью или в большей степени 

76% студентов; взаимоотношения с адми-

нистрацией университета и ее стиль рабо-

ты удовлетворяет полностью или в боль-

шей степени 62% респондентов; уровень 

развития критики и самокритики устраи-

вает 64% студентов; общим морально-

психологическим климатом удовлетворе-

ны 66% респондентов. Следует подчерк-

нуть, что важным фактором конструктив-

ного социального поведения студентов 

вуза остается комфортность морально-

психологического климата в коллективе. 

Вообще в образовательных системах 

принцип психологической комфортности 

является ведущим и даже базовым. К со-

жалению, более трети опрошенных сту-

дентов оценивает психологический кли-

мат как неудовлетворительный, и это се-

рьезный аргумент к активизации работы и 

администрации, и студенческой аудито-

рии в данном направлении. 

Стоит отметить, что показатели уров-

ня удовлетворенности жилищно-бытовым, 

досуговым и медицинским обслуживани-

ем тоже в значительной степени влияют 

на состояние морально-психологического 

климата и формируют здесь не вполне 

благоприятные тенденции, которые не 

меняются долгие годы. Так, на протяже-

нии всего периода исследований жилищ-

ные условия удовлетворяли не более 40% 

студентов; бытового обслуживания – 41%; 

медицинского – 38% и культурно-

досугового – 40%. В целом ситуация до-

статочно тревожная и требует комплекс-

ных оперативных мер и соответствующих 

инвестиций. 

Основные выводы и предложения. 

Система подготовки отраслевых специа-

листов требует значительных корректиро-

вок по трем основным направлениям:  

1. Совершенствование учебного про-

цесса на основе комфортных методов 

коммуникаций в системе «студент-препо-

даватель» (формирование контингента 

конкурентоспособных специалистов). 

2. Создание и поддержание благопри-

ятного морально-психологического кли-

мата в студенческой и преподавательской 

среде (наблюдается доминирование адми-

нистративных форм общения и взаимо-

действия на всех уровнях). 
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3. Необходимость повышения уровня 

бытовых, медицинских и культурно-

досуговых условий для студентов и со-

трудников университета как основы для 

формирования здорового морально-

психологического климата. 

Нам представляется, что многие из 

выявленных в ходе настоящего исследо-

вания проблем можно в значительной 

степени экстраполировать и на другие 

профессиональные образовательные уч-

реждения и не только аграрного сектора. 

Социально-экономическая значимость по-

добного рода исследований определяется 

решением масштабной государственной 

проблемы – развитие системы профессио-

нальной подготовки конкурентоспособ-

ных и мобильных специалистов, опреде-

ляющих стратегическое развитие всего 

народнохозяйственного комплекса страны 

в условиях системного кризиса и санкци-

онных ограничений [5; 7]. 

В ходе профессионального становле-

ния будущих специалистов аграрной сфе-

ры обостряются противоречия между объ-

ективной потребностью отрасли в конку-

рентоспособных специалистах, обладаю-

щих высоким уровнем профессиональной 

компетентности и изменяющимися моти-

вацией и социально-психологическими 

ориентирами обучающейся молодежи. 

Эффективная отраслевая кадровая поли-

тика требует поиска продуктивных под-

ходов и методов смягчения подобных 

противоречий, опираясь на результаты 

комплексных и системных исследований. 
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Малое и среднее предприниматель-

ство (далее – МСП) органами публичной 

власти любого государства рассматрива-

ются как приоритетный, требующий осо-

бого внимания сектор экономики. МСП 

оказывает непосредственное влияние на 

обеспеченность рынка товарами и услуга-

ми, на развитие инноваций в государстве. 
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Благодаря своей мобильности малые и 

средние предприятия способны решать 

проблемы безработицы и создавать новые 

рабочие места на рынке труда. Вместе с 

тем, данные предприятия способствуют 

формированию здоровой конкуренции и 

предотвращают монополизацию рынка. 

Под сферой малого и среднего пред-

принимательства понимается особая фор-

ма экономической деятельности, характе-

ризующаяся небольшими размерами и от-

вечающая ряду критериев, установленных 

законодательством государства. Как пра-

вило, в качестве критериев выступают: 

численность сотрудников и годовой до-

ход. Залогом распространения этой фор-

мы экономической деятельности является 

ее непосредственная доступность для 

большинства граждан [7, с. 1253]. Коэф-

фициент выживаемости субъектов МСП 

на рынке во многом определяется систе-

мой мер государственной и муниципаль-

ной поддержки данного сектора экономики. 

Актуальность темы объясняется тем, 

что органы местного самоуправления (да-

лее – МСУ) напрямую заинтересованы в 

развитии МСП. Развитие малого и средне-

го бизнеса оказывает непосредственное 

воздействие на повышение уровня занято-

сти населения, является гарантией форми-

рования доходной части местного бюдже-

та в части налоговых и неналоговых по-

ступлений, насыщает рынок социально 

необходимыми услугами и товарами, 

влияя на социально-психологический 

климат в муниципальном образовании, 

что в итоге делает муниципалитет при-

влекательным для проживания и для ве-

дения хозяйственной деятельности. 

Авторами статьи проводится анализ 

развития МСП на территории муници-

пальных образований Ленинградской об-

ласти в рамках действующей системы мер 

государственной и муниципальной под-

держки, выявляются проблемные аспекты 

и обозначены возможные пути их реше-

ния. 

Изучение динамики показателей раз-

вития сектора МСП в муниципалитетах 

Ленинградской области проводилось с 

помощью контент-анализа данных офици-

альных сайтов муниципальных образова-

ний и Администрации Ленинградской об-

ласти; сравнение статистических показа-

телей представлено с помощью графиче-

ского метода и метода построения анали-

тических таблиц. 

В настоящее время в Ленинградской 

области функционирует около 72,5 тысяч 

субъектов МСП, прирост количества за 

2022 г. составил 5,5%, а численность за-

нятых в этой сфере составила 165 тыс. 

чел. С 2020 г. наблюдается и положитель-

ная динамика по субъектам МСП, имею-

щим признак «вновь созданные» (рис. 1) 

[4]. 
 

 
Рис. 1. Динамика количества субъектов МСП в Ленинградской области  

с 2018 по 2022 гг., ед.  
Источник: сост. авторами на основе [3].
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Стоит отметить, что по итогам 2022 г. 

во многих регионах Российской Федера-

ции наблюдается снижение численности 

занятых в секторе МСП.  

Рассмотрим динамику развития и си-

стему мер поддержки сектора МСП на 

примере Кировского муниципального 

районов Ленинградской области. Сегодня 

Кировский муниципальный район имеет 

многоплановую экономику, занимая ли-

дирующие места в Ленинградской обла-

сти. Приоритетными отраслями муници-

пальной экономики являются судострое-

ние, пищевая промышленность, сельское 

хозяйство, сфера туризма. 

Численность населения Кировского 

муниципального района на 1 января 2023 г. 

составила 104 710 чел., что на 1,3% (1 367 

чел.) меньше, чем на начало 2022 г. Вме-

сте с тем, плотность населения – 40 чело-

век на 1 км2 [2]. 

В Кировском муниципальном районе 

зарегистрировано 3523 предприятия мало-

го и среднего бизнеса, из них 921 – субъ-

екты малых и микропредприятий, 6 – 

средние предприятия и 2596 – индивиду-

альные предприниматели. Динамика об-

щего количества субъектов малого и 

среднего предпринимательства на терри-

тории Кировского муниципального райо-

на представлена на рис. 2. 

Данные рис. 2 позволяют сделать вы-

вод о том, что за анализируемый период 

общее количество субъектов МСП на тер-

ритории Кировского муниципального 

района имеет неустойчивую динамику. 

Так, если рассматривать показатели за 

2021-2022 гг., можно отметить рост субъ-

ектов малого и среднего предпринима-

тельства. Однако в 2018 и в 2020 гг. про-

изошло сокращение таких организаций, 

что связанно с кризисными периодами 

развития экономики нашей страны, преж-

де всего, данные тенденции обусловлены 

последствиями антиковидных ограниче-

ний, введенных на всей территории Рос-

сийской Федерации в 2020 г. Тем не ме-

нее, несмотря на рост субъектов МСП за 

последние два года, общее количество та-

ких организаций в 2022 г. существенно 

меньше, чем в 2017 г., в частности, сни-

жение составило 306 ед. 
 

 
Рис. 2. Динамика общего количества субъектов МСП  

на территории Кировского муниципального района в 2017-2022 гг., ед. 
Источник: сост. авторами на основе [2]. 

Таблица 1  

Динамика общего количества малых и средних предприятий, осуществляющих 

деятельность в Кировском муниципальном районе в зависимости от размера  

бизнеса в 2018-2022 гг., ед. 
Показатели/год 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Малые и микропредприятия 1175 971 946 903 908 921 

Средние предприятия 14 9 7 10 9 6 

Индивидуальные  

предприниматели 
2640 2299 2408 2370 2564 2596 

Источник: сост. авторами на основе [2]. 
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Далее следует рассмотреть динамику 

общего количества малых и средних 

предприятий, осуществляющих деятель-

ность в Кировском муниципальном рай-

оне в зависимости от размера бизнеса 

(табл. 1). 

Согласно данным, представленным в 

табл. 2, в 2022 г., по сравнению с 2017 г., 

произошло сокращение количества малых 

и микропредприятий на 254 ед., средних 

предприятий – на 8 ед., индивидуальных 

предпринимателей – на 44 ед. В течение 

2017-2022 гг. большую часть субъектов 

МСП в Кировском муниципальном рай-

оне составляли индивидуальные предпри-

ниматели. 

На рис. 3 представлено распределение 

предприятий малого и среднего предпри-

нимательства в зависимости от вида эко-

номической деятельности. 

Исходя из рис. 3, видно, что в основ-

ном малые и средние предприятия пред-

ставлены в торговле и в сферах обще-

ственного питания и бытовых услуг 

(40%). На втором месте по популярности 

среди субъектов малого и среднего пред-

принимательства Кировского муници-

пального района находится сфера транс-

порта и связи (16,5%), на третьем месте 

сфера строительства – 9,6%. 

Отметим, что на начало 2023 г. на 

территории Кировского муниципального 

района зарегистрировано 3198 самозаня-

тых. 

В 2022 г. зафиксирован рост налого-

вых поступлений от малых предприятий, 

применяющих льготные налоговые режи-

мы (на 20% больше, чем в 2021 г.) – 417,9 

млн руб. При этом, по патентной системе 

налогообложения в 2022 г. выплата вы-

росла в 6 раз и составила 71,7 млн руб. [2]. 

Средняя зарплата работника на малом 

предприятии в 2022 г. составляла 62824,7 

руб., на среднем предприятии –58 213 руб. 

Показатели, характеризующие эффек-

тивность деятельности органов муници-

пальной власти Кировского района в сфе-

ре МСП, представлены на рис.4. 

Согласно рис.  4, на 2022 г. на малых 

и средних предприятиях осуществляли 

свою трудовую деятельность 37,52% ра-

ботников от общего числа занятых в эко-

номике Кировского муниципального рай-

она. Увеличение показателя в 2022 г. объ-

ясняется увеличением количества офици-

ально оформленных работников малых и 

микропредприятий в 2022 г., а также тем, 

что при расчете показателя учтены граж-

дане, зарегистрировавшиеся в качестве 

плательщиков налога на профессиональ-

ный доход, так называемый налог на са-

мозанятых (далее – НПД).  
 

 
Рис. 3. Распределение предприятий МСП в Кировском муниципальном районе  

в зависимости от вида экономической деятельности на 2022 г., % 
Источник: сост. авторами на основе [2]. 
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Рис. 4. Показатели эффективности деятельности органов МСУ  

Кировского муниципального района в сфере МСП в 2017-2022 гг.  
Источник: сост. авторами на основе [2]. 

 

На 2023-2025 гг. органами МСУ спро-

гнозирован рост показателя занятых в 

секторе МСП на 2% с учетом установлен-

ных показателей по национальным проек-

там, включенным в Стратегию развития 

района. Увеличение показателя в связи с 

увеличением среднесписочной численно-

сти работников (без внешних совместите-

лей) малых и средних предприятий пла-

нируется за счет развития МСП, инвести-

ционной политики района, открытия но-

вых предприятий и создания новых рабо-

чих мест, а также за счет увеличения лиц, 

зарегистрировавшихся плательщиками 

НПД. 

На 2022 г. общее количество субъек-

тов МСП в расчете на 10 тыс. человек 

местного населения составляет 324,82 ед. 

Снижение показателя в 2022 г. в сравне-

нии с 2021 г. объясняется увеличением 

количества лиц, зарегистрировавшихся 

плательщиками НПД. Более 100 индиви-

дуальных предпринимателей перешли на 

НПД и закрыли ИП. Администрацией Ки-

ровского района совместно с Фондом 

поддержки малого бизнеса Кировского 

района до субъектов МСП доводится ин-

формация о мерах поддержки бизнеса 

всех уровней власти. Проводится разъяс-

нительная работа с субъектами МСП о 

своевременной сдаче отчетности в нало-

говую инспекцию. В 2023-2025 гг. ожида-

ется увеличение числа ИП и юридических 

лиц, прошедших регистрацию и своевре-

менно представляющих отчетность в 

налоговый орган в связи с продолжением 

совместных мероприятий администрации 

Кировского района с Центром занятости 

населения и Фондом поддержки малого 

бизнеса. Планируемый рост показателя (с 

учетом установленных значений) состав-

ляет 2% в год [1]. 

В настоящее время в Кировском рай-

оне заложены основы муниципальной си-

стемы поддержки субъектов МСП, разра-

ботана соответствующая нормативно-

правовая база, сформированы основные 

элементы инфраструктуры поддержки 

субъектов данного сектора экономики. 

Инфраструктуру поддержки субъек-

тов МСП на территории Кировского му-

ниципального района образуют профиль-

ные подразделения органов публичной 

власти области и района и специализиро-

ванные организации, представленные в 

табл. 2. 
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Таблица 2 

Ключевые органы/организации инфраструктуры государственной  

и муниципальной поддержки МСП на территории Кировского муниципального 

района 
Название органа  

публичной  

власти/организации 

Основные направления деятельности 

1 2 

На уровне Ленинградской области 

Комитет по развитию ма-

лого, среднего бизнеса и 

потребительского рынка 

Ленинградской области 

− реализация мер по созданию благоприятных условий для МСП;  

− разработка и реализация региональных программ развития МСП; 

− создание и обеспечение функционирования инфраструкту-

ры поддержки МСП и др. 

Центр «Мой бизнес», от-

крывшийся в 2019 г. на 

базе Фонда поддержки 

предпринимательства и 

промышленности Ленин-

градской области (нахо-

дится в нескольких мину-

тах ходьбы от станции 

метро «Ладожская» в 

Санкт-Петербурге, и та-

кое расположение удоб-

но для предпринимате-

лей из разных районов 

области) 

Предоставление субъектам МСП услуг, сервисов, а также различ-

ных меры поддержки, среди них – микрозаймы, гарантии для МСП 

и финансовая поддержка, которая оказывает содействие в получе-

нии федерального кредита и гарантийной помощи. На сайте Центра 

работает контактная площадка «МФЦ для бизнеса» для консульта-

ций региональных организаций поддержки. Возможна организация 

личных встреч с Уполномоченным по защите прав предпринимате-

лей Ленинградской области [7]. 

Пространство для проведения мероприятий (два конференц-зала, 

переговорные комнаты и рабочее место для консультаций) бес-

платно предоставляется муниципальным агентствам поддержки 

предпринимательства, органам государственной власти и бизнес-

организациям. Имеются помещения для совместной работы, и их 

услуги также предоставляются бесплатно малым и средним пред-

приятиям и организациям поддержки предпринимательства в Ле-

нинградской области. 

ГКУ Ленинградской об-

ласти «Центр поддержки 

предпринимательства» 

− консультирование на бесплатной основе по вопросам создания 

и ведения бизнеса, возможных мерах государственной поддержки; 

− организует процесс предоставления субсидий: прием за-

явок, подготовка документов; 

− проводит обучающие программы, семинары, тренинги, ма-

стер-классы; 

− оказывает содействие в продвижении товаров и услуг; 

− организует региональные конкурсы среди предприятий ма-

лого, среднего бизнеса; 

− обеспечивает информирование об актуальных событиях в 

бизнес-среде и мерах поддержки предпринимателей в СМИ и на 

интернет-ресурсах. 

1 2 

На уровне Кировского муниципального района 

Отдел по развитию мало-

го и среднего бизнеса и 

муниципальных услуг 

администрации Киров-

ского муниципального 

района 

− разработка и внедрение в практическую деятельность ин-

формационной системы, обеспечивающей экономическую, стати-

стическую, производственную и правовую информацию для под-

держки субъектов МСП, осуществляющих свою деятельность на 

территории района; 

− участие в организации международных и внешнеэкономи-

ческих связей по вопросам развития сферы МСП, а также потреби-

тельского рынка в соответствии с российским законодательством; 

− содействие защите прав потребителей; 

− подготовка заседаний и участие в работе общественного со-

вета представителей малого бизнеса при главе администрации МО 

«Кировский район» и др. [7]. 
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Окончание табл. 2 

Комитет по управлению 

муниципальным имуще-

ством 

Оказывает имущественную поддержку как самим субъектам малого 

и среднего бизнеса, так и организациям, которые на сегодняшний 

день образуют муниципальную инфраструктуру поддержки данно-

го сектора экономики, за счет предоставления в пользование опре-

деленного муниципального имущества. 

Фонд поддержки малого 

бизнеса Кировского рай-

она Ленинградской обла-

сти 

− предоставляет бесплатные консультации по вопросам создания 

бизнеса, получения государственной и муниципальной поддержки; 

− оказывает информационную и консультационную поддерж-

ку малым и средним предприятиям; 

− проводит обучающие программы, семинары, тренинги, ма-

стер-классы; 

− оказывает содействие в продвижении товаров и услуг; 

− обеспечивает информирование об актуальных событиях в 

бизнес-среде и мерах поддержки предпринимателей в СМИ и на 

интернет-ресурсах. 

МБУ «Центр поддержки 

предпринимательства     

г. Кировска» 

На базе данного центра можно получить бесплатные консультации 

по вопросам создания и ведения бизнеса, получения государствен-

ной и муниципальной имущественной поддержки. Кроме того, 

центр предоставляет информацию, консультации и имущественную 

помощь субъектам МСП. 
Источник: сост. авторами на основе [2; 4]. 

 

Для содействия развития малого и 

среднего предпринимательства на террито-

рии Кировского муниципального района 

создан общественный совет представителей 

малого бизнеса при главе администрации. 

Основным инструментом реализации 

муниципальной политики в сфере под-

держки МСП являются муниципальные 

программы (далее – МП), которые прини-

маются каждые три года. 

Оценивая результаты реализации МП 

«Развитие и поддержка малого и среднего 

бизнеса в Кировском районе», можно ска-

зать, что в течение 2022 г. все мероприя-

тия выполнены в полном объеме. Денеж-

ные средства районного и областного 

бюджетов, предусмотренные на 2022 г., в 

размере 3 451 тыс. руб. освоены полно-

стью, итоговое выполнение программы 

составляет 100%. 

На рис. 5 представлены отдельные 

показатели реализации МП «Развитие и 

поддержка малого и среднего бизнеса в 

Кировском районе» в 2017-2022 гг. 

Таким образом, за 2022 г. на террито-

рии Кировского муниципального района в 

рамках действующей инфраструктуры пре-

доставлены следующие меры поддержки: 

− предоставлены две субсидии на 

начало предпринимательской деятельно-

сти на общую сумму 1,2 млн руб.;  

− вновь создано 58 субъектов малого 

предпринимательства; 

− оказано 1780 консультаций по во-

просам ведения предпринимательской де-

ятельности; 

− проведено 5 образовательных кур-

сов для субъектов МСП, самозанятых и 

граждан для заключения социального 

контракта; 

− организовано, проведено, приняли 

участие в 40 совещаниях, семинарах, кон-

ференциях, рабочих встречах, круглых 

столах как в очном, так и в формате он-

лайн-вебинаров с представителями малого 

предпринимательства; 

− организован и проведен конкурс 

«Лучший предприниматель Кировского 

района-2022» и др. [2]. 

В конце 2021 г. была принята новая 

муниципальная программа, направленная 

на развитие и поддержку малого и средне-

го предпринимательства Кировского му-

ниципального района [1], рассчитанная 

сроком реализации с 2022 по 2025 гг. На 

рис. 6 представлены данные, характери-

зующие объем и источники финансирова-

ния МП «Развитие и поддержка малого и 

среднего бизнеса в Кировском муници-

пальном районе». 
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Рис. 5. Показатели реализации МП «Развитие и поддержка малого и среднего бизнеса  

в Кировском районе» в 2017-2022 гг. 
Источник: сост. авторами на основе [2]. 

 

 
Рис. 6. Объем и источники финансирования МП «Развитие и поддержка малого  

и среднего бизнеса в Кировском муниципальном районе» за 2022-2025 гг., тыс. руб. 
Источник: сост. авторами на основе [1]. 

 

Выявление проблемных аспектов раз-

вития и поддержки МСП основано на изу-

чении данных сводного доклада Ленин-

градской области о результатах монито-

ринга эффективности деятельности орга-

нов МСУ (далее – Сводный доклад) за 

2021 г. [6], аналитических докладов на 

официальных сайтах 17 муниципальных 

районов и городского округа. Сравним 

показатели развития Кировского района с 

тремя самыми эффективными муниципа-

литетами в сфере развития МСП (рис. 7). 

Сравнение является показательным, 

т.к. данные муниципальные районы (рис. 

7) находятся в непосредственной близости 

от мегаполиса, а это важный фактор, ока-

зывающий прямое влияние на уровень 

развития экономики. Кировский муници-

пальный район не входит в число лидеров 

в сфере развития МСП. Если сравнивать 

муниципальную инфраструктуру и меры 

поддержки во всех четырех районах Ле-

нинградской области, которые представ-

лены на рис. 7, то они весьма схожи.  
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Рис. 7. Число субъектов МСП в расчете на 10 тыс. чел. населения в муниципальных 

районах Ленинградской области за 2019-2021гг., ед. 
Источник: сост. авторами на основе [6]. 

 

Финансовая, имущественная, кон-

сультационная и иные виды поддержки 

оказываются профильными подразделе-

ниями администраций и фондами под-

держки. Разрабатываются и реализуются 

МП, направленные на развитие и под-

держку МСП. Во всех муниципальных 

районах Ленинградской области в основ-

ном малые и средние предприятия пред-

ставлены в торговле, в сферах обществен-

ного питания, бытовых услуг, в строи-

тельстве и в сфере транспорта. 

Таким образом, несмотря на то что за 

последние два года число субъектов МСП в 

Кировском районе увеличилось, однако 

общее количество таких организаций в 2022 

г. существенно меньше, чем в 2017 г. В ка-

честве общих причин, влияющих на разви-

тие ситуации, можно назвать следующие: 

− местные органы власти оказывают 

поддержку преимущественно крупным 

предприятиям, которые являются более 

надежными налогоплательщиками, чем 

малые и средние предприятия; 

− низкий уровень эффективности ре-

ализации программ/проектов по поддерж-

ке МСП со стороны федеральных, регио-

нальных и муниципальных органов вла-

сти, которые актуальны именно в неста-

бильных экономических условиях; 

− общероссийские сложные условия 

ведения бизнеса, которые отмечаются са-

мими предпринимателями, Уполномочен-

ными по защите прав предпринимателей: 

высокие налоговые ставки, высокие став-

ки по кредитам на развитие бизнеса и за-

логовые требования банков (сроки предо-

ставления заемных средств банками яв-

ляются слишком короткими, усложнилась 

логистика, бюрократические сложности 

при получении лицензий и других разре-

шений на открытие бизнеса и др. [5]). 

Подводя итоги, отметим, что в сло-

жившейся сложной геополитической си-

туации важнейшая роль отводится госу-

дарственной власти, которая должна со-

вершенствовать систему мер поддержки 

МСП в рамках действующего законода-

тельства. В очередной раз отметим необ-

ходимость общего снижения процентных 

ставок в экономике, субсидирования про-

центной ставки, снижения требований к 

заемщикам [5]. На федеральном и регио-

нальном уровнях необходимо принятие 

управленческих решений, направленных 

на развитие транспортной инфраструкту-

ры, логистических мощностей в непо-

средственной близости от транспортных 

узлов, расширение мультимодальных пе-

ревозок. 
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Сектор МСП Кировского муници-

пального района и других муниципалите-

тов Ленинградской области является от-

правной точкой развития экономического 

потенциала территории, поддержка МСП 

необходима для эффективного привлече-

ния инвестиций с целью создания новых 

предприятий и новых рабочих мест. 
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В период цифровой трансформации 

многие предприятия начинают использо-

вать новые способы администрирования 

персонала, виды организации труда и мо-

тивацию сотрудников. Управление пред-

приятием имеет ряд особенностей в период 

цифровой трансформации, а именно: 

̶ управление процессами благодаря 

автоматизированной обработке анализа и 

прогнозирования данных; 

̶ формирование цифровой экоси-

стемы; 
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̶ ориентация на определенного поль-

зователя; 

̶ интерактивность среды и высокая 

скорость реакции на изменения; 

̶ принятие решения с помощью од-

ного касания; 

̶ высокая скорость принятия решения; 

̶ онлайн получение и обработка дан-

ных [5]. 

Благодаря цифровизации меняются не 

только технологии, но и сама система 

управления человеческим капиталом, а 

также организация деятельности предпри-

ятия [14]. 

Для этого необходимо создавать и ав-

томатизировать процессы передачи ин-

формации. В эти процессы привлекаются 

не только узконаправленные ИТ-специа-

листы, но и работники смежного функцио-

нала. Правильно выбранные цифровые 

технологии и решения для внедрения и 

правильно подобранная команда специа-

листов позволит максимизировать поло-

жительный эффект от автоматизации биз-

нес-процессов. 

В сегодняшней практике управления 

предприятиями применяется множество 

методологий и инструментов, направлен-

ных на мониторинг и анализ деятельности 

подразделений. Одним из инструментов, 

способствующих эффективной выработке 

управленческих решений, является си-

стема ключевых показателей эффективно-

сти предприятия. Она является совокупно-

стью взаимосвязанных между собой важ-

нейших показателей предприятия. 

В научной литературе существует не-

сколько определений ключевых показате-

лей эффективности. Некоторые из них 

представлены ниже: 

̶ Б.С. Дерибаев: «КПЭ – это показа-

тель деятельности компании (отдела/под-

разделения), которые помогают компании 

в достижении стратегических и тактиче-

ских (операционных) целей» [2, с. 40]; 

̶ Л.Г. Руденко, Н.П. Дегтярь: «КПЭ – 

это система финансовых и нефинансовых 

показателей, которые являются индикато-

рами результативности выполнения стра-

тегических целей организации, позволяю-

щей осуществлять тактическое управления 

на основе разработанных промежуточных 

операционных показателей» [11, с. 53]; 

̶ М.К. Мальсагов, О.А. Полищук: 

«КПЭ – это показатели достижения успеха 

в определенной деятельности компании, а 

также это количественные показатели, из-

меряющие эффективность работы пред-

приятия, цеха или отдела в рамках дости-

жения поставленных целей организации в 

долгосрочной и среднесрочной перспек-

тиве» [6, c. 288]. 

Совокупность ключевых показателей 

эффективности представляет собой си-

стему, которая позволяет отследить выпол-

нение стратегических целей предприятия. 

Стоит отметить, что система КПЭ – это ин-

струмент для информационного обеспече-

ния процесса принятия управленческих ре-

шений [8]. Данный инструмент применя-

ется на предприятиях, осуществляющих 

свою деятельность в различных сферах. 

Система ключевых показателей эффектив-

ности является гибким инструментом [9]. 

Он может изменяться в зависимости от 

стратегических целей предприятия. 

Цели и ключевые показатели эффек-

тивности для любой определенной долж-

ности на предприятии находятся в зависи-

мости от стратегии. Ключевые показатели 

эффективности на предприятии можно 

обозначить как главные показатели дея-

тельности предприятия, помогающие ему 

достигать поставленных целей [1]. Этот 

инструмент позволяет осуществлять кон-

троль за деятельностью сотрудников, под-

разделений и предприятия в целом [7]. 

Сущность системы ключевых показа-

телей эффективности заключается в том, 

что она позволяет отследить динамику вы-

полнения стратегических целей и проана-

лизировать степень достижения необходи-

мого результата. 

В научной литературе авторы описы-

вают несколько возможных классифика-

ций КПЭ на предприятиях. Деление КПЭ 

по различным признакам зависит от функ-

циональной деятельности предприятия и 

его размера, от количества участников в 

системе, а также целей, которые необхо-

димо достичь с помощью КПЭ. Ключевые 

показатели эффективности могут быть 

классифицированы по расширенным кри-

териям, а именно: по временным перио-
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дам: стратегические и нормативные, по 

виду обобщающих показателей: абсолют-

ные и относительные, по способу измере-

ния: количественные и качественные, по 

периоду учёта результатов и затрат: огра-

ниченные и опережающие, по методоло-

гии расчета: дискретные, непрерывные, 

понижающие, отсекающие, по цели ис-

пользования: общие, функциональные и 

декомпозированные [4]. 

Существует классификация КПЭ с 

точки зрения функциональных направле-

ний. Выделяют следующие группы ключе-

вых показателей эффективности: КПЭ 

функционирования – показатели выполне-

ния бизнес-процессов позволяют оценить 

соответствие процессу требуемому алго-

ритму; КПЭ результата – показатели коли-

чества и качества результата; КПЭ затрат – 

показатели затраченных ресурсов; КПЭ 

производительности – показатели соотно-

шения полученного результата и времени, 

затраченного на его получение; КПЭ эф-

фективности – показатели соотношения полу-

ченного результата к затратам ресурсов [13]. 

Большую роль играет процесс поста-

новки и оценки ключевых показателей эф-

фективности. Сотрудникам следует четко 

понимать, какие цели и показатели 

должны быть достигнуты и какие резуль-

таты должны быть корректно оценены. 

В табл. 1 представлены положитель-

ные и отрицательные аспекты использова-

ния системы ключевых показателей эф-

фективности на предприятии. 

В условиях цифровой трансформации 

сама система ключевых показателей эф-

фективности становится объектом для ав-

томатизации с использованием современ-

ных информационных ресурсов. Одной из 

особенностей автоматизации системы 

ключевых показателей эффективности яв-

ляется организация передачи данных и вза-

имодействие между подразделениями 

предприятия.  

Автоматизированная система ключе-

вых показателей эффективности должна 

поддерживать оперативное изменение дан-

ных. Процесс постановки и оценки выпол-

нения ключевых показателей эффективно-

сти должен быть прозрачным для руковод-

ства и сотрудников, достигающих ключе-

вые показатели эффективности. Одним из 

принципов системы ключевых показате-

лей эффективности является принцип 

партнерства: разработка ключевых показа-

телей эффективности требует совместную 

эффективную работу всех заинтересован-

ных лиц [15].  
Еще одной особенностью автоматиза-

ции системы ключевых показателей эф-

фективности является то, что сотрудники 

должны быть вовремя осведомлены о про-

цессах, связанных с КПЭ.
 

Таблица 1 

Положительные и отрицательные аспекты использования системы  

ключевых показателей эффективности 

  

Положительные аспекты  Отрицательные аспекты  

Понятная оценка работы компании [12] Возможность манипулировать результатами 

оценки [12] 

Возможность корректировки действий со-

трудников [12] 

Высокая ресурсозатратность процесса внедре-

ния системы вознаграждения [12] 
Объективность оценки деятельности сотруд-

ников [12] 

Маленькая доля каждого КПЭ в общем возна-

граждении [10] 

Создание системы обратной связи [12] Большой вес одного из КПЭ ведет к перекосам 

в работе [10] 

Взаимосвязь оценки деятельности работни-

ков и их вознаграждения со стратегией компа-

нии [12] 

Соотнесение результатов деятельности работ-

ников с уровнем их вознаграждения [12] 

Работник несет ответственность за опреде-

ленный участок работы [10] 
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Это важно учесть в период постановки 

ключевых показателей эффективности для 

того, чтобы сотрудники знали, какие цели 

должны быть достигнуты и как оценены их 

результаты. Сотрудники должны быть 

обеспечены доступом к необходимой ин-

формации. Это позволит снизить долю 

субъективизма в процессе оценки выпол-

нения ключевых показателей эффективно-

сти сотрудником. Таким образом, выбран-

ный вариант для автоматизации ключевых 

показателей эффективности должен обес-

печивать и поддерживать данный функци-

онал. 

Стоит отметить, что ключевые показа-

тели эффективности являются универсаль-

ным инструментом, позволяющим мотиви-

ровать персонал для достижения целей 

предприятия. Полноценный учет всех спо-

собов создания и воспроизводства эффек-

тивности определяет возможность зара-

ботной платы стимулировать работников и 

обеспечивать увеличение их производи-

тельности [3]. 

Система ключевых показателей эф-

фективности часто становится частью си-

стемы оплаты труда на предприятии. Воз-

награждение персонала может включать 

составляющую, размер которой зависит от 

уровня выполнения задач и целей, выра-

женных в ключевых показателях эффек-

тивности. Автоматизация ключевых пока-

зателей эффективности позволяет интегри-

ровать результаты выполнения КПЭ с мо-

дулями для оплаты труда персонала. Дан-

ная интеграция способствует созданию 

единой автоматизированной системы 

оплаты труда для персонала предприятия. 

В настоящее время существуют гото-

вые инструменты и решения для автомати-

зации системы ключевых показателей эф-

фективности предприятия. Примерами го-

товых решений для автоматизации КПЭ 

являются программные продукты «1C: 

Управление по целям и KPI», «KPI-Drive», 

«KPI MONITOR». Данные решения ис-

пользуют многие предприятия и компа-

нии, ведущие свою деятельность в различ-

ных областях. 

Программный продукт «1C: Управле-

ние по целям и KPI» разработан на базе 

платформы «1С: Предприятие 8». Он под-

ходит для крупных проектов внедрения и 

позволяет повысить эффективность компа-

нии за счет автоматизированного целепо-

лагания [16]. 

Программа «KPI-Drive» позволяет ав-

томатизировать управление персоналом 

предприятия вплоть до удаленного управ-

ления благодаря контролю эффективности 

работы персонала [17]. 

Программа «KPIMONITOR» пред-

ставляет собой инструмент для оператив-

ной и качественной оценки эффективности 

работы компании посредством автомати-

зации системы КПЭ [18]. 

В табл. 2 представлены сравнительные 

характеристики функциональных возмож-

ностей автоматизированной системы КПЭ 

как инструмента выполнения важных стра-

тегических задач сотрудниками компании 

и мотивации персонала. 

Таблица 2 

Сравнение функций готовых решений для автоматизации системы КПЭ 
Функционал 1C: Управление по целям и KPI KPI-Drive KPI MONITOR 

Согласование плановых  

значений и показателей 
+ + + 

Оценка персонала + + + 

Расчет показателей + + + 

Расчет вознаграждений на  

основе результатов выполне-

ния КПЭ 

+ + + 

Возможность передачи рас-

считанных значений во внеш-

ние источники  

+ + + 

Рейтинг результативности  

работников 
+ + + 

Совместимость с ОС Linux, Windows, Mac OS 
Windows, 

Linux 

Windows,  

Mac OS 
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Рассмотренные готовые решения име-

ют аналогичные функциональные возмож-

ности. Выбор готового решения зависит от 

особенностей компании и её бизнес-про-

цессов. Стоит отметить, что некоторые 

компании внедряют не только готовые 

программные решения и продукты, но и 

разрабатывают свои комплексные реше-

ния в связи с особенностью своих бизнес-

процессов и документооборота. Данные 

решения могут представлять собой ком-

плексные решения, включающие в себя не-

сколько программных продуктов, реализу-

ющих постановку и оценку выполнения 

ключевых показателей сотрудников, а 

также расчет суммы премии. При этом 

необходимо обеспечить безопасность дан-

ных. Сотрудники должны видеть только 

свой перечень показателей, а руководство 

– только своих подчинённых. Данный 

функционал позволит сохранить конфи-

денциальность данных, особенно если она 

взаимосвязана с оплатой труда сотруд-

ника. Система должна обеспечить и без-

опасность передачи данных. Сохраненные 

данные не должны быть легко уязвимыми. 

Система должна иметь надежную защиту 

от злоумышленников, потенциальных 

цифровых угроз и внешних атак на си-

стему. 

Таким образом, к особенностям авто-

матизации системы ключевых показателей 

эффективности следует отнести: 

̶ автоматизацию системы ключевых 

показателей, ее возможно выполнять с ис-

пользованием программных продуктов, 

например: «1C: Управление по целям и 

KPI», «KPI-Drive», «KPI MONITOR»; 

̶ автоматизированная система дол-

жна поддерживать оперативное изменение 

данных; 

̶ автоматизированная система дол-

жна обеспечивать своевременное осведом-

ление сотрудников о процессах; 

̶ автоматизированная система дол-

жна обеспечивать интеграцию результатов 

выполнения ключевых показателей эффек-

тивности с модулями оплаты труда персо-

нала. 

Выбор готового решения и автомати-

зация системы ключевых показателей эф-

фективности зависит от возможностей 

организации и особенностей внутренних 

бизнес-процессов, обеспечивающих ее 

функционирование. 
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Работа Соловьева А.Г. выполнена в федеральном государственном казенном обра-

зовательном учреждении высшего образования «Санкт-Петербургский университет Ми-

нистерства внутренних дел Российской Федерации». Изучение диссертации, авторефе-

рата и научных публикаций, подготовленных соискателем, позволяет сформулировать 

следующие выводы. 

Рассматриваемая диссертация посвящена актуальной теме. 

В 2016 году Федеральным законом от 3 июля 2016 г. № 323-ФЗ введено новое осно-

вание освобождения от уголовной ответственности с назначением судебного штрафа. В 

ст. 76.2 УК РФ и главе 15.2 УК РФ были определены условия освобождения по данному 

основанию. Их оптимизация направлена на расширение правовой основы отказа от уго-

ловного наказания и его последствий в виде судимости. Порядок прекращения уголов-

ного дела или уголовного преследования с назначением меры уголовно-правового харак-

тера в виде судебного штрафа предусмотрен в главе 51.1 УПК РФ (ст. 446.1–446.5 УПК 

РФ) «Производство о назначении меры уголовно-правового характера при освобожде-

нии от уголовной ответственности».  

Следует отметить, что данная мера активно используется в правоприменительной 

практике. Количество лиц, в отношении которых избирался судебный штраф, постоянно 

увеличивалось. В 2017 г. он был назначен 20639 лицам, в 2018 г. – 33329, в 2019 г. – 

52460, в 2020 г. – 62000 человек. 

Вместе с тем значительное снижение его применения в 2021 году до 15 648 и в пер-

вом полугодии 2022 г. до 47651 связывается с принятыми Генеральной прокуратурой 

России мерами по более взвешенному подходу прокуроров к освобождению от уголов-

ной ответственности по этому основанию.2 Данное обстоятельство в значительной мере 

повлияло на возобновление дискуссии о месте судебного штрафа в системе оснований 

прекращения уголовного преследования, конкуренции их между собой, объеме полно-

мочий прокурора и прав стороны защиты по возможности ходатайствовать перед судом 

о применении рассматриваемой иной меры уголовно-правового воздействия. 

 
1 Судебный департамент при Верховном Суде Российской Федерации: офиц. сайт. URL: 

http://www.cdep.ru/index.php?id=79. 
2 Генеральная прокуратура РФ: офиц. сайт. URL: https://epp.genproc.gov.ru/web/gprf/mass-media/news?item=57130754. 
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Вскоре после того, как был предусмотрен институт судебного штрафа, в законе «Об ис-

полнительном производстве» появилась новая статья 103.1 об особенностях его исполнения.3 

В статью 132 УПК РФ были внесены изменения, по которым процессуальные из-

держки взыскиваются не только с осужденных, а также с лиц, уголовное дело или уго-

ловное преследование в отношении которых прекращено по основаниям, не дающим 

права на реабилитацию.4 

В связи с этим постановлением Пленума Верховного Суда Российской Федерации 

от 15 декабря 2022 г. № 38 «О внесении изменений в некоторые постановления Пленума 

Верховного Суда Российской Федерации по уголовным делам» внесены изменения в По-

становление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 19 декабря 2013 г.      

№ 42 «О практике применения судами законодательства о процессуальных издержках 

по уголовным делам». 

Применительно к судебному штрафу Верховный Суд Российской Федерации отме-

тил, что в резолютивной части постановления о прекращении уголовного дела следует 

указать, в том числе, вопрос о судьбе вещественных доказательств (О применении су-

дами законодательства, регламентирующего основания и порядок освобождения от уго-

ловной ответственности: постановление Пленума Верховного Суда Российской Федера-

ции от 27 июня 2013 г. № 19 (в ред. от 29.11.2016 г. № 56)). Они могут быть утрачены, 

уничтожены, возвращены законному владельцу и др., что может повлечь негативные по-

следствия в ходе дальнейшего процесса доказывания. 

В целях разрешения ситуации постановлением Пленума Верховного Суда Россий-

ской Федерации от 15 декабря 2022 г. № 38 внесены изменения в Постановление Пле-

нума Верховного Суда Российской Федерации от 18 октября 2012 г. № 21 «О применении 

судами законодательства об ответственности за нарушения в области охраны окружаю-

щей среды и природопользования», в котором судам рекомендовано при рассмотрении 

вопроса об обращении к исполнению решения о прекращении уголовного дела с назна-

чением судебного штрафа в части, касающейся распоряжения вещественными доказа-

тельствами, учитывать требования статьи 446.5 УПК РФ о том, что в случае неуплаты 

штрафа решение суда подлежит отмене, а дальнейшее производство по делу осуществ-

ляется в общем порядке. 

Многие спорные вопросы были проанализированы и разрешены в обзоре судебной 

практики освобождения от уголовной ответственности с назначением судебного штрафа 

(ст. 76.2 УК РФ), утвержденном Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 

10 июля 2019 г. 

Несмотря на то, что ранее уже проводились диссертационные и монографические 

исследования общих проблем альтернатив разрешения уголовно-правовых конфликтов, 

комплексных работ, особенно посвященных процессуальным аспектам судебного 

штрафа, все же недостаточно. Это касается места его в системе альтернатив уголовному 

преследованию, критериев судебного усмотрения, определения суммы судебного 

штрафа, значения разногласий между потерпевшим и обвиняемым в оценке размера воз-

мещения вреда, причиненного преступлением, и др. Нуждается в анализе и практика 

принятых законодателем изменений, разъяснений Пленума Верховного Суда Россий-

ской Федерации. 

С учетом изложенного рецензируемая диссертация выполнена на актуальную тему, 

имеющую теоретическое и практическое значение.  

Степень обоснованности научных положений, выводов и рекомендаций, сфор-

мулированных в диссертации, их достоверность. 

 
3 Об исполнительном производстве: федеральный закон от 2 октября 2007 г. № 29-ФЗ (в ред. от 29.12.2022 г. 

№ 624-ФЗ) // Справ.-правовая система «КонсультантПлюс». 
4 О внесении изменений в статью 132 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации: феде-

ральный закон от 30 апреля 2021 г. № 111-ФЗ // Справ.-правовая система «КонсультантПлюс». 
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Достоверность и обоснованность выводов и предложений, сформулированных Со-

ловьевым А.Г., обеспечивается методологической и теоретической базой исследования, 

которое опирается на диалектико-материалистический метод познания. Активно исполь-

зуются такие методы научного познания, как исторический, логико-юридический, срав-

нительно-правовой, конкретно-социологический, статистический и другие, а также об-

щенаучные методы анализа, синтеза, индукции и дедукции. 

Автором применен широкий диапазон исследовательских методик. Теоретические 

выводы имеют достаточно репрезентативную эмпирическую базу. Она включает опуб-

ликованные на официальных сайтах Генеральной прокуратуры РФ, Судебного Департа-

мента при Верховном Суде РФ, МВД РФ статистические данные за 2016–2022 годы; дан-

ные, полученные в результате изучения 281 уголовного дела, по которым в период с 2016 

по 2022 год было принято решение о прекращении уголовного дела и уголовного пре-

следования с назначением меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа, 

собранные в ходе работы в архивах судов г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области, 

а также посредством анализа материалов в средствах массовой информации и сети Ин-

тернет, размещенных в свободном доступе, на официальных сайтах материалов судеб-

ной практики; результаты анкетирования 100 респондентов из числа сотрудников право-

охранительных органов и 190 респондентов из числа граждан РФ. 

Положения диссертации широко проиллюстрированы примерами из судебной практики. 

Сказанное в полной мере свидетельствует о достоверности достигнутых научных ре-

зультатов и их репрезентативности. Основные результаты диссертации опубликованы в 

тринадцати научных работах, четыре из которых представлены в рецензируемых науч-

ных изданиях, рекомендованных Высшей аттестационной комиссией при Минобрнауки 

России, в которых должны быть опубликованы основные результаты диссертационных 

исследований. 

Результаты исследования апробированы на восьми международных, всероссийских, 

региональных конференциях. Полученные результаты внедрены и используются в дея-

тельности УМВД России по Петроградскому району города Санкт-Петербурга, Санкт-

Петербургского университета МВД России, Калининградского филиала Санкт-Петер-

бургского университета МВД России.  

Теоретическую основу исследования составляют научные труды российских и зару-

бежных ученых-правоведов, специалистов в области общей теории права, уголовного 

права, уголовно-процессуального права, гражданского и административного права. 

Научная новизна, теоретическая и практическая значимость исследования. 

Научной новизной характеризуется разработанный диссертантом комплекс теоретиче-

ских и практических положений, представляющий авторскую концепцию развития ин-

ститута судебного штрафа в российском уголовном процессе. Соискателем сформулиро-

вано авторское понятие судебного штрафа, определено его процессуально значение и 

место в системе альтернатив уголовному преследованию; выявлена его правовая при-

рода как разновидности трансакции, существующей в зарубежном уголовном судопро-

изводстве. Диссертантом сделаны предложения по корректировке уголовно-процессу-

ального законодательства. Предпринята попытка оптимизации судебной практики 

прекращения уголовного дела и уголовного преследования с назначением судебного 

штрафа. 

Теоретическое значение проведенного Соловьевым А.Г. исследования заключается 

в дальнейшем развитии курса на гуманизацию и рационализацию уголовного и уго-

ловно-процессуального права, развитие взаимосвязанных систем оснований освобожде-

ния от уголовной ответственности и прекращения уголовного преследования. Оно опре-

деляется разработкой комплекса теоретических положений, выводов и предложений по 

проблеме судебного штрафа, пополняющих отечественную процессуальную доктрину. 

Практическая значимость диссертационного исследования состоит в том, что его ре-

зультаты могут быть использованы в законотворческой деятельности, в следственной и 
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судебной практике, а также при преподавании курса уголовно-процессуального права в 

юридических образовательных учреждениях России. 

Основные положения, выносимые на защиту, заслуживают одобрения и под-

держки. Диссертант справедливо отмечает, что судебный штраф является проявлением 

взаимосвязи и взаимообусловленности норм материального и процессуального права. 

Процессуальное значение судебного штрафа заключается в рационализации способов 

разрешения уголовно-правовых конфликтов и обеспечении достижения уголовным су-

допроизводством своего назначения без продолжения уголовного преследования в слу-

чаях невозможности либо применения иных альтернатив ему (с. 46). 

Следует поддержать мнение диссертанта о том, что судебный штраф по своей пра-

вовой природе является разновидностью института трансакции, представляет собой аль-

тернативу уголовному преследованию, состоящую в отказе от него, основанном на нача-

лах публичности, дискреционности, целесообразности и сопровождающемся 

взысканием с обвиняемого или подозреваемого в пользу государства денежных средств 

в размере, определенном судом (с. 27–28, 89–94, 102, 192). 

Несомненное практическое значение имеет предложение Соловьева А.Г. о содержа-

нии описательной части постановления суда о прекращении уголовного дела или уго-

ловного преследования с назначением судебного штрафа. В ней должны быть указаны: 

способ возмещения ущерба или заглаживания вреда; полный размер возмещаемого 

ущерба; полный размер и действия, способствующие заглаживанию морального вреда. 

Данные обстоятельства должны подтверждаться доказательствами возмещения ущерба: 

чеками, расписками, квитанциями и др. Суд должен убедиться в объективности оценки 

потерпевшим размера и способа заглаживания вреда и отсутствии у потерпевших под-

крепленных справедливыми доводами материальных, а также моральных претензий к 

обвиняемому (с. 138). 

Верно и то, что представленные суду дискреционные полномочия и свобода усмот-

рения в решении вопроса о прекращении уголовного дела или уголовного преследования 

с назначением судебного штрафа, а также определение размера этого штрафа являются 

основным средством обеспечения индивидуализации меры уголовно-правового воздей-

ствия и таким образом справедливости соответствующего решения в целом. При этом 

основным критерием должна выступать личность обвиняемого, что соответствует цели 

данной альтернативы уголовному преследованию и нравственно-правовым началам уго-

ловного процесса, чем следует дополнить ст. 25.1 УПК РФ (с. 157, 161–164). 

Интересны предложения диссертанта о необходимости предоставить стороне за-

щиты право на заявление в ходе предварительного расследования суду ходатайства о 

прекращении уголовного дела или уголовного преследования с назначением судебного 

штрафа (с. 168, 172, 189); о возможности предусмотреть в качестве условия прекращения 

уголовного преследования с назначением судебного штрафа принесение публичных из-

винений обвиняемым (подозреваемым) потерпевшему (с. 133); об отнесении судебного 

штрафа к «лучшей» альтернативе уголовному преследованию, назначаемой даже при 

примирении обвиняемого (подозреваемого) с потерпевшим, если совокупность объек-

тивных и субъективных обстоятельств уголовного дела свидетельствует о том, что 

именно так уголовное судопроизводство достигнет своей цели (с. 82–83). 

Перечисленные выше и другие изменения и дополнения уголовно-процессуального 

законодательства, предлагаемые автором, представляют интерес для теории и практики 

уголовного процесса. 

Диссертация Соловьева А.Г. написана самостоятельно, обладает внутренним един-

ством, содержит новые научные результаты и положения, выдвинутые для публичной 

защиты, что свидетельствует о личном вкладе автора в науку уголовного процесса. Ав-

тореферат соответствует содержанию диссертации. Основные результаты исследова-

ния, положения, выносимые на защиту, в тексте диссертации доказаны и аргументиро-

ваны, прошли необходимую апробацию. Специальности 5.1.4. Уголовно-правовые науки 
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(юридические науки) диссертация соответствует. 

Давая положительную оценку диссертационному исследованию Соловьева А.Г., 

необходимо обратить внимание на некоторые положения, которые требуют дальнейшего 

обсуждения и уточнения: 

1. Диссертант полагает, что спор о том, можно ли применить ст. 76.2 УК РФ, если 

причинение вреда не охватывается объективной стороной преступления, является некон-

структивным. Отсутствие последствий в виде причиненного вреда само по себе не может 

лишить человека права на применение к нему судебного штрафа. По мнению автора, суть 

проблемы в том, что надлежит считать допустимым и достаточным возмещением ущерба 

и заглаживанием вреда. Факт преступной деятельности априори должен расцениваться 

как причиняющий потерпевшему моральный вред, соответственно, возмещение мораль-

ного вреда, наряду с возмещением имущественного ущерба или самостоятельно (при от-

сутствии указанного ущерба), должно быть обязательным условием для прекращения уго-

ловного дела или уголовного преследования с назначением судебного штрафа (с. 118). 

Предложение о самостоятельном значении причиненного потерпевшему морального 

вреда для принятия решения о судебном штрафе в случае отсутствия иного ущерба, при-

чиненного совершенным преступлением, нуждается в дополнительной аргументации. К 

сожалению, в диссертационной работе не использованы положения постановления Пле-

нума Верховного Суда Российской Федерации от 15.11.2022 г. № 33 «О практике приме-

нения судами норм о компенсации морального вреда». 

В определении Конституционного Суда РФ от 26.10.2017 г. № 2257-О «Об отказе в 

принятии к рассмотрению жалобы гражданки Гафитулиной Таисьи Ивановны на нару-

шение ее конституционных прав пунктом 1 статьи 1 Федерального закона от 3 июля 2016 

года № 323-ФЗ «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации по 

вопросам совершенствования оснований и порядка освобождения от уголовной ответ-

ственности» отмечается, что лицо, впервые совершившее преступление небольшой или 

средней тяжести, может быть освобождено судом от уголовной ответственности судом 

с назначением судебного штрафа в случае, если оно возместило ущерб или иным образом 

загладило причиненный преступлением вред. Законодатель вправе уполномочить суд в 

каждом конкретном случае решать, достаточны ли предпринятые виновным действия 

для того, чтобы расценить уменьшение общественной опасности содеянного как позво-

ляющее освободить его от уголовной ответственности. Поэтому отсутствие сведений об 

ущербе или ином вреде, причиненном преступлением, исключает возможность освобож-

дения от уголовной ответственности с применением судебного штрафа. 

2. Соловьев А.Г. отмечает, что возобновление уголовного преследования является 

характерной особенностью для судебного штрафа (с. 26). Он определен законодателем 

(ст. 104.1 УК РФ) как условный вид освобождения от уголовной ответственности, что в 

уголовно-процессуальном смысле означает необходимость регламентации процедуры 

возврата к привлечению лица к уголовной ответственности в случае неуплаты его в уста-

новленный срок. Такой порядок предусмотрен статьей 446.5 УПК РФ, однако ее поло-

жения не позволяют смягчить наказание в рамках особых производств, что нуждается, 

по мнению автора, в законодательной корректировке (с. 32–33, 191). Не возражая в целом 

против высказанной автором законодательной инициативы, обращаю внимание, что дис-

сертантом фактически оставлены без рассмотрения иные последствия неуплаты лицом 

судебного штрафа, связанные с проверкой информации о его реальной уплате, о судьбе 

вещественных доказательств, судебных издержках, применении мер процессуального 

принуждения. 

3. В положении 7, выносимом на защиту, в целях усиления прокурорского надзора 

за законностью отказа от уголовного преследования органами предварительного след-

ствия автор предлагает расширить участие прокурора в производстве за счет согласова-

ния с ним направляемого в суд ходатайства следователя, чем необходимо дополнить ст. 

25.1 и ч. 2 ст. 446.2 УПК РФ (с. 13, 172–174, 177, 196). Должен подчеркнуть, что не 
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разделяю этого мнения диссертанта. Неэффективность контроля со стороны руководи-

теля следственного органа за качественным направлением в суд ходатайства о назначе-

нии судебного штрафа может быть решена путем издания ведомственного нормативного 

правового акта. Нельзя произвольно изъять обязанность у руководителя следственного 

органа и передать прокурору. Это необходимо делать системно с передачей аналогичных 

и других полномочий, что противоречит возложению на руководителя следственного ор-

гана процессуального контроля за следователем. Следует также заметить, что прокурор 

имеет возможность высказать свое отношение о необоснованности ходатайства о судеб-

ном штрафе, поскольку оно рассматривается с его обязательным участием (ч. 4 ст. 446.2 

УПК РФ). 

4. Уже после того как диссертационная работа 9 декабря 2022 г. была размещена на 

сайте Санкт-Петербургского университета МВД России, было опубликовано постанов-

ление Пленума Верховного Суда Российской Федерации «О внесении изменений в не-

которые постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации по уголовным 

делам» от 15 декабря 2022 г. № 38. 

Внесенные им изменения касаются неоднозначно складывающейся практики взыс-

кания судебных издержек при прекращении уголовного дела и назначении судебного 

штрафа. Ранее законодателем было предусмотрено, что судебные издержки могут взыс-

киваться только с осужденных. В связи с изменениями, внесенными Федеральным зако-

ном от 30 апреля 2021 г. № 111-ФЗ в ч. 1 ст. 132 УПК РФ, появилась новая редакция 

Постановления-42. Судебные издержки могут взыскиваться и с назначением судебного 

штрафа, в том числе в случае, если образовались при пересмотре приговора или постанов-

ления, определения о прекращении уголовного дела в судах апелляционной или кассаци-

онной инстанций, а также при разрешении вопросов, связанных с исполнением таких ре-

шений. Изменена редакция и дополнены другие положения данного постановления. 

В обновленной редакции Постановления-21 при решении вопроса о судьбе веще-

ственных доказательств рекомендуется учитывать возможность последствий неуплаты 

судебного штрафа. Диссертанту в процессе публичной защиты необходимо учесть соот-

ветствующие изменения. 

5. Требует дальнейшего изучения предложение об установлении возможности при 

неуплате части штрафа взыскивать оставшуюся часть принудительно, не продолжая уго-

ловное преследование (с. 104); а также о допустимости внесения штрафа третьими ли-

цами при отсутствии у обвиняемого (подозреваемого) возможности сделать это самосто-

ятельно (с. 136–137). 

Вместе с тем указанные замечания преимущественно носят дискуссионный характер 

и не оказывают существенного влияния на общий вывод о положительной оценке работы. 

Изложенное позволяет сделать вывод о том, что диссертация, подготовленная Соло-

вьевым А.Г. на тему «Судебный штраф в российском уголовном судопроизводстве», яв-

ляется научно-квалификационной работой, в которой содержится решение задачи, име-

ющей существенное значение для развития науки уголовного процесса. Представленная 

диссертация соответствует критериям, установленным абз. 2 п. 9, п.п. 10, 11, 13, 14 По-

ложения о присуждении ученых степеней, утвержденного Постановлением Правитель-

ства РФ от 24 сентября 2013 г. № 842, а ее автор Соловьев Александр Георгиевич заслу-

живает присуждения ученой степени кандидата юридических наук по специальности 

5.1.4. Уголовно-правовые науки (юридические науки). 
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В течение 50 лет (что для Истории является весьма кратким сроком) в мире произо-

шла настоящая революция в сфере информационно-коммуникационных технологий. Как 

и всякая революция (а ее течение продолжается поныне) она, наряду с прогрессивными 

последствиями, принесла массу негативных, в том числе противоправных. Вкусивших 

ее плоды сотен миллионов людей ждала серьезная умственная деградация в виде неспо-

собности самостоятельного анализа происходящих вокруг событий и подлинного зомби-

рования, что хорошо видно на фоне происходящего на Украине, да и на всём европей-

ском континенте (имеется в виду русофобская истерия в западных странах). 

Напротив, наиболее изворотливая, хитроумная и лишенная нравственных сдержек 

часть населения пользуется широчайшими возможностями компьютерных технологий 

для бессовестного опустошения кошельков (прежде всего электронных) доверчивых 

граждан, подрыва государственных и нравственно-духовных уставов российской дер-

жавы. Эти процессы закономерно стали предметом пристального изучения ряда есте-

ственных и общественно-политических наук, включая криминологию и уголовное право. 

Однако автору настоящей диссертации удалось обеспечить должную научную но-

визну как за счет творческого переосмысления уже полученного теоретического и эмпи-

рического материала, так и выработки собственных оригинальных умозаключений и ре-

комендаций. Им создан весьма объемный научный труд, содержащий немало ценных с 

точки зрения методологии научного поиска, а также реализуемых в практике нормотвор-

чества и правоприменения, идей. 

Соискателем успешно решены большинство сформулированных им задач, прежде 

всего таких,  как формирование терминологической основы теории уголовно-правового 

обеспечения криминологической кибербезопасности; изучение закономерностей, тен-

денций и состояния преступности в сфере информационно-коммуникационных техноло-

гий, механизмов ее детерминации и личностных характеристик преступников; выявле-

ние виктимологических свойств потерпевших от преступлений в указанной сфере; кри-

минологическая оценка современных междисциплинарных связей и ресурсов в обеспе-

чении криминологической кибербезопасности; разработка предложений по дальней-

шему совершенствованию таковой. 

Привлекает то обстоятельство, что в качестве философско-мировоззренческой ос-

новы своего исследования автор избрал такие идеалы, как «социальная справедливость, 

ответственность перед обществом, обязанность отвечать за содеянное, неотвратимость 

наказания, равенство, а также необходимость сознательного выбора между реальным и 
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скрытым мирами, утрата идентичности, "Я-концепция", феномен "иномирие" и пр.» (с. 14). 

Исследование базируется на обширной нормативной и эмпирической базах. Послед-

няя, наряду с прочим, включает статданные и информационно-аналитические материалы 

Верховного Суда и МВД России за 1997–2022 гг., результаты изучения экспертно-ана-

литических отчетов российских и зарубежных компаний, деятельность которых связана 

с обеспечением функционирования и защиты объектов информационно-коммуникаци-

онной инфраструктуры (Лаборатория Касперского. Hewlett PacKard, Positive Technolo-

gies и др.), а также результаты проведенных лично диссертантом экспертных вопросов 

свыше 100 специалистов, среди которых 17 судей федеральных судов, рассматривавших 

уголовные дела о преступлениях, совершаемых в информационно-коммуникационной 

сети Интернет и 23 руководящих сотрудников подразделений негосударственных струк-

тур кибербезопасности (с. 18, 19 и далее по тексту). 

Научная новизна настоящего диссертационного исследования, о которой сказано 

выше, более конкретно выразилась в создании оригинальной научно-практической кон-

цепции криминологической безопасности, которая, в числе прочего, объединила обосно-

вание формирования и развития т. н. «цифрового щита» и предпосылок создания само-

стоятельного научного направления — криминологии кибербезопасности. В рамках кон-

цепции обоснован процесс цифровизации уголовного закона. 

Научная новизна рельефно проявляется в основных положениях, выносимых на за-

щиту, большинство из которых убедительно аргументированы и потому заслуживают 

поддержки или, по крайней мере, детального научного анализа и являются поводом для 

плодотворной научной дискуссии. 

Прежде всего это касается: 

̶ положения 3 об антикриминальном «правоохранительном использовании кибер-

технологий в обнаружении, фиксации, раскрытии и расследовании преступлений, от-

правлении правосудия, контроле и мониторинге поведения лиц – девиантов, и в целом, 

в предупреждении традиционной и киберпреступности» (с. 22); 

̶ положения 7 в части специального анализа фундаментальных просчетов, допу-

щенных государством в рамках уголовной политики, выразившихся в «неверной оценке 

правоприменителями перспектив преступности будущего», ведущей к тому, что «дале-

кое от государственных правовых гарантий обеспечение безопасности от многих кибер-

преступлений постепенно переходит в компетенцию негосударственных структур..., что 

выступает самостоятельным криминогенным источником развития инновационной пре-

ступности» (с. 25); 

̶ положения 13 в части указания на необходимость пересмотра образовательных 

стандартов, ориентирующих «коллективы, прежде всего высших учебных заведений, 

главным образом, экономического и юридического направлений» на уровень подготовки 

своих выпускников, который не отвечает «современным информационно-технологиче-

ским потребностям в высококвалифицированных специалистах, способных обеспечи-

вать безопасность в киберпространстве» (с. 29). 

Из сказанного выше вытекает весьма высокая теоретическая и практическая значи-

мость полученных диссертантом результатов. 

В подтверждения этой констатации укажем на ряд конкретных достоинств анализи-

руемого исследования. 

Автор метко и методологически верно определяет (вслед за писателем У. Гибсоном) 

киберпространство как «всеобщую галлюцинацию» (с. 105), а в таком состоянии, как 

хорошо известно из судебной психиатрии, люди причиняют вред как самим себе, так и 

другим, причем глобальные информационные сети позволяют делать это в отношении 

неопределенного круга лиц и на любом расстоянии. 

Далее он справедливо указывает на необычайную распространенность травли (т.н. 

«буллинга») среди российских подростков: «по данным ЮНЕСКО, в России примерно 

27% школьников становятся жертвами травли. У Всемирной организации здраво-
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охранения похожие цифры: среди 11-летних детей 23% девочек и 27% мальчиков при-

знались, что подвергались унижениям со стороны сверстников» (с. 154). С возрастом эта 

травля приобретает ярко выраженный уголовно-противоправный характер, как со сто-

роны несовершеннолетних, так и взрослых (прежде всего педагогов и школьных адми-

нистраторов, хорошо знающих об этих фактах, но покрывающих все более наглеющих 

истязателей). В качестве же ответной реакции неизбежны факты массового расстрела 

школьников и педагогов со стороны учащихся и выпускников учебных заведений. 

Уголовная же статистика (скажем, новейшая – за январь–декабрь 2022 г.) игнорирует 

эти злокачественные процессы и по-прежнему констатирует неуклонное и резкое сни-

жение преступности несовершеннолетних (сразу на (9,7% по числу выявленных пре-

ступников). Такая политика чревата «неожиданными» всплесками общественно опасной 

активности подростков и молодежи, которым зачастую предшествует целенаправленная 

организация этих бунтов через социальные сети. 

Автор справедливо указывает также на недопустимо высокий уровень латентности 

преступлений, совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных 

технологий или в сфере компьютерной информации (с. 160, 161, 172, 216). О недосто-

верности статданных убедительно свидетельствуют просто ошеломляющие сведения о 

количестве кибератак на российских интернет-пользователей – еще в 2010 году их было 

зафиксировано 80 053 584 случая (с. 168). Таким образом, уголовно-процессуальной 

оценке удостаивается лишь микроскопическая доля совершаемых в интернет-простран-

стве общественно опасных деяний. 

Пристального внимания со стороны властных структур заслуживает предложение 

диссертанта о создании в отношении каждого лица, склонного к устойчивому антиоб-

щественному поведению, цифровой диагностической карты (ЦДК) с четким указанием 

ресурсов ее наполнения (с. 262, 263). 

Соискатель убедительно возражает против укоренившейся в законотворческой прак-

тике т.н. «клонирования» ряда составов преступлений, прежде всего часто применяемых 

в следственной и судебной деятельности (с. 363, 364). Такое тиражирование сходных 

норм отнюдь не способствует повышению эффективности правоохранительной деятель-

ности, а также порождает бесконечные, порой схоластические, споры среди теоретиков-

доктринеров, чьи рекомендации до практиков зачастую попросту не доходят, либо игно-

рируются ими. 

Диссертация обладает и иными достоинствами, которые, смеем надеяться, будут от-

мечены другими оппонентами и рецензентами. 

Ее положения и содержащиеся в них выводы и рекомендации в достаточной мере 

апробированы на представительных научно-практических конференциях, в многочис-

ленных и объемных публикациях (с. 46–49 автореферата) и уже внедрены в научно-пе-

дагогический процесс (с. 31, 32). 

Диссертация и ее автореферат написаны хорошим (хотя, порой, и несколько наро-

чито усложненным) литературным языком и аккуратно оформлены. Последний дает 

адекватное представление о содержании, выводах и рекомендациях основного труда. 

Вместе с тем, настоящая работа не свободна от некоторых недостаточно обоснован-

ных, спорных положений и иных несовершенств. Укажем на основные из них. 

1. В положении, вынесенном на защиту в самом начале (и это отнюдь не случайно), 

соискатель требует «изменения общесоциальной парадигмы предупреждения преступ-

лений, в рамках которой традиционно позитивная общепредупредительная правовая и 

морально-этическая направленность деятельности государства и институтов граждан-

ского общества должны быть сориентированы на создание в обществе ментальности 

нового порядка, в котором каждый дееспособный индивид будет стремиться к правопо-

слушному поведению, сознавая, что любой его социально вредный, а тем более обще-

ственно опасный, противоправный поступок неотвратимо фиксируется и юридически 

оценивается инновационными информационно-технологическими средствами монито-
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ринга и контроля» (с. 21). 

Даже если попытаться абстрагироваться от морально-этической стороны этого по-

истине революционного переустройства российской жизнедеятельности и создания все-

общего и полного полицейского контроля за гражданами в духе известного романа Дж. 

Оруэлла «1984», то возникает закономерный вопрос, осуществима ли такая тотальная 

слежка технически, а самое главное кто и по каким основаниям будет программировать 

соответствующие приборы наблюдения и контроля, а главное, кто будет выносить окон-

чательное решение о судьбе правонарушителя. Уповать при этом на некие «электронные 

весы правосудия» (по идее проф. Х. Аликперова, которую разделяет диссертант) по 

меньшей мере наивно. Правящие классы (их ныне стыдливо именуют «элитой») никогда 

не упустят из своих рук карающий меч правосудия, как бы это не микшировалось рас-

суждениями о беспристрастности судейской власти, ибо, как показывает дальняя и ближ-

няя история России и зарубежных стран, для них это «смерти подобно», причем в бук-

вальном, а не переносном смысле. 

2. В столь объемном труде его автор ни словом не обмолвился о специальной воен-

ной операции, которая к моменту завершения исследования уже развернулась полным 

ходом. 

Между тем развиваемая в диссертации идея «киберфизической безопасности по-

средством комбинированного цифрового комплекса, состоящего из беспилотного лета-

тельного аппарата (БЛЛА) – дрона, несущего на себе программно-аппаратное оборудо-

вание, когда возможно использовать такого рода устройство благодаря встроенной про-

грамме УПФ (уголовно-правового фильтра – С.М.) не просто для выявления правонару-

шения, но и в соответствии с программным алгоритмом, … заданным ему … правопри-

менителем, на обнаружение, преследование и задержание преступников, нахождения 

жертв криминальных посягательств и пр.» (с. 182) вполне применима для реализации в 

ходе боевых действий, а равно в ближнем и дальнем тылу противника, поскольку хорошо 

известно какое множество преступлений совершают члены вооруженных пронацистских 

формирований на Украине. Сотрудники Следственного комитета РФ уже возбудили 

сотни уголовных дел на этот счет. Однако сбор улик и задержание преступников зача-

стую чрезвычайно затруднен и опасен для жизни следователей и оперработников. Пере-

ложить же этот риск, насколько это возможно, на роботов будет вполне уместно. 

Помимо этого, России постоянно приходится отбивать (и, увы, не всегда успешно) 

кибератаки на ее военную и гражданскую инфраструктуру и противостоять мощному 

потоку русофобской пропаганды, направленной на дискредитацию руководства страны, 

ее Вооруженных сил, искажение ее древней и новой истории. В отражении этой инфор-

мационной агрессии идеи автора могли бы сыграть важную профилактическую роль. 

3. По тексту диссертации отчетливо видно, что ее автор старается быть объективным 

и не доверять расхожим, но не всегда достоверным суждениям о современной уголовной 

политике. Однако это удается ему не всегда. 

Так, вслед за некоторыми либерально ангажированными правоведами и криминоло-

гами, он утверждает, что «Уголовный кодекс РФ, имеющий в своем составе... чрезмерно 

высокие планки наказаний, … этим провоцирует судей на назначение максимально воз-

можного срока» (с. 176). 

На самом же деле, российские суды проводят неоправданно мягкую линию в отно-

шении опасных и особо опасных преступников (прежде всего экономических хищников 

и сверхкрупных коррупционеров), чем в немалой степени раздражают широкие слои за-

конопослушного населения. И уголовный законодатель отнюдь не препятствует этому 

«милосердию» за чужой счет. Скажем, хищение на десятки, сотни и даже миллиарды 

долларов по нашему закону не может быть наказано строже 10 (!) лет лишения свободы. 

На этом фоне резко выделяется жесткая уголовная репрессия в ряде зарубежных 

стран, прежде всего в США и Китае, о чем автор не может не знать, но умалчивает. Даже 

европейская юстиция, с коей и берет до сих пор пример постсоветская Россия, дает 
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впечатляющие примеры своей репрессивности. Так, 7 февраля 2013 г. телеканал Sky 

News в прямой трансляции из зала суда сообщил, что лондонский суд приговорил экс-

офицера полиции Дэвида Кэррика к 36 (!) пожизненным срокам лишения свободы за 24 

случая изнасилования. Чтобы вновь оказаться на свободе, Кэррику придется отбыть за 

решеткой 39 лет и 329 дней. Спрашивается, найдется ли в России хоть один судья, спо-

собный вынести подобный приговор? Даже если найдется, то ему не даст это сделать 

Уголовный кодекс РФ. Максимальный срок лишения свободы подобного преступника 

вряд ли превысит 12–15 лет с возможностью гораздо более быстрого досрочного осво-

бождения. 

Столь же скептически мы относимся и к воспроизведенному в диссертации заявле-

нию бывшего главы Google Эрика Шмидта, в соответствии с которым «от начала циви-

лизации и до 2003 года было создано около 5 Экзобайт (5 млрд ГБ) информации. Теперь 

человечество создает столько данных всего за 2 дня» (с. 254). 

В своем большинстве эти гигантские величины свидетельствуют лишь о катастро-

фическом разбухании информационного мусора, который отнюдь не способствует, а 

лишь мешает эффективному решению насущных проблем, стоящих перед человече-

ством. За прошедшие без малого четверть нынешнего века оно беспомощно топчется в 

продвижении амбициозных экономических, продовольственных, транспортных, эколо-

гических программ, освоении космического пространства. Полная несостоятельность 

мировой медицины проявилась в период пандемии COVID-19, лечении сердечно-сосу-

дистых, онкологических и иных широко распространяемых заболеваний. 

Хорошо ощущается бесплодность этих гигантских объемов информации в среднем 

и высшем (в том числе юридическом) образовании. Большинство современных уча-

щихся и студентов не обладают элементарными познаниями в сфере истории, географии, 

литературы, искусства, да и той же информатики (кроме лихорадочного «общения» с 

мобильником и компьютером ради пустого времяпрепровождения). 

4. Соискатель уделяет весьма большое внимание международно-правовому обеспе-

чению кибербезопасности и сотрудничеству с зарубежными странами, прежде всего вхо-

дящими в ЕС в сфере информационно-коммуникационных технологий (с. 266–274). При 

этом совершенно не учитывается кардинальное изменение отношений не только с США, 

другими странами-членами НАТО, но и с их сателлитами на других континентах (Япо-

ния, Австралия, Новая Зеландия и др.) после начала СВО. 

Так, 25 января 2022 г. Совет Европы приостановил членство России в этой органи-

зации. 15 марта наша страна начала процесс выхода из нее. Однако уже на следующий 

день Кабинет министров ЕС принял решение о немедленном исключении России. 17 ян-

варя 2023 г. Президент РФ внес в Госдуму законопроект о прекращении действия меж-

дународных договоров между Россией и Советом Европы с денонсацией ранее подпи-

санной Конвенции о защите прав человека и основных свобод от 4 ноября 1950 г. 

Однако разрывом конвенциональных отношений с Европой дело отнюдь не ограни-

чивается. Не обладающие должной правосубъектностью, европейские страны под давле-

нием США развернули против нашей страны настоящую информационную войну, в ходе 

которой подстрекают изрядной численностью «пятую колонну» внутри страны вкупе с 

бежавшими из нее оппозиционерами привести Россию к военному поражению, созданию 

хаоса по лекалам «цветных» революций и расчленению на множество марионеточных 

квазигосударственных образований, глубоко враждебных друг к другу. Одновременно 

идет перманентное информационное удушение России, отключение её от критически 

важных киберресурсов в вышеобозначенных целях. 

Все это не может не сказываться на осложнении криминологической обстановки с 

стране, обострении прежних угроз ее суверенитету, экономической и финансовой устой-

чивости и создает новые вызовы, которые, по нашему убеждению, должны быть в центре 

внимания отечественных криминологов и правоведов. 

5. Как уже отмечалось в начале отзыва, анализируемое исследование базируется на 
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солидной правовой базе. Однако в ней имеются некоторые пробелы. 

Как и многие другие авторы кандидатских и докторских диссертаций, монографий, 

учебников и научных статей, автор игнорирует официально принятую транскрипцию ну-

мерации вновь вводимых в УК и УПК РФ статей и их частей в виде степени числа (см. 

с. 144–147, 150–152, 158, 167, 250, 363 и др.). Формально-юридически (а для правоведа 

это отнюдь не пустячный момент) получается, что диссертант оперирует нормами, кото-

рые отсутствуют в действующим Уголовном и Уголовно-процессуальном кодексах! 

Обычно этот юридико-технический брак объясняют тем, что на компьютере якобы 

невозможно воспроизвести упомянутую транскрипцию и ссылаются на широко исполь-

зуемые учеными, педагогами и практиками системы «Кодекс» и «Гарант». На самом же 

деле это не соответствует действительности, а лишь указывает на издержки безудержной 

«цифровизации» законодательных и иных нормативных источников, о которой много 

говорится в анализируемом тексте. 

Далее на стр. 199 диссертант обращается к УК Республики Казахстан 1998 г., в ко-

тором он насчитал не менее 29-и норм, связанных с ИТК-сферой.  При этом автор не 

оговаривает тот факт, что данный кодекс уже давно утратил силу. В то же время он ис-

пользует действующий УПК Казахстана от 4 июля 2014 г. (с. 332, 437). 

По непонятной причине в списке использованных источников не нашлось места дей-

ствующим УК и УПК РФ, хотя автор счел необходимым поместить в него Уголовный 

кодекс РСФСР 1960 г. (с. 429). Другие федеральные законы даются без указания на ис-

точник опубликования и без сведений о внесенных в них изменениях и дополнениях. Это 

тоже наглядно показывает, что само по себе обладание доступом к информационно-спра-

вочным ресурсам отнюдь не гарантирует должного юридико-технического качества 

научного текста. 

Как видно из содержания каждого из отмеченных недостатков в отдельности и их 

совокупности, они не могут существенно снизить научно-теоретическую и практиче-

скую ценность настоящего исследования и не препятствуют выводу о том, что диссерта-

ция на тему «Формирование и развитие системы криминологической безопасности в 

сфере информационно-коммуникационных технологий» является самостоятельно вы-

полненным монографическим исследованием, которое можно считать научно-квалифи-

кационной работой, в которой разработаны теоретические положения, совокупность ко-

торых является серьезным научным достижением, имеющим важное практическое зна-

чение для обеспечения криминологической безопасности в информационно-коммуника-

ционной сфере и тем самым соответствующее требованиям пункт 9–14 Положения о 

присуждении ученых степеней, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 

24.09. 2013 г. № 842 в редакции от 26. 01. 2023 г., а ее автор – автор Джафарли Вугар 

Фуад оглы заслуживает присуждения искомой ученой степени доктора юридических 

наук по специальности 5.1.4 Уголовно-правовые наук (юридические науки). 
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о диссертации Карпушкина Артема Вячеславовича  

«Уголовно-правовая оценка причинения вреда при задержании лица,  

совершившего преступление, по отечественному и зарубежному уголовному  

законодательству», представленной на соискание ученой степени  

кандидата юридических наук по специальности 5.1.4 – Уголовно-правовые науки 

(юридические науки) 

 

REVIEW 

 

of the dissertation by Artem Karpushkin "Legal Assessment of Harm Caused  

at Offender’s Detention in accordance with Russian and International Law"  

for PhD in Law, specialty 5.1.4 Criminal Law Sciences (legal sciences)) 

 

Изучение диссертации и автореферата Карпушкина Артема Вячеславовича на тему: 

«Уголовно-правовая оценка причинения вреда при задержании лица, совершившего пре-

ступление, по отечественному и зарубежному уголовному законодательству» позволяет 

говорить о ее актуальности и теоретической значимости. 

Действительно, противодействие преступности осуществляется не только в след-

ственных кабинетах и судейских залах. Первичный этап раскрытия и расследования пре-

ступления связан с определением лица, его совершившего, и нередко с его физическим 

задержанием после совершения преступления. Тем не менее, следует согласиться с ав-

тором о том, что количество не раскрытых преступлений вовсе не уменьшается, в том 

числе и потому, что лица, совершившие преступление, скрываются с места его соверше-

ния, так как не все меры, необходимые для их физического задержания, предпринима-

лись сотрудниками полиции. В этой части автор приводит убедительные статистические 

данные о находящихся в розыске преступниках, что, несомненно, ведет не только к уве-

личению рецидивной преступности, но и провоцирует безнаказанность, а также побуж-

дает преступников к совершению новых, даже более опасных преступлений. 

Актуальность, по мнению автора, состоит и в том, что при уголовно-правовой 

оценке причинения вреда лицу, совершившему преступление и пытающемуся скрыться, 

зачастую допускаются ошибочные решения о неправомерности действий задерживаю-

щего или даже превышении им мер, необходимых для задержания, что влечет за собой 

уголовную ответственность, причем вовсе не по привилегированным составам преступ-

лений, а по общим статьям о преступлениях против личности. Следует поддержать вы-

вод о том, что в большей степени это касается сотрудников правоохранительных орга-

нов, которые осуществляют физическое задержание преступников в целях их доставле-

ния в органы правопорядка. При этом, нельзя не отметить, что в случаях ошибочной ква-

лификации, сотрудников полиции ждет более строгая ответственность, она, чаще всего, 

наступает по ст. 286 УК РФ. 

Исследование зарубежного законодательного и правоприменительного опыта в рас-

сматриваемой сфере также подчеркивает актуальность работы, т.к. при совершенствова-

нии отечественного уголовного закона и практики его применения может быть исполь-

зован зарубежный опыт. 

Необходимо отметить четкость и точность в изложении содержания объекта, пред-

мета, цели и задач диссертационного исследования. Это позволило определить верно 

структуру работы, ее основные разделы и главы (с. 8, 9). 

Несомненна и научная новизна диссертации, которая определяется кругом 
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рассматриваемых в ней проблем, а также содержанием сформулированных автором 

предложений и выводов. На достаточном уровне новизна раскрывается в положениях, 

выносимых на защиту, в том числе и в содержании предложений delegeferenda, связан-

ных с разработкой и обоснованием оптимальной законодательной конструкции ст.ст. 38, 

108 и 114 УК РФ и иных нормативных правовых актов, ведомственного законодатель-

ства, регламентирующего правила и порядок применения физической силы, специаль-

ных средств и огнестрельного оружия (с. 12–18). 

Обоснованность и достоверность научных результатов, выводов и предложений ос-

новываются на ведущих положениях теории уголовного права в сочетании с достижени-

ями научной мысли в области исследования проблем, связанных с уголовно-правовой 

оценкой причинения вреда при задержании лица, совершившего преступление, а также 

и зарубежным правоприменительным и законодательным опытом. При этом необходимо 

отметить большой объем проведенных социологических исследований, включающих 

статистические данные о состоянии преступности и судимости за период с 2017 по     

2021 г., результаты опросов 230 респондентов, изучения более 90 материалов судебной 

практики (с. 10, 11). 

Результаты диссертационного исследования обладают достаточной теоретической и 

прикладной значимостью. Они дополняют и развивают теорию уголовного права поло-

жениями о более эффективной правовой оценке причинения вреда при обстоятельствах, 

исключающих преступность в целом, и при задержании лица, совершившего деяние, со-

держащее признаки преступление, в частности. Проведенное соискателем исследование 

зарубежного законодательства позволило сделать вывод о полезности и высокой значи-

мости сравнительного анализа норм УК РФ и законодательства зарубежных стран об 

особенностях уголовно-правовой оценки причинения вреда лицу, совершившему дея-

ние, содержащего признаки преступления, и пытающемуся скрыться, при его задержа-

нии, который основан на нормах международного права с учетом национальных особен-

ностей и важен для выбора более точного осуществления сотрудниками полиции дей-

ствий по задержанию преступника и доставлению его в органы власти. 

Сформулированные автором в результате диссертационного исследования выводы 

по совершенствованию законодательства в части конкретизации обстоятельств, характе-

ризующих обстановку задержания, а также декриминализации причинения средней тя-

жести вреда здоровью при превышении мер, необходимых для задержания, могут высту-

пать в качестве основы для дальнейшего научного исследования, а также могут быть ис-

пользованы в деятельности законодательных и правоприменительных органов, для про-

ведения углубленных сравнительно-правовых исследований уголовного законодатель-

ства зарубежных стран. 

Из автореферата и диссертация следует, что результаты диссертационного исследо-

вания А.В. Карпушкина прошли необходимую апробацию: были опубликованы в шести 

научных статьях, в том числе в трех статьях в изданиях, входящих в перечень ВАК при 

Министерстве науки и высшего образования Российской Федерации, использовались 

при обсуждении работы на заседаниях кафедры уголовного права Московского универ-

ситета МВД России имени В.Я. Кикотя и при выступлениях на конференциях и круглых 

столах. Имеются данные о внедрении результатов исследования в образовательный про-

цесс Московского университета МВД России имени В.Я. Кикотя по учебной дисциплине 

«Уголовное право» и практическую деятельность правоприменительных органов. 

Диссертационное исследование изложено логично, в соответствии с намеченным 

планом и включает три главы, объединяющие восемь параграфов, заключение, список 

литературы и приложения. 

Первая глава исследования посвящена рассмотрению истории развития законода-

тельства о причинении вреда при задержании лица, исследованию зарубежного законо-

дательства о причинении вреда при задержании преступника, анализу социальной обу-

словленности закрепления в УК РФ исследуемых соискателем норм (с. 22–39). Во 
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втором параграфе соискатель подробно проанализировал зарубежное уголовное законо-

дательство о причинении вреда при задержании лица, совершившего преступление, ряда 

стран с различными правовыми системами (с. 39–68). В третьем параграфе проведенное 

исследование позволило автору сформулировать вывод о социальной обусловленности 

включения в институт обстоятельств, исключающих преступность деяния, ст. 38 УК РФ, 

и установления уголовной ответственности за причинение смерти и тяжкого вреда здо-

ровью, совершенных при превышении мер, необходимых для задержания (с. 68–78). В 

этой части, несмотря на полную поддержку указанного предложения, на наш взгляд, тре-

буются дополнительные аргументы для обоснования предложения об исключении из УК 

нормы об ответственности за причинение средней тяжести вреда здоровью при превы-

шении мер, необходимых для задержания. 

Во второй главе автором исследованы особенности уголовно-правовой оценки при-

чинения вреда задерживаемому, совершившему преступление и пытающемуся скрыться 

после его совершения. Автор убедительно отмечает критерии правомерности причине-

ния вреда при задержании преступника, а также признаки превышения мер, необходи-

мых для задержания (с. 78–116), делает вывод о необходимости совершенствования уго-

ловного и уголовно-процессуального законов и практики их применения (с. 107–108, 

113–116). Весьма интересен сравнительно-правовой анализ ч. 2 ст. 108 УК РФ и аналогов 

в зарубежном уголовном законодательстве (с. 117–153), который позволил сформулиро-

вать предложения, уточняющие название и диспозицию ст. 108 УК РФ, а также форму 

вины в анализируемом составе преступления. Заслуживает внимания вывод о необходи-

мости декриминализации причинения средней тяжести вреда здоровью, совершенного 

при превышении мер, необходимых для задержания лица, совершившего преступление. 

К числу преимуществ работы следует отнести насыщенность всей работы в целом и 

второй главы, в частности, данными судебной и правоприменительной практики не 

только Российской Федерации, но и зарубежных стран, что позволяет наиболее точно и 

подробно проиллюстрировать занимаемую автором позицию, выделить отдельные не-

точности, имевшие место в судебной практике. 

Третья глава посвящена исследованию особенностей уголовно-правовой оценки 

причинения вреда сотрудниками полиции при реализации правомочий по задержанию 

лица, совершившего преступление. Уделено внимание и анализу ведомственного зако-

нодательства Российской Федерации и зарубежных стран, регламентирующего приме-

нение физической силы, специальных средств и огнестрельного оружия сотрудниками 

полиции при задержании лица, совершившего преступление (с. 181–212), где автор убе-

дительно демонстрирует обнаруженные неточности в корреспондирующих отраслях 

права, которые, как вполне обоснованно отмечает автор, отчасти ограничивают сотруд-

ников правоохранительных органов, и в первую очередь полиции, в реализации предо-

ставленного им статьей 38 УК РФ права (с. 188, 193–194). 

Нуждается в поддержке предложение автора о дополнении перечня специальных 

средств представителей правоохранительных органов оружием, не способным причи-

нить задерживаемому тяжелые ранения или смерть (с. 203–211). Соискателем подробно 

рассмотрены отдельные аспекты, связанные с уголовно-правовой оценкой действий 

представителей власти в обстановке задержания преступника, в том числе и обусловлен-

ные причинением вреда уже задержанному и доставленному в органы власти лицу           

(с. 212–232). В рамках данного параграфа отдельно выделяется авторская позиция, под-

крепляемая зарубежными примерами, о необходимости повышенной ответственности 

сотрудников правоохранительных органов в силу наличия у них властных полномочий, 

способствующих успешному задержанию без причинения чрезмерного вреда здоровью 

преступника. Тем не менее, отдельные выводы, на наш взгляд, нуждаются в дополни-

тельной аргументации. 

Работу отличает глубина и тщательность исследования рассматриваемых вопросов, 

последовательная и убедительная аргументация соискателем собственных выводов. 
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Практически каждый вывод, следующий из текста параграфа, подкрепляется успешным 

зарубежным правотворческим или правоприменительным опытом, что, несомненно, 

обуславливает соответствие содержания работы ее наименованию. Диссертант демон-

стрирует умение корректно вести научную дискуссию, доказывать собственную точку 

зрения, умение анализировать и обобщать нормативные и доктринальные источники, эм-

пирический материал. 

Диссертационная работа выполнена на достаточно высоком теоретическом и мето-

дологическом уровне, содержит немало предложений по совершенствованию уголов-

ного, процессуального и ведомственного законодательства, при этом большинство из 

них может быть положительно воспринято законодателем. 

Стиль и оформление диссертации соответствует предъявляемым требованиям. Изу-

чение диссертации позволяет сделать вывод о самостоятельном характере работы, пред-

ставляющей личный вклад автора в развитие теории уголовного права. 

Автореферат и научные статьи, опубликованные А.В. Карпушкиным, отражают ос-

новное содержание диссертации. В целом, представленный материал позволяет судить о 

нем как о научной работе, посвященной актуальной теоретической и практической про-

блеме. 

Вместе с тем, не умаляя общий положительный вывод о проведенном А.В. Карпуш-

киным исследовании, необходимо отметить ряд замечаний и моментов, носящих дискус-

сионный характер: 

1. Вывод о социальной обусловленности указанных в работе статей УК РФ в боль-

шей степени соотносимо с понятием криминализации. Хотелось бы услышать мнение 

автора о соотношении данных понятий и критериях криминализации деяний, характери-

зующих причинение вреда при превышении мер, необходимых для задержания лица, со-

вершившего преступление, в процессе его задержания. 

2. Вывод соискателя в положении 9, выносимом на защиту, требует, на наш взгляд, 

более убедительных аргументов для обоснования необходимости пополнения перечня 

специальных средств отдельных правоохранительных органов травматическим ору-

жием, которое позволит причинять наименьший вред задерживаемому. 

3. Дискуссионным представляется и предлагаемый автором в положении 11, выно-

симом на защиту, п. 28.1 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федера-

ции, содержащий правило квалификации действий сотрудников правоохранительных 

органов, причинивших вред лицу, совершившему деяние, содержащее признаки пре-

ступления, уже после того, как оно будет задержано, передано или доставлено в органы 

власти по ч. 3 ст. 286 УК РФ. Такое предложение требует более четкой аргументации. 

4. Категорическое несогласие вызывает предложение автора о квалификации дей-

ствий сотрудников правоохранительных органов, выразившихся в превышении мер, не-

обходимых для задержания лица, совершившего преступление по совокупности пре-

ступлений (положение № 5, выносимое на защиту), предусмотренных ч. 2 ст.ст. 108 или 

114 УК РФ и ч. 3 ст. 286 УК РФ, так как это, по нашему мнению, противоречит принципу 

законности и справедливости, при этом сотрудники оказываются в заведомо худшем по-

ложении, по сравнению с обычными гражданами, действия которых будут квалифици-

роваться лишь по ст. ст. 108 или 114 УК РФ. 

5. Представляется не вполне логичным и обоснованным уточнение названия статьи 

108 УК РФ и ее диспозиции, где вместо термина «убийство» предлагается использовать 

термин «причинение смерти». При таком подходе криминализируется причинение 

смерти по неосторожности при превышении мер, необходимых для задержания. Это су-

щественно ограничит возможности задерживающего по причинению вреда, размер 

(объем) которого в скоротечных ситуациях задержания и без того сложно предугадать. 

Высказанные замечания носят частный, дискуссионный характер, не касаются кон-

цептуальных, базовых положений диссертации А.В. Карпушкина и никоим образом не 

снижают значимости проделанной работы и её общей высокой оценки. 
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На основании изучения диссертации, автореферата и научных трудов соискателя 

можно заключить, что диссертационное исследование Карпушкина Артема Вячеславо-

вича написано автором самостоятельно, обладает внутренним единством, содержит но-

вые научные результаты и положения, выдвигаемые для публичной защиты, свидетель-

ствует о личном вкладе автора диссертации в науку; работа не содержит некорректных 

заимствований и является научно-квалификационной работой, в которой содержится ре-

шение научной задачи, имеющей значение для развития науки уголовного права и прак-

тики его применения. 

Диссертация и автореферат в полной мере отвечают требованиям, установленным ч. 

2 п. 9, п.п. 10–11, 13–14 Положения о присуждении ученых степеней, утвержденного 

постановлением Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. № 842, а 

ее автор – Артем Вячеславович Карпушкин – заслуживает присуждения ему ученой сте-

пени кандидата юридических наук по специальности 5.1.4. Уголовно-правовые науки 

(юридические науки). 
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21 января 2020 г. исполнилось 100 лет 

со дня рождения выдающегося отечествен-

ного правоведа Олимпиада Соломоновича 

Иоффе. Он родился в городе Синельни-

ково Днепропетровской области Украин-

ской ССР. В школе Липа (так его звали 

дома, друзья, однокашники) очень хорошо 

учился, занимался музыкой, проявляя спо-

собности к математике, физике, иностран-

ным языкам; окончил школу с золотой ме-

далью. После окончания школы приехал в 

Ленинград поступать на математико-ме-

mailto:Lebedev_konst@inbox.ru
https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3aLebedev_konst@inbox.ru
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ханический факультет Ленинградского го-

сударственного университета. В общежи-

тии, куда поселяли абитуриентов, он ока-

зался в одной комнате с юношами, прие-

хавшими поступать в Юридический инсти-

тут. После разговоров с ними юриспруден-

ция показалась ему чрезвычайно интерес-

ной, захватывающей. В результате вместо 

матмеха он подал документы в Ленинград-

ский государственный юридический ин-

ститут им. М.И. Калинина, куда его при-

няли без экзаменов как золотого медалиста 

[1, с. 645-646]. Сначала Институт носил 

имя Крыленко, затем стал называться 

«имени М. И. Калинина». 

Будучи студентом О.С. Иоффе сразу 

увлекся общей теорией государства и 

права, а со второго курса стал заниматься 

всерьез и надолго (навсегда) гражданским 

правом. Он рассказывал, что в граждан-

ском праве для него все было интересно: 

классификация сделок и договоров, обяза-

тельства с их широким диапазоном право-

вых форм, осуществление гражданских 

прав и способы их защиты. Очевидно, что 

юноша с большими математическими спо-

собностями увидел в многообразии и эла-

стичности гражданско-правовых институ-

тов проявление определенных логических 

закономерностей, своеобразных математи-

ческих конструкций, возможностей для 

моделирования и систематизации. Позднее 

все это получило отражение в его трудах 

по теории государства и права и теории 

гражданского права, которые стали досто-

янием не только отечественной, но и миро-

вой юриспруденции.  

Выдающийся студент имел все шансы 

поступить в аспирантуру, но началась 

война, и Олимпиад был призван в армию. 

Такие специалисты, как он, свободно вла-

деющий немецким языком, были очень 

нужны. После краткосрочных курсов ему 

было присвоено офицерское звание лейте-

нанта, и он был отправлен на фронт; про-

шел всю войну, перенес тяжелую конту-

зию от взрыва немецкого снаряда, воевал 

на Карельском фронте, был переводчиком, 

награжден орденами и медалями; после 

окончания войны вышел в отставку в зва-

нии капитана. Во время Войны родители 

О.С. Иоффе и многие его родственники 

погибли.  

Вернувшись в Ленинград, он сдал гос-

экзамены, получил диплом о высшем юри-

дическом образовании и поступил в аспи-

рантуру Ленинградского юридического 

института им. М. И. Калинина. В 1954 г. 

этот институт был присоединен к восста-

новленному в 1944 г. юридическому фа-

культету Ленгосуниверситета. 

Кафедру гражданского права Универ-

ситета возглавлял тогда профессор (позд-

нее – академик, действительный член АН 

СССР) Анатолий Васильевич Венедиктов; 

на кафедре работали крупные советские 

цивилисты Борис Борисович Черепахин, 

Самуил Исаакович Аскназий, Николай Аб-

рамович Райгородский, Лев Израилевич 

Картужанский, Надежда Вениаминовна 

Рабинович, Яков Миронович Магазинер, 

Борис Сергеевич Мартынов [1, с. 646-673]. 

Научным руководителем Олимпиада Со-

ломоновича был назначен профессор 

С.И. Аскназий, известный своими рабо-

тами по хозяйственному праву и по теории 

гражданского права. Некоторое время 

С.И. Аскназий был заведующим кафедрой 

гражданского права Ленинградского юри-

дического института им. М.И. Калинина; 

скончался Самуил Исаакович  в 1952 г. Его 

докторская диссертация переиздана в 

2008 г. [2, с. 41-853]; основные работы 

С.И. Аскназия и очерки о нем самом даны 

ниже в списке литературы [3;4]. 

В своих воспоминаниях об О.С. Иоффе 

академик Юрий (Георгий) Кириллович 

Толстой пишет о его учителях: «Его учите-

лями были С.И. Аскназий и Я.М. Мага-

зинер, оба крупные ученые, по достоин-

ству еще не оцененные» [5, c. 223]. Про-

фессор Яков Миронович Магазинер (1882-

1961) был специалистом по гражданскому 

и морскому праву, а также по общей тео-

рии права [6, с. 8-14].   

Преподавателей тогда не хватало, и 

вскоре Олимпиад Соломонович был при-

нят в штат Университета, ему было пору-

чено чтение лекций по всему курсу граж-

данского права и по римскому праву. Ока-

залось, что помимо математических и му-

зыкальных способностей, у него были не-

дюжинные ораторские способности, нас-

тоящий лекторский талант. Он читал 
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лекции не по бумажному тексту, а по па-

мяти, как бы экспромтом. На самом деле, 

это был не экспромт, а результат тщатель-

ной подготовки, на что он не жалел вре-

мени и сил. О его лекциях вспоминают его 

тогдашние студенты. Один из ведущих со-

временных цивилистов – профессор, док-

тор юридических наук А.Л. Маковский, 

который был студентом юридического фа-

культета Ленгосуниверситета в послевоен-

ные годы, с восторгом отзывается о лек-

циях О.С. Иоффе. Он вспоминает: «…Как 

ни к кому другому, к О. С. применимо ста-

рое русское выражение «говорит, как по 

писаному» в его исконном похвально-вос-

торженном значении. Устная речь О. С. 

имеет столь же совершенную форму, ка-

кую обычно удается достичь лишь на 

письме. Она лишена красивых метафор и 

броских сравнений, О. С. не вкрапляет в 

нее лишних слов или привычных выраже-

ний, почти никогда не подчеркивает ска-

занное жестом. Слушателей он увлекает 

тем, что делает их соучастниками процесса 

объяснения и доказывания истины. Ста-

вится очередной вопрос, излагается оче-

редная гипотеза, и за этим в нескольких 

точных фразах возводится логическое по-

строение, объясняющее, почему правом 

избрано то, а не другое решение… Удиви-

тельная четкость (если не сказать, чекан-

ность) фраз и формулировок не делает речь 

О. С. скучной. Ее выразительность дости-

гается разнообразием и часто неожиданно-

стью логических средств, используемых 

оратором – среди них и простейшие при-

емы логики и доказательства adabsurdum, и 

обращение к парадоксам и ко всем спосо-

бам толкования закона, и многое другое»1 

[7, с. 3-10]. 

Тогдашний студент, а ныне действи-

тельный член Российской академии наук 

(РАН) Ю.К. Толстой, поступивший в Уни-

верситет в 1945 г., вспоминает о ярком вы-

ступлении О. С. на диспуте о вине и при-

чинной связи и сообщает, что уже тогда 

молодого О. С.  «…не без оснований 

 
1 В своем очерке проф. А.Л. Маковский неодно-

кратно указывает только инициалы Олимпиада Со-

ломоновича Иоффе без фамилии. В настоящем 

считали восходящим светилом» [5, с. 181]. 

«Он – О. С., – вспоминает далее академик 

Ю.К. Толстой, – «непрерывно курил, при-

чем даже во время чтения лекций <…>. 

Лектор и полемист он был блестящий. Лек-

ции его среди студентов пользовались 

большой популярностью» [5, с. 223]. 

Доцент кафедры гражданского права 

Ленгосуниверситета Тамара Алексеевна 

Фаддеева вспоминает: «На лекциях О.С. 

Иоффе всегда было множество студен-

тов… Завораживал голос лектора, его ма-

нера говорить, убеждать слушателей в по-

лезности того, о чем он рассказывает»…; 

память сохраняет <…> «звуки его голоса, 

интонации, музыкальную одаренность его 

бесконечно богатой натуры» [8, с. 13-14].  

Автор настоящего очерка слушал лек-

ции О. С. в 60-х годах прошлого столетия. 

Его лекции поражали нас – студентов 

своей четкостью, логикой и, конечно, яр-

костью изложения. Олимпиад Соломоно-

вич не стоял на месте, ходил по залу между 

рядами, говорил громко и отчетливо; в его 

изложении мы всё понимали, материал хо-

рошо запоминался, легко заучивался. На 

его лекции курс ходил в полном составе. 

Благодаря его лекциям я стал заниматься 

гражданским правом, активно участвовал 

в работе студенческого научного кружка 

при кафедре гражданского права, сделал 

доклад о составе гражданского правонару-

шения. Олимпиад Соломонович был моим 

научным руководителем по выпускной ди-

пломной работе о соотношении собствен-

ности и права собственности, а после по-

ступления в аспирантуру стал моим науч-

ным руководителем по кандидатской дис-

сертации по теме «Инициатива субъектов 

и регламентация их поведения по совет-

скому гражданскому праву» [9]. Позднее я 

понял, как мне посчастливилось в жизни, 

что моим научным руководителем был 

О. С. Это дало мне возможность более тес-

ного общения с ним, учиться у него.  

 В 1947 г. О. С. успешно защитил 

кандидатскую диссертацию на тему «Пра-

очерке использован тот же литературный прием; 

читателю должно быть ясно, что там, где указано: 

О. С., речь идет об О.С. Иоффе. 



ЖУРНАЛ ПРАВОВЫХ И ЭКОНОМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ 
 

408 

воотношение по советскому гражданскому 

праву». Научным руководителем диссер-

тации являлся проф. д.ю.н. С. И. Аскназий; 

официальными оппонентами – профессора 

Н.В. Рабинович и Б.С. Мартынов. Через 

два года диссертация была опубликована в 

формате отдельной одноименной книги – 

монографии [10]. Диссертация О. С. стала 

заметным событием в юридической жизни, 

оказала положительное влияние на разви-

тие отечественной цивилистики. По кругу 

проанализированных проблем и сделан-

ных выводов, по своему теоретическому 

уровню, да и по объему (476 машинопис-

ных страниц) эта работа О. С. могла быть 

защищена не как кандидатская, а как док-

торская диссертация.  

В своих воспоминаниях академик 

Ю.К. Толстой рассказывает о том, что в 

конце сороковых годов прошлого века 

книга О. С. оказалась объектом критики со 

стороны идейных борцов с так называе-

мым космополитизмом, под которым, в 

частности, понималось цитирование тру-

дов западных ученых. «Под обстрел по-

пала книга О.С. Иоффе «Правоотношение 

по советскому гражданскому праву», из-

данная в 1949 году. Оценивая ее несколько 

десятилетий спустя, видишь ее основное 

достоинство в том, что она учила мыслить, 

– пишет Ю.К. Толстой. – В основу ее были 

положены идеи немецких ученых Бир-

линга и Тона и отечественных – Магази-

нера и Аскназия. И хотя сам автор от мно-

гих идей этой книги впоследствии отка-

зался, а кое-что уточнил, ее значение в раз-

витии общей теории права и цивилистики 

несомненно. Так вот, при обсуждении 

книги Иоффе опять-таки подсчитывали, 

сколько раз автор ссылался на иностран-

ных ученых, а сколько раз – на отечествен-

ных, и на этом основании пытались «при-

шить» ему дело» [5, с. 190]. Но у затеяв-

ших эту неприглядную историю ничего не 

вышло, и О. С. продолжал работать в Уни-

верситете, совмещая преподавательскую 

работу с активной творческой деятельно-

стью. Ю.К. Толстой уделяет много внима-

ния О.С. Иоффе, рассказывает о дружбе с 

ним, о совместной работе и творческих 

планах, о том, как перестали дружить и 

разошлись, и как не удалось проститься 

при отъезде О. С. за границу. «Мне же ис-

кренне жаль, что пути наши так круто разо-

шлись, причем я виноват в этом в не мень-

шей степени, чем он. В пору дружеского 

общения, – пишет Ю.К. Толстой, – он не 

раз говорил мне, что на факультете для 

него нет человека ближе, чем я. Могу ска-

зать то же самое. Действуя рука об руку, 

мы могли бы достичь неизмеримо боль-

шего, чем поодиночке. В этом я уверен!» 

[5, с. 232, 394-446].  

 Диссертация (монография) О. С. о 

гражданском правоотношении сыграла 

большую роль в развитии юридической 

науки послевоенного периода; она дала 

толчок к исследованию не только граждан-

ских правоотношений как отраслевой пра-

вовой категории, но и к более глубокому 

изучению правоотношения как одной из 

центральных базовых общеправовых кате-

горий юриспруденции. О. С. выявил и 

обосновал состав правоотношения как об-

щественного отношения, приобретаю-

щего, вследствие правового регулирова-

ния, определенную форму и определенную 

структуру. Положения диссертации приоб-

рели большое методологическое значение. 

Исследованию стали подвергаться не 

только правоотношения в целом, но и от-

дельные элементы структуры правоотно-

шения: субъекты (стороны, участники), 

объекты, содержание, складывающееся из 

субъективных прав и субъективных юри-

дических обязанностей сторон правоотно-

шения, основания возникновения. По про-

блематике правоотношений и гражданских 

правоотношений было опубликовано боль-

шое количество книг и статей [11], защи-

щено много кандидатских и докторских 

диссертаций; сложились целые направле-

ния, посвященные субъективным правам, 

объектам гражданских прав и объектам 

гражданских правоотношений. В качестве 

правоотношения стали рассматриваться 

договоры (договорные правоотношения) и 

обязательства (обязательственные право-

отношения).  

Методология О. С., на наш взгляд, со-

стоит в следующем: 

̶ в качестве предмета исследования 

выбирается один из фрагментов (раздел, 

институт, иное подразделение) отрасли 
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права, понимание которого вызывает во-

просы и которому дается различное толко-

вание, что означает наличие определенной 

проблемы; анализ этой проблемы имеет и 

теоретическое, и практическое значение; 

актуальность и новизна проблематики со-

мнения не вызывают; 

̶ определяются границы (рамки) 

предмета исследования, что необходимо, 

чтобы обеспечить глубину проникновения 

в суть вопросов, уйти от поверхностного 

описательного изложения; 

̶ необходимо охватить проблему це-

ликом, представить ее в виде простран-

ственной сферы, ведь речь идет о правовой 

материи, которая охватывает лежащие в ее 

основе отношения, сливается с ними; 

̶ выявить структуру этой сферы, уви-

деть в ней сеть, состоящую из большого 

количества линий, связующих отдельные 

ее части меду собой, представить исследу-

емый предмет как систему, объединяю-

щую многоступенчатые звенья, каждое из 

которых играет свою, определенную ему 

роль, но во взаимосвязи, непосредствен-

ной или опосредованной, с другими звень-

ями системы;  

̶ подвергнуть исследованию каждый 

из разделов и каждый из подразделов дан-

ной сферы; 

̶ показать взаимодействие звеньев 

между собой и с системой (сферой) в целом; 

̶ подвергнуть анализу систему 

(сферу) в целом как определенный единый 

предмет исследования; 

̶ от характеристики предмета в це-

лом перейти к анализу отдельных его под-

разделений (звеньев), выполняющих си-

стемообразующие функции; 

̶ по ходу исследования делать проме-

жуточные выводы, которые подвергнуть 

критическому анализу под углом зрения 

возможной или уже имеющейся контрар-

гументации; 

̶ осуществить мысленную апроба-

цию сделанных выводов с точки зрения 

правоприменительной практики; 

̶ представить итоговые выводы как 

результат проведенного исследования, 

сформулировать эти выводы четко и ясно; 

̶ показать значение итоговых выво-

дов для теории и практики. 

Этой методологии О. С., в принципе, 

придерживался при исследовании других 

проблем общей теории права и граждан-

ского права.  

Разработанная О. С. методология 

стала применяться как определенный ин-

струментарий для более глубокого и де-

тального исследования отдельных видов 

правоотношения: авторских, администра-

тивных, земельных, международных, 

наследственных, процессуальных, кре-

дитно-расчетных, семейных, трудовых, 

финансовых, уголовных, уголовно-процес-

суальных и уголовно-исполнительных, а в 

настоящее время – бюджетных, налого-

вых, предпринимательских, корпоратив-

ных и т.д. Так, в большой монографии про-

фессора Майдана Кунтуаровича Сулейме-

нова (академик Национальной Академии 

наук Казахстана), посвященной граждан-

ским правоотношениям, выделяются три 

большие группы гражданских правоотно-

шений: вещные, обязательственные, кор-

поративные [12, с. 292-462]. Более сложная 

классификация гражданских правоотно-

шений в зависимости от различных клас-

сификационных критериев дается в учеб-

никах профессора Московского госуни-

верситета им. М.В. Ломоносова Вадима 

Анатольевича Белова [13]. 

 В то же время появились работы, 

авторы которых отрицают методологиче-

ское общеправовое значение категории 

правоотношения. Так, например, профес-

сор Московского госуниверситета 

им. М. В. Ломоносова Борис Иванович Пу-

гинский утверждает, что «Юридический 

факт, правоотношение и т. п. представ-

ляют собой категорию догматико-норма-

тивной (позитивистской) концепции права 

и используются для объяснения так назы-

ваемого «механизма правового регулиро-

вания», схематически обрисовывающего 

порядок реализации правовых установле-

ний» [14, с. 16, р. VI, с. 12-13].  

По мнению некоторых авторов, на ос-

новании юридических фактов у субъектов 

возникают лишь корреспондирующие друг 

другу права и обязанности; при этом ника-

кой иной субстанции в реальном мире не 
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существует. Ошибочность такой точки 

зрения очевидна: отрицая правоотноше-

ние, отрицают тем самым вообще наличие 

отношений и правовых связей между субъ-

ектами – носителями субъективных прав и 

обязанностей. Становится не ясно, каким 

образом, на какой основе и в каких рамках 

осуществляются субъективные права и, со-

ответственно, исполняются субъективные 

юридические обязанности.  

Это относится и к абсолютным субъек-

тивным правам, которые так же суще-

ствуют в рамках определенных правоотно-

шений. Во второй половине прошлого века 

проблема абсолютных субъективных прав 

вызывала дискуссии. Сторонники деления 

правоотношений на относительные и абсо-

лютные включали абсолютные субъектив-

ные права в содержание абсолютных пра-

воотношений: субъективное право соб-

ственности – обязанности всех третьих лиц 

не нарушать правомочия собственника [15, 

с. 92-102]. Но определенные аргументы 

были и у оппонентов, которые отрицали 

существование абсолютных правоотноше-

ний. В настоящее время дискуссия может 

возобновиться, например, в связи с вопро-

сом о порядке осуществления политиче-

ских прав и свобод (право на проведение 

митингов и демонстраций, обязанность со-

блюдения при этом установленных зако-

ном ограничений); или, например, в связи 

с осуществлением прав, являющихся эле-

ментами гражданской право- идееспособ-

ности, в том числе – права на занятие пред-

принимательской или иной профессио-

нальной экономической деятельностью.  

 Надо отметить также, что в нормах 

материального гражданского права термин 

«правоотношение», как правило, не упо-

требляется, а глава вторая части первой ГК 

РФ названа «Возникновение гражданских 

прав и обязанностей, осуществление и за-

щита гражданских прав». Это объясняется 

тем, что в законодательстве раскрывается 

предмет правового регулирования 

(ст. ст. 1, 2, 4, 124, 125 ГК РФ и др.) как 

определенные отношения, а в результате 

правового регулирования отношения при-

обретают правовую форму и становятся 

правовыми отношениями: правоотноше-

ниями владения и собственности, обяза-

тельственными и договорными правоотно-

шениями, авторскими, охранительными 

правоотношениями и др. – с определенным 

содержанием – правами и обязанностями 

сторон. Также не должно вводить в за-

блуждение название ст. 128 ГК РФ «Объ-

екты гражданских прав»; название и текст 

этой статьи призваны выявить те фено-

мены, которые могут быть объектами 

гражданских прав, а, следовательно, и объ-

ектами гражданских правоотношений; без-

объектных правоотношений не бывает и не 

может быть. В нормах же процессуального 

законодательства термины «правоотноше-

ние», «процессуальное правоотношение», 

«гражданско-правовое отношение» встре-

чаются достаточно часто (ч. 3 ст. 3, ч. 1 

ст. 22.1 ГПК РФ; ч. 6 ст. 4, ч. 1 ст. 48 АПК РФ). 

 Интерес к отдельным аспектам тео-

рии правоотношения не ослабевает и в 

настоящее время [16]. И сам О. С. после за-

щиты кандидатской диссертации не утра-

тил интерес к этой теме и позднее опубли-

ковал несколько работ по теории правоот-

ношения [17]. Но было необходимо опре-

делиться с новой темой – темой будущей 

докторской диссертации. Здесь уместно 

подчеркнуть, что кафедра, факультет, уни-

верситет, коллеги – все были заинтересо-

ваны в том, чтобы О. С. представил свой 

новый труд и «вышел» на защиту доктор-

ской диссертации. Все видели в О. С. до-

стойного преемника общепризнанных ко-

рифеев отечественной цивилистики – 

А.В. Венедиктова и Б.Б. Черепахина – спо-

собного продолжать разработку основных 

проблем гражданского права и теории 

права и сохранить высокий уровень ка-

федры как одной из ведущих в стране ка-

федр по гражданско-правовым дисциплинам. 

О. С. начал заниматься вопросами 

юридической ответственности и, прежде 

всего, гражданско-правовой ответственно-

сти. С точки зрения сложности и объемно-

сти тема ответственности была сопоста-

вима с темой правоотношения и не менее 

значима как для гражданского права, так и 

для всех отраслей права и, конечно, для об-

щей теории права. Специфика темы ответ-

ственности как возможной темы доктор-

ской диссертации состоит в том, что ее не-

возможно исследовать чисто абстрактно, 
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догматически, вне сферы правопримени-

тельной практики. В такой работе каждый 

вывод, каждое предложение по совершен-

ствованию законодательства (delegeferenda) 

должны проходить апробацию, по крайней 

мере, путем аналитического исследования 

действия правовых норм и, в социологиче-

ском аспекте – результатов их применения. 

Какими бы интересными ни казались во-

просы юридической ответственности и как 

бы ни притягивала к себе эта тема аспиран-

тов и доцентов (кандидатов юридических 

наук), далеко не все решались выбрать ее 

для докторской диссертации, опасаясь ее 

объема, многообразия и значимости аспек-

тов. Один из таких примеров приводит в 

своей книге академик Ю.К. Толстой. Он 

вспоминает профессора Ленгосуниверси-

тета Владимира Сергеевича Петрова, кото-

рый «защитил кандидатскую диссертацию 

на тему «Ленин и Сталин о форме социа-

листического государства». Затем хотел 

исследовать в общетеоретическом плане 

вопросы юридической ответственности, но 

пришел к выводу, что эту тему ему не оси-

лить, о чем сам мне говорил. Защитил док-

торскую диссертацию на тему, близкую к 

кандидатской…» [5, с. 199].2  

И все же О. С. сумел поднять тему от-

ветственности, затратив на ее исследова-

ние без малого семь лет упорного кропот-

ливого труда; едва ли не каждый день он 

занимался в Публичной библиотеке имени 

М.Е. Салтыкова-Щедрина, о чем мне рас-

сказывали мои учителя и старшие коллеги 

по Университету.  

В эти годы О. С. публикует статьи, по-

священные условиям гражданско-право-

вой ответственности и объему возмещения 

вреда. В 1951 г. выходит в свет его книга 

«Обязательства по возмещению вреда» 

[18], которая вызвала большой интерес и 

ввиду большого спроса была переиздана в 

1952 г. с изменениями и дополнениями 

[19]. Очевидно, совсем не случайно буду-

щий политический деятель и мэр Санкт-

Петербурга (первый мэр и последний, т.к. 

 
2 Сам Ю.К. Толстой тоже подумывал о теме по от-

ветственности для докторской диссертации, но не 

остановился на ней. В 1970 г. он защитил 

теперь в соответствии с Уставом Санкт-

Петербурга город возглавляет губернатор) 

Анатолий Александрович Собчак, посту-

пивший в аспирантуру Ленгосуниверси-

тета, выбрал для написания кандидатской 

диссертации тему «Обязательство из при-

чинения вреда источником повышенной 

опасности по советскому гражданскому 

праву»; диссертация была им успешно за-

щищена в 1964 г.[20]; научным руководи-

телем А.А. Собчака и научным консуль-

тантом по его докторской диссертации был 

О. С.  

Возможно, представление докторской 

диссертации не было самоцелью или, по 

крайней мере, не было главной целью 

О. С.; несомненно, что вопросы ответ-

ственности интересовали его с методоло-

гической точки зрения. Ответственность 

как последствие правонарушения прони-

зывает все институты гражданского права; 

ответственность как санкция не смешива-

ется с принудительным исполнением обя-

зательства, что подчеркивается в работах 

О. С. Также он критически отнесся к кон-

цепции профессора Саратовского юриди-

ческого института Виктора Алексеевича 

Тархова о так называемой позитивной или 

проспективной ответственности, которая 

на самом деле не является юридической 

ответственностью за нарушение обяза-

тельств [21]. 

В итоге О. С. была подготовлена док-

торская диссертация, защищенная им в 

1954 г. Официальными оппонентами по 

диссертации О. С. являлись профессора 

Геннадий Константинович Матвеев, Вла-

димир Константинович Райхер, Борис Бо-

рисович Черепахин. В следующем – 1955 

году – по диссертации была опубликована 

его монография [22]; фрагмент моногра-

фии, посвященный теории причинной 

связи, опубликован также в изданном в Ка-

захстане сборнике научных статей [23, 

с. 349-388].  

И в докторской диссертации О. С. вы-

ступил как новатор, подойдя к проблемам 

докторскую диссертацию на тему «Кодификация 

гражданского законодательства в СССР (1961-

1964 гг.)» [5, с. 248]. 
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ответственности с определенных методо-

логических позиций. Условия гражданско-

правовой ответственности были им спро-

ецированы на конструкцию состава граж-

данского правонарушения. Элементами 

состава являются: объект, субъект, объек-

тивная сторона и субъективная сторона 

правонарушения. Такая модель, аналогич-

ная конструкции состава преступления в 

науке уголовного права, была новой для 

науки гражданского права. В то же время 

она была исключительно важной для пра-

воприменительной практики, т.к. давала 

судьям четкий инструментарий для разре-

шения споров о взыскании убытков или не-

устойки. Трудности вызывал вопрос о при-

чинной связи. В противовес распростра-

ненной в науке уголовного права концеп-

ции необходимой и случайной причинно-

следственной связи как условия ответ-

ственности, О. С. предложил в вопросах 

установления причинной связи опираться 

на взаимосвязанные категории диалекти-

ческой логики возможности и действи-

тельности. Причинная связь как необходи-

мое условие ответственности имеет место 

там, где действия (или бездействие) право-

нарушителя создают конкретную возмож-

ность наступления результата, отрицатель-

ных последствий, либо и тем более там, где 

действиями правонарушителя сложивша-

яся возможность преобразуется в действи-

тельность, то есть результат (последствия) 

наступают вследствие его действий или 

бездействия. На ряде примеров О. С. де-

монстрирует эффективность своей кон-

струкции. Причем в качестве примеров он 

взял не абстрактные стандартизированные 

ситуации или казусы, придуманные для 

проведения семинарских (практических) 

занятий со студентами, а конкретные дела, 

рассмотренные органами государствен-

ного арбитража3, с которыми у него всегда 

были тесные контакты. 

В сопоставлении с принятой в науке 

уголовного права конструкцией необходи-

мых и случайных причинных связей, кон-

струкция, основанная на использовании 

категорий возможности и действитель-

 
3 Органы госарбитража в СССР рассматривали хо-

зяйственные споры; они существовали вплоть до 

ности, оказалась более логичной, устраня-

ющей необходимость поисков дополни-

тельных критериев для разграничения не-

обходимых и случайных причинных свя-

зей, позволяющая обоснованно решать во-

прос об ответственности в случаях сов-

местного причинения вреда двумя и более 

лицами и в случаях неправомерных дей-

ствий управомоченного лица/кредитора в 

обязательстве. Разработанная О. С. теория 

причинной связи как условия гражданско-

правовой ответственности получила под-

держку не только в отечественной, но и в 

зарубежной литературе [25, с. 155; 26, 

с. 103-122]. 

В диссертации и монографии 

О. С. обосновал свою позицию практиче-

ски по всем основным вопросам граждан-

ско-правовой ответственности, начиная с 

понятия и значения ответственности и за-

канчивая формами имущественной ответ-

ственности. Высокая оценка его разра-

ботки теории гражданско-правовой ответ-

ственности дана заведующим кафедрой 

коммерческого права Санкт-Петербург-

ского госуниверситета профессором Вла-

димиром Федоровичем Попондопуло [27, 

с. 22-28]. 

Столь же важным, как причинная 

связь, условием или основанием граждан-

ско-правовой ответственности, является 

субъективная сторона гражданского пра-

вонарушения, то есть вина правонаруши-

теля, под которой понимается психическое 

или ментальное его отношение к своим не-

правомерным действиям или бездействию. 

При анализе форм вины О. С. и здесь от-

ступил от принятого в уголовном праве 

подхода, где признаются четыре вида 

вины: прямой и косвенный умысел, пре-

ступная самонадеянность и преступная 

небрежность, – и предложил выделять 

только три вида вины: умысел, грубую не-

осторожность и простую неосторожность. 

При этом в отличие от уголовного права, 

где действует презумпция невиновности 

правонарушителя, при решении вопроса о 

гражданско-правовой ответственности 

необходимо исходить из обратного пред-

1991 года, когда на их базе были созданы государ-

ственные арбитражные суды [24, с. 87-99]. 
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положения – презумпции виновности 

лица, привлекаемого к ответственности, 

т.е. правонарушителя. Обе презумпции как 

в уголовном, так и в гражданском праве, 

являются опровержимыми. Нов зависимо-

сти от презумпции распределяется бремя 

доказывания при рассмотрении в суде уго-

ловных и гражданских дел. Однако при ре-

шении вопроса о гражданско-правовой от-

ветственности владельца источника повы-

шенной опасности следует исходить из его 

ответственности без вины, ибо владельцы 

источников повышенной опасности при-

нимают на себя повышенные риски воз-

можности наступления несчастных слу-

чаев при использовании/эксплуатации ис-

точника повышенной опасности. Ответ-

ственность без вины – это исключение из 

общего правила о виновной ответственно-

сти, которая является принципиальной ка-

тегорией гражданского права, выдержав-

шей испытание временем.  

Современное российское законода-

тельство восприняло эти положения. Они 

закреплены в ст. 401 ГК РФ «Основания 

ответственности за нарушения обязатель-

ства», ст. 1079 ГК РФ «Ответственность за 

вред, причиненный деятельностью, созда-

ющей повышенную опасность для окружа-

ющих» и в ряде других правовых норм. К 

сожалению, законодатель по некоторым 

видам обязательств отступил от изложен-

ных принципов и установил виновную от-

ветственность за нарушение отдельных до-

говорных обязательств.  

Например, производитель сельхозпро-

дукции по договору контрактации несет 

ответственность только «при наличии его 

вины» – ст. 538 ГК РФ. Позиция законода-

теля в этом вопросе вызывает сомнения; по 

крайней мере, она не бесспорна. Другое 

дело – ответственность предпринимателей 

за нарушение обязательств при осуществ-

лении предпринимательской деятельности.  

В советский период нашей истории во-

прос об условиях ответственности хозяй-

ственных организаций – предприятий и 

объединений – был архидискуссионным. 

О. С., придерживаясь разработанных им 

принципов, считал, что организации могут 

нести ответственность только при наличии 

их вины. И это было правильно, т.к. надле-

жащее исполнение хозяйственных обяза-

тельств зависело не только и не столько от 

самой организации, сколько от многих 

привходящих факторов: обоснованность 

плановых заданий, обеспеченность ком-

плектующими и материалами, сырьем, до-

статочность финансовых ресурсов и т.д.  

В постсоветский период предпринима-

тельская деятельность по своей природе, 

по сущности, носит ярко выраженный рис-

ковый характер (абз. 3 п. 1 ст. 2 ГК РФ), 

поэтому гражданско-правовая ответствен-

ность коммерческих организаций и инди-

видуальных предпринимателей наступает 

по общему правилу независимо от их 

вины. В этом случае имеет место усечен-

ный состав гражданского правонарушения 

и при рассмотрении в суде экономических 

споров бремя доказывания возлагается на 

обе спорящие стороны. Это четко пропи-

сано в процессуальных кодексах: АПК РФ, 

ГПК РФ и КАС РФ. Нет сомнений в том, 

что О. С. поддержал бы концепцию об от-

ветственности субъектов предпринима-

тельской деятельности независимо от их 

вины в нарушении обязательства. Он при-

давал большое значение специальному 

правовому регулированию предпринима-

тельских отношений с тем, чтобы, с одной 

стороны, устанавливались бы определен-

ные ограничения в целях обеспечения как 

публичных интересов, так и интересов по-

требителей, особенно граждан, выступаю-

щих «слабой» стороной в соотношении с 

субъектами предпринимательской дея-

тельности, а с другой стороны, не сдержи-

валась бы позитивная предприниматель-

ская инициатива в условиях неизбежной 

конкуренции. 

После успешной защиты докторской 

диссертации О. С. не приостановил свою 

активную научно-исследовательскую ра-

боту. Напротив, он продолжал трудиться, 

используя свой огромный творческий по-

тенциал в полной мере. В различных изда-

ниях: журналах и сборниках – публику-

ются его статьи по разным вопросам науки 

гражданского права. Например, в поле зре-

ния его научных интересов находились во-

просы осуществления и защиты граж-
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данских прав.  

В 1956 г. была опубликована его ста-

тья по этим вопросам [28, с. 55-66]. Позд-

нее при его участии и под его руковод-

ством была подготовлена коллективная 

монография [29, с. 3-40]; в первой главе 

этой книги О. С. рассмотрел условия и пре-

делы охраны интересов личности по совет-

скому гражданскому праву и дал общую 

характеристику способов защиты интере-

сов личности; специальные способы за-

щиты субъективных гражданских прав 

были проанализированы другими соавто-

рами и изложены в последующих главах 

книги. Публиковались и другие статьи 

О. С. по данной тематике. 

Естественно, что обе диссертации 

О. С. – и кандидатская, и докторская – как 

и подавляющее большинство защищаемых 

по юриспруденции диссертаций, носили 

характер теоретических исследований. Но 

научные разработки О. С. приобрели осо-

бое значение в связи с тем, что с середины 

50-х годов в Советском Союзе начались ра-

боты по обновлению и кодификации совет-

ского законодательства. Решение о приве-

дении законодательства в соответствие со 

сложившимися общественными отноше-

ниями было принято на самом высоком 

уровне партийно-государственного руко-

водства и относилось ко всем отраслям 

права и законодательства, но прежде всего 

к уголовному, гражданскому и процессу-

альному праву. В 50-ые годы действовал 

ГК РСФСР 1922 г., положения которого во 

многом уже устарели и не соответствовали 

ни уровню сложившихся общественных 

отношений, ни идеологии победившего со-

циализма, идеологии, пронизывающей не 

только внутреннюю и внешнюю политику, 

но и законодательство, правовую и судеб-

ную системы советского государства. 

Уже в 1958 г. были приняты Основы 

уголовного законодательства Союза ССР и 

союзных республик и Основы уголовного 

судопроизводства Союза ССР и союзных 

республик; в 1960 г. были приняты УК 

РСФСР и УПК РСФСР; аналогичные 

 
4 О работе Комиссии по подготовке ГК СССР, а за-

тем Основ и республиканских кодексов рассказы-

вает академик Ю.К. Толстой [5, с. 217-218, 248]. 

кодексы были приняты во всех остальных 

союзных республиках. Кодификация граж-

данского законодательства несколько за-

держалась; проекты готовились специ-

ально созданной комиссией во главе с ака-

демиком А.В. Венедиктовым; в состав ко-

миссии был включен и О.С. Иоффе.4  

Сначала велись работы над проектом 

единого ГК СССР, но затем ввиду общей 

установки на то, что в федеративном госу-

дарстве законодательство должно быть со-

юзно-республиканским, стал разрабаты-

ваться проект союзных Основ граждан-

ского законодательства и параллельно– 

проект республиканского Гражданского 

кодекса, который мог быть принят за ос-

нову при подготовке каждой советской 

республикой своего Гражданского ко-

декса. Аналогично решались вопросы по 

кодификации гражданского процессуаль-

ного законодательства. Разрабатываемые 

Комиссией проекты Гражданского и Граж-

данского процессуального кодекса по при-

нятой сейчас терминологии можно было 

бы назвать модельными кодексами. Про-

екты таких кодексов и законов готовятся 

Межпарламентской ассамблеей Содруже-

ства Независимых Государств и затем ре-

комендуются странам – участникам СНГ 

для принятия соответствующих кодексов и 

законов. 

Участие в работе по кодификации 

гражданского законодательства дало очень 

много О. С. как молодому ученому-иссле-

дователю. Он понял, что должны быть за-

ложены общетеоретические основы фор-

мирования и систематизации законода-

тельства советского государства, и начи-

нает заниматься вопросами общей теории 

государства и права. В 1957 г. публикуется 

его статья в соавторстве с профессором 

Михаилом Давыдовичем Шаргородским 

(одним из ведущих в стране специалистов 

по уголовному праву) о системе совет-

ского права [30, с. 101-110], а в 1961 г. вы-

ходит написанная обоими авторами моно-

графия [31]; эта книга была переведена на 

польский язык и издана в Варшаве в 
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1963 г. 

Публикуется много статей О. С. по во-

просам кодификации гражданского зако-

нодательства. Постепенно у него формиру-

ется четкое представление о том, какой яв-

ляется система гражданского права, из ка-

ких институтов она складывается. Система 

гражданского права как совокупность пра-

вовых норм носит объективный характер; 

другое дело – какое воплощение система 

гражданского права может получить в дей-

ствующем законодательстве и в цивили-

стической доктрине. В 50-ые годы в совет-

ской юридической науке развернулась ост-

рая дискуссия о системе права, о классифи-

кации отраслей права и их внутренней 

структуре, о критериях классификации. 

О. С. – явный и убежденный сторонник 

признания предмета и метода правового 

регулирования критериями классифика-

ции отраслей и критериями систематиза-

ции, а, следовательно, и кодификации за-

конодательства.  

Еще до Октябрьской революции круп-

нейший российский ученый-цивилист Габ-

риэль Феликсович Шершеневич изложил в 

своих трудах систему российского граж-

данского права по пандектной системе с 

выделением общей части, на базе и в соот-

ветствии с положениями которой форми-

руются все остальные разделы и инсти-

туты гражданского права [32].5  

О. С. убедительно показал, что граж-

данское право не меняет своей сущности и 

своего назначения в зависимости от поли-

тической системы государства; что и в со-

циалистическом государстве гражданское 

право остается отраслью права, институты 

которой призваны опосредовать имуще-

ственные и связанные с ними неимуще-

ственные отношения, складывающиеся в 

целях удовлетворения интересов участни-

ков правоотношений, отношения граждан-

ского (коммерческого) оборота, исходя из 

принципов самостоятельности, автономии 

воли и юридического равенства участни-

ков регулируемых отношений. 

Не дожидаясь завершения кодифика-

 
5 Профессор Г.Ф. Шершеневич не забыт и сейчас 

[33], но все же, как нам представляется, недооценен.   

ции, О. С. принимает решение изложить 

всю систему советского гражданского 

права так, чтобы все ее институты были 

взаимосвязаны, чтобы ее логика и струк-

тура были понятны и могли быть исполь-

зованы в Основах гражданского законода-

тельства и в Гражданском кодексе. Постав-

ленная О. С. перед собой цель казалась 

необъятной, требовала огромного труда и 

казалась невыполнимой. Не случайно пат-

риархи отечественной цивилистики, рабо-

тавшие с О. С. на одной кафедре – акаде-

мик А.В. Венедиктов и профессор Б.Б. Че-

репахин, – скептически отнеслись к выска-

занному им предложению написать учеб-

ник по гражданскому праву до окончания 

кодификационных работ и отстранились 

от участия в этом проекте. О. С. пришлось 

одному приступить к работе и выполнить 

буквально титанический труд по написа-

нию книги. Он придал книге форму курса 

лекций, в котором, в отличие от обычных 

учебников, материал излагается более об-

стоятельно, с обязательным обоснованием 

излагаемых положений, с экскурсами в ис-

торию вопроса, с привлечением большого 

количества источников, в том числе зару-

бежной литературы, с приведением кон-

кретных примеров из судебной практики и 

из практики рассмотрения экономических 

споров органами госарбитража.  

В те годы в Советском Союзе была 

одна ступень высшего образования – спе-

циалитет; в выдаваемых выпускникам ди-

пломах указывалось: «специальность – 

правоведение, квалификация – юрист». В 

настоящее время, когда высшее образова-

ние представлено двумя уровнями – бака-

лавриат и магистратура, трехтомный курс 

лекций О. С. был бы предназначен не для 

студентов бакалавриата, пусть даже акаде-

мического, а для студентов магистратуры 

и, скорее всего и более адекватно, для ас-

пирантов и преподавателей юридических 

факультетов и вузов, которые активно ис-

пользовали, да и сейчас вовсю используют 

разработки О. С.  

Общий объем всех трех томов соста-
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вил 1389 страниц (511 + 531 + 347) или бо-

лее 70 авторских (условных печатных) ли-

стов. Уже в 1958 г. в издательстве Ленгос-

университета вышел первый том учебного 

курса О.С. [34], в 1961 г. – второй том [35], 

в 1965 г. – третий том [36]. Вся объективно 

существующая система гражданского 

права была охвачена, обоснована и пред-

ставлена в этих трех томах: часть первая – 

общая часть, право собственности, общее 

учение об обязательствах; часть вторая – 

отдельные виды обязательств, договорных 

и недоговорных; часть третья – правоотно-

шения, связанные с продуктами творче-

ской деятельности, семейное право, 

наследственное право. По существу, О. С. 

предвосхитил развитие науки гражданского 

права на многие годы вперед (может быть, 

на столетия, если не навсегда, пока будет 

существовать человеческая цивилизация и 

будет необходимость в правовом регулиро-

вании общественных отношений).  

Представленная О. С. целостная кар-

тина гражданского права служит основой 

для дальнейших исследований как отрасли 

в целом, так и ее отдельных институтов и 

субинститутов. В многочисленных рабо-

тах ученых-цивилистов анализируются 

большие и малые вопросы, начиная с пред-

мета гражданского права, включая различ-

ные структурные подразделения и даже от-

дельные конкретные положения (нормы) 

гражданского права. Вслед за О. С. подго-

товленные другими авторами и коллекти-

вами издаются учебники и учебные посо-

бия по гражданскому праву. Как правило, 

учебный материал излагается в той же по-

следовательности, по той же модели, кото-

рую разработал и применил О. С. [37; 50].  

Но есть и отступления или исключе-

ния из правил, о которых нельзя не сказать. 

Так, подготовленный авторским коллекти-

вом кафедры гражданского права юриди-

ческого факультета МГУ им. М.В. Ломо-

носова учебник построен по иной струк-

туре. В этом учебнике разделы ГК РФ о 

 
6 С 1 марта 1996 г. в России действует Семейный 

кодекс РФ (Федеральный закон от 29.12.1995 г. 

№ 223-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 1996. 

№ 1. Ст. 16; с послед. изменениями; сейчас их 

наследственном праве (Раздел V) и интел-

лектуальных правах (Раздел VI) находятся 

в первом томе и следуют за разделом о 

вещном праве (Раздел IV); а второй том це-

ликом посвящен обязательственному 

праву, включая общие положения об обя-

зательствах и договорах (Раздел VIII) и от-

дельные виды договорных и внедоговор-

ных (охранительных) обязательств (Раз-

делы IX–XVI) [38]. Такая структура учеб-

ного материала по гражданскому праву, 

абстрактно говоря, имеет право на суще-

ствование. Руководитель авторского кол-

лектива и ответственный редактор учеб-

ника проф. Евгений Алексеевич Суханов 

поясняет, что в первом томе «… рассмат-

риваются институты Общей части и те 

подотрасли гражданского права, которые 

оформляют «статику» регулируемых <…> 

отношений <…>», а во втором томе – ин-

ституты обязательственного права, оформ-

ляющего  «динамику» гражданских право-

отношений и составляющему основную за-

конодательную базу имущественного обо-

рота» [38, с. 27-28]. По мнению проф. 

Е.А. Суханова, такая структура учебника 

«… направлена на лучшее усвоение учеб-

ного материала» [38, с. 28]. Вполне воз-

можно, что структура учебника под 

ред. проф. Е. А. Суханова способствует 

лучшему усвоению студентами учебного 

материала. И все же, не трудно ли студен-

там младших курсов бакалавриата усваи-

вать весьма сложный материал наслед-

ственного права и материал права интел-

лектуальной собственности без предвари-

тельного изучения институтов обязатель-

ственного и договорного права?  

В учебнике под ред. проф. Е.А. Суха-

нова отсутствует раздел о семейном праве. 

Причина, наверное, в том, что семейное за-

конодательство еще в советский период 

обособилось от общегражданского и под-

верглось отдельной кодификации6, а во-

прос о самостоятельности семейного права 

и о соотношении гражданского и семей-

более двадцати). С этой же даты признаны не дей-

ствующими на территории Российской Федерации 

Основы законодательства Союза ССР и союзных 

республик о браке и семье 1968 г. и признан утра-

тившим силу Кодекс о браке и семье РСФСР 1969 г. 
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ного права является дискуссионным.7 

Можно констатировать, что в названном 

двухтомном, переизданном в 2023 г. в че-

тырех томах [40] учебнике «Российское 

гражданское право» под редакцией 

проф. Е.А. Суханова, охвачены все раз-

делы ГК РФ в действующей редакции, за 

исключением раздела VI «Международное 

частное право», поскольку этот предмет – 

МЧП – всегда и безоговорочно препода-

ется в юридических вузах как самостоя-

тельная учебная дисциплина, хотя и вхо-

дит в одну научную специальность – 

12.00.03 Гражданское право, предприни-

мательское право, семейное право, между-

народное частное право, (в настоящее 

время в связи с изменением систематиза-

ции научных специальностей это – специ-

альность 5.1.3.Частно-правовые (цивили-

стические) науки); только не в той после-

довательности, которая принята самим за-

конодателем и которой, как правило, при-

держиваются авторы большинства учебни-

ков по гражданскому праву.  

Главное в оценке выполненной О. С. 

работы по написанию трехтомного учеб-

ника по гражданскому праву состоит в том, 

что создав этот учебник, он обосновал си-

стему гражданского права и не просто по-

казал схематически структуру этой от-

расли системы права, но и представил все 

основные ее институты, обосновал их ме-

сто в системе гражданского права, дал об-

стоятельный анализ предмета, метода, 

принципов гражданского права, а также – 

анализ каждого института и субинститута, 

из которых складывается отрасль в целом. 

Правильность и объективность разрабо-

танной О. С. системы гражданского права 

подтверждены исторически. Эта система 

получила отражение в кодифицированных 

актах гражданского законодательства со-

ветского периода нашей истории: Основах 

гражданского законодательства Союза 

ССР и союзных республик 1961 г. и 

 
7 В учебнике «Гражданское право: Учеб.: В 3 т. Т. 3. 

(4-е изд., перераб. и доп. / под ред. А.П. Сергеева, 

Ю.К. Толстого. М.: ТК Велби. Изд-во Проспект, 

2003) автор гл. 56 «Семейное право и семейное за-

конодательство» проф. Николай Дмитриевич 

Гражданских кодексах союзных республик 

1963-1965 гг. Эти нормативные правовые 

акты действовали вплоть до распада Союза 

ССР и приобретения государственной са-

мостоятельности бывшими советскими 

республиками.  

В постсоветский период, когда для по-

реформенной России со всей остротой 

встала проблема безотлагательного обнов-

ления гражданского законодательства, 

была воспринята, практически безогово-

рочно, та же пандектная система. В резуль-

тате проведенной в России в 1994–

2006 г. г. кодификации структура действу-

ющего ГК РФ по сравнению с ГК РСФСР 

1964 г. изменилась за счет включения в со-

став Кодекса международного частного 

права (Раздел VI) и объединения в части 

четвертой (Раздел VII «Права на резуль-

таты интеллектуальной деятельности и 

средства индивидуализации») авторского 

и патентного права. Общая часть Кодекса 

сохранилась, объем ее значительно увели-

чился (сейчас более 450 статей), многие ее 

положения применяются как регулятив-

ные нормы прямого действия. А в части 

второй Кодекса закреплены отдельные 

виды договорных и недоговорных обяза-

тельств. Так что традиционный подход, 

поддержанный и развитый О. С., использо-

ван в кодификации гражданского законо-

дательства современной России. 

Кодификация гражданского законода-

тельства вдохновила О. С., и он с вооду-

шевлением продолжает заниматься иссле-

дованием проблем советского граждан-

ского права. Кодификации он посвящает 

несколько статей, опубликованных в 1961–

1972 г. г., принимает участие в написании 

Комментария к ГК РФ, причем выступает 

не только как соавтор (автор главы 16.Ис-

полнение обязательств), но и вместе с 

проф. Екатериной Абрамовной Флейшиц – 

как редактор этого большого труда [41,      

с. 251-274]. По приглашению казахстан-

Егоров дает обстоятельное обоснование того, что 

… «семейное право образует подотрасль граждан-

ского права» [39, с. 300-315]; позиция Н.Д. Егорова 

совпадает с позицией О.С. Иоффе, на работы кото-

рого Н.Д. Егоров неоднократно делает ссылки. 
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ских коллег принимает участие в подго-

товке Комментария к ГК Казахской ССР; в 

этой книге его перу принадлежат коммен-

тарии к пяти главам Кодекса: главы 3 

(Сделки), 4 (Представительство и доверен-

ность), 5 (Исчисление сроков), 6 (Исковая 

давность), 18 (Обеспечение исполнения 

обязательств) [42, c. 73-134, 236-253]. 

Не во всех союзных республиках были 

подготовлены комментарии к Граждан-

ским кодексам; возможно потому, что су-

щественных отличий в республиканских 

Гражданских кодексах не было, поскольку 

все они создавались на базе союзных Ос-

нов гражданского законодательства 1961 г. 

По мнению академика Ю.К. Толстого, ре-

шение партийно-государственного руко-

водства страны передать отраслевое зако-

нодательство в ведение союзных респуб-

лик было ошибочным. Осуществление ко-

дификации важнейших отраслей законода-

тельства в союзных республиках подтвер-

дило ошибочность этого решения, т.к. «ни 

политических, ни социально-экономиче-

ских оснований для этого в то время не 

было» [5, с. 248]. С позицией академика 

Ю.К. Толстого нельзя не согласиться. 

Вместе с Ю.К. Толстым (тогда – до-

цент, позднее – профессор, член- корре-

спондент РАН и действительный член 

РАН) О. С. пишет две монографии, содер-

жащие анализ кодифицированных актов 

советского гражданского законодатель-

ства [43, 44]. Эти монографии можно рас-

сматривать как комментарии, но написан-

ные не в принятой стандартной форме, ко-

гда дается комментирование каждой ста-

тьи комментируемого закона, а в форме 

аналитического исследования всего текста 

нового закона с акцентом, естественно, на 

новые нормы и их взаимосвязи. Возможно, 

что именно эти совместные с О.С. работы 

привели Ю.К. Толстого к решению защи-

щать докторскую диссертацию по пробле-

мам кодификации гражданского законода-

тельства в СССР. Он успешно защитил 

докторскую диссертацию в 1970 г. [5, 

с. 248-249].  

Перед О. С. стояла также задача при-

вести содержание ранее опубликованных 

им учебников в соответствие с положени-

ями новых кодифицированных актов 

гражданского законодательства. Работа 

над третьим томом была им завершена в 

1965 г., т.е. третий том курса лекций: 

«Правоотношения, связанные с продук-

тами творческой деятельности. Семейное 

право. Наследственное право» был напи-

сан с учетом Основ гражданского законо-

дательства 1961 г. и ГК РСФСР 1964 г. и, 

как уже указывалось выше, был издан в 

1965 г. [36]. Но первый и второй тома 

необходимо было переработать. Не из-

вестно, по каким причинам О. С решил 

сменить издательство; возможно, и, скорее 

всего, он не успел вписаться в план работы 

Издательства Ленгосуниверситета. По-

этому оба тома, как и некоторые другие его 

книги, были изданы Издательством «Юри-

дическая литература»; в те годы – ведущим 

в стране издательством, специализирую-

щемся на издании именно юридической 

литературы.  

Но в отношениях с этим Издатель-

ством О. С. пришлось выполнить требова-

ния Издательства относительно объема 

книг. Первый том получился очень боль-

шим, Издательство не приняло его в ра-

боту, и тогда О. С. сократил объем за счет 

изъятия из первого тома раздела об общих 

положениях об обязательствах и договорах 

с включением этого раздела во второй том 

курса. Так что первый том без этого раз-

дела вышел в свет в 1967 г. Он включил в 

себя три раздела: Введение (понятие, ос-

новные принципы и система гражданского 

права), Общую часть, Право собственно-

сти [45]; этот том был переиздан в 2004 г.; 

с предисловием профессора Александра 

Петровича Сергеева и воспоминаниями об 

О. С. доцента Тамары Алексеевны Фадде-

евой [46]. 

Второй том «Обязательственное пра-

во» был завершен в 1974 г., но объем и 

этого тома оказался очень большим – 

около тысячи страниц убористого машино-

писного текста. Как мне рассказывал сам 

О. С., от него потребовали сократить руко-

пись не менее, чем на 100 страниц. Он вы-

нужден был выполнить и это требование 

издательства. Работа по сокращению тек-

ста рукописи, по словам О. С., была для 

него очень трудной и мучительной, но в 

конце концов ему удалось с ней спра-
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виться.8 Второй том курса «Обязатель-

ственное право» был опубликован в 1975 г. 

[47]. Объединение в одном томе общих по-

ложений об обязательствах и договоров с 

отдельными видами обязательств оказа-

лось в целом достаточно плодотворным. 

По такому учебнику осваивать весь слож-

ный и объемный курс обязательственного 

права было возможно, но для этого требу-

ется время, по крайней мере, два учебных 

семестра. Выполненный О.С. анализ от-

дельных видов обязательств отличается 

конкретностью и четкостью. Сохраняет 

значение как представленная О. С. система 

обязательств, так и характеристика входя-

щих в эту систему обязательств и догово-

ров. Сопоставление характеристики, кото-

рая дается О. С., с характеристикой обяза-

тельств, вытекающей из норм действую-

щего ГК РФ (части второй), позволяет вы-

явить тенденции развития гражданского 

законодательства и обосновать доктри-

нальную сравнительно-правовую оценку 

соответствующих институтов и субинсти-

тутов российского гражданского права. 

Второе издание второго тома вышло в 

2004 г. в издательстве «Юридический 

центр Пресс» [48]; с аналитическим преди-

словием автора настоящего Очерка [49, 

с. 13-45]. Третий том курса лекций О. С. 

включил в себя три больших раздела: пра-

воотношения, связанные с продуктами 

творческой деятельности; семейное право 

и наследственное право; был издан изда-

тельством Ленгосуниверситета в 1965 году 

[36]. Тем самым О. С. охватил все раз-

делы/части гражданского права в том тра-

диционном (классическом) понимании, ко-

торое исторически и объективно сложи-

лось к тому времени. 

Курс лекций О. С. сильно отличался от 

обычных, стандартных в этом контексте 

учебников; он был востребован не столько 

студентами, сколько аспирантами и препо-

 
8 О. С. рассказывал об этом в беседе со мной, – речь 

шла о возможном издании моей кандидатской дис-

сертации «Инициатива субъектов и регламентация 

их поведения по советскому гражданскому праву», 

защищенной в 1972 г.; ее объем составил более 400 

страниц, О. С. объяснял мне, как можно сократить  

 

давателями. После завершения кодифика-

ции коллектив кафедры гражданского 

права юридического факультета ЛГУ, воз-

главляемой О.С., взялся за написание учеб-

ника, который по своему уровню в боль-

шей степени подходил бы именно для сту-

дентов. О. С. принял участие в написании 

этого учебника и как автор, и вместе с про-

фессорами Б.Б. Черепахиным и Ю.К. Тол-

стым как редактор. Изданный в двух то-

мах, учебник получил гриф Министерства 

высшего и среднего специального образо-

вания СССР «Допущен в качестве учеб-

ника для студентов вузов, обучающихся по 

специальности «Правоведение» [51]. Этот 

учебник использовался в учебном про-

цессе на юридическом факультете Лен-

госуниверситета, как и во многих юриди-

ческих вузах, пока не появились новые 

учебники, подготовленные заново на ос-

нове ныне действующего ГК РФ.9 

О. С. непременно принимал участие и 

в других коллективных работах, написан-

ных преподавателями возглавляемой им 

кафедры гражданского права юридиче-

ского факультета Ленгосуниверситета. 

Так, в уже упомянутой выше монографии, 

посвященной вопросам осуществления и 

защиты прав граждан, перу О.С. принадле-

жит первая глава «Общие положения», в 

которой проанализированы основополага-

ющие исходные положения социалистиче-

ского гражданского права, на которые 

должны опираться специальные нормы, 

регулирующие отношения в различных 

сферах общественной жизни [52, с. 3-40]. 

С этими же вопросами связана большая 

теоретическая статья О.С., названная им 

«Юридические нормы и человеческие по-

ступки» [53, с. 10-51]. Эти разработки О.С. 

не потеряли значение и в наше время, хотя 

современные авторы в своих многочислен-

ных работах о субъективных правах и спо-

собах их защиты не ссылаются или, крайне 

рукопись, но, к сожалению, мне так и не удалось из-

дать эту работу. Основные положения моей диссер-

тации отражены в автореферате [9]. 
9 В написании этого учебника в обоих томах принял 

участие и автор настоящего Очерка. 
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редко, ссылаются на труды О.С., что явля-

ется недооценкой историографического 

аспекта юридической науки. 

Уже давно в самом начале своей 

научно-исследовательской деятельности 

О.С. обратил внимание на проблемы пра-

вового регулирования экономических или, 

другими словами, хозяйственных отноше-

ний. Законодательство о хозяйственных 

отношениях в СССР состояло из огром-

ного количества подзаконных норматив-

ных актов, которые принимались не только 

Правительством, но и министерствами, 

госкомитетами и другими ведомствами. К 

концу XX века накопилось несколько ты-

сяч таких нормативных правовых актов, 

принятых еще в советский период; тем не 

менее, они формально были действую-

щими и могли применяться на территории 

России. Предпринимательские объедине-

ния (РСПП, Опора России, Деловая Рос-

сия, отраслевые ассоциации и союзы, а 

также ТПП) ставили вопрос о прекраще-

нии действия этих актов, т.к. они содержат 

положения, необоснованно ограничиваю-

щие права и интересы предпринимателей и 

свободу предпринимательской деятельно-

сти. В связи с этим весной 2019 г. предсе-

датель Правительства РФ Д.А. Медведев 

поручил Министерству юстиции РФ под-

готовить реестр продолжающих действо-

вать в Российской Федерации советских 

нормативных правовых актов с тем, чтобы 

Правительство РФ смогло принять поста-

новление о признании всех этих актов, не 

подлежащих применению на территории 

России. К работе по составлению указан-

ного реестра были подключены преподава-

тели юридических вузов. Предполагаемое 

решение получило в кругах общественно-

сти название «регуляторная гильотина». 

План мероприятий («дорожная карта») по 

реализации механизма «регуляторной ги-

льотины» был утвержден распоряжением 

Председателя Правительства РФ от 29 мая 

2019 г. № 4714-п-П36 [54, с. 16-20].   

 Осознавалась необходимость не 

только в систематизации всего этого зако-

нодательного массива, но и в выработке 

теоретической концепции, на базе которой 

можно было бы проводить упорядочение и 

совершенствование правового регули-

рования экономических/хозяйственных 

отношений. О. С. не мог остаться в стороне 

от решения этих задач. Он изучает законо-

дательство о народном хозяйстве, подвер-

гает критическому анализу отечественную 

и зарубежную литературу. Об этом свиде-

тельствуют его рецензии на публикуемые 

работы по правовой тематике в народном 

хозяйстве [55]. О. С. приходит к убежде-

нию, что этими вопросами нельзя не зани-

маться, – сама практика обращается к 

науке, а теория права в этой сфере отстает 

от практики. Его учителя и коллеги по ра-

боте в Юридическом институте и на юри-

дическом факультете Ленгосуниверситета 

никогда не избегали этих проблем, напро-

тив, они стремились принимать активное 

участие в их разрешении. Почти все круп-

ные ученые-цивилисты занимались пробле-

мами хозяйственного законодательства: 

академик А.В. Венедиктов, профессора 

С.И. Аскназий, Я.М. Магазинер, Б.С. Мар-

тынов, Л.И. Картужанский, Б.Б. Черепахин 

и другие преподаватели.  

Академик А.В. Венедиктов поддержал 

стремление О. С. заниматься народнохо-

зяйственной проблематикой в правовом 

аспекте. В таком ключе ими была написана 

статья о проблемах реорганизации про-

мышленности в послевоенный период [56, 

с. 130-144]. Поднятые в этой статье во-

просы были чрезвычайно актуальны. Во 

второй половине 50-х годов руководство 

СССР предприняло попытку децентрали-

зовать управление промышленностью. В 

этих целях были упразднены промышлен-

ные союзные и республиканские мини-

стерства, а в регионах были созданы новые 

структуры – Советы народного хозяйства 

(кратко – Совнархозы), которые существо-

вали раньше, некоторое время в довоен-

ный период. Предприятия избавились от 

мелочной опеки министерств и их главных 

управлений (главков), но попали в зависи-

мость от отраслевых органов Совнархозов.  

Тем не менее, некоторые положитель-

ные сдвиги наметились, стали создаваться 

производственные и научно-производ-

ственные объединения, включавшие в свой 

состав предприятия (заводы и фабрики) в 

качестве производственных единиц с утра-

той ими прав юридического лица. 
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Возникло много проблем, но уже через не-

сколько лет, к середине 60-х годов, ре-

форма выдохлась и завершилась. Совнар-

хозы были ликвидированы, снова были 

воссозданы отраслевые министерства с их 

главками, которым были подчинены про-

изводственные объединения и автономные 

предприятия. Попытки заменить мини-

стерства всесоюзными и республикан-

скими промышленными объединениями 

(ВПО и РПО) также ни к чему хорошему 

не привели; ВПО и РПО, как и Совнар-

хозы, со времени были ликвидированы. 

Становилось очевидно, что надо ме-

нять методы управления народным хозяй-

ством. Это была основная глобальная, без 

преувеличения можно сказать – историче-

ская, задача, от решения которой зависело 

многое, если не все. Экономическая и юри-

дическая науки в лице своих виднейших 

представителей признавали необходи-

мость реформ, но единой концепции не 

было.  

Мнения ученых-юристов разделились. 

Одна группа, общепризнанными лидерами 

которой были профессора Владимир Вик-

торович Лаптев (позднее – действитель-

ный член АН СССР) и Валентин Карлович 

Мамутов (позднее – академик Националь-

ной академии наук Украины), ориентиро-

валась на необходимость сохранения пла-

нирования как основы развития социали-

стической экономики. Названные ученые и 

их сторонники считали необходимым осу-

ществление кодификации хозяйственного 

законодательства и принятия Хозяйствен-

ного кодекса СССР, что, по их мнению, 

должно было повысить эффективность 

правового регулирования экономических 

отношений. В возглавляемом В.В. Лапте-

вым секторе хозяйственного права Инсти-

тута государства и права АН СССР был 

даже подготовлен проект Хозяйственного 

кодекса СССР.  

Другая группа ученых-юристов зани-

мала иную позицию, суть которой заклю-

чалась в признании большой роли граж-

данско-правового регулирования. Обще-

признанным лидером этой группы был 

О.С. В своих работах и устных выступле-

ниях он обосновывал необходимость 

активного использования гражданско-пра-

вовых форм и институтов в хозяйственной 

деятельности. Не исключая полностью 

планирования как метода государствен-

ного регулирования экономики, О.С. исхо-

дил из того, что надо отказаться от детали-

зированного планирования, ослабить его, 

прекратить мелочную опеку предприятий, 

перевести их на действительный полный 

хозрасчет, предоставить полную хозяй-

ственную самостоятельность объедине-

ниям (ПО, НПО) и автономным предприя-

тиям, развивать экономическое соревнова-

ние (конкуренцию), задействовать матери-

ально-финансовые стимулы повышения 

производительности труда и ускорения 

научно-технического прогресса [57]. 

Одной из центральных проблем, кото-

рая постоянно находилась в поле зрения 

О.С., была проблема соотношения плано-

вого и договорного регулирования хозяй-

ственных отношений. Хозяйственный до-

говор (поставки, подряда на капитальное 

строительство, перевозки грузов, выполне-

ния научно-исследовательских, опытно-

конструкторских и технологический работ 

и др.) не должен быть простым придатком 

к актам планирования, он должен быть 

главным инструментом налаживания хо-

зяйственных связей между предприяти-

ями; следует признать, что хозяйственные 

обязательства возникают из договора и 

подчиняются условиям, согласованным 

сторонами и закрепленным в заключенном 

ими хозяйственном договоре [58]. 

Идеи О.С. были подхвачены и поддер-

жаны многими юристами – учеными и 

практиками. Наиболее ярким примером яв-

ляется научная деятельность Анатолия 

Александровича Собчака, который будучи 

одним из учеников и последователей О.С., 

под влиянием своего учителя после за-

щиты кандидатской диссертации переклю-

чился с проблематики обязательств из при-

чинения вреда (деликтных обязательств) 

на новую для него тематику и стал зани-

маться, по существу, теми же проблемами, 

что и его научный руководитель, подгото-

вив диссертацию по проблемам правового 

регулирования хозяйственной деятельно-

сти [59]. 
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В декабре 1985 г. на юридическом фа-

культете Ленгосуниверситета была со-

здана кафедра хозяйственного права, кото-

рую возглавил профессор А.А. Собчак, а 

после избрания А.А. Собчака депутатом 

Верховного Совета СССР и Верховного 

Совета РСФСР кафедру возглавил и воз-

главляет в настоящее время профессор 

Владимир Федорович Попондопуло; позд-

нее название кафедры было изменено, и 

она стала называться кафедрой коммерче-

ского права. Если бы А.А. Собчак не оку-

нулся в политическую деятельность, он 

мог бы стать крупнейшим ученым-юри-

стом в области гражданского и хозяйствен-

ного права. 

Полемика в 60-ые и 70-ые годы шла 

главным образом вокруг обоснования двух 

концепций построения правового регули-

рования хозяйственных отношений: тео-

рии хозяйственного права и теории граж-

данского права. Сторонники хозяй-

ственно-правовой концепции –академик 

В.В. Лаптев и другие ученые –не только 

ратовали за кодификацию хозяйственного 

законодательства и принятие Хозяйствен-

ного кодекса, но и объявляли хозяйствен-

ное право самостоятельной отраслью 

права в системе права социалистического 

государства [60]. Напротив, ортодоксаль-

ные ученые-цивилисты заняли в этом во-

просе непримиримую позицию, напрочь 

отвергая возможность признания хозяй-

ственного права самостоятельной отрас-

лью, мотивируя это тем, что у хозяйствен-

ного права нет ни своего предмета, ни ме-

тода правового регулирования.  

Существовала также теория комплекс-

ных отраслей права. Ее выдвинул и обос-

новал применительно к страховому праву 

проф. В.К. Райхер. Сторонником этой тео-

рии является академик Ю.К. Толстой, ко-

торый рассматривает хозяйственное право 

как комплексную отрасль, охватывающую 

институты административного и граждан-

ского права. В настоящее время, когда речь 

идет не о хозяйственном, а о предпринима-

тельском праве, академик Ю.К. Толстой 

рассматривает и предпринимательское 

право как комплексную отрасль права [61]. 

О.С. посчитал своим долгом доказать 

несостоятельность хозяйственно-правовой 

концепции, опровергнуть ее, ведь ее при-

знание вело к перекраиванию сложив-

шейся системы права, а принятие Хозяй-

ственного кодекса неизбежно привело бы к 

изменению структуры и содержания Основ 

гражданского законодательства и Граж-

данских кодексов союзных республик. Эти 

возможные решения, которых добивались 

сторонники хозяйственного права, были 

попытками искусственным субъективным 

путем изменить систему права, не считаясь 

с ее объективным характером. О. С. обру-

шился на позицию сторонников хозяй-

ственно-правовой концепции с резкой, со-

крушительной критикой [62]. Его публич-

ные выступления на различных конферен-

циях и семинарах были эмоциональными и 

темпераментными. Он горячо переживал, 

нервничал, опасаясь, что взгляды его тео-

ретических оппонентов возьмут верх. О 

жесткости и непримиримости полемики 

между сторонниками и противниками те-

перь уже предпринимательского права 

свидетельствует позиция академика Рес-

публики Казахстан профессора Майдана 

Кунтуаровича Сулейменова, который на 

одной из конференций в Алматы публично 

заявил следующее: «<…> тот цивилист, 

который добровольно примет участие в 

разработке проекта Предприниматель-

ского кодекса, автоматически вычеркива-

ется в моих глазах из числа настоящих ци-

вилистов, а также из числа моих друзей и 

учеников <…> Тех, кто будет участвовать 

в разработке предпринимательского ко-

декса, я вычеркиваю из своих учеников. 

Это предательство цивилистики» [63, 

с. 597, 604]. 

Еще в одной из работ 1959 г., подыто-

живая свои размышления, О.С. сделал сле-

дующий вывод: «Итак, ни принципы по-

строения системы советского права, ни 

формы организации системы советской 

юридической науки, ни потребности зако-

нодательной, арбитражной и хозяйствен-

ной практики не только не обосновывают 

концепцию хозяйственного права, но, 

наоборот, с предельной очевидностью вы-

являют ее глубокую теоретическую оши-

бочность и практическую бесплодность. 

Нужно, чтобы это, наконец, поняли сами 

сторонники хозяйственно-правовой тео-
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рии и свои творческие усилия переклю-

чили с надуманных вопросов на исследова-

ние действительно важных и жизненно 

значимых проблем коммунистического 

строительства в нашей стране» [64, с. 1-

48]. О. С. считал, что порочность хозяй-

ственно-правовой концепции состоит в ис-

кусственном объединении вертикальных 

(административных) и горизонтальных 

(гражданских) отношений, которые по 

своей сути не являются однородными (од-

нопорядковыми) общественными и право-

выми явлениями [65, с. 408, 740-741]. 

От этих положений О.С. не отступил и 

впоследствии. В противовес хозяйственно-

правовой концепции он выдвинул идею 

систематизации хозяйственного законода-

тельства путем создания не кодифициро-

ванного акта типа основ или кодекса, а со-

здание Свода хозяйственного законода-

тельства, построенного по определенной, 

предложенной и обоснованной О.С. си-

стеме [66, с. 48-86]. К сожалению, разра-

ботки О.С. не были востребованы; в совет-

ский период ни кодификация, ни система-

тизация хозяйственного законодательства 

не были осуществлены. В постсоветский 

период на Украине и в Казахстане были 

приняты, наряду с гражданскими кодек-

сами и кодексы, охватывающие законода-

тельство о предпринимательской (хозяй-

ственной) деятельности: на Украине – Хо-

зяйственный кодекс от 16 января 2003 г. 

(вступил в силу, как и Гражданский кодекс 

Украины, с 1 января 2004 г.10); в Казах-

стане – Предпринимательский кодекс от 29 

октября 2015 г. № 375-У (вступил в силу с 

1 января с 2016 г.) [68]. Положительный эф-

фект от принятия этих кодексов подверга-

ется в литературе сомнению, а само приня-

тие кодексов – жесткой критике [69, с. 5-76].  

В России ситуация складывалась 

иначе, чем в Казахстане и Украине. В связи 

с завершением переходного от социализма 

к капитализму периода и стабилизации ры-

ночной экономики, свободной от планово-

административного регулирования, потре-

бовалось внести в гражданское законо-

 
10 В 2008 г. на Украине был опубликован на русском 

языке обстоятельный комментарий Кодекса [67].  

дательство соответствующие изменения и 

дополнения. В этих целях была подготов-

лена Концепция развития гражданского за-

конодательства, одобренная подписанным 

Президентом России Решением Совета 

при Президенте Российской Федерации по 

кодификации и совершенствованию граж-

данского законодательства от 7 октября 

2009 г. [70]. На базе названной Концепции 

был подготовлен большой законопроект, 

который в Госдуме трансформировался в 

несколько отдельных крупных законопро-

ектов, большая часть которых на данный 

момент принята в виде законов о внесении 

изменений в ГК РФ, уже вступивших в за-

конную силу [71]. В результате в ГК РФ 

значительно увеличилось количество 

норм, регулирующих экономические отно-

шения, в том числе отношения, возникаю-

щие при осуществлении предпринима-

тельской деятельности.  

Теперь принято называть российский 

Гражданский кодекс экономической кон-

ституцией страны. Такая оценка возрос-

шей роли Гражданского кодекса как регу-

лятора экономических отношений вполне 

оправдана. При этом проблема признания 

предпринимательского права самостоя-

тельной отраслью и принятия Предприни-

мательского кодекса утратила свою 

остроту. Это вынужден признать автор 

настоящего очерка, который являлся сто-

ронником концепции предприниматель-

ского права и поддерживал предложения 

по принятию в России Предприниматель-

ского кодекса [72]. 

Тем не менее, остается проблема упо-

рядочения законодательства о взаимоотно-

шениях государства и предприниматель-

ства, об объеме полномочий государствен-

ных органов исполнительной власти и их 

должностных лиц относительно хозяй-

ствующих субъектов. Надо иметь в виду, 

что теория предпринимательского права 

не основывается на хозяйственно-право-

вой концепции, которая опиралась на пра-

вовые последствия планово-распоряди-

тельных актов, обязательных для 
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предприятий и объединений советского 

периода; истоки теории предприниматель-

ского права – в носящей рисковый харак-

тер предпринимательской деятельности и 

конъюнктурных рыночных отношениях. 

До сих пор рейтинг России в системе 

оценок условий для инвестиционной и 

иной предпринимательской деятельности 

остается не самым высоким. В связи с этим 

может быть рассмотрен проект системати-

зации законодательства в виде Свода зако-

нов и подзаконных нормативных правовых 

актов, нормы которых содержали бы тре-

бования, предъявляемые к отношениям по 

осуществлению предпринимательской де-

ятельности. При обосновании состава и 

структуры такого Свода было бы целесо-

образно учесть и, возможно, даже исполь-

зовать разработки О. С. и его проект Свода 

хозяйственного законодательства, кото-

рый был им подготовлен в 70-х годах про-

шлого века, о чем уже говорилось выше. 

 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Иоффе О.С. Мои учителя // Иоффе 

О.С. Избранные труды: В 4 т. Т. IV / Сост., 

предисл. И.П. Грешникова; вступ. ст. 

А.Г. Диденко, А.Г. Потюкова; перевод 

Д.М. Короткова. СПб.: Юридический 

центр Пресс, 2010 [66, с. 645-646]. 

2. Аскназий С.И. Основные вопросы 

теории социалистического гражданского 

права. М.: Статут, 2008. С. 41-853.  

3. Аскназий С.И. 1) Очерки хозяй-

ственного права СССР. Л.: Рабочее изда-

тельство «Прибой», 1926. 200 с.; 2) Основ-

ные вопросы теории социалистического 

гражданского права. Дис. …д-ра юрид. 

наук // Вестник ЛГУ. 1947. № 12; 3) Граж-

данское и административное право в соци-

алистической системе воспроизвод-

ства//Ученые записки ЛГУ. № 129; серия 

юридических наук. Вып. 3. Вопросы госу-

дарства и права. Л., 1951. С. 66-69.  

4. Кротов М.В. Самуил Исаакович Ас-

кназий [2, с. 7-12]; Ем В.С., Третьяков С.В. 

Проблемы применения марксистской ме-

тодологии к анализу гражданско-правовой 

формы [2, с. 13-40].  

5. Толстой Ю.К. Из пережитого. (Ис-

поведь на незаданную тему. IV. Универси-

тет) 8-е изд., доп. М.: Проспект, 2018. 

С. 223. 

6. Магазинер Я.М. Избранные труды 

по общей теории права / отв. ред. докт. 

юрид. наук, проф. А. К. Кравцов. СПб.: 

Юридический центр Пресс, 2006. (Крав-

цов А. К. Жизненный путь профессора 

Я.М. Магазинера. С. 8-14). 

7. Маковский А.Л. Предисловие // 

Иоффе О.С. Избранные труды по граждан-

скому праву: Из истории цивилистической 

мысли. Гражданское правоотношение. 

Критика теории «хозяйственного права». 

М.: Статут, 2000. С. 3-10 [65]. 

8. Фаддеева Т.А. Заметки об Учителе 

(воспоминания) // Иоффе О.С. Избранные 

труды: В 4 т. Т. II. Советское гражданское 

право. СПб.: Юридический центр Пресс, 

2004 [46, с. 13-14]. 

9. Лебедев К.К. Инициатива субъек-

тов и регламентация их поведения по со-

ветскому гражданскому праву. Автореф. 

дис. … канд. юрид. наук. Л., Ленгосуни-

верситет, 1972. 

10. Иоффе О.С. Правоотношение по 

советскому гражданскому праву / отв. ред. 

С.И. Аскназий. Л.: Изд-во Ленгосунивер-

ситета, 1949. Эта монография переиздава-

лась в пореформенный период без участия 

самого О. С. См.: Иоффе О.С. Избранные 

труды по гражданскому праву: Из истории 

цивилистической мысли. Гражданское 

правоотношение. Критика теории «хозяй-

ственного права» [65, с. 508-648]; 

Иоффе О.С. Избранные труды: В 4 т. Т. I. 

Правоотношение по советскому граждан-

скому праву. Ответственность по совет-

скому гражданскому праву. СПб.: Юриди-

ческий центр Пресс, 2003 [100, с. 31-193].  

11. Александров Н.Г. Законность и 

правоотношение в советском обществе. 

М., 1955; Кечекьян С.Ф.: 1) Нормы права и 

правоотношения // Советское государство 

и право. 1955. № 2; 2) Правоотношения в 

социалистическом обществе. М., 1958; 

Матузев Н.И.: 1) Субъективные права 

граждан СССР. Саратов, 1966; 2) О катего-

риях «субъективное право» и «юридиче-

ская обязанность» в свете современного 

правого развития // Личность и власть. Ро-

стов-н/Д, 1955; 3) Правовые отношения // 

Теория государства и права: Курс лекций / 

под ред. Н.И. Матузова и А.В. Малько. М., 



К 100-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ  
ОЛИМПИАДА СОЛОМОНОВИЧА ИОФФЕ 

 

 

425 

1997; 4) Субъективное право и юридиче-

ская обязанность как содержание правоот-

ношения // Теория государства и права: 

Курс лекций / под ред. Н.И. Матузова и 

А.В. Малько. М., 1997; Толстой Ю.К.: 1) К 

теории правоотношения. Л.: Изд-во ЛГУ, 

1959; 2) Еще раз о правоотношении // Из-

вестия вузов. Правоведение. 1969. № 1; 

Гревцов Ю.И.: 1) Проблемы теории право-

вого отношения. Л., 1981; 2) Лекции по об-

щей теории права: учебное пособие. СПб.: 

Изд-во С.-Петерб. ун-та, 2019. 452 с. 

12. Сулейменов М.К. Гражданское 

право Республики Казахстан: опыт теоре-

тического исследования. Т. 3. Ч. 2. Теоре-

тическая. Раздел 2. Гражданское правоот-

ношение. Алматы, 2016. С. 292–462. 

13. Белов В.А.: 1) Гражданское право. 

Т. I. Общая часть. Введение в гражданское 

право; учебник для бакалавриата и маги-

стратуры / 3-е изд., перераб. и доп. М.: 

Юрайт, 2014. С. 501-533; 2) Гражданское 

право: в 2 т. Т. 1. Общая часть: учебник для 

академического бакалавриата. М.: Юрайт, 

2017. С. 156-158; 3) Гражданское право: в 

2 т. Том II. Особенная часть: учебник для 

академического бакалавриата. М.: Юрайт, 

2017. С. 7-8. 

14. Пугинский Б.И. Теория и практика 

договорного регулирования. М.: Зерцало-

М, 2008. С. 16. См. также с.с. VI, 12-13. 

15. Генкин Д.М. Право собственности 

как абсолютное субъективное право//Со-

ветское государство и право. 1958. № 6. 

С. 92-102.  

16. Константинова В.С., Хме-

лева Т.И., Быкова Т.А. Осуществление и 

защита прав граждан и юридических лиц в 

сфере гражданско-правовых отношений 

(общие положения) // Новое российское 

гражданское законодательство и практика 

его применения: Сборник научных статей / 

под ред. З.И. Цыбуленко. Саратов, 1998; 

Вавилин Е.В. Осуществление и защита 

гражданских прав/Российская академия 

наук, Институт государства и права. М.: 

Волтерс Клувер, 2009. 360 с.; Грев-

цов Ю.И. Лекции по общей теории госу-

дарства и права: учебное пособие. СПб.: 

Изд-во С.-Петерб. ун-та, 2019 (гл. 6. Пра-

вовое отношение, с. 85-97; гл. 9. 

Субъективное право, с. 125-142). 

17. Иоффе О.С.: 1) Основные черты и 

структурные особенности гражданского 

правоотношения // Советское государство 

и право. 1949. № 5. С. 21-32; 2) Спорные 

вопросы учения о правоотношении // 

Очерки по гражданскому праву / Сборник 

статьей. Л.: Изд-во Ленгосуниверситета, 

1957; 3) Иоффе О.С., Грибанов В.П. Пре-

делы осуществления субъективных граж-

данских прав//Советское государство и 

право. 1964. № 7. 

18. Иоффе О.С. Обязательства по воз-

мещению вреда / отв. ред. Л.И. Картужан-

ский. Л.: Изд-во Ленингр. ун-та, 1951. 

107 с. 

19. Иоффе О.С. Обязательства по воз-

мещению вреда / отв. ред. Л.В. Картужан-

ский. Л.: Изд-во Ленингр. ун-та, 

1952. 125 с. 

20. Собчак А.А. Обязательство из 

причинения вреда источником повышен-

ной опасности по советскому граждан-

скому прав. Автореф. дис. ... канд. юрид. 

наук. Л., Ленгосуниверситет, 1964. 

21. Тархов В.А. Ответственность по 

советскому гражданскому праву. Саратов: 

Изд-во Саратовского университета, 

1973. 456 с. 

22. Иоффе О.С. Ответственность по 

советскому гражданскому праву / отв. ред. 

А.К. Юрченко. Л.: Изд-во Ленингр. ун-та, 

1955. 309 с. См. переиздание монографии в 

кн.: Иоффе О.С. Избранные труды: В 4 т. 

Т. I. Правоотношение по советскому граж-

данскому праву. Ответственность по со-

ветскому гражданскому праву. СПб.: 

Юридический центр Пресс, 2004 [100, 

с. 194-572].   

23. Иоффе О.С. Причинная связь как 

условие гражданско-правовой ответствен-

ности // Гражданское право. Сборник ста-

тей. Общая часть. Учебное пособие. Ал-

маты, 2003. С. 349-388. 

24. Лебедев К.К., Русаков В.И. Этапы 

становления и развития судебной системы 

Российской Федерации: первый этап – де-

вяностые годы XX века // Журнал право-

вых и экономических исследований. Jour-

nal of Legal and Economic Studies. 2019. 

№ 4. С. 87-99. 



ЖУРНАЛ ПРАВОВЫХ И ЭКОНОМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ 
 

426 

25. Профессор О.С. Иоффе – доктор 

honoriscausa Лодзинского университета // 

Правоведение, 1968. № 3. С. 155. 

26. Лебедев К.К. Ведущий теоретик 

гражданского права. К 95-летию со дня 

рождения О.С. Иоффе // Wybitni polscy i 

rosyjscy cywilisci / Redakcja naukowa: Leopold 

Moskwa / Uniwersytet im Adama                 

Mickiewicza w Poznaniu, Wydawnictwo 

Naukowe UAM, Poznan, 2015, s. 103-122. 

27. Попондопуло В.Ф. Предисловие // 

Иоффе О.С. Избранные труды: В 4 т. Т. I. 

Правоотношение по советскому граждан-

скому праву. Ответственность по совет-

скому гражданскому праву. СПб.: Юриди-

ческий центр Пресс, 2003 [100, с. 22-28]. 

28. Иоффе О.С. Гражданско-правовая 

охрана интересов личности в СССР//Со-

ветское государство и право. 1956. № 2. 

С. 55-66. 

29. Иоффе О.С. Общие положения 

(гл. I) // Гражданско-правовая охрана инте-

ресов личности / отв. ред. Б.Б. Черепа-

хин. М.: Юридическая литература, 1969. 

С. 3-40.   

30. Иоффе О.С., Шаргородский М.Д. 

О системе советского права // Советское 

государство и право. 1957. № 6. С. 101-110. 

31. Иоффе О.С., Шаргородский М.Д. 

Вопросы теории права. М.: Госюриздат, 

1961. 381 с. 

32. Шершеневич Г.Ф.: 1) Курс граж-

данского права. Тула: Автограф, 

2001. 720 с. (Юридическое наследие);        

2) Учебник торгового права / по изданию 

1914 г. / Вступ. ст. Е. А. Суханова. М.: 

СПАРК, 1994. 335 с.  

33. Научные воззрения профессора 

Г.Ф. Шершеневича в современных усло-

виях конвергенции частного и публичного 

права (к 150-летию со дня рождения): 

Сборник материалов Междунар. науч.-

практ. конф. (г. Казань, 1-2 марта 2013 г.) / 

под ред. Д.Х. Валеева, К. Рончки, З.Ф. Са-

фина, [М. Ю. Челышева]. М.: Статут, 

2014. 942 с. 

34. Иоффе О.С. Советское граждан-

ское право. Курс лекций. Общая часть. 

Право собственности. Общее учение об 

обязательствах: Учебное пособие для 

высш. юрид. учеб. заведений / Ленингр. 

гос. ун-т. Л.: Изд-во Ленингр. ун-та, 

1958. 511 с. 

35. Иоффе О.С. Советское граждан-

ское право. Курс лекций. Часть II. Отдель-

ные виды обязательств: Учебное пособие 

для высш. юрид. учеб. Заведений / Ле-

нингр. гос. ун-т. Л.: Изд-во Ленингр. ун-та, 

1961. 531 с. 

36. Иоффе О.С. Советское граждан-

ское право. Курс лекций. Ч.III. Правоотно-

шения, связанные с продуктами творче-

ской деятельности. Семейное право. 

Наследственное право: Учебное пособие 

для высш. юрид. учеб. Заведений / Ле-

нингр. гос. ун-т. Л.: Изд-во Ленингр. ун-та, 

1965. 347 с.  

37. Гражданское право: учеб.: в 3 т. 

Т. 1. 7-е изд., перераб. и доп./В.В. Байбак, 

Н.Д. Егоров, И.В. Елисеев [и др.]; под ред. 

Ю.К. Толстого. М.: Проспект, 2009. 784 с.; 

Т. 2. 5-е изд., перераб. и доп. / В.В. Байбак, 

Е.Ю. Валявина, И.А. Дроздов [и др.]; отв. 

ред. Ю.К. Толстой, Н.Ю. Рассказова. М.: 

Проспект, 2012. 928 с.; Т. 3. 4-е изд., пере-

раб. и доп. / под ред. А.П. Сергеева, 

Ю.К. Толстого. М.: ТК Велби, Проспект, 

2003. 784 с. Раздел 6 этого трехтомника по-

священ семейному праву; см.: т. 3, с. 293-

606; 2) Гражданское право: учеб.: в 3 т. Т 1. 

/ Е.Н. Абрамова, Н.Н. Аверченко, 

Ю.В. Байгушева [и др.]; под ред. А.П. Сер-

геева. М.: ТК Велби, 2008. 1008 с.; Т. 2 / 

Е. Н. Абрамова, Н.Н. Аверченко, К.М. Ар-

сланов [и др.]; под ред. А.П. Сергеева. М.: 

ТК Велби, 2009. 880 с.; Т. 3 / Е.Н. Абра-

мова, Н.Н. Аверченко, Ю.В. Байгушева [и 

др.]; под ред. А.П. Сергеева. М.: ТК Велби, 

2009. 800 с. Этот трехтомный учебник со-

провожден памятной надписью «Светлой 

памяти Олимпиада Соломоновича Иоффе 

посвящается».  

38. Российское гражданское право: 

Учебник: В 2 т. Т. I: Общая часть. Вещное 

право. Наследственное право. Интеллекту-

альные права. Личные неимущественные 

права / отв. ред. Е.А. Суханов. М.: Статут, 

2010. 958 с.; Т.II: Обязательственное право 

/ отв. ред. Е.А. Суханов. М.: Статут, 

2010. 1208 с. 

39. Гражданское право: учебник: в 4 т. / 

отв. ред. д-р юрид. наук, проф. Е.А. Суха-

нов. 3-е изд., перераб. и доп. М.: Статут, 

2023; (т. I: Общая часть (624 с.), т. II: 



К 100-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ  
ОЛИМПИАДА СОЛОМОНОВИЧА ИОФФЕ 

 

 

427 

Вещное право. Наследственное право. Ин-

теллектуальные права. Личные неимуще-

ственные права (508 с.), т. III: Общие поло-

жения об обязательствах и договорах. До-

говорные обязательства по передаче вещей 

в собственность или в пользование (524 с.), 

т. IV: Отдельные виды обязательств 

(606 с.). 

40. Гражданское право: Учеб.: В 3 т. 

Т. 3. – 4-е изд., перераб. и доп. / под ред. 

А.П. Сергеева, Ю.К. Толстого. М.: ТК 

Велби, Проспект, 2003. С. 300-315. 

41. Комментарий к ГК 

РСФСР/ВНИИСЗ. Под ред. Е.А. Флейшиц, 

О.С. Иоффе. 2-е изд., доп. и перераб. М.: 

Юридическая литература, 1970. 823 с. 

Написанный О. С. комментарий к гл.16. 

Исполнение обязательств. С. 251-274. 

42. Комментарий к Гражданскому ко-

дексу Казахской ССР / под ред. Ю.Г. Басина, 

М.А. Ваксберга, Б.В. Покровского. Алма-

Ата, Казахстан, 1965. С. 73-134, 236-253.  

43. Иоффе О.С., Толстой Ю.К. Ос-

новы советского гражданского законода-

тельства / Ленингр. гос. ун-т. Л.: Изд-во 

Ленингр. ун-та, 1962. 216 с.; в том же году 

эта книга была переиздана в Казани: 

Иоффе О.С., Толстой Ю.К. Основы совет-

ского гражданского законодательства. Ка-

зань: Изд-во Казанского гос. ун-та, 

1962. 218 с. 

44. Иоффе О.С., Толстой Ю.К. Новый 

Гражданский кодекс РСФСР / Ленингр. 

гос. ун-т. Л.: Изд-во Ленингр. ун-та, 

1965. 447 с.  

45. Иоффе О.С. Советское граждан-

ское право. М.: Юридическая литература, 

1967. 494 с.  

46. Иоффе О.С. Избранные труды. В 

4 т. Т. II. Советское гражданское право. 

СПб.: Юридический центр Пресс, 

2004. 511 с.  

47. Иоффе О.С. Обязательственное 

право. М.: Юридическая литература, 

1975. 880 с.  

48. Иоффе О.С. Избранные труды: В 

4 т. Т. III. Обязательственное право. СПб.: 

Юридический центр Пресс, 2004. 837 с. 

49. Лебедев К.К. Достояние Россий-

ской цивилистики: концептуальная и все-

сторонняя разработка проблем обязатель-

ственного права [48, с. 13-45]. 

50. Советское гражданское право: 

Учебник для юридических институтов и 

факультетов. В 2-х т. / отв. ред. 

О.С. Иоффе, Ю.К. Толстой, Б.Б. Черепа-

хин. Л.: Изд-во Ленингр. ун-та, 1971. 

Т. 1. 472 с.; Т. 2. 520 с.  

51. Советское гражданское право. 2-е 

изд, исправ. и доп. / отв. ред. В.Т. Смирнов, 

Ю.К. Толстой, А.К. Юрченко. Л.: Изд-во Ле-

нингр. ун-та, 1982. Ч. 1 – 414 с.; Ч. 2 – 432 с.  

52. Иоффе О.С. в кн.: Гражданско-

правовая охрана интересов личности / отв. 

ред. Б.Б. Черепахин. М.: Юридическая ли-

тература, 1969. С. 3-40. 

53. Актуальные вопросы советского 

гражданского права: (Сб. статей) / Москов-

ский институт народного хозяйства 

им. Г.В. Плеханова. Под ред. С.Н. Братуся, 

О.С. Иоффе, Я.А. Куника. Вып. 36. М.: 

Юридическая литература, 1964. С. 10-51. 

54. Дидикин А.Б. Мониторинг факти-

ческого воздействия в системе правовых 

средств улучшения регуляторной среды // 

Мониторинг правоприменения. 2019. № 3. 

С. 16-20.   

55. Иоффе О.С.: 1) Рецензия на книгу: 

Братусь С.М. Юридические лица в совет-

ском гражданском праве. М.: Юриздат, 

1947. 363 с. // Вестник Ленингр. ун-та. № 2. 

С. 156-160; 2) Рецензия на книгу: Граждан-

ское и торговое право капиталистических 

стран / под ред. Д.М. Демкина. М.: Юриз-

дат, 1949. 539 с. // Вестник Ленингр. ун-та. 

1950. № 5. С. 126-131 (в соавт. с Л.И. Кар-

тужанским); 3) Рецензия на книгу: Бра-

тусь С.Н., Лунц Л.А. Вопросы хозяйствен-

ного договора. М.: Госюриздат, 1954. 

– 155 с. // Советское государство и право. 

1955. № 7. С. 155-158 (в соавт. с В.Ф. Яко-

влевой). 

56. Венедиктов А.В., Иоффе О.С. О 

гражданско-правовых вопросах, связан-

ных с реорганизацией управления про-

мышленностью // Вестник Ленингр. ун-та. 

1957. № 17. Серия экономики, философии 

и права. Вып. 3. С. 130-144.  

57. Иоффе О.С.: 1) О гражданско-пра-

вовом и административно-правовом мето-

дах регулирования хозяйственной деятель-

ности // Правоведение. 1959. № 3. С. 48-62; 



ЖУРНАЛ ПРАВОВЫХ И ЭКОНОМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ 
 

428 

2) Правовое регулирование хозяйственной 

деятельности в СССР. Л.: Изд-во Ленингр. 

ун-та, 1959. 48 с.; 3) Советское граждан-

ское право и социалистическая экономика 

// Актуальные проблемы Советского госу-

дарства и права в период строительства 

коммунизма / отв. ред. Н.С. Алексеев, 

Д.А. Керимов. Л.: Изд-во Ленингр. ун-та, 

1967. С. 217-279; 4) Современные условия 

хозяйствования и правовые вопросы хоз-

расчета // Правоведение. 1970. № 3. С. 60-

65; 5) Правовые проблемы народного хо-

зяйства СССР / Гл. 6 в кн.: Государство и 

право развитого социализма в СССР. К 60-

летию Великой Октябрьской социалисти-

ческой революции / отв. ред. О.С. Иоффе, 

А.И. Королев. Л.: Изд-во Ленингр. ун-та, 

1977. С. 152-203; 6) Право и хозяйственная 

деятельность социалистических организа-

ций / отв. ред. И.Н. Петров. М.: Юридиче-

ская литература, 1979. 111 с. 

58. Иоффе О.С.: 1) Общие положения 

/ Гл. I в кн.: Договоры в социалистическом 

хозяйстве / Ленингр. гос. ун-т. Кафедра 

гражданского права. Отв. ред. М.: Юриди-

ческая литература, 1964. С. 3-95; 2) План и 

организация договорных связей в социали-

стическом народном хозяйстве // Правовые 

вопросы экономической реформы / 

ВНИИСЗ. М.: 1966. С. 16-22; 3) План и до-

говор в условиях хозяйственной реформы 

// Советское государство и право. 1967. 

№ 7. С. 47-55; 4) План и организация хо-

зяйственных связей в социалистическом 

народном хозяйстве // Ученые записки / 

ВНИИСЗ. Вып. 10. М.: 1967. С. 41-53;        

5) План и структура договорных связей // 

Советское государство и право. 1969. № 6. 

С. 51-60; 6) Влияние изменения плана на 

судьбу обязательства // Советская юсти-

ция. 1969. № 21. С. 5-7; 7) Современные 

условия хозяйствования и правовые во-

просы хозрасчета // Правоведение. 1970. 

№ 3. С. 60-65; 8) План и договор в социа-

листическом хозяйстве / ВНИИСЗ. М.: 

Юридическая литература, 1971. 216 с.;       

9) Логические пределы понятий юридиче-

ского лица, оперативного управления, хо-

зяйственного обязательства // Правоведе-

ние. 1972. № 6. С. 103-115. Примечание ав-

тора настоящего очерка: некоторые из ука-

занных в сносках работ О.С. вошли в 

четвертый том его избранных трудов. См.: 

Иоффе О.С. Избранные труды: в 4 т. Т. IV 

/ Сост., предисл. И.П. Грешникова; 

вступ. ст. А.Г. Диденко, А.Г. Потюкова; 

перевод Д.М. Короткова. СПб.: Юридиче-

ский центр Пресс, 2010. С. 29-247. 

59. Собчак А.А.: 1) Правовые про-

блемы хозрасчета. Л.: Изд-во Ленгосуни-

верситета, 1980; 2) Правовое регулирова-

ние хозяйственной деятельности. Л.: Изд-

во Ленгосуниверситета, 1981. 

60. Лаптев В.В. Предмет и система 

хозяйственного права. М.: Юридическая 

литература, 1969. 175 с. 

61. Толстой Ю.К.: 1) Рецензия на 

книгу: Хозяйственное право: учеб. Посо-

бие // Правоведение. 1969. № 4; 2) Хозяй-

ственное законодательство нуждается в 

кодификации // XXVI съезд КПСС и пра-

вовые вопросы совершенствования хозяй-

ственного механизма / отв. ред. В.В. Лап-

тев. М., 1982; 3) Еще раз о хозяйственном 

законодательстве // Правоведение. 1990. 

№ 3; 4) Гражданское право и гражданское 

законодательство // Правоведение. 1998. 

№ 2. С. 128-149; 5) Очерки о научной дея-

тельности О. С. Иоффе // Толстой Ю.К. Из 

пережитого [5, с. 423-430]. 

62. Иоффе О.С.: 1) Общая часть и си-

стематизация хозяйственного законода-

тельства // Советское государство и право. 

1974. № 10. С. 82-87; 2) Иоффе О.С., Гри-

банов В.П. Пути развития хозяйственного 

законодательства // Правоведение. 1975. 

№ 6. С. 45-55; 3) Иоффе О.С., Грибанов 

В.П. Хозяйственное законодательство и 

гражданское право // Советское государ-

ство и право. 1976. № 3. С. 59-68;                   

4) Иоффе О.С., Красавчиков О.А. О кри-

тике науки и научности критики // Право-

вая наука Казахстана / Казахский гос. ун-т 

им. С.М. Кирова. Отв. ред. М.А. Вакс-

берг. Алма-Ата, 1978. С. 119-131. Эта ст. 

включена в кн.: Иоффе О.С. Избранные 

труды по гражданскому праву. С. 742-758. 

Полемика о хозяйственном праве отражена 

в историографической работе О. С. «Раз-

витие цивилистической мысли в СССР 

(часть I)» // Иоффе О.С. Избранные труды 

по гражданскому праву. С. 234-255. 

63. Сулейменов М.К. Избранные 

труды по частному праву (2011-2016). Т. 2. 



К 100-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ  
ОЛИМПИАДА СОЛОМОНОВИЧА ИОФФЕ 

 

 

429 

Смежные отрасли и институты права. Ал-

маты, 2016. С. 597, 604. 

64. Иоффе О.С. Правовое регулирова-

ние хозяйственной деятельности в СССР. 

Л.: Изд-во Ленингр. ун-та, 1959. 48 с.  

65. Иоффе О.С. Избранные труды по 

гражданскому праву: Из истории цивили-

стической мысли. Гражданское правоотно-

шение. Критика теории «хозяйственного 

права». М.: Статут, 2000. 777 с. (Серия 

«Классика российской цивилистики»). 

66. Иоффе О.С. Понятие и система хо-

зяйственного законодательства / Гл. II в 

кн.: Систематизация хозяйственного зако-

нодательства/ВНИИСЗ. Отв. ред. С.Н. Бра-

тусь. М.: Юридическая литература, 1971. 

С. 48-86. См. также в кн.: 1) Иоффе О.С. 

Избранные труды: В 4 т. Т. IV [66, с. 196-

233]; 2) Иоффе О.С. Избранные труды по 

гражданскому праву [65, с. 273].  

67. Хозяйственный кодекс Украины; 

Научно-практический комментарий / под 

общ. ред. А.Г. Бобковой. Харьков: Изда-

тель ФЛ-П Вапнярчук Н.Н., 2008. 1290 с. 

68. Предпринимательский кодекс 

Республики Казахстан от 29 октября 2015 

года № 375-У (с изменениями и дополне-

ниями по состоянию на 09.04.2016 г.) –

Алматы, ТОО «Издательство LEM», 2016. 

– 226 с. 

69. Сулейменов М.К. Правовое регу-

лирование предпринимательства. – В кн.: 

Сулейменов М. К. Избранные труды по 

частному праву (2011-2016). Том 2 [63, 

с. 5-76]. 

70. Концепция развития граждан-

ского законодательства Российской Феде-

рации / Вступ. ст. А.Л. Маковского. М.: 

Статут, 2009. 160 с. 

71. Витрянский В.В. Реформа россий-

ского гражданского законодательства: 

промежуточные итоги. М.: Статут, 

2017. 431 с. 

72. Лебедев К.К. Предприниматель-

ское и коммерческое право: системные ас-

пекты (предпринимательское и коммерче-

ское право в системе права и законодатель-

ства, системе юридических наук и учебных 

дисциплин)/Монография. СПб.: Юридиче-

ский центр Пресс, 2002. 318 с.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРАВИЛА ДЛЯ АВТОРОВ 
Как направить статью в журнал 

 
Статья направляется в «Журнал правовых и экономических исследований» по электронной почте 

rio@gief.ru. 
1. В журнал принимаются статьи проблемного характера по вопросам правовых и экономических иссле-

дований. Объем статьи должен быть не менее 8 и не более 20 страниц А4 (14 кегль через 1,5 интервала). 
2. Автор должен предоставить в редакцию следующие сведения о себе: имя, отчество (полностью), фами-

лия автора (авторов), место работы, должность, ученая степень, ученые и почетные звания, а также служебный 
или домашний адрес (с индексом), номера телефонов и e-mail. 

3. Статья обязательно должна сопровождаться рефератом и аннотацией на русском языке, списком клю-
чевых слов, списком литературы. Информация необходима для включения в базу данных Российского индекса 
научного цитирования (РИНЦ). Аннотация статьи и ключевые слова будут переведены на английский язык.  

Реферат статьи (объемом от 0,5 до 2/3 стандартной страницы А4, 14 кегль через 1,5 интервала) должен 
включать в себя:  

● обоснование актуальности темы; 
● описание структуры статьи и методов исследования; 
● краткие выводы; 
● вклад автора в развитие темы.  
4. В журнал не принимаются статьи, в которых самоцитирование превышает 25%. 
5. Автор должен строго следовать международным этическим требованиям к научной публикации, а так-

же предоставить согласие на размещение полнотекстовой версии статьи впервые в открытом доступе в сети 
Интернет: 

● нельзя подавать одну статью в несколько журналов одновременно (!!!). Редакции журналов, входящих 
в международные базы данных, это легко определят и внесут фамилию автора в «черный список»; 

● следует соблюдать закон об авторском праве (запрещен плагиат); 
● в международной публикации считается неэтичным дублирование содержания своих ранее опублико-

ванных работ; 
● нельзя использовать устаревшие данные. 
В современной научной статье в прилагаемом списке литературы принято цитировать статьи и моногра-

фии за последние несколько лет. Здесь могут быть исключения, состоящие в возможности цитирования фун-
даментальных трудов прошлых лет, но это – именно исключения, а не правило; в любой научной публикации 
категорически запрещено фальсифицировать и искажать данные. 

6. Все представленные в редакцию статьи рецензируются. Автору статьи имя рецензента не сообщается. 
7. Редакция сообщает автору результаты рецензирования. В случае положительной рецензии автору со-

общается номер выпуска журнала, в котором предполагается публикация статьи. Редакция оставляет за собой 
право редактирования и сокращения рукописей. 

8. Редакция оставляет за собой право отклонить статью по одной или нескольким из следующих причин: 
● несоответствие тематики статьи профилю журнала; 
● недостаточная актуальность и значимость результатов исследования, представленного в статье; 
● качество раскрытия темы статьи не соответствует современному уровню научных исследований; 
● статья написана недостаточно литературным или недостаточно научным языком; 
● оформление статьи не соответствует требованиям, описанным в настоящих «Правилах для авторов»; 
● на статью получена отрицательная рецензия. 
9. Редакция журнала оставляет за собой право отказать автору в публикации статьи и в этом случае 

направляет автору мотивированный отказ. 
10. После публикации статьи редакция высылает автору один экземпляр журнала, в котором опубликова-

на статья. Гонорар за публикацию статьи в «Журнале правовых и экономических исследований» не преду-
смотрен. 

Требования по оформлению статьи 

1. Статья представляется в редакцию на электронном и бумажном носителях либо присылается по элек-
тронной почте. Допустимы любые общепринятые шрифты, например Times New Roman Cyr, 14 кегль через 
1,5 интервала. При использовании специфических символов – шрифты должны прилагаться. 

2. При подготовке таблицы необходимо предоставление ее на бумаге в том виде, какой бы хотел видеть 
автор. 

3. Рисунки могут быть выполнены в форме наиболее распространенных графических файлов. При пред-
ставлении рисунка только на бумаге качество рисунка определяет качество представленного оригинала. 

4. Пронумерованные математические формулы и уравнения следует набирать отдельным абзацем, номер 
ставят у правого края. Нумеруют только те формулы и уравнения, на которые впоследствии ссылаются. 

5. Ссылки на литературные источники следует давать в тексте статьи в квадратных скобках с указанием 
порядкового номера по списку литературы, представленному в конце статьи, и номера страницы в случае 
прямого цитирования. Пример: [5], [6, с. 203]. 

6. Оформление списка литературы должно соответствовать ГОСТ Р 7.0.100-2018 «Библиографическая 
запись. Библиографическое описание. Общие требования и правила составления». 

7. Статьи направлять по адресу: 188300 Ленинградская обл., г. Гатчина, ул. Рощинская, д. 5, Издательство 
ГИЭФПТ. Тел. 8(81371)41-207, e-mail: rio@gief.ru. 
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