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АНАЛИЗ ТЕОРЕТИЧЕСКИХ КОНЦЕПТОВ МЕЖДУНАРОДНОЙ 
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ НАЦИОНАЛЬНЫХ ЭКОНОМИК 1

Абрамов Валерий Леонидович
Д. э. н., главный научный сотрудник Института 

исследований МЭО, профессор ДМЭ и МБ Финансового 
университета при Правительстве Российской 

Федерации (Москва)
valabr@yandex.ru

Аннотация. Проведен критический анализ теоретической концепции 
международной конкурентоспособности М. Портера и  его последовате-
лей. Показано, что она стала доминирующим концептом для обоснования 
деятельности субъектов международных экономических отношений в ус-
ловиях глобализации. Раскрыты возможности развития международной 
конкурентоспособности российской экономики в условиях политического 
и  экономического санкционного давления в  условиях перехода к  поли-
центризму.

Ключевые слова: теория, международная конкурентоспособность, на-
циональная экономика, глобализация, полицентризм, международные 
экономические отношения.

Исследования, направленные на  совершенство-
вание теоретических концептов формирова-
ния международной конкурентоспособности 

субъектов международных экономических отношений 
(МЭО), являются в настоящее время актуальным и пер-
спективным научным направлением . При этом лишь 
имеется лишь незначительное количество научных ра-
бот, анализирующих современный этап их развития, ко-
торый характеризуется особенностями перехода к по-
лицентричному миропорядку .

В этой связи анализ многоаспектности международ-
ной конкурентоспособности субъектов МЭО целесо-
образно осуществить на  основе системного подхода, 
раскрывающего взаимодействие и взаимосвязанность 
разноуровневых макро-, мезо-, микроуровневых си-
стем [1,4] .

В  настоящее время международное признание по-
лучил теоретический концепт международной кон-
курентоспособности национальных экономик (МКСП 
НЭ), сформулированный американским экономистом 
М . Портером в монографии «The Competitive Advantage 

of Nations» и  последующих работах его последовате-
лей . Его концептуальной основой стали детерминанты 
конкурентного преимущества, объединенные в «конку-
рентный ромб» . Они жестко связаны с собой взаимным 
связями и устойчивым взаимодействием, а их наруше-
ние или утрата несет риски снижения для остальных 
детерминант . В  их числе выделены четыре основных: 
факторные условия; условия внутреннего и  внешнего 
спроса; уровень и состояние развития отраслей наци-
ональной экономики; стратегии корпоративного уров-
ня, опирающиеся на разветвленные и гибкие структуры 
за  пределами национальной экономики . Достижение 
высокой МКСП НЭ обусловлено необходимостью про-
хождения страной четырех последовательных этапов 
жизненного цикла . Первый два этапа из них обеспечи-
ваются преимущественно за  счет факторов производ-
ства и инвестиций . Национальным правительствам для 
этого рекомендуется осуществлять курс на  «догоняю-
щее» развитие, или «догоняющую» модернизацию, ко-
торая предусматривает предоставление преференций 
и  благоприятного инвестиционного климата для ПИИ 
со стороны ТНК и МНК, как субъектов МЭО, локализо-
ванных в  лидирующих странах мира . Третий этап обе-
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спечивается вкладом инноваций . Последующий этап 
богатства предполагает в качестве возможного сцена-
рия снижение МСКП НЭ или наступление «голландской 
болезни», обусловленной недостаточным поддержани-
ем конкурентоспособных отраслей . Ключевой вывод 
портерианского концепта состоит в том, что «на между-
народном рынке конкурируют фирмы, а не страны, для 
этого необходимо понять, как фирма создает и удержи-
вает конкурентное преимущество, чтобы уяснить роль 
страны в этом процессе» [3] .

В концепте портерианской МКСП НЭ отмечается су-
щественное сужение роли национального правитель-
ства в  соответствии с  либеральным, монетаристским 
подходом . Допускается лишь ограниченное государ-
ственное регулирование преимущественно через ин-
струментарий косвенного воздействия . Всякого рода 
прямое воздействие национального государства, а тем 
более регулирование, преследующее цели националь-
ного поступательного развития (т . е . реализации наци-
ональных экономических интересов страны для обе-
спечения государственного суверенитета, адекватного 
потенциалу самоидентификации нации в  мировом со-
обществе, обеспечения высокого уровня и  качества 
жизни населения) рассматривается как неэффективное 
в  части создания конкурентных преимуществ . С  этой 
целью в  последнее время международными органи-
зациями, как субъектами глобального управления, ак-
тивно продвигалась реализации модель «сервисного 
государства», функционирующего в  значительной сте-
пени по стандартам международного бизнеса, а сейчас 
осуществляется их эволюционный последовательный 
переход к модели «открытого правительства» как эле-
мента цифровизации МЭО .

В  результате происходит существенное снижение 
роли национального государства в обеспечении наци-
ональных экономических интересов и  регулировании 
экономики . Портерианский концепт на  практике взят 
в  качестве теоретической основы оценок националь-
ных экономик в  системе индексов глобальной конку-
рентоспособности, публикуемых международными 
экономическими организациями (МВФ, группой ВБ, 
ОЭСР и др .), в целях обоснования либерализации эко-
номики в  странах . Он системно внедряется междуна-
родными экономическими организациями, закрепляя 
инструментами «мягкой силы» устои существующего 
миропорядка, путем публикации международных рей-
тингов, ведения обширной информационно-образо-
вательной деятельности в  мировом сообществе, вне-
дрения образовательных стандартов, использования 
грантов для обучения иностранных студентов по  аме-
риканским стандартам для последующего формирова-
ния интеллектуального потенциала управленческих ка-
дров для работы в крупных корпорациях . Как отметил 

президент Гарвардской школы бизнеса США, руководи-
тели крупных ТНК реализуют принципы и  положения 
портерианской теории международной конкуренции 
в  условиях современного глобального мирового хо-
зяйства [13] . Основные концепты и  постулаты теории 
формирования конкурентных преимуществ в условиях 
глобализации обосновывают незыблемость монопо-
лярной системы мироустройства .

Концепт М . Портера признан ведущей теорией 
в  развитии мировой экономики . После опубликова-
ния работы она получила широкое освещение в трудах 
других исследователей [9] . Его дальнейшее развитие 
связано с  введением в  научный оборот определения 
устойчивого конкурентного преимущества (sustainable 
competitive advantage, (SCA) . “Оно рассматривается как 
возможность получения длительной и  ощутимой при-
были от  реализации некоторой уникальной стратегии 
путем создания ценности, одновременно не  реализу-
емой никакими текущими или потенциальными кон-
курентами, а  также их неспособностью дублировать 
преимущества стратегии компании и  ее уникальной 
продукции” [10] . Очевидно, что это определение под-
черкивает конкурентное преимущество фирмы, осно-
ванное на  обладании ею специфическими факторами, 
наличием у нее уникальных характеристик и компетен-
ций: редкость, стоимость, невозможность для подража-
ния или замены [5] . SCA в значительной степени зави-
сит от  специфических для фирмы факторов, таких как 
“созданные” факторы инноваций, “созданный” спрос 
на  продукт, а  также от  результативности экономиче-
ской деятельности . SCA рассматриваются в  современ-
ной интерпретации на уровнях функционирования ма-
кро-, мезо-, микроуровневых систем в их взаимосвязи 
и взаимодействии [2] .

Эволюционирование теоретического концепта 
М . Портера было продолжено самим автором приме-
нительно к  деятельности ТНК как субъектов МЭО . Он 
обосновал и  актуализировал научные представления 
о  роли кластеров в  достижении международной кон-
курентоспособности США, проведя экономико-мате-
матический анализ их развития в американских штатах, 
а  также обосновав увеличение их вклада в  развитие 
экспортного потенциала [12] .

Уже отмечалось, что портерианский концепт МКСП 
НЭ нивелирует роль государственного регулирования . 
В  этой связи примечателен тот факт, что США, утрачи-
вая роль гегемона в  однополярном мироустройстве, 
кардинально пересмотрели данный постулат . В  част-
ности, в  докладе Гарвардской школы бизнеса «Конку-
рентоспособность США: дело национальной безопас-
ности» [8] акцентируется внимание на  новый аспект, 
состоящий в том, что в современных условиях между-
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народную конкурентоспособность нельзя оценивать 
только с позиций портерианского «конкурентного ром-
ба» как упрощенной модели используемых детерми-
нант . «Политическое балансирование на  грани войны 
и паралич власти государственных органов стали фор-
мой американского государства, но одновременно это 
и время для перемен» [8], изменения критериев оценки 
конкурентоспособности США в глобальной экономике . 
В  качестве факторов ее снижения фокусирует внима-
ние на  следующих аспектах: слабость подготовки на-
циональных кадров, отвечающие новым инновацион-
ным вызовам в областях науки, технологий, инженерии 
и  математики; существенное снижение регулирующей 
роли государства, в  том числе с  использованием ин-
струментов кейнсианского подхода [8] . Пересматрива-
ется роль ТНК как основных субъектов в обеспечении 
МКСП НЭ, деятельность которых направлена исключи-
тельно на  доходность акционеров и  самообогащение, 
в том числе путем ухода от налогов и регистрации ком-
паний в офшорных юрисдикциях .

В  этой связи новые концепты международной 
конкурентоспособности были представлены науч-
ному сообществу как «The Determinants of National 
Competitiveness» [6] . Авторы, базируясь на  основопо-
лагающих положениях теории международной конку-
рентоспособности М . Портера обосновывают нацио-
нальные особенности ее сохранения в  долгосрочной 
перспективе . В  частности, в  контексте глобализации 
в рамках однополярного мира, в том числе и на основе 
использования доллара США как мировой резервной 
валюты, обоснована идея, что глобальная инвестици-
онная привлекательность национальных экономик 
воздействует на  стоимость факторов производства, 
способствуя процветанию и стимулируя рост активно-
сти хозяйствующих субъектов в МЭО [6] .

В современных условиях перехода к многополярно-
сти все возрастающую роль в МЭО играют такие субъ-
екты как региональные интеграционные объединения 
различных форматов, представляющие собой форму 
протекционизма для защиты интегрированных наци-
ональных рынков . В частности, заслуживает внимания 
«Новый европейский индекс конкурентоспособности: 
теория, методы и  результаты» с  помощью которого 
предпринимается попытка обеспечить единую кар-
тину территориальной конкурентоспособности для 
каждого региона EC [7] . Методика, сохраняя базисные 
положения портерианского концепта обосновывает 
региональный протекционизм, основанный на  доми-
нировании в ЕС институциональных условий перехода 
к наднациональному развитию, унификации и стандар-
тизации условий, правовой среды и  инфраструктуры 
экономических субъектов . При этом исключаются при-
оритеты национальных интересов, реализуемых госу-

дарством для повышения благосостояния населения 
страны .

Таким образом, базисные положения концептов 
международной конкурентоспособности субъектов 
МЭО ориентированы на  формирование монополяр-
ного мироустройства, на  утрату национальными го-
сударствами своей суверенности . Они не  отражают 
потенциал и возможности развития национальной кон-
курентоспособности, ориентированной на  защиту на-
циональных интересов в условиях перехода к многопо-
лярности . Однако именно такие посылы либеральной 
теории были в  значительной степени положены в  ос-
нову экспортной ориентации национального хозяйства 
России . В  этой связи представляется целесообразным 
существенно пересмотреть и  откорректировать кон-
цептуальные теоретические подходы в  части либера-
лизации российской экономической и  структурной 
политики, осуществляемые в  предыдущие годы . В  ус-
ловиях гибридной, торговой войны, беспрецедентных 
экономических санкций, предпринятых вопреки нор-
мам и  правилам ВТО странами коллективного Запада 
в отношении российского государства и его ключевых 
хозяйствующих субъектов объективно необходима ра-
дикальная структурная перестройка экономики на базе 
реализации прорывных технологий пятого и  шестого 
технологических укладов . Функционирование россий-
ской экономики необходимо интенсифицировать и пе-
реводить на индустриальные, инновационные основы 
хозяйствования с  опорой на  отечественные научные 
работки и достижения в рамках сокращения зависимо-
сти от критического экспорта .

Выводы . Выявлено, что в  современных условиях 
глобализации концепт международной конкуренто-
способности М . Портера является основополагающей 
теоретической основой МЭО, признанной междуна-
родным научным сообществом, получившей дополне-
ния в  трудах других исследователей, незначительно 
уточняющих его основное содержание .

Определено, что портерианский концепт между-
народной конкурентоспособности субъектов МЭО 
базируется на  постулатах глобализации мировой эко-
номики, начавшей свой отчет с  90-х годов прошлого 
столетия, включая и  обоснования перехода к  моно-
полярному мироустройству с  доминированием США 
и  стран коллективного Запада . В  условиях глобализа-
ции мировой экономики в качестве ключевых субъек-
тов МЭО выступают преимущественно THK из развитых 
стран . Они, обладая монопольным или олигопольным 
статусом в  глобальной гиперконкуренции на  миро-
вых рынках товаров и  услуг, функционируют как ло-
комотивы международной конкурентоспособности . 
Исходя из их интересов обосновывает необходимость 
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снижения регулирующей роли национальных государ-
ственных органов путем закрепления за  ними статуса 
сырьевой монокультурности, высокой зависимости 
от  импорта высокотехнологической продукции, обе-
спечивающей получение ТНК высокой технологиче-
ской и интеллектуальной ренты .

Современный концепт глобализации демонстриру-
ет снижение регулирующего воздействия со  стороны 
ведущих международных организаций как субъектов 
МЭО . Они активно используют его в  качестве эконо-
мической идеологии формирования единой глобаль-
ной конкурентной среды, закрепляя инструментами 
гибридных войн и  «мягкой силы» устои существующе-
го миропорядка, путем публикации международных 
рейтингов, ведения обширной информационно-обра-
зовательной деятельности в мировом сообществе, вне-
дрения образовательных стандартов, использования 

грантов для обучения иностранных студентов по  аме-
риканским стандартам для последующего формиро-
вания интеллектуального потенциала управленческих 
кадров для работы в крупных корпорациях .

В  условиях перехода к  полицентризму, нараста-
нию протекционизма в деятельности США, стран кол-
лективного запада представляется целесообразным 
принятие мер по повышению эффективности государ-
ственного регулирования отечественной экономикой, 
прежде всего российских государственных корпора-
ций, ТНК высокотехнологичных секторов для реализа-
ции национальных интересов, в  решении приоритет-
ных задач, структурной перестройки национальной 
экономики, обеспечивающих их высокую националь-
ную и  международную конкурентоспособность в  це-
лях устойчивого и  динамичного социально — эконо-
мического развития .
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Аннотация. Выявлены приоритеты российской торговой политики на раз-
личных этапах ее реализации. Показано, что в  условиях антироссийских 
санкций торговая политика страны должна быть трансформирована пу-
тем отхода от  доминирующей модели ее либерализации в  направлении 
протекционизма.

Обосновывается, что протекционистская модель реализуется на  основе 
торгового взаимодействия с  дружественными государствами на  дву-
сторонней основе, а  также в  рамках ЕАЭС на  основе региональных, пре-
ференциальных торговых соглашений. Обосновывается необходимость 
принятия системных мер по  протекционистской политике для защиты 
национальных интересов России.

Ключевые слова: торговая политика, либерализация внешней торговли, 
экспорт, импорт, протекционизм, ВТО, Евразийский экономический союз, 
ЕАЭС, санкции.

Вдействующем законодательстве определено, что 
«торговая политика является составной частью 
экономической политики Российской Федера-

ции . Ее целью является создание благоприятных усло-
вий для российских экспортеров, импортеров, произ-
водителей и  потребителей товаров и  услуг . Торговая 
политика Российской Федерации строится на  основе 
соблюдения общепризнанных принципов и норм меж-
дународного права, а также обязательств, вытекающих 
из международных договоров Российской Федерации» .
[8] Следует отметить, что в современной торговой по-
литике с  ее усложненной структурой активную роль 
играет государство, обеспечивающее реализацию 
национальных интересов страны . При этом, совре-
менная торговая политика как система мер, вводимая 
государством для регулирования торговли, подразде-
ляется на  внутреннюю и  внешнюю, которые находят-
ся в  неразрывном единстве, но  имеются особенности 
в  их государственном регулировании . Регулирование 

внутренней торговли находится фактически в  полном 
ведении государства, однако в сфере внешней торгов-
ли государству приходится учитывать интересы других 
участников международной торговли . Отчасти по этой 
причине на  практике и  в  научной литературе, посвя-
щенной международным экономическим отношениям, 
обычно рассматривают прежде всего внешнеторговую 
политику страны . В  Федеральном законе (ФЗ) опреде-
лены правовые аспекты внешнеторговой деятельности, 
содержание и формы ее государственного регулирова-
ния . В нем закреплен ряд «важных принципов регули-
рования внешнеторговой деятельности: государствен-
ная защита прав и законных интересов всех участников 
внешнеторговой деятельности, их недискриминация 
и равенство, не нанесение ущерба и невмешательство 
в  деятельность субъектов, обеспечение взаимности 
по отношению к другим государствам в ВТ; обоснован-
ность, объективность, обеспечение безопасности эко-
номики государства» .[8] Формулировки закрепляют 

1 Статья подготовлена по результатам исследований, выполненных за счет бюджетных средств по государственному заданию Финуниверситету.
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Summary. The priorities of the Russian trade policy at various stages 
of its implementation are identified. It is shown that under the 
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be transformed by moving away from the dominant model of its 
liberalization in the direction of protectionism. It is proved that the 
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protectionism, WTO, Eurasian Economic Union, EAEU, sanctions.

ЭКОНОМИКА

10 Серия: Экономика и Право №9 сентябрь 2022 г.



высокую степень либерализации торговой политики, 
существенно ограничивают роль государственного ре-
гулирования в  реализации национальных интересов 
государства, отдавая ее в значительной степени на от-
куп хозяйствующих субъектов, действующих на основе 
приоритетности механизмов саморегулирования ры-
ночной открытой экономики,

В  настоящее время цитируемый ФЗ является дей-
ствующим базовым документом, в  его содержание 
с  момента принятия внесены лишь незначительные 
уточнения, еще в большей степени закрепляющие сте-
пень либерализации внешнеторговой деятельности . 
В  частности, в  документе нашли отражение требова-
ния ВТО, регулирующие торговую политику в  соответ-
ствии с нормами данной международной организации, 
предусматривающие высокий уровень открытости 
российской экономики, либерализацию торговой по-
литики . Внесенные изменения еще в большей степени 
ограничивают меры государственного регулирования, 
в них особый акцент сделан на «исключение неоправ-
данного вмешательства государства или его органов 
во внешнеторговую деятельность и нанесения ущерба 
участникам внешнеторговой деятельности и экономи-
ке Российской Федерации» [8] .

В  дальнейшей либерализации внешней и  внутрен-
ней торговой политики значительную роль сыграло 
присоединение России к ВТО, в который она вступила 
в  рамках функционирующего Таможенного союза (ТС) . 
Нормы и правила ВТО предписывали высокую степень 
либерализации российской торговой политики, расши-
рение открытости национальной экономики для това-
ров и услуг из стран — импортеров, затрудняя в то же 
время проведение национальной протекционистской 
политики . По итогам десятилетнего нахождения в ВТО 
«средневзвешенная импортная пошлина на  промыш-
ленные товары сейчас составляет 4,7%, по  сельскохо-
зяйственным товарам — 9,5% . По условиям присоеди-
нения к ВТО по отдельным критически важным товарам 
с  целью защиты конкурентоспособности националь-
ных производителей может применяться средневзве-
шенная пошлину на уровне 7,1%, и 10,8% соответствен-
но, но защитная мера не используется по той причине, 
что она затрагивает интересы российских импортеров, 
закупающих оборудование» [1] . Таким образом, интере-
сы импортеров зарубежных технологий и  оборудова-
ния являются приоритетными по  отношению к  отече-
ственным производителям, в  том числе и  по  причине 
высокого уровня импортозамещения в критически зна-
чимых высокотехнологичных отраслях российской эко-
номики .

В качестве одного из основных приоритетов совре-
менной торговой политики России является ее участие 

в  региональных торговых соглашениях (РТС), которые 
являются формой протекционистской защиты вну-
тренних рынков в региональной экономической инте-
грации . В  соответствии с  данными, представленными 
в  Информационной системе РТС ВТО, Россия уведо-
мила ее об 11 действующих соглашениях о свободной 
торговле . Среди действующих соглашений есть и мно-
госторонние, и  двусторонние соглашения, охватываю-
щие торговлю товарами . Они включают в себя протек-
ционистские инструменты защиты внутренних рынков, 
включающие применение антидемпинговых, защит-
ных, компенсационных мер, мер таможенно-тарифной 
политики .

Они также устанавливают режим наибольшего бла-
гоприятствования, правила происхождения товаров, 
процедуры обмена информацией, запрещают реэкс-
порт товаров, ограничивают применение государ-
ственных субсидий .

В  этой связи следуют особо отметить в  рамках ре-
ализации современной торговой политики важную 
координирующую роль России координирующая роль 
на этапе формирования Евразийского экономического 
союза (ЕАЭС–Союз), договор о создании которого был 
подписан 29  мая 2014 г . К  настоящему времени Союз 
стать признанным интеграционным объединением 
в  трансформирующей глобальной архитектуре миро-
вой торговли, проводя целенаправленную внешне-
торговую политику, заключая соглашения о свободной 
торговле и  о  торгово-экономическом сотрудничестве 
с  рядом стран . В  рамках совершенствования внешне-
торговой политики Союза развивается взаимодействие 
с международными организациями системы ООН и ре-
гиональными комиссиями . Союз обладает международ-
ной правосубъектностью, что позволяет объединению 
заключать договоры с  другими субъектами междуна-
родного права в  рамках основного Договора . Однако 
каждое государство обязано проводить консультации 
с  партнерами в  отношении установления торговых 
и  инвестиционных соглашений с  другой страной . Рос-
сийская торговая политика в рамках Союза координи-
руется с учетом особенностей национальных экономик 
и  подходов к  регулированию внешнеэкономической 
деятельности .

Приоритеты современной торговой политики Рос-
сии претерпели существенное изменения в  сторону 
протекционизма в  связи с  введением в  2014  году ан-
тироссийских санкций со  стороны Евросоюза, США 
и  других недружественных стран, действие которых 
продолжается . В  этой связи особую роль имеют пре-
ференциальные соглашения, заключенные Россией 
в  рамках ЕАЭС с  целым рядом дружественных стран . 
Так, с 2016 г . эффективно функционирует зона свобод-
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ной торговли (ЗСТ) с  Вьетнамом (СРВ), позволяющая 
успешно решать задачи по наращиванию российского 
экспорта, в том числе и в рамках участия СРВ во ВРЭП . 
Другим примером для развития торговли со странами 
ВРЭП является Соглашение о  торгово-экономическом 
сотрудничестве с КНР .[2,3]

Для современной российской внешнеторговой 
политики существенное значение имеет заключение 
Соглашения о  свободной торговле с  Сингапуром, соз-
дающее все условия для благоприятного развития ВТ 
и  особенно инвестиций как для стран-участниц, так 
и  для России как локомотива интеграционных про-
цессов . Первое такое соглашение о торговле услугами 
и  осуществлении инвестиций уже заключено между 
Арменией и Сингапуром .

Формирование ЗСТ с Ираном, начало которому по-
ложено в 2019 г ., является важным этапом для перехода 
к  полноформатному соглашению о  ЗСТ, приобретаю-
щим важное значение в условиях вводимых санкцион-
ных ограничений . Ведутся переговоры по заключению 
торговых соглашений ЕАЭС с Египтом и Индией, изуча-
ется целесообразность заключения соглашений с  Ин-
донезией, Монголией и ОАЭ [3] .

В  рамках современной российской торговой поли-
тики могут быть применены разные форматы сотруд-
ничества, такие как формат наблюдателей (взаимоот-
ношения с  Узбекистаном, а  в  перспективе и  с  Кубой), 
меморандумы о  сотрудничестве между другими инте-
грационными объединениями и ЕЭК .

Дальнейшее развитие интеграционных процес-
сов в  ЕАЭС сдерживается имеющимися проблемами, 
в  основном связанными с  дифференциацией уровней 
социально — экономического развития . В  частности, 
применительно к  проведению единой торговой поли-
тики до сих пор требуются значительные затраты вре-
мени, необходимого для осуществления таможенного 
оформления экспорта и различных процедур согласо-
вания документов . Подтверждением этому могут слу-
жить данные ОЭСР, содержащиеся сведения об  инди-
каторах упрощения торговых процедур (TFIs) по  всем 
странам — членам ЕАЭС . TFIs отражают основные поло-
жения Соглашения об  упрощении торговых процедур 
Всемирной торговой организации (ВТО) (раздел I, ста-
тьи 1–12) [4], которые наше государство ратифицирова-
ло в 2016 году .[7]

Анализ TFIs стран ЕАЭС показал, что наибольшее 
значение индекса у Российский Федерации — 252 бал-
ла . Наименьшее значение индекса — у Белоруссии — 88 
баллов . В  Армении, Казахстане и  Киргизии индекс со-
ставляет 179, 138 и 116 баллов соответственно . В боль-

шинстве стран динамично развивающейся интеграции 
АСЕАН индекс упрощения торговых процедур превы-
шает уровни стран ЕАЭС [5] .

Страны ЕАЭС в значительной степени уступают клю-
чевым партерам по  международной торговле по  во-
просам упрощения торговых процедур, включая как 
развитые страны, так и  развивающиеся страны, что 
является негативным фактором, влияющим на  конку-
рентоспособность экспортеров на  внешних рынках . 
Следовательно, дальнейшая работа по  сокращению 
административных барьеров в торговле как между са-
мими государствами — членами ЕАЭС, так и  с  третьи-
ми странами, будет способствовать снижению затрат 
экспортеров и повышению их конкурентоспособности 
на внешних рынках .

Одной из  проблем российской торговой политики 
в  рамках ЕАЭС является недостаточная проработан-
ность согласованных действий в отношении мер со сто-
роны недружественных третьих стран, ограничиваю-
щих доступ товаров государств-членов на свои рынки . 
Не  скоординированность внешнеторговой политики 
Союза приобрела особую актуальность и остроту в от-
ношении антироссийских санкций западных стран 
в  2022  году, вызвавших запрет на  импорт широкого 
спектра высокотехнологичной продукции из ряда раз-
витых стран на территорию России .

В  современных условиях приоритетами торго-
вой политики с  точки зрения структуры российского 
экспорта является необходимость повышения доли 
продукции с высокой добавленной стоимостью, ухода 
от сырьевой направленности экспорта . Их реализации 
требует качественных изменений в  структуре россий-
ской экономики, прежде всего промышленности, и но-
сят долговременный характер . В  этой связи при фор-
мировании ТП необходимо максимально эффективно 
использовать ее для достижения краткосрочных, сред-
несрочных и долгосрочных целей экономического раз-
вития .[6]

Другим важным фактором, оказывающим влияние 
на  формирование современной российской торговой 
политики в  интеграционном объединении, являются 
процессы, происходящие в  международной торговле . 
В  настоящее время она характеризуется усилением 
протекционизма в  развитых странах мира, ведением 
торговых войн, введением экономических санкций, на-
рушающих нормы и правила ВТО, что требует принятия 
адекватных мер и в развитии евразийской интеграции .

Следует учитывать, что традиционные разовые тор-
говые операции, основанные на  краткосрочных сдел-
ках по  купле-продаже товара, в  торговых отношениях 

ЭКОНОМИКА

12 Серия: Экономика и Право №9 сентябрь 2022 г.



перестают быть доминирующими, и  на  первый план 
выходит международная торговля в  рамках создания 
устойчивых глобальных цепочек создания стоимости 
(ГЦС) . Российский  же экспорт продолжает сохранять 
в  преобладающей степени черты сырьевой ориента-
ции экспорта с низкой степенью добавленной стоимо-
сти, поэтому необходимо наращивание ННЭ с вхожде-
нием в восходящие ГЦС в азиатском регионе .

В этой связи Россия и страны — члены ЕАЭС сталки-
ваются с новыми вызовами, которые требуют разработ-
ки новых подходов и активизации усилий по их реали-
зации .

Реализация целей современной торговой политики 
предполагает решение актуальных задач и  принятие 
на государственном уровне мер, направленных, на сти-
мулирование национального экспорта путем поддерж-
ки местных экспортеров, на  обеспечение экономики 
страны дефицитными или отсутствующими средствами 
производства, а  населения — потребительскими то-
варами, защиту местного рынка от  недобросовестной 
конкуренции со  стороны иностранных производите-
лей .

В  условиях усиления глобальной конкуренции 
на мировом рынке при поддержке национальных экс-
портеров государство должно учитывать не  только 
интересы конкретных фирм или компаний, но  и  наци-
ональные экономические и  политические интересы 
в  целом . Таким образом, приоритеты торговой поли-
тики определяются общей экономической ситуацией 
в  стране и  зависят от  планов и  программ экономиче-
ского развития .

Выводы . В  статье раскрыты принципы современ-
ной российской торговой политики: государственная 
защита прав и  законных интересов всех участников 
внешнеторговой деятельности, их недискриминация 
и равенство, не нанесение ущерба и невмешательство 
в  деятельность субъектов, обеспечение взаимности 
по отношению к другим государствам в ВТ; выполнение 
прав и обязательств страны на международном уровне; 
обоснованность, объективность, обеспечение безопас-
ности экономики государства .

Показано, что внешнеторговая политика являет-
ся важнейшим направлением внешнеэкономической 
деятельности российских государственных органов 
и бизнеса, в основе которой лежит установление и ре-
гулирование торговых отношений с  другими страна-
ми . Планируя внешнеторговую политику, государство 
вырабатывает приоритетные цели, которые включают 
создание условий для развития национальной эконо-
мики, поддержку отечественных экспортеров и  мест-

ных производителей, обеспечение благосостояния на-
селения .

Выявлены приоритеты российской торговой поли-
тики на  различных этапах ее реализации . Реализация 
приоритетов применительно к  внешней торговле осу-
ществляется посредством использования возможно-
стей ее членства во Всемирной торговой организации, 
участия в  интеграционных объединениях, союзах, за-
ключения преференциальных торговых соглашений .

В определении основных приоритетов и направле-
ний современной торговой политики России важную 
роль играет ее координирующая роль на  этапе фор-
мирования ТС и  ЕАЭС, что позволяет ей участвовать 
в  региональных торговых соглашениях, в  том числе 
и с участием ЕАЭС как признанной международной ор-
ганизации . Торговая политика в  рамках евразийской 
интеграции координируется с  учетом особенностей 
национальных экономик и подходов к регулированию 
внешнеэкономической деятельности .

Приоритеты современной торговой политики Рос-
сии претерпели существенные изменения в  направ-
лении ее либерализации в  сторону протекционизма 
в связи с введением в 2014 году антироссийских санк-
ций со  стороны Евросоюза, США и  других недруже-
ственных стран, действие которых приняло беспреце-
дентный характер с начала 2022 года, противоречащий 
нормам и  правилам ВТО . Принимаемые протекциони-
стские меры предусматривают прежде всего решение 
оперативных целей и задач . Стратегические приорите-
ты внешнеторговой политики требуют учета не  толь-
ко внутренних условий производства товаров и  услуг, 
объема возможного экспорта местных товаров и  ус-
луг, но и усиления взаимодействия с дружественными 
иностранными государствами, прежде всего из  Ази-
атско-тихоокеанского региона, которое может при-
нимать различные формы, в  том числе образование 
интеграционных группировок, заключение различных 
двусторонних или региональных, преференциальных 
торговых соглашений .

Протекционистская политика импортозамещения 
в критически важных стратегических отраслях и техно-
логиях поставила целью создать привлекательные ус-
ловия работы для отечественных компаний, заместить 
иностранные товары собственной высокотехнологиче-
ской продукцией для насыщения внутреннего рынка 
и поддержки ННЭ .

Выделены основные стратегические направления 
торговой политики: ее переориентация на дружествен-
ные страны, в том числе входящие в состав ВРЭП, прео-
доление преимущественно сырьевой направленности 
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российского экспорта с  низкой степенью добавлен-
ной стоимости, масштабное включение в  евразийские 
и глобальные цепочки создания добавленной стоимо-
сти, повышение эффективности финансовых и  нефи-
нансовых инструментов и механизмов поддержки ННЭ, 
его адресности, содействии экспортной деятельности 
компаний в рамках стран ВРЭП .

Показано, что современная торговая политика Рос-
сии длительный период реализовывалась с  сильным 
уклоном на  либерализацию внешнеэкономической 
деятельности, без должного учета национальных ин-
тересов . В  связи с  нарастающим геополитическим, 
силовым, политическим давлением, введением бес-

прецедентных экономических санкций со  стороны 
недружественных стран объективно необходимо при-
нятие системных мер по ее изменению в сторону про-
текционизма, защиты национальных интересов России 
как суверенного государства, обеспечения экономиче-
ской и национальной безопасности, создания условий 
для развития отечественного бизнеса и предпринима-
тельства . В этой связи предлагается разработать и при-
нять «Стратегию внешнеторговой политики Россий-
ской Федерации», содержащую системные меры по ее 
трансформации в соответствии с новыми геополитиче-
скими реалиями, включая и аспекты внешнеторгового 
сотрудничества с дружественными странами, входящи-
ми в состав ВРЭП и партнерством в целом .
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Аннотация. В  данной статье представлен процесс разработки предло-
жений по  совершенствованию управления образовательным процессом 
образовательной организации высшего образования. Построена функ-
циональная модель процесса «Управлять образовательным процессом 
ООВО», отображающая структуру процесса и  информационные потоки, 
связывающие функции процесса. Осуществлена декомпозиция процесса 
на  подпроцессы и  конкретные процедуры. Выполнена детализация, ко-
торая позволила выделить конкретные операции процесса и предложить 
концепцию автоматизации процесса планирования образовательного 
процесса.

Ключевые слова: образовательная организация высшего образования, 
образовательный процесс, управление образовательным процессом, ин-
формационные потоки, декомпозиция, функциональная модель.

Ключевым вопросом в  рамках государственной 
политики в  области образования является во-
прос повышения качества образования . При 

этом стоит отметить, что университетам приходится 
функционировать в  условиях ограниченных ресур-
сов и  жесткой конкуренции . В  сложившихся условиях 
в целях повышения качества подготовки специалистов 
определенно требуется совершенствование управле-
ния образовательной деятельностью образовательной 

организации высшего образования . Наиболее значи-
мый результат может быть получен только вследствие 
совершенствования основных процессов деятельно-
сти университета и  в  частности процесса управления 
образовательным процессом .

По результатам анализа текущего состояния управ-
ления образовательным процессом в РГРТУ в качестве 
основных целей совершенствования было выделено:

THE PROCESS OF DEVELOPING 
PROPOSALS FOR IMPROVING 
THE MANAGEMENT 
OF THE EDUCATIONAL PROCESS  
OF AN EDUCATIONAL INSTITUTION 
OF HIGHER EDUCATION

T. Bachina 
J. Evsenkina 

A. Erzyleva 

Summary. This article presents the process of developing proposals for 
improving the management of educational processes in an educational 
organization of higher education. A  functional model of the process 
“Manage the educational process of an educational organization of 
higher education” has been built, showing the structure of the process 
and information flows that connect the functions of the process. The 
decomposition of the process into sub-processes and specific procedures 
has been carried out. Detailing was done, which made it possible to 
single out specific operations of the process and propose a concept for 
automating the process of planning the educational process.

Keywords: educational organization of higher education, educational 
process, educational process management, information flows, 
decomposition, functional model.
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 ♦ – снижение рисков образовательного процесса;
 ♦ – повышение качества планирования образова-

тельного процесса;
 ♦ – снижение трудоемкости планирования образо-

вательного процесса .

В  качестве возможных инструментов решения по-
вышения эффективности управления образователь-
ным процессом образовательной организации высше-
го образования предлагается:

 ♦ – разработать функциональные модели процес-
са «Управление образовательным процессом 
в ООВО» с применением метода функционально-
го моделирования SADT и методологии IDEF0;

 ♦ – разработать регламент процессов;
 ♦ – предложить решение по  автоматизации плани-

рования образовательного процесса .

Процесс «Управлять образовательным процессом 
ООВО» является одним из  основных процессов в  уни-
верситете . С  точки зрения функционального подхо-
да процесс управления образовательным процессом 
представляет собой совокупность непрерывных и  со-
гласованных видов деятельности, т . е . управленческих 
функций, где каждая функция также представляет со-
бой процесс и состоит из серии сопряженных действий 
[4] .

Построим функциональную модель процесса 
«Управление образовательным процессом ООВО» . Для 
описания и  оптимизации процессов используем нота-
цию графического моделирования IDEF0, базирующую-
ся на методологии SADT (Structured Analysis and Design 
Technique, технология структурного анализа и  проек-
тирования), позволяющую описать бизнес-процессы 
в виде взаимосвязанных функциональных блоков .

Целью построения функциональной модели управ-
ления образовательным процессом является анализ 
процесса, входящего в  комплекс управленческих за-
дач, стоящих перед руководством РГРТУ . Модель будет 
строиться с точки зрения проректора по учебной рабо-
те . На основании сформулированной цели построения 
модели и  определенной точки зрения произведен от-
бор информации для отражения в модели . Контекстная 
диаграмма процесса представлена на рисунке 1 .

На  контекстной диаграмме А-0 «Управлять образо-
вательным процессом ООВО» показаны входящие, ис-
ходящие потоки, требования к процессу и ресурсы обе-
спечения процесса . Потоки входящей информации для 
данного процесса:

 ♦ информация о приоритетных направлениях под-
готовки;

 ♦ приказы о зачислении абитуриентов;

 ♦ кадровая информация о профессорско-препода-
вательском составе, сотрудниках;

 ♦ информация по аудиторному фонду;
 ♦ информация о  материально-техническом обе-

спечении .

Основными выходами данного процесса являются 
следующие информационные потоки данных:

 ♦ отчетность по образовательному процессу:
1 . 1) внешняя (мониторинги Минобрнауки РФ);
2 . 2) внутренняя отчетность (аналитическая инфор-

мация, формируемая в  целях принятия управ-
ленческих решений);

 ♦ обязательная к размещению информация по об-
разовательному процессу на  сайт РГРТУ (ОПОП 
и  их компоненты, включая учебные планы, ка-
лендарные учебные графики, рабочие програм-
мы, методические и оценочные материалы);

 ♦ база данных выпускников;
 ♦ информация для абитуриентов (краткая характе-

ристика ОПОП ВО);
 ♦ информация для работодателей (информация 

о компетентностной модели выпускников) .

Потребителями выходов являются: Минобрнауки 
РФ, работодатель, абитуриент, финансово-экономиче-
ское управление РГРТУ .

В роли управляющей информации выступают:
 ♦ федеральный закон от  29 .12 .2012 N273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» [1];
 ♦ нормативные правовые акты, регулирующие об-

разовательную деятельность в образовательных 
организациях высшего образования;

 ♦ образовательные стандарты (ФГОС ВО);
 ♦ локальные нормативные акты РГРТУ, регулирую-

щие образовательную деятельность в РГРТУ .

Ресурсами для осуществления управления образо-
вательным процессом образовательной организации 
являются работники, задействованные в процессе, ин-
формационные технологии и оборудование:

 ♦ управление по  развитию образовательных про-
грамм (УРОП);

 ♦ учебное управление;
 ♦ деканаты (институты);
 ♦ заведующие кафедрами, кафедры;
 ♦ профессорско-преподавательский состав (ППС);
 ♦ центр научно-информационных технологий (ЦНИТ);
 ♦ программное обеспечение (ПО) .

Рассматривая ресурсы процесса стоит отметить, что 
в вузе отсутствует автоматизированная система управле-
ния образовательным процессом, что существенно повы-
шает трудоемкость процесса и несет определенные риски .
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В  вузе отсутствуют какие-либо нормативные доку-
менты, определяющие целевые показатели деятельно-
сти по управлению образовательным процессом .

В  процессе управления образовательным процес-
сом руководство часто сталкивается со  следующими 
проблемами:

 ♦ отсутствие четкого закрепления ответственно-
сти в отдельных процессах;

 ♦ дублирование функций и информации в различ-
ных подразделениях;

 ♦ недостаточная регламентация процессов и зави-
симость процессов от человеческого фактора;

 ♦ отсутствие единых принципов и способов полу-
чения и обработки информации;

 ♦ наличие информационных разрывов в  ходе вы-
полнения процессов;

 ♦ отсутствие полноценного мониторинга результа-
тивности процесса;

 ♦ отсутствие единой базы данных о студентах и не-
доступность информации об учащихся в заинте-
ресованных подразделениях;

 ♦ отсутствие единых (на  уровне университета) 
хранилищ информации и централизованных баз 
данных по различным аспектам .

Все это приводит к  наличию существенных для об-
разовательного процесса рисков:

 ♦ нарушение требований нормативных правовых 
актов, регулирующих образовательную деятель-
ность образовательной организации высшего 
образования;

 ♦ неэффективное использование рабочего време-
ни преподавателей, студентов, ресурсов ауди-
торного фонда;

 ♦ искажение информации;
 ♦ невозможность полноценного контроля над вы-

полнением учебного плана и учебной нагрузки;
 ♦ не  оптимальность принимаемых решений 

по управлению образовательным процессом .

Выделенные риски свидетельствуют о  необходи-
мости разработки новой технологии управления об-
разовательным процессом и  проектирования новой 

Таблица 1 . Основные характеристики процесса «Управление образовательным процессом ООВО»
Характеристика  
процесса Описание характеристики

Цель процесса Создание гарантий и механизма обеспечения качества результатов образовательной деятельности.

Подпроцессы
Планирование образовательного процесса;
Реализация образовательного процесса;
Контроль образовательного процесса.

Участники процесса

Управление по развитию образовательных программ (УРОП);
Учебное управление (УУ);
Деканаты (институт);
Заведующие кафедрами;
Профессорско-преподавательский состав (ППС).

Владелец процесса Проректор по учебной работе

Входящая информация

Информация о потребности в тех или иных специалистах (приоритетные направления подготовки);
Информация о зачисленных абитуриентах;
Кадровая информация о ППС;
Информация по аудиторному фонду

Исходящая информация

Отчетность по образовательному процессу;
Информация для абитуриентов;
Обязательная информация по образовательному процессу на сайт РГРТУ;
Информация об успеваемости студентов;
Информация для работодателей;
База данных выпускников

Ресурсы, используе-
мые для реализации 
процесса

Преподаватели и сотрудники, задействованные в процессе;
Программное обеспечение

Показатели эффектив-
ности процесса

Результативность процесса;
Качество реализации процесса.

Риски процесса

Не востребованность образовательных программ.
Не востребованность выпускников.
Нарушение аккредитационных требований.
Невыполнение государственного задания.
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Таблица 2 . Перечень ряда требований, подлежащих обязательному выполнению при реализации 
ОПОП ВО

Нормативный правовой акт Требование
Примерный перечень документов, ко-
торые могут содержать подтверждение 
нарушений требований

Правила размещения на официальном 
сайте образовательной организации 
в информационно- телекоммуникацион-
ной сети «Интернет» и обновления ин-
формации об образовательной органи-
зации, утвержденные постановлением 
Правительства Российской Федерации 
от 10.07.2013 N582

Пункт 3 — требования к размещению 
информации На официальном сайте 
образовательной организации

Не размещены на официальном сайте образо-
вательной организации в информационно- те-
лекоммуникационной сети «Интернет» ОПОП 
ВО с приложениями

Порядок организации и осуществления 
образовательной деятельности по обра-
зовательным программам высшего об-
разования -программам бакалавриата, 
программам специалитета, программам 
магистратуры, утвержденный приказом
Минобрнауки России от 05.04.2017 N301

Пункта 8 — требования к компонентам 
основным профессиональным обра-
зовательным программам высшего 
образования

ОПОП ВО

Пункта 15 — требования к обеспечению 
возможности освоения факультативных 
дисциплин (модулей)

ОПОП ВО (учебный план, рабочие программы)

Пункта 23 — требования к установке 
срока начала учебного года по заочной 
форме обучения

ОПОП ВО (календарный учебный график)

Пункта 25 — требования к продолжи-
тельности обучения

ОПОП ВО (учебный план и календарный учеб-
ный график)

Федеральный государственный образо-
вательный стандарт

Пункт 1.8 — срок получения
образования

ОПОП ВО

Пункт 3.1 — формирование компетен-
ций

ОПОП ВО (рабочие программы дисциплин 
(практик, ГИА))

Пункт 4.3.1 — требования к помещени-
ям

ОПОП ВО (рабочие программы дисциплин 
(практик, ГИА)), справка о материально-техни-
ческом обеспечение

Пункт 4.3.2 — требования к программ-
ному обеспечению

ОПОП ВО (рабочие программы дисциплин 
(практик, ГИА))

Пункт 4.3.3 — требования к печатным 
изданиям

ОПОП ВО (рабочие программы дисциплин 
(практик, ГИА))

Пункт 4.3.4 — требования к базам дан-
ных и информационным справочным 
системам

ОПОП ВО (рабочие программы дисциплин 
(практик, ГИА))

Пункт 4.4.2 — требования к педаго-
гическим работникам о соответствии 
квалификационным требованиям.

Сведения о научно-педагогических работни-
ках, реализующих программу высшего обра-
зования; трудовые договоры, заключенные 
с работниками, привлеченными к реализации 
образовательной программы; договоры граж-
данско-правового характера, заключенные 
с работниками, привлекаемыми к реализа-
ции образовательных программ; документы, 
подтверждающие стаж педагогической работы 
научно-педагогических работников, реализу-
ющих образовательную программу; приказы 
о приеме на работу работников, обеспечиваю-
щих реализацию образовательных программ; 
индивидуальные планы работы работников, 
обеспечивающих реализацию образователь-
ных программ.
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системы управления, обеспечивающей минимизацию 
обозначенных рисков управления образовательным 
процессом . Основные характеристики процесса пред-
ставим в таблице 1 .

В таблице 2 представлен перечень ряда обязатель-
ных требований, нарушение которых часто выявляется 
Рособрнадзором в рамках федерального государствен-
ного контроля качества образования .

Нарушение требований законодательства, регули-
рующего образовательную деятельность организаций 
высшего образования, аккредитационных показателей 
приводит к  лишению аккредитации образовательных 
программ .

Общая структура процесса управления образова-
тельным процессом ООВО представлена на  рисунке 
2 .

Нормативный правовой акт Требование
Примерный перечень документов, ко-
торые могут содержать подтверждение 
нарушений требований

Пункт 4.4.3 — требования к доле работ-
ников (в приведенных к целочисленным 
значениям ставок) занимающихся науч-
ной, учебно-методической и (или) прак-
тической работой, соответствующей 
профилю преподаваемой дисциплины

Те же, что и к п. 4.4.2

Пункт 4.4.4 — требования к доле работ-
ников (в приведенных к целочисленным 
значениям ставок) из числа руково-
дителей и работников организаций, 
деятельность которых связана с направ-
ленностью (профилем) реализуемой 
программы бакалавриата (имеющих 
стаж работы в данной профессиональ-
ной области не менее 3 лет) в общем 
числе работников, реализующих про-
грамму бакалавриата

Те же, что и к п. 4.4.2

А0 Управлять образовательным процессом ООВО

А1 Планировать 
образовательный процесс

А11 Разработать и утвердить 
ОПОП ВО

А12  Сформировать и 
распределить учебную нагрузку

А13  Составить расписание

А2 Реализовать образовательный 
процесс

А21 Управлять движением 
контингента студентов

А22  Реализовать учебный 
процесс

А13  Осуществить выпуск 
специалистов

А3 Контролировать 
образовательный процесс

А31 Проводить мониторинг 
обеспеченности 

образовательного процесса

А32  Контролировать текущую 
учебную деятельность

А33  Контролировать выпуск 
специалистов

А34  Формировать 
аналитические данные

Рис . 2 . Общая структура процесса управления образовательным процессом в РГРТУ

Таблица 2 (продолжение) . Перечень ряда требований, подлежащих обязательному выполнению  
при реализации ОПОП ВО
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Детализируя процесс «Управлять образовательным 
процессом ООВО», выделим составляющие его подпро-
цессы, что графически представлено на рисунке 3:

 ♦ А1 «Планировать образовательный процесс»;
 ♦ А2 «Реализовывать образовательный процесс»;
 ♦ А3 «Контролировать образовательный процесс» .

Кроме потоков входящей и исходящей информации, 
которые перечислены выше, существуют внутренние 
потоки информации . Внутренними выходами А1 «Пла-
нировать образовательный процесс» является следую-
щая информация:

 ♦ рабочие учебные планы, календарные графи-
ки, являющиеся составным элементом рабочих 
учебных планов;

 ♦ – индивидуальные планы кафедр, ППС;
 ♦ – расписание учебных занятий;
 ♦ – рабочие программы дисциплин (практик, ГИА) .

Данные потоки являются входящими для процес-
са А2 «Реализация образовательного процесса» . Цель 
данного процесса сводится к  непосредственной реа-
лизации основных профессиональных образователь-
ных программ высшего образования . Выходом данного 

процесса будет являться информация об успеваемости 
обучающихся и  фактическом выполнении индивиду-
альных планов ППС . Для блока «Контроль образова-
тельного процесса» данная информация будет являть-
ся входящей .

Поскольку качество реализации основной про-
фессиональной образовательной программы и,  как 
следствие, качество подготовки будущего специалиста 
во  многом определяется качеством планирования об-
разовательного процесса, то  основные предложения 
по  совершенствованию управления образовательным 
процессом ООВО реализуем в  области пранирования 
образовательного процесса . Общая схема процесса 
планирования образовательного процесса представ-
лена на рисунке 4 .

Детализируем процесс «Планировать образователь-
ный процесс» до  функций, подфункций и  конкретных 
процедур .

Детализацию процесса А1 «Планировать образова-
тельный процесс» используя нотацию IDEF0 предста-
вим на рисунке 5 .

А1 Планировать образовательный процесс ООВО

А11 Разработать и утвердить 
ОПОП ВО Образовательный 

процесс

А111 Дать содержательную 
характеристику ОПОП

А112  Разработать учебные 
планы

А113  Составить календарные 
учебные графики

А12 Сформировать и 
распределить учебную нагрузку

А121 Загрузить учебные планы в 
базу данных

А122  Сформировать учебные 
группы

А123  Настроить параметры 
расчета нагрузки

А13 Составить расписание

А131 Сформировать исходные 
данные

А132  Настроить параметры 
расписания

А133  Ввести исходные данные

А134  Вывести анализ 
корректности исходных данных

А114  Разработать учебные 
программы дисциплин (практик, 

ГИА)

А124  Выполнить расчет учебной 
нагрузки

А125  Сформировать потоки и 
подгруппы

А126  Рассчитать штаты

А127  Закрепить нагрузку за 
ППС

А135  Построить расписание

А136  Редактировать расписание

Рис . 4 . Схема процесса планирования образовательного процесса
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Процесс А1 «Планировать образовательный про-
цесс» включает в себя следующие основные задачи:

 ♦ – А11 «Разработатать и утвердить ОПОП»;
 ♦ – А12 «Сформировать и распределить учебную на-

грузку»;
 ♦ – А13 «Составить расписание» .

Процесс А11 «Разработатать и утвердить ОПОП» со-
стоит из следующих подпроцессов (рисунок 6):

 ♦ – А111 «Дать содержательную характеристику 
ОПОП»;

 ♦ – А112 «Разработать учебные планы»;
 ♦ – А113 «Составить календарные учебные графи-

ки»;
 ♦ – А114 «Разработать учебные программы дисци-

плин (практик, ГИА)»

Подпроцесс А111 «Дать содержательную характери-
стику ОПОП» включает в себя следующие функции:

 ♦ – А1111 «Формулировать общие характеристики 
ОПОП ВО»;

 ♦ – А1112 «Выбрать профстандарты и  определить 
набор трудовых функций»;

 ♦ – А1113 «Сформировать компетентностную мо-
дель выпускника»

Входами данного подпроцесса и его функций явля-
ются информация: о необходимости подготовки кадров 
по  новому направлению подготовки (профилю)/спе-
чиальности или актуализации ОПОП ВО; о  материаль-
но-техническом обеспечении; по  аудиторному фонду; 
кадровая информация по  профессорско-преподава-
тельскому составу .

Исполнителями по данному процессу являются вы-
пускающие кафедры . Ответственный от  кафедры со-
ставляет общую характеристику ОПОП ВО, формулируя 
цели и  задачи ОПОП ВО, квалификацию выпускника, 
трудоёмкость и сроки освоения ОПОП ВО . Основными 
регламентирующими документами являются ФГОС ВО, 
локальные нормативные акты РГРТУ, регулирующие об-
разовательную деятельность, в  частности Положение 
о  разработке основных профессиональных образова-
тельных программ в РГРТУ [3] .

Далее ответственные за  разработку ОПОП ВО вы-
бирают профессиональные стандарты и  определяют 
набор трудовых функций . Формируют компетентност-
ную модель выпускника . В  компетентностной модели 
выпускника описываются:

 ♦ – области и  сферы профессиональной деятельно-
сти выпускника, на которые направлена ОПОП ВО;

 ♦ – объекты профессиональной деятельности вы-
пускника, на  которые направлена данная ОПОП 
ВО;

 ♦ – типы задач профессиональной деятельности вы-
пускника, указанные в соответствии с образова-
тельным стандартом;

 ♦ – задачи профессиональной деятельности выпуск-
ника, указанные в  соответствии с  типами задач 
профессиональной деятельности по данному на-
правлению/специальности подготовки;

 ♦ – компетенции выпускника, формируемые в  про-
цессе освоения данной ОПОП ВО в соответствии 
с ФГОС ВО ВО (УК и ОПК),

 ♦ – компетенции выпускника, формируемые в  про-
цессе освоения данной ОПОП ВО в соответствии 
с выбранными типами задач профессиональной 
деятельности, областью знаний или объектами 
профессиональной деятельности (ПК);

 ♦ – индикаторы достижения компетенций выпускни-
ка;

 ♦ – результаты обучения по дисциплинам (модулям) 
и практикам, соотнесенные с компетенциями вы-
пускника и индикаторами их достижения .

Внутренним выходом данного подпроцесса являет-
ся компетентностная модель выпускника . Эта информа-
ция, в том числе, является входящей для процесса А112 
«Разработать и утвердить учебный план» .

Подпроцесс А112 «Разработать учебные планы» 
включает в себя следующие процедуры:

 ♦ – А1121 «Создать шаблон учебного плана»
 ♦ – А1122 «Определить набор дисциплин (практик) 

и последовательность их реализации»;
 ♦ – А1123 «Закрепить компетенции и  индикаторы 

их достижения за  дисциплинами (практиками, 
ГИА)»;

 ♦ – А1124 «Определить трудоемкость каждого эле-
мента учебного плана»;

 ♦ – А1125 «Утвердить учебный план» .

Исполнителями по данному процессу являются вы-
пускающие кафедры и  управление по  развитию обра-
зовательных программ . Управление по развитию обра-
зовательных программ создает шаблон учебного плана 
с учетом общеуниверситетских дисциплин . Ответствен-
ные от выпускающих кафедр вносят дисциплины (прак-
тики, ГИА) . Присваивают дисциплинам (практикам, ГИА) 
соответствующие компетенции и индикаторы их дости-
жения . Определяют трудоемкость дисциплин (практик) . 
Сотрудники УРОП проверяют учебный план на наличие 
ошибок и в случае их обнаружения дорабатывают учеб-
ные планы . Учебные планы прошедшие контрольную 
проверку отправляются на утверждение .

Подпроцесс А113 «Составить календарные учебные 
графики» в свою очередь будет представлен в виде сле-
дующих процедур:
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 ♦ – А1131 «Внести информацию о праздничных и не-
рабочих днях»;

 ♦ – А1132 «Установить сроки теоретического обуче-
ния и проведения экзаменнационных сессий»;

 ♦ – А1133 «Установить сроки проведения практик 
и ГИА»;

 ♦ – А1134 «Установить сроки каникул»

Детализация подпроцесса А114 «Разработать рабо-
чие программы дисциплин (практик, ГИА) графически 
представлена на рисунке 7 .

Подпроцесс включает следующие процедуры:
 ♦ – А1141 «Определить роль и  место дисциплины 

в образоватеьной программе»;
 ♦ – А1142 «Определить структуру и содержание РП»
 ♦ – А1143 «Указать учебно-методическое, матери-

ально-техническое обеспечение дисциплины»
 ♦ – А1144 «Разработать приложения РПД (ФОС, 

МОД)»

Выходом данного процесса являются готовые рабо-
чие программы дисциплин (практик, государственной 
итоговой аттестации) . Рабочие программы дисциплин 
включают в  себя фонд оценочных средств, методиче-
ское обеспечение дисциплины .

Процесс А12 «Распределить учебную нагрузку» 
включает следующие процедуры:

 ♦ – A121 «Загрузить учебные планы в базу данных»;
 ♦ – А122 «Сформировать учебные группы»;
 ♦ – А123 «Настроить параметры расчета нагрузки»;
 ♦ – А124 «Выполнить расчет учебной нагрузки»;
 ♦ – А125 «Сформировать потоки и подгруппы»;
 ♦ – А126 «Рассчитать штаты»
 ♦ – А127 «Закрепить нагрузку за ППС»

Графически детализация процесса А12 «Распреде-
лить учебную нагрузку» представлена на рисунке 8 .

Входящей информацией для данного процесса яв-
ляются учебные планы . В  качестве руководящей ин-
формации будут выступать такие нормативные право-
вые акты, локальные нормативные акты РГРТУ как:

 ♦ – Приказ Минобрнауки России от 05 .04 .2017 № 301 
«Об  утверждении Порядка организации и  осу-
ществления образовательной деятельности 
по образовательным программам высшего обра-
зования — программам бакалавриата, програм-
мам специалитета, программам магистратуры»;

 ♦ – Приказ Минобрнауки России от  22 .12 .2014 
№ 1601 «О  продолжительности рабочего вре-
мени (нормах часов педагогической работы 
за ставку заработной платы) педагогических ра-
ботников и о порядке определения учебной на-

грузки педагогических работников, оговаривае-
мой в трудовом договоре»;

 ♦ – Приказ Минобрнауки России от 11 .05 .2016 № 536 
«Об  утверждении особенностей режима рабо-
чего времени и времени отдыха педагогических 
и  иных работников организаций, осуществляю-
щих образовательную деятельность»;

 ♦ – Положение об оплате труда работников РГРТУ;
 ♦ – Перечень видов работ и норм времени для рас-

чета учебной нагрузки профессорско-препода-
вательского состава РГРТУ .

Выходом данного процесса является общая нагруз-
ка, штат, план кафедры, индивидуальный план профес-
сорско-преподавательского состава (ИП ППС) .

Процесс А13 «Составить расписание» состоит 
из следующих подпроцессов:

 ♦ – A131 «Сформировать исходные данные»;
 ♦ – А132 «Настроить параметры расписания»;
 ♦ – А133 «Ввести исходные данные»;
 ♦ – А134 «Выполнить анализ корректности исходных 

данных»
 ♦ – А135 «Построить расписание»;
 ♦ – А136 «Редактировать расписание» .

Графически детализация процесса А13 «Составить 
расписание» представлена на рисунке 9 .

Входом для данного процесса будет являться следу-
ющая информация: учебные планы; учебная нагрузка; 
индивидуальные пожелания преподавателей к  плани-
рованию нагрузки в  течение недели; дополнительная 
информация (информация о продолжительности учеб-
ного дня, расписание звонков, начало семестра, выход-
ные дни и т . п .) .

Участниками процесса являются учебное управле-
ние, деканаты, кафедры, ППС . Выходом процесса будет 
являться расписание: расписание учебных групп; рас-
писание преподавателей; расписание аудиторий . Вы-
ходы процесса будут являться входами для процесса 
контролирования текущей учебной деятельности .

Таким образом, в  целях совершенствования 
управления образовательным процессом построена 
функциональная модель процесса «Управлять об-
разовательным процессом ООВО», отображающая 
структуру процесса и  информационные потоки свя-
зывающие функции процесса . Осуществлена деком-
позиция процесса на  подпроцессы и  конкретные 
процедуры . Детализация позволила выделить кон-
кретные операции процесса и  предложить концеп-
цию автоматизации процесса планирования образо-
вательного процесса .
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АНАЛИЗ И ПЕРСПЕКТИВЫ РЫНКА  
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ ОДЕЖДЫ

Берсенёва Евгения,

Магистрант Института экономики и управления, 
Кемеровский государственный университет
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Аннотация. Специализированная одежда представляет собой не  просто 
униформу, ее ключевое предназначение — обеспечить безопасный труд 
человека, а иногда и вовсе спасти ему жизнь в рабочем процессе.

В  последние годы производство и  продажи спецодежды достаточно ак-
тивно развивались, не теряя положительных темпов даже в период пан-
демии. Более того, по оценкам специалистов, в этот период рынок специ-
ализированной одежды показал наивысшие темпы роста по отношению 
к остальным направлениям легкой промышленности. В настоящей статье 
представлены результаты исследования рынка спецодежды за  2019–
2022 гг. (по данным на начало года).

Ключевые слова: специализированная одежда, медицинская одежда, 
тренд, пандемия коронавируса, экспорт, импорт.

Введение

Согласно требованиям нормативной документа-
ции, под специальной понимают производствен-
ную одежду, которая предназначена для защиты 

работника от воздействия вредных внешних факторов 
при осуществлении им трудовой деятельности . В  от-
дельных ситуациях специализированная одежда может 
также рассматриваться, как атрибут корпоративного 
стиля, выступающий, как средство коммуникации с ко-
нечными потребителями или частными инвесторами 
[1] .

Условия предоставления и требования к безопасно-
сти в России установлены на законодательном уровне, 
и в первую очередь они раскрываются в ТР ТС 019/2011 
[2] .

История развития производства специализирован-
ной одежды в  России начинается с  1741 г . с  введения 
«Суконного регламента», который регламентировал 
обязательное использование специализированной 
производственной одежды на  всех мануфактурных 
производствах . На сегодняшний день практически для 

каждой профессии прописаны индивидуальные требо-
вания к специализированной одежде . Более того, с уче-
том повышения требований пользователей к  рабочей 
одежде, а также инновационной составляющей в про-
изводстве, ее ассортимент неуклонно растет, а объемы 
производства и потребления увеличиваются .

Цель настоящего исследования — анализ мирового 
и российского рынка специализированной одежды .

Основные задачи исследования:
 ♦ – провести анализ ключевых тенденций мирового 

рынка специализированной одежды;
 ♦ – проанализировать изменения российского рын-

ка специализированной одежды за  последние 
годы;

 ♦ – выявить основные тенденции, проблемы и  пер-
спективы рынка специализированной одежды .

Объектом исследования является мировой и  рос-
сийский рынок специализированной одежды . Предмет 
исследования — показатели мирового и  российского 
рынка специализированной одежды, характеризую-
щие его текущую ситуацию .

ANALYSIS AND PROSPECTS 
OF THE SPECIALIZED CLOTHING MARKET

E. Berseneva 
L. Polikarpova

Summary. Specialized clothing is not just a uniform; its key purpose is 
to ensure the safe work of a person, and sometimes even save his life in 
the work process. In recent years, the production and sales of workwear 
have been developing quite actively, without losing positive rates 
even during the pandemic, moreover, according to experts, during this 
period, the market for specialized clothing showed the highest growth 
rates in relation to other areas of the light industry. This article presents 
the results of a study of the workwear market for 2019–2022 (as of the 
beginning of the year).

Keywords: specialized clothing, medical clothing, trend, coronavirus 
pandemic, export, import.
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Методы исследования

Анализ и синтез, систематизация и упорядочивание 
вторичной информации .

Результаты  
и их обсуждение

В соответствии с мировой классификацией специа-
лизированной одежды, ее разделяют на  две большие 
категории: спецодежда общего назначения и  спецо-
дежда с  особыми потребительскими характеристика-
ми, способными обеспечить безопасность работника 

в сложных и агрессивных условиях труда . Безусловно, 
как в мировом, так и в российском производстве наи-
большая доля принадлежит первой категории спецо-
дежды . Рынок специальной одежды, как в  мировом, 
так и в рамках российского рынка достаточно активно 
развивается . Так, по  мнению специалистов, в  период 
с  2020–2027 гг . ежегодный прирост мирового рынка 
специализированной одежды составит в среднем 4,3% 
в год, хотя некоторые эксперты прогнозируют и боль-
ший рост — от 6,4–7,0% в год .

По  данным Research and Markets, объем мирового 
рынка специализированной одежды в 2019 г . составил 

Рис . 1 . Прогноз мирового рынка специализированной одежды, млрд . долл . [8]

Рис . 2 . Структура мирового рынка спецодежды по странам в 2019 г .
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39,4 млрд . долл . (к 2027 г . он может достигнуть более 74 
млрд . долл .), рисунок 1 .

Как отмечают специалисты, наибольшие темпы ро-
ста будут отмечаться по  европейскому рынку, ключе-
вой особенностью которого являются повышенные 
требования к безопасности труда в целом, и к специа-
лизированной одежде в частности .

Ключевые тенденции мирового рынка спецодеж-
ды можно назвать достаточно разнонаправленными . 
С одной стороны, в мире увеличивается спрос на без-
опасный труд, соответственно пользователи обращают 
большое внимание на  инновации в  отрасли, которые 
будут наилучшим способом это обеспечивать . Однако, 
с  другой стороны, в  условиях экономической неста-
бильности и неопределенности, численность трудовых 
ресурсов в предприятиях сокращается, что безусловно 
оказывает негативное влияние на объемы инвестиций 
в  разработку инновационных материалов для произ-
водства качественной и  эффективной специализиро-
ванной одежды для персонала .

Структура мирового рынка специализированной 
одежды на  2019 г . в  разрезе основных игроков пред-
ставлен на рисунке 2 .

Следует отметить, что специалисты к  ключевым 
игрокам мирового рынка относят такие компании, как: 
Alpha Pro Tech Ltd ., Du Pont, 3M, Ansell, Adians, Delta Plus, 
Rock Fall Limited, Uvex Safety Group

Как можно увидеть из  представленных данных 
на рисунке 2, объем рынка специализированной одеж-

ды в России в 2019 г . занимает 4 место в рейтинге миро-
вого объема [13] .

В  первую очередь, это обусловлено поддержкой 
государства данной отрасли, благодаря чему данный 
сегмент рынка можно назвать одним из наиболее ста-
бильных . Кроме того, на  основании действующего за-
конодательства, специализированная одежда должна 
заменяться каждый год, что также стимулирует разви-
тие отрасли .

Объем рынка специализированной одежды в  Рос-
сии, по  данным компании АМИКО на  2019 г . составил 
66,4 млрд . руб ., при этом 98,8% приходилось на отече-
ственных производителей . В  рамках экспорта спецо-
дежды из России за 2019 г . также можно отметить уве-
личение на  50%, однако в  целом он занимает только 
0,5% в общем объеме .

Структура российского экспорта специализирован-
ной одежды на 2019 г . отражена на рисунке 3 .

Можно увидеть, что основной экспорт идет в Казах-
стан и Белоруссию, наименьшие объемы идут в Египет 
и Украину .

Если говорить о мировом импорте, то лидерами счи-
таются США и  Япония, большие объемы также импор-
тируют Южная Корея, Китай и страны Евросоюза . Рын-
ки этих стран достаточно объемные и перспективные . 
Так, объем импорта спецодежды в Японию в 2019 г . со-
ставлял почти 25% всего отечественного производства 
и в 60 раз превышал российский экспорт специализи-
рованной одежды .

Рис . 3 . Структура российского экспорта спецодежды в 2019 г .
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В  2020 г . наиболее крупным импортером является 
Германия, которая закупила 26 млн . ед . продукции, со-
ставившей 628 млн . евро [5]/

2020 г . стал особенным для всех сегментов рынка, 
поскольку был обусловлен наступлением кризиса, свя-
занного с пандемией коронавируса .

Основными трендами рынка спецодежды в  2020 г . 
стали:

 ♦ – рост спроса на данную продукцию;
 ♦ – снижение деловой активности в  потребляющих 

сегментах, что оказывает негативное влияние 
на развитие рынка [3] .

 ♦ – более 50 производственных предприятий пере-
ориентировали свою деятельность на  изготов-
ление масок и  специальной одежды (БТК Групп, 
Bosco di Ciliegi и т . д .);

 ♦ – эффективная поддержка государства, реализа-
ция соответствующих мероприятий;

 ♦ – за 2020 г . было сформировано большое количе-
ство малых предприятий, специализирующихся 
на  производстве спецодежды и  средств инди-
видуальной защиты, включая индивидуальных 
предпринимателей и самозанятых;

 ♦ – отдельные крупные предприятия создали соб-
ственное производство специальной одежды 
и  средств индивидуальной защиты (ПАО «КА-
МАЗ», ПАО «Татнефть», ПАО Нижнекамскнефте-
хим» и т . д .) [7] .

Как отмечает Центр экономики рынков, в 2020 г . ры-
нок специализированной одежды российского произ-

водства вырос в среднем на 23,6% и достиг 900,5 млн . 
ед . товаров . Ключевым драйвером роста стало увели-
чение производства медицинской одежды . Годом ра-
нее рост продаж был на  уровне 43,9%, что составило 
1,16 млрд . единиц .

Интересно отметить, что с  2016 г . по  2020 г . прода-
жи специализированной одежды в  России возросли 
на 79,9% [4] .

Продажи специализированной одежды в  России 
в 2020 г . по видам, млн . шт . представлены на рисунке 4 .

В  общей ассортиментной структуре продаж наи-
большую долю занимали профессиональные и  произ-
водственные рукавицы, она составила 49,2% . Удель-
ная доля продаж прочих видов спецодежды составила 
45,6% (531 млн . ед .), в структуре данной категории при-
сутствуют: профессиональная и производственная оде-
жда, включая специализированные средства защиты 
от воздействия внешних факторов .

Несмотря на падение продаж во многих отраслях 
в 2020 г ., производство и продажи специализирован-
ной одежды имеют положительную динамику, что по-
мимо роста спроса, также обусловлено поддержкой 
государства, которая отразилась в  ряде мероприя-
тий:

 ♦ – в этот период Правительство РФ выделило 
на  поддержку отрасли легкой промышленности 
более 2 млрд . руб .;

 ♦ – достаточно большое количество проектов полу-
чили займы от  Фонда развития промышленно-

Рис . 4 . Продажи специализированной одежды в России в 2020 г . по видам, млн . шт . [11]
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сти, например, АО «Корпорация «Росхимзащита», 
ГК «БТК» и т . д .

Кроме того, 06 .06 .2020 г . Правительством РФ была 
утверждена Стратегия развития обрабатывающей про-
мышленности до 2035 г ., в которой объем выпуска спе-
цодежды отмечен, как целевой показатель, значение 
по которому предусмотрено на уровне 121,1 млрд . руб ., 
что в 2 раза больше, чем в 2019 г .

Если рассматривать географию производства спе-
цодежды в  этот период, можно отметить в  качестве 
лидера Центральный федеральный округ, поскольку 
на его территории сосредоточено 62,0% производства 
(55 крупных производственных предприятий) . Круп-
нейшими центрами являются Ивановская, Костромская 
и  Ярославская области, на  их долю приходится 90% 
выпуска хлопчатобумажных тканей, 86% льняных, 73% 
шерстяных, 60% шелковых тканей и более 75% других 
нетканых материалов [9] .

В  2021 г . производство спецодежды выросло отно-
сительно 2020 г . на  33,7%, что по  темпу роста опере-
дило все направления легкой промышленности . Так, 
только по  данным на  май 2021 г . объем производства 
спецодежды возросли на  15,4% по  отношению к  маю 
прошлого года (83 млн . шт .) . Лидером продаж стал так-
же Центральный округ с долей рынка в 82,2% .

Несмотря на  относительно стабильную ситуацию 
на  рынке специализированной одежды за  период 
с 2019–2021 гг . можно отметить и негативные факторы:

 ♦ – повышение цен на сырье для производства изде-
лий . Так, за период с 2019 г . на начало 2022 г . сред-
ние цены производителей на рукавицы, а также 
профессиональные производственные перчатки 
возросли на 50,9% . По прогнозам специалистов, 
на  конец 2022 г . рост цен на  спецодежду может 
составить от 50–100% [6] .

Это можно объяснить, в  первую очередь ин-
фляцией и ростом цен на сырье и материалы . Так, 
только цена хлопка за 2021 г . выросла в среднем 
на  40%, а  уже в  1  квартале 2022 г . основные за-
рубежные производители увеличили отпускные 
цены на 6–12%, российские производители под-
няли цены на 6,8% [12];

 ♦ – наличие нехватки швейных мощностей в производ-
ственных предприятиях, обусловленной тем, что 
в  большинстве компании используют зарубежное 
оборудование, эффективное обслуживание обору-
дования в настоящих условиях санкционного дав-
ления затруднительно . Возникшие сложности с по-
ставками сырья, материалов и оборудования могут 
сформировать дефицит спецодежды на рынке;

 ♦ – устаревшие мощности в  отдельных производ-
ственных предприятиях [10];

 ♦ – рост популярности данной отрасли, обусловлен-
ный повышением спроса на  спецодежду, сфор-
мировал увеличение количества производите-
лей этой продукции, что соответственно усилило 
конкуренцию в сегменте . Кроме того, некоторые 
предприятия на своей базе сформировали соот-
ветствующие производства;

 ♦ – значительное увеличение стоимости транспорт-
ной логистики в  отрасли, которое было спро-
воцировано пандемийными условиями, рост 
за 2019–2021 гг . произошел в 3–5 раз;

 ♦ – рост дефицита рабочих профессий (швей, за-
кройщиков и  т . д ., а  также квалифицированных 
специалистов (технологов, наладчиков, ИТР 
и т . д .), что обусловлено низким уровнем заработ-
ных плат в отрасли .

Таким образом, развитие рынка специализирован-
ной одежды можно охарактеризовать относительно 
стабильным . Производство и  продажи смогли нарас-
тить свои объемы, поскольку на фоне пандемии на про-
дукцию вырос спрос, а также была обеспечена своевре-
менная и эффективная поддержка государства отрасли . 
Однако, несмотря на устойчивое развитие существуют 
отдельные проблемы, которые способны сдерживать 
рост производства, а в отдельных случаях и стимулиро-
вать развитие дефицита специализированной одежды .

По мнению специалистов, наиболее эффективными 
мерами для устранения негативных факторов могут 
стать: обновление оборудования на  производствен-
ных предприятиях, при этом используя отечественных 
производителей швейных мощностей; снижение нало-
говой нагрузки на малые производственные предприя-
тия; стимулирование обучения рабочим и техническим 
профессиям в рамках отрасли .
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Аннотация. В  статье рассмотрена взаимосвязь патентных заявок, пра-
вообладателями которых являются резиденты и  нерезиденты страны 
с  научно-техническим потенциалом страны. Этот анализ тесно связан 
с  вопросом импорта технологий в  различные страны, а  также с  оценкой 
научно-технического потенциала стран. Научно-технический потенциал 
страны оценивался по показателям, связанным с характеристикой коли-
чества исследователей, которые работают в  стране, эффективностью их 
деятельности, а также количества патентных заявок резидентов на душу 
населения. Новизна исследования заключается в выявлении определен-
ной взаимосвязи между предложенными показателями и  предложении 
определенных принципов группировки стран с доминирующими призна-
ками. Кроме указанных факторов важную роль играет политика страны, 
которая реализуется по  отношению к  интеллектуальной собственности 
и  может предусматривать как механизмы привлечения импортных тех-
нологий, так и выстраивание определенных барьеров с целью поддержки 
собственной научной школы.

Ключевые слова: патенты, научно-технический потенциал, политика при-
влечения, трансфер технологий, количество исследователей.

Введение

Изучение влияния основных характеристик инно-
вационного процесса на  развитие страны с  учетом ее 
специфики является актуальной задачей, которой по-
священо определенное количество работ [1–5] . Инте-
грированным показателем, который представляется 
ВОИС, является Глобальный Инновационный Индекс 
(ГИИ), который учитывает большое количество пара-
метров [6] . Действующие в  стране патенты являются 

значимым показателем для характеристики развития 
страны и в инновационной части экономики являются 
определяющим фактором [7] .

Важным фактором для понимания мировых эконо-
мических процессов является трансфер технологий [8] . 
Появление той или иной технологии в стране возмож-
но двумя способами: создание ее резидентами страны, 
т . е . существующим в стране научно-техническим потен-
циалом, или за счет трансфера импортных технологий 

STUDY OF INNOVATION PROCESSES 
BASED ON THE ANALYSIS OF PATENT 
ACTIVITY OF RESIDENTS AND  
NON-RESIDENTS, AND SCIENTIFIC 
AND TECHNOLOGICAL POTENTIAL 
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the right holders of which are residents and non-residents of the country 
with the scientific and technological potential of the country. This 
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в страну . Измеряемыми параметрами для этих процес-
сов являются количество патентов резидентов и нере-
зидентов [9], а также их патентная активность .

Методология

В  данной работе предлагаются к  рассмотрению ряд 
параметров, которые помогают анализу инновационной 
активности страны в плане обеспечения ее развития и по-
казывают роль научно-технического потенциала страны 
и трансфера импортных технологий в этом процессе [10] .

Одним из существенных показателей является отно-
шение патентных заявок резидентов к общему количе-
ству заявок . Малое значение этого отношения говорит, 
как правило, о недостаточном собственном научно-тех-
ническом потенциале страны и  необходимости при-
влечения технологий нерезидентов для обеспечения 
функционирования экономики страны и  обеспечения 
занятости . Хотя для ряда стран это является следстви-
ем создания специальных мер по привлечению техно-
логий на территорию страны . Это позволяет выделить 
группы стран по этим показателям .

Для характеристики научно-технического потенци-
ала страны в  анализе предлагается рассматривать ряд 
характеристик . Первая — это количество исследовате-
лей на  один миллион граждан, а  вторая — количество 
патентных заявок резидентов на  сто исследователей, 
а  также количество патентных заявок на  душу населе-
ния [11] . Нужно учитывать эти показатели для анализа 
научного потенциала, так как неравномерность разви-
тия регионов (наличие регрессивных регионов в соста-
ве страны) может приводить к неправомерному заниже-
нию оценки потенциала [12] . Второй показатель больше 
связан с эффективностью работы исследователей . И на-
конец, произведение этих показателей показывает ко-
личество патентных заявок на  душу населения, а  этот 
показатель тесно связан с  объемом ВВП страны, кото-
рый формируется за счет национального потенциала .

Большую роль особенно для крупных стран играет 
проводимая политика в  области допуска технологий 
на рынок той или иной страны [13,14] . Ряд стран в силу 
традиций и обстоятельств проводят политику либо «от-
крытых дверей», либо проводят политику ограничений 
с целью поддержки развития собственного научно-тех-
нического потенциала [15] .

Для настоящего исследования сделан ряд предпо-
ложений:

1 . 1 . Недостаточный уровень собственного на-
учно-технического потенциала. Есть страны, 
у которых количество патентов резидентов зна-
чительно меньше, чем нерезидентов . Это явля-

ется первым признаком недостатка своего на-
учно-технического потенциала для обеспечения 
функционирования экономики вследствие чего 
привлекаются иностранные технологии для обе-
спечения нужного уровня ВВП .

2 . 2 . Наличие собственной научно-технической 
базы, но при этом используется политика при-
влечения патентов нерезидентов в определен-
ные сектора экономики. Есть страны с мощной 
наукой, как США, но  они привлекательны из-за 
сильной экономики и  допускают на  свой рынок 
чужие патенты . К ним, безусловно, относятся так-
же Израиль и еще ряд стран .

3 . 3 . Наличие собственной научно-технической 
силы, и при этом реализуется политика не при-
влекать импортные технологии, особенно 
в  ключевые отрасли экономики. Стратегия 
определенных барьеров для импортных техно-
логий и акцент на собственные разработки ярко 
выражена в Китае, Финляндии и еще ряде стран .

Методология исследования — групповой подход 
для представления основных закономерностей на  ос-
нове представленных критериев .

Таким образом, в  выборке из  54 стран на  первом 
этапе выделены три группы:

Группа I . Страны с  малым вкладом патентов рези-
дентов в общее количество действующих патентов (ме-
нее или около 20%), что подразумевает недостаточное 
количество отечественных технологий для независи-
мого функционирования экономики в  плане реализа-
ции нужного уровня ВВП .

Группа II . Наличие собственного научного потенци-
ала и  проведение политики привлечения технологий 
в  свою экономику (количество патентов резидентов 
к общему количеству от 20 до 70%, как пример, США) .

Группа III . Достаточно сильный собственный науч-
ный потенциал и закрытая политика в отношении нере-
зидентов (более 70%, как пример, Китай) .

На  втором этапе для оценки научно-технического 
потенциала страны используется комплексная оценка 
на  основе таких параметров как доля исследователей 
среди населения, количество действующих патентов 
на сто исследователей и количество патентов резиден-
тов на душу населения .

Результаты

В таблице 1 приведен список стран по показателю, 
который определяется как отношение патентных зая-

ЭКОНОМИКА

38 Серия: Экономика и Право №9 сентябрь 2022 г.



Таблица 1 . Группы стран по критерию «Патентные заявки резидентов в общем количестве патентов 
по годам» .

Показатель Доля патентных заявок резидентов в общем количестве* (%)

Страна 2018 2019 2020

Группа I — около или менее 20%
Гонконг 2,0 2,1 2,0
ОАЭ 3,2 2,9 2,0
Новая Зеландия 16,3 5,4 6,0
Мексика 9,5 8,2 7,9
Австралия 9,2 8,9 8,1
ЮАР 9,5 8,2 8,1
Марокко 7,4 7,3 9,3
Перу 7,3 10,9 9,9
Иордания 18,0 6,8 10,7
Таиланд 11,1 10,6 11,5
Филиппины 12,3 11,4 11,9
Канада 12,0 11,6 12,9
Вьетнам 10,6 9,6 13,3
Чили 13,1 13,5 13,3
Сингапур 13,3 12,2 13,4
Малайзия 15,3 14,2 14,5
Индонезия 14,4 26,9 16,0
Колумбия 18,7 19,6 17,4
Израиль 20,5 17,7 20,2
Бразилия 20,0 21,5 21,7
Алжир 22,6 17,7 23,0
Аргентина 11,6 11,9 26,6
Группа II — более 20% и до 70%
Саудовская Аравия 31,7 32,5 36,3
Пакистан 34,3 35,8 37,6
Нигерия 42,9 39,1 40,7
Индия 32,5 36,3 40,8
Украина 53,1 54,4 42,8
Египет 44,2 47,0 44,3
США 47,7 45,9 45,1
Великобритания 61,4 62,7 58,1
Норвегия 64,6 62,2 60,9
Россия 65,7 65,7 67,9
Германия 68,7 69,2 68,0
Группа III — более 70%
Греция 74,3 59,9 52,4
Португалия 95,8 87,1 72,5
Нидерланды 84,3 83,2 72,7
Бельгия 80,4 77,3 75,0
Япония 80,9 79,7 78,8
Республика Корея 77,4 78,4 79,6
Швеция 80,6 82,3 80,3
Швейцария 79,4 79,7 82,1
Дания 84,1 85,6 85,3
Франция 88,2 88,9 89,2
Китай 90,4 88,8 89,8
Италия 90,8 91,1 91,4
Испания 91,1 89,0 92,0
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Показатель Доля патентных заявок резидентов в общем количестве* (%)

Страна 2018 2019 2020

Чехия 92,6 94,1 92,3

Австрия 92,4 90,9 92,5

Венгрия 91,9 94,9 93,9

Финляндия 93,3 94,6 94,2

Румыния 95,9 93,8 94,6

Иран 92,9 95,2 94,7

Турция 95,8 97,3 97,1

Польша 97,3 97,2 97,9

* рассчитано авторами .

Рис . 1

Таблица 1 (продолжение) . Группы стран по критерию «Патентные заявки резидентов в общем 
количестве патентов по годам» .
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Таблица 2 . Группы стран по критерию «Научно-технический потенциал» .

Показатель* Исследователи в НИОКР 
(% от населения)

Количество патентных заявок 
на 100 исследователей

Количество патентных заявок 
резидентов на десять тысяч 
населения

Страна 2018 2019 2020 2018 2019 2020 2018 2019 2020
Группа — Значимый научно-технический потенциал
Испания 0,27 0,29 0,30 1,20 0,95 1,01 0,32 0,28 0,30
Малайзия 0,23 0,24 0,24 1,56 1,42 1,28 0,36 0,34 0,31
Украина 0,10 0,11 0,10 4,55 4,22 3,12 0,46 0,46 0,31
Греция 0,26 0,32 0,35 1,54 1,05 1,07 0,40 0,34 0,37
Румыния 0,09 0,09 0,09 6,19 5,11 4,81 0,56 0,46 0,43
Венгрия 0,26 0,29 0,32 1,57 1,49 1,36 0,41 0,43 0,44
Гонконг 0,34 0,34 0,40 1,24 1,35 1,40 0,42 0,46 0,56
Чехия 0,35 0,37 0,39 1,81 1,94 1,63 0,63 0,72 0,64
Португалия 0,39 0,44 0,45 1,64 1,57 1,49 0,64 0,69 0,67
Новая Зеландия 0,41 0,41 0,55 5,12 1,61 1,24 2,10 0,66 0,68
Бельгия 0,47 0,49 0,50 1,65 1,55 1,49 0,78 0,76 0,75
Австралия 0,45 0,45 0,45 2,43 2,29 2,03 1,09 1,03 0,91
Турция 0,12 0,14 0,14 7,15 6,81 6,81 0,86 0,95 0,95
Польша 0,22 0,30 0,31 5,13 3,41 3,41 1,13 1,02 1,06
Израиль 0,83 0,83 0,83 1,24 1,35 1,40 1,03 1,12 1,16
Канада 0,46 0,43 0,43 2,58 2,64 2,75 1,19 1,14 1,18
Нидерланды 0,48 0,50 0,56 2,53 2,57 2,25 1,21 1,29 1,26
Иран 0,07 0,07 0,15 21,70 20,79 9,20 1,52 1,46 1,38
Швейцария 0,53 0,53 0,55 2,87 3,04 2,94 1,52 1,61 1,62
Норвегия 0,58 0,64 0,65 3,52 2,79 2,53 2,04 1,79 1,64
Россия 0,30 0,29 0,28 5,79 5,67 5,92 1,74 1,64 1,66
Италия 0,21 0,23 0,23 6,93 6,73 7,34 1,46 1,55 1,69
Швеция 0,72 0,73 0,75 2,53 2,41 2,26 1,82 1,76 1,70
Великобритания 0,44 0,44 0,46 4,37 4,12 3,88 1,92 1,81 1,78
Франция 0,43 0,44 0,47 4,95 4,72 4,02 2,13 2,08 1,89
Дания 0,75 0,79 0,81 2,90 2,93 2,68 2,18 2,31 2,17
Австрия 0,52 0,54 0,57 4,47 4,28 4,15 2,32 2,31 2,37
Финляндия 0,65 0,67 0,69 3,85 3,57 4,19 2,50 2,39 2,89
Сингапур 0,67 0,67 0,68 4,15 4,50 4,60 2,78 3,02 3,13
Германия 0,49 0,50 0,52 11,49 11,14 9,75 5,63 5,57 5,07
США 0,43 0,43 0,44 20,22 20,40 18,43 8,69 8,77 8,11
Китай 0,12 0,12 0,13 82,41 71,54 72,91 9,89 8,58 9,48
Япония 0,52 0,53 0,53 38,39 36,53 33,78 19,96 19,36 17,90
Республика Корея 0,71 0,75 0,80 44,30 44,12 43,63 31,45 33,09 34,90
Группа — Слабый научно-технический потенциал
Пакистан 0,03 0,03 0,03 0,49 0,49 0,46 0,01 0,01 0,01
Алжир n/a 0,08 0,08 n/a 0,32 0,45 n/a 0,03 0,04
ОАЭ 0,24 0,24 0,24 0,25 0,23 0,17 0,06 0,06 0,04
Иордания 0,06 0,06 0,06 0,40 0,35 0,59 0,02 0,02 0,04
Филиппины 0,02 0,02 0,01 2,64 2,47 4,11 0,05 0,05 0,04
Индонезия 0,01 0,01 0,02 5,89 12,81 2,22 0,06 0,13 0,04
Марокко 0,11 0,11 0,11 0,49 0,51 0,63 0,05 0,06 0,07
Мексика 0,02 0,02 0,03 5,05 4,19 2,78 0,10 0,08 0,08
Колумбия 0,01 0,01 0,01 6,33 9,47 8,24 0,06 0,09 0,08
ЮАР 0,05 0,05 0,05 2,40 2,05 1,86 0,12 0,10 0,09
Вьетнам 0,07 0,07 0,07 1,01 1,07 1,48 0,07 0,07 0,10
Египет 0,07 0,07 0,07 1,49 1,53 1,39 0,10 0,11 0,10
Таиланд 0,09 0,12 0,14 1,50 1,03 0,92 0,14 0,12 0,13
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вок резидентов к общему количеству заявок . В группу 
менее 20% включены страны, которые хотя бы в один 
год из  трех имели такой показатель, а  в  группу более 
70% также включены страны, имеющие такой показа-
тель в один из трех лет .

На  диаграмме (рис . 1) данные представлены визу-
ально . Для построения диаграммы были взяты средние 
показатели на три года .

Далее в таблице 2 представлено разделение на две 
группы стран по  критериям научно-технического 
потенциала, где в  первой группе — значимый науч-
но-технический потенциал принято значение выше 0 .3, 
а в другой — ниже .

Обсуждение

Анализ таблицы заключается в учете вышеперечис-
ленных в  методологии факторов, которые учитывают 
основные тенденции в  поведении резидентов и  нере-
зидентов, оценки собственного научно-технического 
потенциала и политики по трансферу технологий .

Возможность использования патента нерезидента 
на  территории страны существует, если в  стране раз-
вит этот вид деятельности, но  нет соответствующего 
национального научно-технического потенциала для 
ее поддержания . В этом случае существует явная целе-
сообразность по  трансферу технологии нерезидента . 
Скажем, например, это технологии, которые использу-
ются при добыче нефти в  ОАЭ и  которые внедряются 
импортными компаниями . Это часто характерно для 
стран, у  которых есть природные ресурсы и  нет соот-
ветствующих технологий .

Отметим также ряд тенденций:
 ♦ — недостаточный потенциал научно-технологиче-

ских школ в стране открывает возможность при-
хода других научно-технических школ со  своей 
интеллектуальной собственностью . Наличие 
большой доли нерезидентов является основным 

индикатором в  этом случае, но  как правило эти 
патенты позволяют формировать определенную 
долю национального ВВП такой страны и поэто-
му страна заинтересована в этом пуле действую-
щих патентов .

 ♦ — определенная агрессивная политика по привле-
чению импортных технологий в  страну также 
является значимым фактором для развития стра-
ны . Такая стратегия может быть успешной и при 
достаточно развитой научно-технической школе . 
Это позволяет выделить отдельную группу стран 
в первой группе, в которой превалируют патен-
ты нерезидентов, в лице таких стран как Канада, 
Австралия и Новая Зеландия (близкие в плане со-
трудничества с США и Великобританией), а также 
Сингапур, который продемонстрировал высокие 
темпы роста и  рассматривался как определен-
ное экономическое чудо, а  также соседняя Ма-
лайзия . Привлекательные условия в  стране для 
внедрения инноваций, даже при условии нали-
чия конкурирующей научно-технической школы, 
могут способствовать развитию .

 ♦ — проведение агрессивной политики по  недопу-
щению инновационных решений нерезидентов 
на национальный рынок . Ярким примером в этом 
разделе является Китай . Хотя похожий эффект 
дает и  политика санкций по  отношению к  стра-
не, что можно продемонстрировать на примере 
Ирана . Конечно, для реализации такой иннова-
ционной политики необходима развитая наци-
ональная научно-техническая школа, включая 
соответствующую инфраструктуру .

Отметим ряд закономерностей . Основная тенден-
ция — это увеличение ВВП с  ростом патентов ввиду 
включения их в  коммерческий оборот, так как патент 
регистрируют с  этой целью . Но  политика коммерциа-
лизации в  разных странах разная, что приводит к  не-
линейным зависимостям . В  ряде стран, например, 
в Китае проводится агрессивная политика регистрации 
патентов с целью формирования барьера для вхожде-
ния на  свой рынок, даже если использование патента 

Показатель* Исследователи в НИОКР 
(% от населения)

Количество патентных заявок 
на 100 исследователей

Количество патентных заявок 
резидентов на десять тысяч 
населения

Страна 2018 2019 2020 2018 2019 2020 2018 2019 2020
Чили 0,05 0,05 0,05 4,32 4,60 3,94 0,22 0,23 0,20
Индия 0,02 0,02 0,03 5,57 6,59 6,64 0,11 0,13 0,20
Аргентина 0,12 0,12 0,12 0,78 0,80 1,72 0,09 0,10 0,21
Бразилия 0,09 0,09 0,09 2,64 2,94 2,80 0,24 0,26 0,25

* рассчитано авторами

Таблица 2 (продолжение) . Группы стран по критерию «Научно-технический потенциал» .
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на  своем рынке сомнительна . Этот фактор, конечно, 
увеличивает баланс патентов в сторону патентов рези-
дентов .

Особый интерес вызывает анализ положения 
стран во  второй группе, где отношение патентных за-
явок резидентов к  их общему количеству находится 
в  районе 50%, что связано с  комбинацией влияния 
различных факторов . Отметим также, что ряд стран 
относятся к  группе ведущих экономик мира и  облада-
ет определенными ресурсами, включая научно-техни-
ческий потенциал . В  этой группе присутствуют также 
страны с недостаточным научно-техническим потенци-
алом, которые наряду с внедрением своих технологий 
активно привлекают импортные технологии и их пока-
затель по  соотношению патентных заявок резидентов 
к общему количеству патентов находится ближе к пер-
вой группе (меньше 0 .5), в то время как у развитых в на-
учно-техническом смысле стран (ближе к 0 .5 и более) .

Резюмируя проведенный анализ можно предложить 
группировку стран по следующим группам .

Заключение

В  работе выявлены определенные закономерно-
сти, которые позволяют сформировать группы стран 

по  определенным признакам . В  качестве основных 
дифференцирующих факторов использованы следую-
щие:

 ♦ — отношение патентных заявок резидентов к их об-
щему количеству;

 ♦ — характеристики научно-технического потенци-
ала страны, такие как процент исследователей 
в  стране, количество патентных заявок на  сто 
исследователей и  количество патентных заявок 
резидентов на душу населения;

 ♦ — политика привлечения нерезидентов: от  агрес-
сивной (создания благоприятных условий) поли-
тики по привлечению до создания определенных 
барьеров по  внедрению импортных технологий 
в стране .

В результате анализа удалось выделить четыре груп-
пы стран:

 ♦ — группа стран с  недостаточным научно-техниче-
ским потенциалом, которые вынуждены при-
влекать технологии для обеспечения функцио-
нирования экономики и  обеспечения занятости 
населения . При этом естественно количество па-
тентных заявок резидентов значительно меньше, 
чем у нерезидентов .

 ♦ — группа стран, обеспечивающая привлечение зна-
чимого количества технологий в  страну при до-

Таблица 3 . Группы стран на основе анализа инновационных процессов .
Группа I Группа II Группа III Группа IV

Недостаточный науч-
но-технический потен-
циал

Значимый научно-технический 
потенциал и политика привле-
чения

Комбинированная политика
Развитый научно-технический по-
тенциал и политика ограничений

ОАЭ
Марокко
Иордания
Перу
ЮАР
Алжир
Тайланд
Филиппины
Вьетнам
Аргентина
Чили
Индонезия
Колумбия
Бразилия
Мексика

Австралия
Канада
Сингапур
Новая Зеландия
Малайзия
Израиль

США
Великобритания
Германия
Норвегия
Россия
Саудовская Аравия
Индия
Пакистан
Нигерия
Египет
Украина

Китай
Иран
Румыния
Турция
Бельгия
Греция
Республика Корея
Япония
Швейцария
Швеция
Нидерланды
Дания
Франция
Италия
Испания
Чехия
Австрия
Венгрия
Финляндия
Португалия
Польша
Гонконг
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статочно высоком научно-техническом потенциа-
ле с целью обеспечения высокого темпа развития . 
При этом количество патентных заявок резиден-
тов значительно меньше, чем у нерезидентов .

 ♦ — группа стран, которые применяют комбинацию 
методов стимулирования собственных иннова-
ций и  привлечения импортных технологий для 
обеспечения устойчивого развития . Ряд стран 
обладают развитым научно-техническим потен-
циалом такие как США и  соотношение патент-
ных заявок резидентов и  нерезидентов сравни-

мы . Но при этом в данной группе находятся ряд 
стран и с невысоким научно-техническим потен-
циалом, которые пытаются развивать трансфер 
технологий в свою страну .

 ♦ — группа стран, которые делают акцент на  стиму-
лирование развития собственного научно-тех-
нического потенциала для обеспечения функ-
ционирования национальной экономики . Для 
этой группы стран характерны незначительное 
количество патентных заявок нерезидентов в их 
общем количестве .
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Аннотация. В  данной статье проанализированы источники наполнения 
федерального бюджета в  Российской Федерации и  рассмотрены прогно-
зные значения его доходов и  расходов в  2016–2021 гг. Сделан вывод 
о минимизации дефицита федерального бюджета путем сокращения его 
расходов и  накоплении резервов в  ФНБ за  счет дополнительных нефте-
газовых доходов как приоритетной задаче правительства. Проанализи-
рованы данные Федерального казначейства по  консолидированному 
бюджету в  2020  году и  сделан вывод о  том, что его основным донором 
выступают граждане России, а отнюдь не нефтегазовые корпорации, чьи 
налоги на нефть и газ занимают только третье место в общем объеме до-
ходов консолидированного бюджета вопреки обывательским представ-
лениям и утверждениям чрезмерно ретивых чиновников. Такие выводы 
являются основанием для пересмотра общественного договора в пользу 
ужесточения спроса с государства в лице чиновников за его обязательства 
перед гражданами страны.

Ключевые слова: федеральный бюджет, консолидированный бюджет, до-
ходы бюджета, налоги, нефтегазовые доходы, ненефтегазовые доходы, 
дефицит, профицит.

Введение

Налоговые доходы в любом государстве выступают 
основным источником наполнения государствен-
ного бюджета, гораздо более значительным, чем 

неналоговые доходы . Органы власти, реализующие бюд-
жетно-налоговую политику в  России, — министерство 
финансов, Федеральная налоговая служба — так же, как 

и  в  любой другой стране, напрямую заинтересованы 
в  сбалансированности государственного бюджета, по-
зволяющей одновременно решать две задачи:

 ♦ обеспечить устойчивое функционирование са-
мой бюджетной системы;

 ♦ способствовать росту национальной экономики, 
поскольку от этого зависит объем поступающих 
в государственную казну ресурсов .

SOURCES OF THE RUSSIAN BUDGET

M. Imamov 
N. Semenikhina 

Summary. This article analyzes the sources of filling the federal budget in 
the Russian Federation and considers the forecast values of its revenues 
and expenditures in 2016–2021. It is concluded that minimizing the 
federal budget deficit by reducing its expenditures and accumulating 
reserves in the National Wealth Fund at the expense of additional oil 
and gas revenues is a priority task of the government. The data of the 
Federal Treasury on the consolidated budget in 2020 are analyzed and 
it is concluded that its main donors are Russian citizens, and not at all 
oil and gas corporations, whose taxes on oil and gas occupy only the 3rd 
place in the total volume of consolidated budget revenues, contrary to 
the commonplace perceptions and assertions of over-zealous officials. 
Such conclusions are the basis for a renegotiation of the social contract 
in favour of a tougher demand on the state, represented by its officials, 
for its obligations to the country’s citizens.

Keywords: federal budget, consolidated budget, budget revenue, taxes, 
oil and gas revenue, non-oil and gas revenue, deficit, surplus.
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Цель статьи

Показать источники наполнения российского бюд-
жета .

Для достижения этой цели необходимо последова-
тельно решить следующие задачи:

1 . 1) проанализировать источники наполнения феде-
рального бюджета в 2016–2021 годах;

2 . 2) рассмотреть прогнозные значения доходов 
и расходов федерального бюджета в 2022 году;

3 . 3) выявить приоритеты бюджетной политики пра-
вительства;

4 . 4) рассмотреть соотношение нефтегазовых и  не-
нефтегазовых доходов в общем объеме доходов 
федерального бюджета в 2016–2022 годах;

5 . 5) проанализировать данные Федерального казна-
чейства по  консолидированному бюджету 
в 2020 году;

6 . 6) сравнить сумму зарплатных налогов и  налогов, 
которые уплачивают граждане в составе цен то-
варов и  услуг с  суммой налогов, уплачиваемых 
корпорациями;

7 . 7) рассчитать сумму налогов, уплаченных средне-
статистическим россиянином в 2020 году .

Для решения указанных задач проведем следую-
щие исследования: источники наполнения федераль-
ного бюджета в  2016–2021  годах и  прогноз его дохо-
дов и  расходов в  2022  году, приоритеты бюджетной 
политики правительства, соотношение нефтегазовых 

и  ненефтегазовых доходов в  общем объеме доходов 
федерального бюджета в  2016–2022  годах, крупней-
шие источники доходов консолидированного бюджета 
в 2020 году .

Обзор литературы

Информационной основой статьи являются нор-
мативно-законодательные акты, а  также статистиче-
ские данные, размещенные на  официальных сайтах 
Федеральной службы государственной статистики, 
Федерального казначейства, Министерства финансов 
России, Министерства экономического развития РФ . 
Кроме того, в  процессе работы над статьей использо-
вались аналитические материалы Минфина России 
и прогнозы Минэкономики на 2022 год и на плановый 
период 2023 и 2024 годов .

Методы и этапы  
исследования

В статье задействованы разнообразные методы на-
учного исследования и научного изложения . Особенно 
широко использовались методы: диалектический, на-
учной абстракции, статистический, анализа и  синтеза, 
экономико-математического моделирования, единства 
исторического и  логического, компаративного ана-
лиза, а  также нормативный, позитивный, каузальный, 
функциональный методы .

Выделим этапы исследования:

Таблица 1 . Фактическое исполнение доходов и расходов федерального бюджета в 2016–2021 годах, 
млрд . руб . [1, 2, 3, 4]

Показатель 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022*
ВВП 85616,1 91843,2 103861,7 109193,2 106606,6 128827,4 133328
Цена на нефть марки «Юралс», долл 
США / баррель

41,7 53,0 70,0 63,8 41,4 69,1 62,2

Цена на газ (дальнее зарубежье) 
долл США / тыс куб.м

167,7 195,2 245,3 245,3 131,6 274 208

Курс доллара США к рублю 66,9 58,3 62,5 64,7 71,9 73,6 72,1
Уровень инфляции,% 5,4 2,5 4,3 3,0 4,9 8,4 4,0
Доходы, всего 13460,0 15088,9 19454,4 20188,8 18719,1 25286,4 25021,9
В% к ВВП 15,7 16,4 18,7 18,5 17,5 19,6 18,8
Нефтегазовые доходы 4844,0 5971,9 9017,8 7924,3 5235,2 9056,5 15479,3
В% к ВВП 5,7 6,5 8,7 7,3 4,9 7,0 11,5
Ненефтегазовые доходы 8616,0 9117,0 10436,6 12264,5 13483,8 16229,9 9542,6
В% к ВВП 10,1 9,9 10,0 11,2 12,6 12,6 6,3
Расходы 16416,4 16420,3 16713,0 18214,5 22821,6 24762,1 23694,2
В% к ВВП 19,2 17,9 16,1 16,7 21,4 19,2 17,8
Дефицит (–)/профицит (+) -2956,4 -1331,4 2741,4 1974,3 -4102,5 524,3 1327,7
Ненефтегазовый дефицит -7800,4 -7303,3 -6276,4 -5950,0 -9337,7 -8532,2 -7435,7

*Прогноз
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1 . Источники наполнения федерального бюджета 
в  2016–2021  годах и  прогноз его доходов и  расходов 
в 2022 году . Проанализируем их в таблице 1 .

Исполнение доходной части бюджета и,  соответ-
ственно, инструменты бюджетной политики определя-
ются состоянием внешней и внутренней конъюнктуры . 
К  числу макроэкономических показателей, на  осно-
ве которых рассчитывается бюджет, относятся: цена 
на  нефть марки «Юралс» (долларов США за  баррель), 
среднегодовой курс рубля к  доллару США (рублей 
за доллар США), ВВП (млрд . рублей), инфляция (% к де-
кабрю предыдущего года) . С точки зрения наполнения 
государственного бюджета для России первоочеред-
ное значение имеют мировые цены на нефть и газ, ва-
лютный курс рубля по  отношению к  доллару и  бива-
лютной корзине . Из глобальных экономических шоков 
и  рисков, неизбежно оказавших влияние на  доходы 
бюджетной системы страны и  российскую экономику 
в исследуемом периоде, следует назвать, прежде всего, 
кризис, связанный с распространением COVID-19 и об-
вал цен на нефть в марте 2020 года .

Динамика исполнения доходной и расходной частей 
федерального бюджета РФ представлена на рисунке 1 .

Анализ рисунка и  данных таблицы позволяет нам 
прийти к  выводу, что на  протяжении исследуемого 
периода правительство стремилось сбалансировать 
федеральный бюджет России посредством минимиза-
ции его дефицита за счет сокращения расходов относи-
тельно ВВП (так называемая бюджетная консолидация) . 
Исключение составил 2020  год, когда расходы росли, 
в том числе за счет мер поддержки, принятых в период 
пандемии, хотя они были незначительными (3,9–4,0% 
ВВП) на фоне колоссальной поддержки населения сво-
их стран западными правительствами (для сравнения: 
Италия — 54,6% ВВП; США — 45,7%; Германия — 39,2%; 
Великобритания — 30,9%; Франция — 19,0%) .

При этом объем валового внутреннего продукта 
России в 2021 году несравнимо меньше ВВП развитых 
стран: США ($22998 млрд), Китая ($17458 млрд), Герма-
нии ($4226 млрд), Великобритании ($3188 млрд), Фран-
ции ($2935 млрд) и  др . По  величине ВВП в  2021  году 

Рис . 1 . Динамика исполнения доходной и расходной частей федерального бюджета РФ в 2016–
2022 годах, млрд . руб .
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Россия ($1776 млрд) не вошла в число крупнейших 10 
стран 1 .

2 . Приоритеты бюджетной политики правительства . 
Обратим внимание на  плановый профицит бюджета 
в 2022 году в размере 1327,7 млрд . руб . Как видим, он 
превышает профицит 2021 года на 803,4 млрд . руб . Это 
превышение в значительной степени получено за счет 
лишних налогов, а  именно повышения ставки НДС 
с  18% до  20% с  1  января 2019  года под благовидным 
предлогом определения долгосрочных источников 
финансирования, в  том числе национальных проек-
тов, реализация которых отнюдь не демонстрирует их 
возрастающую эффективность . Согласно данным Мин-
фина, федеральный бюджет получит более 2 трлн . руб . 
в 2020–2022 годах от повышения ставки НДС: 639 млрд . 
руб . в 2020 году, 686 млрд . руб . в 2021 году, 737 млрд . 
руб . в 2022 году .

Еще одним приоритетом бюджетной политики пра-
вительства стало накопление резервов в Фонде наци-
онального благосостояния за  счет дополнительных 

1 Данные Международного валютного фонда (МВФ)

нефтегазовых доходов . Сохранение и  накопление ре-
зервов в  ФНБ является средством превентивной за-
щиты от  глобальных экономических шоков и  рисков . 
Этот приоритет прослеживается в  Федеральном за-
коне от  06 .12 .2021 N390-ФЗ «О  федеральном бюджете 
на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» 
[5], в котором заложен рекордный рост финансовой ку-
бышки правительства . Объем ФНБ планируется в  раз-
мере: на конец 2022 года — 16,5 трлн . руб . (12,4% к ВВП); 
на  конец 2023  года — 20,1  трлн . руб . (14,2% к  ВВП); 
на  конец 2024  года — 23,3  трлн . руб . (15,4% к  ВВП) [6, 
с . 7] . Однако, следует подчеркнуть, что «политика при-
митивного накопительства» ограничивает возможно-
сти экономического развития, требующего привлече-
ния значительных финансовых ресурсов .

3 . Соотношение нефтегазовых и ненефтегазовых до-
ходов в общем объеме доходов федерального бюджета 
в 2016–2022 годах . К нефтегазовым доходам относятся 
НДПИ (налог на добычу полезных ископаемых) на угле-
водородное сырье; вывозные таможенные пошлины 
на нефть, газ и нефтепродукты; акциз на нефтяное сы-
рье, направленное на переработку; налог на дополни-
тельный доход от добычи углеводородного сырья .

Рис . 2 . Соотношение нефтегазовых и ненефтегазовых доходов в общем объеме доходов 
федерального бюджета в 2016–2022 годах,%
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К ненефтегазовым доходам относятся доходы:
 ♦ связанные с  внутренним производством — НДС 

внутренний (на  произведенные товары и  услу-
ги), акцизы (на производимую продукцию), налог 
на прибыль, НДФЛ;

 ♦ связанные с импортом — НДС ввозной (на ввози-
мые товары), акцизы (на  ввозимую продукцию), 
ввозные пошлины;

 ♦ прочие .

В целом в анализируемом периоде формировалась 
разнонаправленная тенденция изменения соотноше-
ния нефтегазовых и ненефтегазовых доходов в общем 
объеме доходов федерального бюджета (рисунок 2) . 
Это объясняется и резкими колебаниями цен на нефть 
в 2020–2021 годах с последующим их постепенным воз-
вращением к  долгосрочному равновесному уровню, 
и  увеличением доли добычи нефти на  месторождени-
ях с  льготными режимами налогообложения . Ожидае-
мый резкий рост доли нефтегазовых доходов в общем 
объеме доходов федерального бюджета в  2022  году, 
как предполагалось, будет происходить на фоне роста 
добычи в  результате поэтапного снятия ограничений 
в рамках соглашения ОПЕК+ .

Однако, во  все годы, кроме 2022  года, ненефтега-
зовые доходы всегда превышали нефтегазовые дохо-
ды в  общем объеме доходов федерального бюджета . 
По всей видимости, нефтегазовые доходы 2022 года зна-
чительно превысят даже самые радужные ожидания, 
поскольку при прогнозировании бюджета в него закла-
дывалась цена на нефть марки «Юралс» в размере 62,2 
долл США за баррель, в то время как на 01 .07 .2022 года 
она составляла 111,38 долл .

4 . Крупнейшие источники доходов консолидирован-
ного бюджета в 2020 году . Нередко от наших чиновни-
ков приходится слышать фразы, что-то вроде: «Государ-
ство вам ничего не должно», «Вы в этот бюджет что-то 
вложили, чтобы из  него брать?» . В  результате у  рядо-
вого обывателя складывается впечатление, что основ-

ными источниками наполнения российского бюджета 
выступают такие мастодонты, как ПАО «НК «Роснефть»» 
или ПАО «Газпром», позиционирующее себя как «на-
циональное достояние» . При этом поступления в  го-
сударственную казну от рядовых налогоплательщиков 
преподносятся как некая мелочь, которая не делает по-
годы в деле наполнения бюджета . Так ли это на самом 
деле? Чтобы разобраться в  источниках наполнения 
российского бюджета, проанализируем данные Феде-
рального казначейства по  консолидированному бюд-
жету в 2020 году 1 .

Таблица 2 представляет собой своеобразную «та-
бель о  рангах», в  которой крупнейшие источники до-
ходов консолидированного бюджета расположены 
по степени их убывания в общем объеме доходов кон-
солидированного бюджета в 2020 году . Из нее следует, 
что налог на  добычу полезных ископаемых на  углево-
дородное сырье представляет собой лишь пятую ста-
тью доходов консолидированного бюджета (3,8  трлн . 
руб .), экспортные пошлины на  нефть и  газ — восьмую 
статью (1,1 трлн . руб .) .

В этой табели о рангах лидируют страховые взносы 
на  фонд оплаты труда (8,3  трлн . руб .) . Они составляют 
30% от заработной платы, из которых 22% подлежат пе-
речислению в Пенсионный фонд России, 5,1% — в Фонд 
федерального обязательного медицинского страхова-
ния, 2,1% — в Фонд социального страхования . На вто-
ром месте находится налог на добавленную стоимость 
(7,2  трлн . руб .), который наряду с  акцизами является 
косвенным налогом, формально перечисляемым пред-
приятиями, но  фактически оплачиваемым конечными 
потребителями в  составе цен товаров и  услуг . Третью 
позицию в  рейтинге доходов консолидированного 
бюджета занимает налог на  доходы физических лиц 
(4,3 трлн . руб .) — это больше, чем экспортные пошлины 
на нефть и газ (1,1 трлн . руб .) .

1 На сайте Федерального казначейства https://roskazna.gov.ru/ в годовом 
выражении опубликованы данные 2020 года.

Таблица 2 . Крупнейшие источники доходов консолидированного бюджета в 2020 г ., млрд . руб . [7]

Налоги 2020 Налоги 2020

1 Страховые взносы на ФОТ 8286,14 8 Экспортные пошлины на углеводороды 1131,54

2 НДС 7202,31 9 Имущество юридических лиц 910,07

3 НДФЛ 4253,14 10 Налоги на малый бизнес 593,34

4 Корпоративный налог на прибыль 4018,37 11 Утилизационный сбор 364,32

5 НДПИ на углеводороды 3819,67 12 Госпошлины и госуслуги 333,93

6 Акцизы 1935,25 13 Имущество физических лиц 78,73

7
Доходы от использования государственного имуще-
ства

1458,46 14 Импортные пошлины 0,008
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Результаты исследования  
и их практическая значимость

Даже из этого краткого анализа ситуация просматри-
вается достаточно прозрачно . Крупнейшим источником 
доходов консолидированного бюджета в  2020  году яв-
лялись страховые взносы на ФОТ . И неважно при этом, 
что техническим плательщиком этого налога выступают 
работодатели . Важно то, что они считают эти взносы ча-
стью заработных плат работников, и  в  корпоративной 
финансовой отчетности статья «Отчисления в  государ-
ственные внебюджетные фонды» идет вместе с разделом 
«Оплата труда» у подавляющего большинства компаний .

Если суммировать все зарплатные налоги и налоги, 
которые уплачивают граждане в  составе цен товаров 
и услуг, с одной стороны, и все налоги, которые платят 
корпорации, с другой, то мы получим следующие циф-
ры (таблица 3) .

В итоге в 2020 году граждане заплатили в бюджет че-
рез те налоги, которые они финансируют, более 23 трлн . 
руб ., а корпорации — только 11,3 трлн . руб . Таким обра-
зом, граждане выступают основным донором консоли-
дированного бюджета (люди — вторая нефть? или уже 
первая?), между тем как налоги на нефть и газ занимают 
только третье место в общем объеме доходов консоли-
дированного бюджета . Налоги, уплачиваемые россия-

нами в составе цен товаров и услуг, весят неизмеримо 
больше, чем доходы России от нефти и газа . Корпора-
ции приносят государству заметно меньше, чем госу-
дарство забирает у  россиян вопреки утверждениям 
чрезмерно ретивых чиновников .

Обратим внимание на то, что речь идет о 2020 годе, 
когда граждане России и  без того столкнулись со  зна-
чительным снижением доходов, вызванным локдауном 
из-за коронавирусной инфекции . Начиная с  2014  года 
реальные располагаемые доходы населения (т . е . доходы 
за вычетом обязательных платежей, скорректированные 
на  индекс потребительских цен) снизились на  10–15%, 
в то время как в 2000-е годы рост реальных располагае-
мых доходов россиян составлял более 12% в год .

В  федеральный бюджет 2022  года также не  зало-
жено сколько-нибудь значимого роста доходов (всего 
2%), который к  тому  же еще отстает от  планируемого 
роста ВВП (3%) . Реалистичность достижения этих ма-
кроэкономических показателей еще больше подрыва-
ется совершенно нереалистичным прогнозом по  ин-
фляции (4%) . В 2022 году Россия заняла 1 место в мире 
по  уровню инфляции, составившему в  мае текущего 
года 17,11% в годовом выражении .

Рассчитаем, сколько налогов заплатил среднеста-
тистический россиянин в  2020  году из  своего скром-

Таблица 3 . Источники финансирования бюджета, млрд . руб .
Граждане Корпорации

Зарплатные налоги (страховые взносы, НДФЛ) 12539,28
Налоги на нефть и газ (НДПИ, 
экспортные пошлины)

4951,21

Налоги, уплачиваемые россиянами в составе цен товаров и услуг 
(НДС, акцизы, импортные пошлины, утилизационный сбор на авто-
мобильную и колесную технику, налоги на малый бизнес (налоги 
на совокупный доход))

10095,23
Корпоративные налоги на при-
быль, имущество

4928,44

Госпошлины и госуслуги 333,93
Доходы государства от использо-
вания государственного имуще-
ства

1458,46

Имущество физических лиц 78,73
Всего 23047,17 Всего 11338,11

Таблица 4 . Сумма налогов, уплаченная средним россиянином в консолидированный бюджет 
в 2020 году

Налог руб.
1 Страховые взносы на ФОТ 56662, 0
2 НДС 49250,6
3 НДФЛ 29083,7
4 Акцизы 13233,6
5 Прочие (включая штрафы) 9370,5

Всего 157600,4
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ного бюджета, исходя из  численности населения 
России на 1 января 2021 года — 146 млн . 238 тысяч че-
ловек (включая детей) . Очевидно, что если взять только 
взрослое население, то цифра будет еще больше .

Итак, средний россиянин уплатил в 2020 году нало-
гов и  сборов в  размере 157600,4  руб ., среди которых 
крупнейшими являются четыре: страховые взносы, 
НДС, НДФЛ, акцизы (в составе бензина, табака, алкого-
ля и других подакцизных товаров) . Это означает то, что 
в месяц средний россиянин отдает государству в виде 
налогов сумму, сопоставимую с  заработной платой 
многих россиян и примерно равную пенсии, а именно 
13133,4 руб . Напомним, что минимальная пенсия в Рос-
сии в 2022 году составляет 10022 руб ., а минимальный 
размер оплаты труда (МРОТ) — 13890 руб .

Практическая значимость проведенных исследо-
ваний очевидна . Они доказывают, что во  главу угла со-
временной бюджетной политики РФ поставлены пре-
имущественно фискальные цели и  повышение роли 
государства в перераспределении финансовых ресурсов 

в  экономике . Между тем для обеспечения устойчивого 
экономического роста необходима радикальная смена 
парадигмы бюджетной политики России, что возможно 
лишь при наличии соответствующей политической воли .

Заключение и рекомендации

Государство, будучи в  рамках общественного до-
говора сильнейшей в  правовом отношении стороной, 
ставит в  крайне неравноправное отношение другую 
сторону — население страны, домохозяйства, которые 
по  факту выступают кормильцами государственного 
бюджета, но поставлены чиновниками в унизительное 
положение жалких просителей . Проведенный в статье 
анализ доказывает, что у населения существуют реаль-
ные основания вполне жестко требовать от государства 
выполнения общественного договора на  принципах 
социальной справедливости, абсолютно необходимых 
для достижения цели любой полноценной экономи-
ческой системы — всестороннее развитие личности 
в условиях свободы, мира, стабильности, физического 
и душевного комфорта .
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Аннотация. Статья посвящена описанию проблем, с  которыми сталки-
ваются предприниматели, создавая контент-маркетинговую стратегию, 
а также поиску решений. В последние годы многие основатели стартапов 
замечают низкую эффективность ранее разработанных маркетинговых 
решений. Автор анализирует, насколько сильно взаимосвязаны качество 
анализа поведения аудитории, качество контента и число инвестирован-
ных средств с  числом клиентов и  прибылью. В  статье демонстрируется 
роль и  результативность использования контент-маркетинга, описаны 
основные приемы, позволяющие управляющим компаний установить 
связь с  целевой аудиторией. Прямое взаимодействие брендов и  людей, 
чем и  является контент-маркетинг, оказывается наиболее важным мар-
кетинговым каналом.

Ключевые слова: контент-маркетинг, контент, маркетинг-менеджмент, 
процессы контент-маркетинга, коммуникационная политика.

Ежегодно открывается более 60 000 стартапов 
в  США, Китае, Великобритании, Индии и  других 
странах . Около 90% новых предприятий закроют-

ся [1], причем 10% из них — уже в течение первого года . 
Неправильная оценка потребностей рынка, нехватка 
финансирования, неопытная команда основателей, от-
сутствие конкурентов, проблемы с ценообразованием, 
неудобный для пользователя продукт — все это являет-
ся основными причинами неудач .

Никто не  говорил о  том, что бизнес — это легко, 
и согласно многим исследованиям даже опытные пред-
приниматели открывают успешный бизнес не с перво-
го раза . При этом все нынешние основатели находятся 
в более выгодном положении, чем их предшественни-
ки: они могут использовать современные каналы связи 
с  потенциальными клиентами и  возможность создать 
эффективную стратегию продвижения проекта в интер-
нете, выходя на новые аудитории, изучая их интересы 
и  совершенствуя продукт в  соответствии с  потребно-
стями людей .

Зачем стартапу контент-маркетинг?

Для того, чтобы стать лидером отрасли, завоевать 
доверие миллионов постоянных покупателей, вывести 
на  рынок новый продукт или обеспечить ежегодный 
рост прибыли недостаточно только контент-маркетин-
га, но  он поможет ускорить развитие компании и  все 
позитивные процессы, происходящие в ней .

Обучение аудитории

Представим себе, что вы создали инновационный 
проект, будь то  нейроинтерфейс для игр, электрон-
ный агроном или сервис для автоматизации трейдин-
га . Многие люди, даже ваша целевая аудитория, ранее 
не сталкивались с подобными проектами, поэтому про-
давать им продукт будет сложно . Для начала важно рас-
сказать о том, как работает то, что сделано, чем это мо-
жет быть полезно, как это использовать, какие выгоды 
это принесет людям и какие гарантии дает производи-
тель . Согласно статистике, 83% [2] клиентов больше до-

CONTENT MARKETING FOR STARTUPS: 
WHAT CHALLENGES ENTREPRENEURS 
FACE AND HOW TO SOLVE THEM

V. Lastenko 
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веряют компании, если ее представители поделились 
с ними полезной информацией .

Абсолютно понятных проектов можно не ждать, по-
этому необходим контент-маркетинг: чтобы описывать 
идеи, рассказывать об  их ценности, знакомить потре-
бителей с закулисьем и бороться с возражениями .

Рост продаж

Заявив о  себе в  социальных сетях [3], на  сайте 
или любой другой площадке, а  также выбрав грамот-
ную стратегию и  предложив качественные услуги, вы 
сможете быстро привлечь новых клиентов, при этом 
не вкладывая большой бюджет .

Опыт показывает, что контент-маркетинг позволяет 
достучаться даже до тех, кто игнорирует рекламу на те-
левидении, радио или баннерах, а  также пропускает 
другие стандартные коммерческие предложения . При 
этом важно помнить о том, что быстро продать что-то 

людям можно только тогда, когда вам доверяют, и если 
доверия нет, сосредоточтесь в первую очередь на том, 
чтобы завоевать его, а не на продаже .

Общение с аудиторией

Контент-маркетинг позволяет быстро получать и ана-
лизировать фидбек от покупателей . Если компания гра-
мотно рассказывает о  себе, то  аудитория не  остается 
равнодушной, а подсказывает, что можно улучшить или 
изменить, а  от  чего вообще избавиться . Предпринима-
тель сможет быстрее узнавать о  негативных мнениях 
и работать с ними: отвечать на отзывы, объяснять, почему 
всё произошло именно так, рассказывать о том, что мо-
жет сделать, чтобы не повторить ситуацию . Этот подход 
положительно влияет на качество продукта и продажи .

Репутация и имидж

Если первые годы владельцы стартапов сосредо-
точены на  привлечении клиентов, то  в  последующий 

Рис . 1
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период основная часть ресурсов будет тратиться 
именно на  формирование имиджа и  репутации . Если 
у  аудитории фирмы сложилось позитивное впечатле-
ние о  компании и  о  том, что она делает, то  любые из-
менения будут даваться проще, будь то выход на новые 
рынки, борьба с большим числом конкурентов, запуск 
продуктов . Вкладывая ресурсы в формирование имид-
жа невозможно получить результаты быстро, но  мож-
но оценить их в  будущем, когда сократятся издержки 
на продвижение или поиск новых специалистов .

Поиск профессионалов

Перспективным стартапам приходится масштаби-
роваться, а  значит и  искать новых сотрудников . Вос-
требованные специалисты с  большей вероятностью 
захотят работать в  преуспевающей компании, поэтому 
предприниматели при поиске команды часто исполь-
зуют контент-маркетинг для создания благоприятного 
образа . Рассказывая о сложных задачах, предпринима-
тели привлекают тех, кому это интересно, а показывая 
один день из жизни сотрудника зовут тех, кто ищет но-
вую работу . При этом важно то, как рассказывать обо 
всем и что действительно готов предложить основатель 
стартапа: используя сотни площадок для поиска работ-
ников, но обещая маленькую зарплату и плохие условия 
труда, не получится найти специалистов своего дела .

Стратегия контент-маркетинга  
для стартапа

У стартапов есть своя специфика: основателю кажет-
ся, что его компания перевернет мир, а  для потенци-
альных покупателей это очередная неизвестная фирма . 
Сначала предприниматель должен рассказать о самом 
товаре, потом — о том, почему нужно купить его именно 
у него, а потом снять все возражения . Более того, своя 
специфика может быть и у ниши, в которой запускается 
стартап: к примеру, многие люди до сих пор не полно-
стью доверяют производителям биоактивных добавок 
или сервисам, в основе которых лежат нейросети .

При разработке стратегии стоит начать с  создания 
карты потребителя: она содержит данные не  только 
о  целевой аудитории, но  и  потребительской среде . 
На  наш взгляд описывать необходимо не  только воз-
раст, увлечения, модель поведения потенциальных 
клиентов, но и их образ жизни: во сколько они просы-
паются, как добираются на  работу, как проводят день 
[4] . Важно узнать точки соприкосновения потребителя 
с проектом и подумать о том, как в эти моменты стартап 
может помочь .

Далее следует продумать воронку продаж: каждое 
соприкосновение должно подтолкнуть человека к  по-

купке . Если упростить, то  всю схему можно свести к  8 
этапам:

 ♦ ● обращаем внимание — человек впервые узнает 
о вашем предложении,

 ♦ ● вызываем заинтересованность — человек хочет 
узнать больше о вашем проекте,

 ♦ ● вызываем желание — человек хочет приобрести 
себе такой продукт,

 ♦ ● помогаем исследовать — потенциальный поку-
патель сравнивает компании, а  вы стараетесь 
выглядеть лучше на фоне конкурентов,

 ♦ ● снимаем возражения — этап, на котором вы бо-
ретесь с сомнениями потенциального покупате-
ля,

 ♦ ● продаете — вы делаете процесс покупки про-
стым, клиент делает заказ и оплачивает его,

 ♦ ● помогаем в использовании — покупатель тести-
рует продукт, а вы отвечаете на вопросы,

 ♦ ● получение обратной связи — вы узнаете о  том, 
что клиент думает о вас и о вашей компании, ре-
комендует он ее или нет .

У  каждого из  нас есть ожидания от  использования 
чего-либо и  вопросы, которые мы задаем на  каждом 
этапе . Задача тех, кто хочет что-либо продать, состоит 
в том, чтобы дать точные ответы и решения .

К примеру, если рекламировать кофейню:
1 . 1 . Первое соприкосновение — объявление на бан-

нере у станции метро, приглашающее на дегуста-
цию;

2 . 2 . Вызываем заинтересованность, разместив ре-
кламу акции в социальных сетях;

3 . 3 . Вызываем желание купить, рассказывая о  том, 
почему наш кофе и  сама кофейня особенные 
и давая попробовать продукт;

4 . 4 . Сотрудничаем с  конкурентами, описывая в  бло-
ге, чем отличаются наши виды кофе;

5 . 5 . Снимаем возражения серией постов в  социаль-
ных сетях;

6 . 6 . Позволяем пользователю сделать заказ с  помо-
щью разных способов: на сайте, прямо в кофей-
не, по телефону и т . д .

7 . 7 . Отправляем на  почту цепочку писем о  том, как 
правильно варить кофе, делаем подарки на день 
рождения и другие праздники;

8 . 8 . Мотивируем людей делиться мнениями, расска-
зывая о том, что удается менять, просто читая от-
зывы, и отвечаем на негатив .

Когда есть портрет клиента и  вы знаете все о  том, 
когда он соприкасается с  проектом, начинайте писать 
идеи и  создавать контент-план . Важно, чтобы он объ-
единял несколько типов контента: развлекательный, 
имиджевый и продающий .
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Выводы

Первое, о чем нужно помнить — грамотная оценка 
перспектив бизнеса . Часто предприниматели замеща-
ют работу над продуктом и его соответствием потреб-
ностям целевой аудитории инвестициями в маркетинг 
или сотрудничеством со  СМИ . Даже имея хорошую 
стратегию развития, предприниматели все равно тер-
пят убытки, нанимая в штат управляющих, а не испол-
нителей, сталкиваясь в дальнейшем с нехваткой рабо-
чих рук и финансов . [5]

Из  вышесказанного следует, что стоит действовать 
рационально: сначала тестировать гипотезу, не  вкла-
дывая в  нее много . Стоит создать простой лендинг, 
а  не  дорогой многостраничный сайт, написать пару 
статей для небольших блогов, не  стремясь на  регио-
нальные телеканалы . Если у проекта есть перспективы, 
можно двигаться дальше: запустить интернет-магазин, 
заказать рекламу на YouTube, создать рассылки в  соц-
сетях . Важно помнить о том, что первое время главная 
задача — продажи . Следовательно, об имидже, личном 
бренде и  всем остальном можно серьезно задуматься 
на следующих этапах .

Вместе с  тем, просто — не  значит плохо . Контент 
должен быть полезным, а при его создании необходи-
мо учитывать запросы аудитории, поисковых систем 
и партнеров . Требования к контенту (к заголовкам, пе-
риодичности, полезности, объему материалов, досто-
верности фактов, качеству иллюстраций) должны быть 
четкими и понятными всей команде .

Стоит также упомянуть, что не  всегда есть смысл 
использовать контент-маркетинг . Если компания пред-
лагает ситуативную услугу, такую как вызов эвакуато-
ра, ремонт сантехники или вскрытие дверных замков, 
то пользователю нужен будет лишь сайт с кратким описа-
нием и контакты . В таких случаях не важны обучение или 
подробные данные: увидев поломку и  ее последствия, 
никто не захочет исследовать специфику оборудования .

Все вышесказанное дает нам возможность сделать 
следующие выводы: нужно не просто надеяться на кон-
тент, а  придумать уникальное торговое предложение, 
создать качественный продукт и изучить поведение по-
требителей . Все эти действия займут время, но  в  этом 
случае контент-маркетинг ускорит темпы развития 
компании в разы .
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Пищевая промышленность является ведущим 
и  стратегически важным сектором экономи-
ки России . За  последние годы страна добилась 

впечатляющих результатов в  укреплении националь-
ной продовольственной безопасности и  вошла в  чис-
ло крупнейших аграрных держав мира . До  недавних 
пор основными драйверами развития сектора были 
в  основном увеличение инвестиций и  повышение ка-
чества управления, рост покупательной способности 
населения и  продовольственное эмбарго [1] . Однако 
в настоящее время на фоне неблагоприятной внешне-
экономической ситуации ресурсы развития отрасли 
в значительное степени исчерпаны .

Современные предприятия пищевой промышлен-
ности России сталкиваются с  глобальными вызовами 
и должны перейти на новый технологический уровень, 
чтобы сохранить и укрепить свою роль на внутреннем 
и  внешнем рынках . Являясь основным мировым про-
изводителем сырья (крупы, растительные масла и т . д .) 
и  локализуя импортную зависимость по  отдельным 
товарным группам продуктов глубокой переработки, 
Россия остается критически зависимой от внешних вло-
жений .

Отдельный акцент необходимо сделать на  том, что 
на  данный момент сельскохозяйственные науки зани-

мают достаточно скромное место в  структуре науч-
но-технического потенциала Российской Федерации 
по  объему финансирования . В  результате чего актив-
ность отечественных пищевых предприятий в  осво-
ении различных инноваций и  прорывных технологи-
ческих решений очень низкая: в  аграрном секторе их 
доля составляет 1% и  менее, в  производстве продук-
тов питания этот показатель колеблется от 2% до 4% .% 
в зависимости от сегмента [2] . В международном срав-
нении разрыв в  инновационной активности пищевой 
промышленности России с  некоторыми странами ЕС 
составляет 4 и более раз (см . рис . 1) .

С  учетом вышеизложенного, особую актуальность 
в  настоящее время приобретает задача поиска путей 
повышения эффективности деятельности предприятий 
пищевой отрасли России . Эффективным методом реше-
ния этой задачи может являться применение аппарата 
экономико-математического моделирования . В  совре-
менной экономической практике экономико-матема-
тические методы получили широкое распространение, 
что вызвано высоким уровнем развития производства, 
ростом темпов научно-технического прогресса и  раз-
вития информационных технологий .

Таким образом, обозначенные обстоятельства пре-
допределяют выбор темы данной статьи и  свидетель-
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ENTERPRISES
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Summary. The article considers the peculiarities of modeling the 
processes of achieving high results of food industry enterprises in 
Russia. The factors restraining the progress in the sphere of food 
production and output are highlighted. The criteria for selecting models 
of innovative development of food enterprises are outlined. The system 
model of diffusion and diffusion of innovations between participants of 
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ствуют о  ее высокой теоретической и  практической 
значимости .

Особенности функционирования секторов и  пред-
приятий пищевой промышленности на  разных этапах 
развития отражены в трудах многих отечественных уче-
ных, к числу которых можно отнести Катлишина  О .И ., Три-
фонову  Е .Н ., Шаталову  А .Н ., Сергееву  И .Г ., Фоменко  Е .В .

Такие исследователи как Гербер  Ю .Б ., Балко  С .В ., 
Якушев  А .А ., Бельченко  С .А ., Ториков  В .Е . посвятили 
свои труды решению проблем развития предприятий 
пищевой промышленности в  условиях глобализаци-
онных сдвигов и  обоснованию методов, позволяющих 
устранить негативное влияние эндогенных и  экзоген-
ных социально-экономических факторов на них .

Теоретико-методологические подходы к  модели-
рованию инновационных процессов на  предприятиях 
детально прорабатывали Калмыкова  М .А ., Соловьева  
И .П ., Шкиотов  С .В ., Савичева  А .Н .

Однако, несмотря на обстоятельные наработки уче-
ных, касающиеся отдельных аспектов функционирова-

ния пищевой промышленности РФ в целом и предпри-
ятий в частности, не все вопросы в данной предметной 
плоскости еще до конца решены .

Отдельного внимания заслуживают проблемы мо-
делирования процессов работы предприятий пищевой 
промышленности, связанные с турбулентной экономи-
ческой ситуацией, сменой экономико-географической 
ориентации отечественных хозяйств в  процессе реа-
лизации производимой продукции, а также возможно-
стями использования достижений парадигмы Сельское 
хозяйство 4 .0 .

Принимая во внимание вышеизложенное, цель ста-
тьи можно сформулировать следующим образом — 
рассмотреть особенности разработки экономико-ма-
тематических моделей процессов достижения высоких 
результатов деятельности предприятий пищевой про-
мышленности России .

Итак, как уже отмечалось ранее, характерной чер-
той современного этапа функционирования предпри-
ятий пищевой промышленности является разработка 
принципиально новых моделей развития, которые 

Рис . 1 . Доля инновационных продуктов и технологий, внедренных в пищевой промышленности 
в разных странах мира за год (%) [3]

ЭКОНОМИКА

58 Серия: Экономика и Право №9 сентябрь 2022 г.





Общее количество производственных цепочек в од-
ном сегменте пищевой промышленности в период t со-
ставит:

N(t) = S(t) + I(t) + R(t)

Для упрощения моделирования будем рассматри-
вать процессы диффузии инноваций одного типа (но-
вого продукта, новой технологии) . Общее количество 
связей между производственными системами пищевых 
предприятий, способствующих распространению ин-
новаций в t-й момент времени, равно rI(t) .

Тогда первое инновационное предприятие распро-
страняет инновации на 

 

производств, восприимчивых к инновациям, второе 
на

 

и так до последнего:

То есть величина 

 — 

это уменьшение производств, не  воспринявших 
на t-й момент времени инновации . Их сумма представ-
ляет собой сумму геометрической прогрессии .

Таким образом, подводя итоги, отметим следующее . 
Учитывая текущее положение предприятий пищевой 
промышленности в  России, в  статье обозначены глав-
ные критерии выбора моделей их инновационного 
развития . Также разработана системная модель рас-
пространения, диффузии инноваций межу участника-
ми одной производственной цепочки .

Разработанная модель может использоваться для 
прогнозирования эффективности мер по стимулирова-
нию деятельности предприятий пищевой отрасли с це-
лью получения более высоких результатов и  реализа-
ции инновационной стратегии развития .
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Аннотация. В  статье рассмотрена проблема определения результатив-
ности функционирования инновационных кластеров в  экономической 
системе, которая является актуальной, поскольку совершенствование 
кластерной политики осуществляется непосредственно с учетом резуль-
татов деятельности кластеров. Однако данная проблема является недо-
статочно разработанной в современных экономических источниках, чему 
препятствуют факт отсутствия или недостатка статистических данных для 
комплексного исследования и  оценки влияния инновационных класте-
ров на конкурентоспособность региональной и национальной экономик, 
а также то, что в существующих методиках не всегда уделяется внимание 
инновационной направленности кластеров.

Выяснение особенностей определения результативности функционирова-
ния инновационных кластеров в  национальной экономической системе 
осуществляется на  основе существующих показателей оценки результа-
тивности инновационных кластеров в экономических системах, разрабо-
танных отечественными и  зарубежными авторами. С  целью системного 
оценивания результативности функционирования инновационных кла-
стеров и  анализа их влияния на  конкурентоспособность экономических 
систем мезо — и макроуровня на основе разработанной концептуальной 
модели формирования инновационного кластера выделены четыре по-
казателя результативности инновационного кластера, а  также два по-
казатели влияния инновационного кластера на  конкурентоспособность 
региона и страны.

Ключевые слова: кластеры, кластеризация экономики, методы оценки эф-
фективности, европейский опыт оценки кластеров.

REVIEW OF EFFECTIVENESS 
METHODS FOR DETERMINING 
THE OF THE INNOVATION CLUSTERS’ 
FUNCTIONING

Yu. Mindlin 
Yu. Shedko 

M. Vlasenko 

Summary. The article considers the problem of determining the 
effectiveness of the functioning of innovation clusters in the economic 
system, which is relevant, since the improvement of cluster policy is 
carried out directly taking into account the results of cluster activities. 
However, this problem is insufficiently developed in modern economic 
sources, which is hindered by the fact that there are no or insufficient 
statistical data for a comprehensive study and assessment of the impact 
of innovation clusters on the competitiveness of regional and national 
economies, as well as the fact that existing methods do not always pay 
attention to the innovation orientation of clusters.

Clarification of the features of determining the effectiveness of the 
functioning of innovation clusters in the national economic system 
is carried out on the basis of existing indicators for assessing the 
effectiveness of innovation clusters in economic systems developed 
by domestic and foreign authors. In order to systematically assess the 
effectiveness of the functioning of innovation clusters and analyze their 
impact on the competitiveness of meso- and macro-level economic 
systems, based on the developed conceptual model of the formation 
of an innovation cluster, four indicators of the effectiveness of an 
innovation cluster are identified, as well as two indicators of the impact 
of an innovation cluster on the competitiveness of a region and a 
country.

Keywords: clusters, clustering of the economy, methods of efficiency 
assessment, European experience of cluster assessment.
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Взарубежных и  отечественных экономических 
источниках представлены различные подходы, 
методики, критерии и  показатели по  определе-

нию результативности функционирования кластеров . 
Так, в исследованиях ОЭСР приводятся различные груп-
пы показателей, необходимые для определения эффек-
тивности деятельности кластеров . Оценка кластерной 
политики как таковой является явлением редким . По-
этому оценка сосредотачивается преимущественно 
на  результатах деятельности кластеров и  результатах 
реализации кластерных инициатив . Результативность 
кластера отражают следующие показатели: объемы 
продаж, производительность, объемы экспорта, расхо-
ды на  НИОКР, число патентов . Реализация кластерных 
инициатив оценивается с учетом результатов деятель-
ности кластера или показателей, отражающих резуль-
тативность процесса (степень удовлетворенности услу-
гами кластера, совместные проекты участников и тому 
подобное) . В  процессе оценки результативности кла-
стера и кластерных инициатив необходимо обязатель-
но учитывать изменения показателей во времени [11] .

С целью оценки результативности бизнес-кластеров 
в странах-членах ОЭСР используются такие показатели:

 ♦ уровень предпринимательства (доля фирм в кла-
стере, сроком деятельности менее пяти лет);

 ♦ – рост занятости (средние темпы роста занятости 
в фирмах кластера);

 ♦ – экономический рост (средние темпы роста обо-
рота в  фирмах кластера); — рентабельность 
(средние темпы роста доходности совокупных 
активов в фирмах кластера);

 ♦ – финансовая устойчивость (коэффициент ликвид-
ности фирм кластера, который рассчитывается 
как отношение текущих активов к текущим обя-
зательствам);

 ♦ – коэффициент платежеспособности фирм класте-
ра, отношение акционерного капитала к  сово-
купным активам) [15] .

М . Портер подчеркивал, что непрерывная оценка 
кластеров является мощным инструментом для опреде-
ления и проверки широкомасштабной экономической 
политики, для выявления недостатков и поиска эффек-
тивных практических решений [5] . Учеными Института 
стратегии и  конкурентоспособности (США), в  том чис-
ле . Портером, определены показатели, отражающие 
экономическую результативность кластера: уровень 
специализации; число занятых; темпы роста занятости; 
количество созданных рабочих мест; размер среднего-
довой заработной платы; темпы роста среднегодовой 
заработной платы; коэффициент локализации; измене-
ния коэффициента локализации; количество действую-
щих в  кластере организаций; темпы роста количества 
организаций в  кластере; количество созданных в  кла-

стере организаций; количество патентов; темпы роста 
количества патентов [9] .

Экономическая результативность кластера влияет 
на экономическую результативность того или иного ре-
гиона . В свою очередь, экономические результаты того 
или иного региона сопоставимы с  экономическими 
результатами других регионов . Учитывая это, учеными 
Института стратегии и  конкурентоспособности (США) 
определен ряд индикаторов, которые отражают эконо-
мическую результативность региона, включая уровень 
благосостояния населения; темпы роста среднегодо-
вой заработной платы; уровень занятости; уровень 
безработицы; уровень бедности; темпы роста произ-
водительности рабочей силы; темпы роста инноваций; 
объемы экспорта [1] .

Заслуживает внимания методика определения эф-
фективности канадских инновационных кластеров На-
ционального Исследовательского Совета Канады (NRC) . 
Поскольку данная структура внедрила ряд кластерных 
инициатив в  различных регионах страны, то  соответ-
ственно возникла потребность в  определении пока-
зателей с целью контроля за реализацией кластерных 
инициатив, анализа результатов влияния NRC на  дея-
тельность инновационных кластеров, а также планиро-
вание будущих кластерных инициатив .

Концептуальная структура инновационного класте-
ра Национального Исследовательского Совета Канады 
включает две составляющие: «текущие условия» и  «те-
кущие результаты» . Составляющая «текущие условия» 
состоит из трех групп показателей, с помощью которых 
можно оценить: деятельность организаций, поддер-
живающих кластер (в  том числе влияние NRC); конку-
рентную среду потребителей и  конкурентов; факторы, 
которые влияют на игроков (например, бизнес-климат) . 
Составляющая «текущие результаты» состоит также 
из  трех групп показателей, которые оценивают: значи-
мость кластера с точки зрения критической массы фирм, 
обязанностей фирм и их экспортной ориентации; взаи-
модействия внутри кластера и извне; динамику кластера 
с точки зрения инновационности и роста . Следователь-
но, результативность инновационного кластера зависит 
не  только от  успеха отдельных фирм, но  и  от  действия 
различных факторов, деятельности поддерживающих 
организаций, потребителей и конкурентов [16] .

На базе структуры инновационного кластера Наци-
ональным Исследовательским Советом Канады предло-
жено 34 показателя для оценки не только результатов 
деятельности инновационных кластеров, но и условий, 
которые оказывают влияние на  результативность кла-
стеров . Показатели формируют 6 структурных групп 
и 15 структурных подгрупп .
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После апробации методики на канадских кластерах, 
важнейшими показателями результативности класте-
ров оказались такие: количество фирм кластера, экс-
портная ориентация, внешнее признание, внутренние 
связи, количество новых фирм и  роста фирмы . Среди 
показателей условий важнейшими отмечены следую-
щие: доступ к  квалифицированному персоналу, нали-
чие местного капитала, возможность развития бизнеса 
и возможность развития продукта . Однако экспертами 
NRC отмечено, что предложенные ими показатели обе-
спечивают лишь частичный взгляд на  инновационные 
кластеры, поскольку много преимуществ кластериза-
ции (создание скрытых знаний и социального капитала, 
развитие коллективного обучения) являются немате-
риальными и  поэтому их сложно определить количе-
ственно . Вместе с  тем процедура оценки канадского 
инновационного кластера охватывает не только оценку 
количественных показателей, но и способы привлече-
ния заинтересованных в деятельности кластера сторон 
с  целью получения от  них качественной информации 
(интервью «с глазу на  глаз», телефонные опросы или 
веб-опросы и т . д .) [16] .

В  европейских странах получила распространение 
трехзвездочная рейтинговая система оценки класте-
ров, разработанная экспертами Европейской кластер-
ной обсерватории (ECO) . По этой системе европейские 
кластеры получают одну, две или три звезды в  зави-
симости от  трех критериев: размера, специализации 
и  фокусировки . Кластеры, получившие три звезды, 
считаются сильнейшими объединениями [10] . Однако 
трехзвездочные кластеры различаются по  уровню ин-
новационности, поскольку методика учитывает крите-
рии, привязанные к  занятости, а  не  к  инновационной 
направленности . Поэтому инновационные кластеры 
могут попасть в  группы однозвездочных и  двухзвез-
дочных кластеров .

Европейская кластерная обсерватория — это науч-
но-исследовательская организация, которая занима-
ется исследованием кластеров и кластерной политики 
стран Европы . Организация оценивает результатив-
ность европейских кластеров с  помощью различных 
методов, включая: проведение их статистической кар-
тографии; измерение показателей результативности 
(занятость, размер заработных плат, количество патен-
тов), предоставление информации относительно кон-
курентоспособности регионов, в  которых действуют 
кластеры (ВВП на  душу населения, уровень занятости 
и  т . п); реализацию бенчмаркинга кластеров и  их кла-
стерных организаций [10] .

Исследованию результатов деятельности класте-
ров значительное внимание уделяется в Великобрита-
нии . Из  отчета британской консалтинговой компании 

«Ecotec Research & Consulting», представленном Мини-
стерству торговли и промышленности Великобритании 
(DTI) и британским агентствам регионального развития 
(RDAs) следует, что невозможно однозначно опреде-
лить эффективность того или иного кластера, вместо 
этого стоит сосредоточиться на  ключевых факторах, 
способствующих успешности кластера . Учитывая это, 
данная консалтинговая структура предложила показа-
тели, с помощью которых можно определить экономи-
ческую эффективность кластера, сгруппировав их в две 
группы: показатели-драйверы (факторные показатели) 
и  показатели результативности) . Однако, по  мнению 
экспертов «Ecotec Research & Consulting», данный пере-
чень показателей не является окончательным и исчер-
пывающим .

Группа британских ученых во главе с Ф . МакДональ-
дом исследовала связи между ключевыми характери-
стиками кластера (глубина, стадия развития, индустри-
альный сектор) и  результативностью кластера (рост 
занятости, международная значимость) . В  ходе иссле-
дования учеными были использованы лог-линейное 
моделирование и  методы логистической регрессии . 
Выводы были таковы: во-первых, глубина кластера 
не важна для роста занятости или международной зна-
чимости; во-вторых, отлаженные кластеры с  большей 
вероятностью связаны с ростом занятости, чем с меж-
дународной значимостью; в-третьих, кластеры, кото-
рые действуют в непроизводственном секторе (сектор 
услуг, сектор медиа, компьютерных технологий и  био-
технологий) с  большей вероятностью связаны с  хоро-
шей результативностью как в  случае роста занятости, 
так и  международной значимости; в-четвертых, учет 
факторов индустриального сектора и  установления 
баланса между локальными, национальными и между-
народными связями должно быть важным элементом 
эффективной кластерной политики [12] .

Процедура оценки результативности кластеров 
во  Франции осуществляется независимыми консал-
тинговыми фирмами через каждые три года с  целью 
определения наиболее конкурентоспособных . Класте-
рам присваивают один из четырех уровней совершен-
ства: кластер мирового уровня, кластер, что претендует 
на мировой уровень; кластер национального значения; 
локальный кластер . Кластеры первых трех уровней 
считаются более инновационными и поэтому их назы-
вают «полюсами конкурентоспособности» . Оценивания 
французских кластеров осуществляется с  использо-
ванием 72 показателей, объединенных в  следующие 
группы: показатели, отражающие исследовательскую 
и  технологическую деятельность кластера (например, 
объемы ежегодных расходов на  исследовательские 
проекты кластера, количество работников предприя-
тий и  исследовательских учреждений, привлеченных 
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к  этим проектам); показатели, отражающие развитие 
занятости в  кластере; показатели, отражающие каче-
ство стратегии кластера и ее реализацию; показатели, 
отражающие управленческий аспект кластера (привле-
чение частного сектора к  финансированию управлен-
ческой структуры кластера); показатели, отражающие 
основные результаты деятельности кластера (реализа-
ция проектов НИОКР, развитие инфраструктуры, малых 
и средних предприятий, партнерства, навыков, между-
народное развитие) [13] .

Система оценки японских индустриальных кла-
стеров была разработана Министерством экономики, 
торговли и промышленности Японии (METI) совместно 
с консалтинговой компанией «Libertas Consulting» . Эта 
система включает совокупность данных и показателей 
в  отношении следующих позиций: наличие ядра кла-
стера; уровень сотрудничества в  кластере; уровень 
инвестиций в  научные разработки; уровень создания 
бизнеса; экономические эффекты (доля компаний кла-
стера с  возросшими объемами продаж, прибыли, ро-
стом числа работающих); восприятие, использование 
и удовлетворенность участников кластера различными 
видами поддерживающих услуг; статистические дан-
ные, отражающие основные результаты деятельности 
кластера (занятость, объемы продаж, прибыль) . Осо-
бенностью этой системы оценивания является то, что 
она прежде всего предусматривает проведение опроса 
(анкетирования) среди участников кластера, а  также 
прямых интервью с его координаторами [13] .

Система оценки японских индустриальных кла-
стеров позволяет не  только определить состояние 
развития кластера и  уровень удовлетворенности его 
участников, но и оценить влияние государственной по-
литики на деятельность кластеров и выявить существу-
ющие проблемы . METI, ссылаясь на результаты оценки, 
демонстрирует преимущества компаний от  участия 
в кластере, сравнивая динамику кластера с националь-
ными трендами .

Отдельные ученые, исследуя эффективность функ-
ционирования кластеров, акцентируют внимание на их 
конкурентных преимуществах . Так, по  мнению Яше-
вой  Г .А ., критериями конкурентоспособности класте-
ра должны быть: во-первых, значимость кластера для 
того или иного региона; во-вторых, эффективность его 
функционирования; в-третьих, масштабы горизонталь-
ных связей между субъектами кластера . Значимость 
кластера для региона предлагается оценивать по  по-
казателю «доля кластера в  объеме промышленного 
производства региона» . Эффективность кластера мо-
жет отражать показатель производительности труда 
в  кластере, рассчитанный по  добавленной стоимости . 
Масштабы горизонтальных связей между субъектами 

кластера, считает исследовательница, целесообразно 
оценивать по  количеству уровней переработки про-
дукта в цепочке ценностей [7] .

Для получения комплексной оценки перспектив-
ности кластера одновременно за всеми показателями, 
которые имеют разные единицы измерения,  Г .А . Яшева 
предлагает использовать индексы показателей . Сле-
довательно, общенную количественную оценку конку-
рентоспособности кластера целесообразно рассчиты-
вать по формуле [33, c . 98]:

где Qk — оценка конкурентоспособности кластера, 
коэф .; Iдв — индекс добавленной стоимости всех субъ-
ектов кластера; Iз — индекс количества занятых работ-
ников в кластере; Iрп — индекс количества уровней пе-
реработки продукта в цепочке ценностей; Iч — индекс 
доли кластера в объеме промышленного производства 
региона .

Критерий отбора перспективного кластера опреде-
ляется следующим образом:

Мингалева  Ж .А . предложила ряд показателей для 
оценки эффективности функционирования инноваци-
онного кластера и  его влияния на  региональную эко-
номику . Показатели объединены в  группы, учитывая 
основные направления производственно-хозяйствен-
ной деятельности предприятий-участников кластера, 
а также направления влияния на систему потенциалов 
кластера и экономики в целом [14] .

Важнейшим для инновационного кластера является 
инновационный потенциал, который оценивается с по-
мощью таких показателей, как наличие отечественных 
или зарубежных аналогов внедряемого нововведения; 
рост доли нематериальных активов в  структуре капи-
тала предприятий-участников кластера; количество от-
раслей (производств), в которых может быть внедрено 
нововведение; уровень новизны (идентификация ин-
новации как базовой, прирастающей или системной) .

Кроме инновационного потенциала предлагается 
использовать показатели по целью оценки инвестици-
онного, производственного, экспортного, социального, 
воспроизводственного, экологического, ресурсосбе-
регающего потенциалов, а также потенциала самораз-
вития . Например, социальный потенциал инноваци-
онного кластера целесообразно оценивать по  таким 
показателям, как социальная значимость инновации 
и создание новых рабочих мест [4] .
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Бочкова  А .В . предложила методику расчета по-
казателя мощности кластера (РС), который должен 
отражать социально-экономическую эффективность 
кластера для того или иного региона . В свою очередь, 
данный показатель включает в  себя расчет шести ко-
эффициентов, четыре из которых состоят из двух-трех 
субкоэффициентов .

Итак, мощность кластера (РС) (power of cluster) — 
агрегированный показатель, характеризующий соци-
ально-экономическую эффективность кластера и  его 
роль в территориальном распределении труда . Рассчи-
тывается показатель как среднее арифметическое сум-
мы шести коэффициентов:

где kE — интегральный коэффициент занятости; 
kPA — интегральный коэффициент производственной 
активности кластера; kEO — интегральный коэффици-
ент экспортной ориентации кластера; kIA — интеграль-
ный коэффициент инвестиционной привлекательности 
кластера; kSRA — коэффициент научно-исследователь-
ской активности кластера; kTR — коэффициент налого-
вых поступлений .

С  помощью этого показателя можно проследить 
динамику развития кластера в  течение определенно-
го периода времени и  его влияние на  экономику того 
или другого региона . Показатель более комплексно 
отражает социально-экономическую значимость кла-
стера как хозяйственной единицы . Значение каждого 
коэффициента колеблется в пределах от 0 до 1 (0<k <1) . 
Соответственно и показатель мощности кластера будет 
принимать значения от  0 до  1 (0<PC<1) . Безусловно, 
каждый коэффициент может рассчитываться как само-
стоятельно, так и  вместе с  другими коэффициентами 
для итогового расчета мощности кластера [2] .

Поскольку кластеры являются многоаспектным яв-
лением, то, по  мнению Корчагиной  Н .А ., это необхо-
димо учитывать в процессе оценки результатов их де-
ятельности . Залогом этого может стать использование 
трех потенциальных источников информации: офици-
альных статистических данных; вторичной информа-
ции; качественного анализа, проведенного по  резуль-
татам разговоров с  представителями кластера . Выбор 
источника информации зависит от показателя, который 
необходимо оценить . Использование трех источников 
информации позволяет составить комплексное пред-
ставление о развитии кластера [3] .

Система мониторинга функционирования кластера 
должна предусматривать комплекс показателей, кото-
рые  бы позволили получать регулярную информацию 

для отслеживания прогресса в долгосрочной перспек-
тиве . Цикл мониторинга развития кластера может ох-
ватывать такие временные промежутки, как один, два, 
пять и  десять лет . Например, деятельность, связанная 
с поддержкой инноваций, может осуществляться в те-
чение нескольких лет до  получения первых результа-
тов, в  то  время как формирование партнерства осу-
ществляется гораздо быстрее .

Исследователь кластерных образований Агафонов  
В .А . предложил методику оценки различных аспектов 
конкурентоспособности кластеров, включая позицию 
на  рынке, технологическое лидерство и  способность 
к инновациям, а также способность к обновлению [1] .

Социально-экономические эффекты от  деятель-
ности кластера для предприятий-участников и реги-
она исследовал Федоров  С .И . Синергизм в пределах 
кластера обеспечивает следующие основные эффек-
ты: эффект от  совместного внедрения инноваций; 
эффект от  применения аутсорсинга; эффект от  рас-
пределения рисков между участниками кластера; 
эффект от  совместного использования инфраструк-
туры; эффект от  снижения транзакционных издер-
жек; эффект от  формирования единой товарно-рас-
пределительной базы по каждому виду грузопотока 
[6] . Наибольшая эффективность функционирования 
кластера согласно Федорова  С .И . достигается лишь 
при условии его инновационного и наукоемкого раз-
вития .

Оценка экономической эффективности иннова-
ционного кластера, по  мнению авторов, требует ком-
плексного подхода, поскольку разные субъекты оце-
нивания имеют разные цели, соответственно — объект 
оценки требует разных показателей и  критериев; ре-
зультаты, полученные в  процессе функционирования 
кластера, зависят от начальных условий его создания, 
что должно быть учтено при оценивании; методика 
оценки должна предусматривать установление связи 
между показателями, учитывая широкий спектр дея-
тельности субъектов хозяйствования, формирующих 
кластер, а также то, что эффект от кластеризации может 
проявиться в разных сферах [14] .

Оценка эффективности деятельности иннова-
ционного кластера должна рассматриваться с  уче-
том интересов заинтересованных субъектов макро-, 
мезо — и микроуровня . Главным критерием эффектив-
ности функционирования кластера должно выступать 
соответствие его результатов целям заинтересованных 
субъектов . Авторы статьи «Application of Social Network 
Analysis to Visualization and Description of Industrial 
Clusters: A Case of the Textile Industry» выделяют выде-
лила возможные показатели для определения эффек-
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тивности инновационного кластера в  зависимости 
от субъектов оценивания .

На  основании анализа зарубежных и  отечествен-
ных исследований нами выявлено, что в деятельности 
объектов инновационной инфраструктуры как важно-
го структурного элемента инновационного кластера 
уделяется недостаточно внимания . Учитывая это, к по-
казателям, отражающим значимость инновационной 
инфраструктуры для обеспечения эффективного функ-
ционирования инновационного кластера, следует от-
носить следующие:

 ♦ удельный вес количества объектов инновацион-
ной инфраструктуры в общем количестве участ-
ников инновационного кластера,%;

 ♦ - удельный вес числа работников, занятых на объ-
ектах инновационной инфраструктуры, в общем 
количестве занятых в  инновационном класте-
ре,%;

 ♦ удельный вес количества инноваций, образован-
ных на  объектах инновационной инфраструкту-
ры в  общем количестве инноваций, образован-
ных инновационным кластером,%;

 ♦ удельный вес количества патентов, полученных 
объектами инновационной инфраструктуры 
в  общем количестве патентов инновационного 
кластера,%;

 ♦ удельный вес объемов инвестиций (внутренних 
и внешних), привлеченных объектами инноваци-
онной инфраструктуры, в  общем объеме инве-
стиций, привлеченных инновационным класте-
ром,%;

 ♦ удельный вес объемов инновационных продук-
тов и  услуг, реализуемых объектами инноваци-
онной инфраструктуры (на  внутренний рынок, 
за  границу) в  общем объеме инновационных 
продуктов и услуг, реализуемых инновационным 
кластером,%;

 ♦ удельный вес размера выручки от  реализации 
инновационных продуктов и  услуг объектами 
инновационной инфраструктуры (на  внутрен-
нем рынке, на  зарубежных рынках) в  общем 
размере выручки от  реализации инновацион-
ных продуктов и  услуг инновационным класте-
ром,% .

Таким образом, показателями, которые можно ис-
пользовать для определения эффективности функцио-
нирования инновационных кластеров, следует считать 
следующие:

 ♦ количество инноваций, созданных в  рамках ин-
новационного кластера;

 ♦ вид каждой отдельной инновации согласно су-
ществующих классификаций;

 ♦ патентная активность (количество патентов);

 ♦ удельный вес малых и  средних предприятий 
в  общем количестве предприятий инновацион-
ного кластера;

 ♦ финансирование проектов НИОКР (объемы за-
трат на проекты НИОКР);

 ♦ количество реализованных совместных иннова-
ционных проектов (проектов НИОКР);

 ♦ доход от реализации проектов НИОКР;
 ♦ производительность труда работников предпри-

ятий кластера и темпы ее роста;
 ♦ количество рабочих мест и темпы роста количе-

ства рабочих мест;
 ♦ уровень заработной платы и темпы ее роста;
 ♦ количество созданных предприятий и организаций;
 ♦ объемы привлеченных инвестиций (внутренних 

и внешних);
 ♦ объемы реализованной инновационной продук-

ции кластера на внутренний рынок, за рубеж);
 ♦ выручка от реализации инновационной продук-

ции (на внутреннем рынке, на зарубежных рын-
ках);

 ♦ количество рынков сбыта (в том числе иностран-
ных);

 ♦ удельный вес инновационной продукции, иду-
щей на экспорт, в общем объеме инновационной 
продукции;

 ♦ рентабельность участников инновационного 
кластера .

Разработана концептуальная модель формирова-
ния инновационного кластера позволила определить 
основные показатели для системного оценивания ре-
зультативности функционирования инновационного 
кластера и его влияния на конкурентоспособность эко-
номических систем мезо — и  макроуровня . Так, среди 
показателей результативности инновационного кла-
стера выделены следующие четыре показателя:

1 . 1) удельный вес объемов инновационной продук-
ции кластера в  общем объеме инновационной 
продукции, реализованной регионом  / страной 
на мировом рынке;

2 . 2) удельный вес количества патентов, полученных 
научными центрами кластера, в  общем количе-
стве полученных кластером патентов;

3 . 3) удельный вес объемов внешних инвестиций, 
привлеченных инновационной инфраструкту-
рой кластера, в  общем объеме привлеченных 
кластером инвестиций;

4 . 4) удельный вес участия органов власти в  финан-
сировании инновационных проектов кластера . 
Указанные показатели дают количественную 
относительную оценку четырем ключевым эле-
ментам внутренней среды инновационного кла-
стера: субъектам сферы бизнеса, науки, инфра-
структуры и власти .
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Среди показателей влияния инновационного кла-
стера на конкурентоспособность региона и страны вы-
делены следующие показатели:

1 . 1) доля продукции кластера в валовом региональ-
ном продукте;

2 . 2) доля валового регионального продукта, в котором 
действует кластер, в ВВП страны . Указанные показа-
тели дают количественную относительную оценку 
участия инновационного кластера в  обеспечении 
экономического роста региона и страны в целом .
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Аннотация. Глобализация экономических процессов, либерализация, от-
крытость национальных экономик — все это ведет к росту внешних фак-
торов, которые оказывают влияние на инфляционные процессы. Степень 
влияния на инфляцию внешних факторов сложно прогнозировать, но чем 
более открытой является экономика страны, тем сильнее оказывается 
воздействие на  инфляцию внешних причин. Волатильность валютного 
курса выступает одним из  имеющих внешнюю причину факторов, ока-
зывающих влияние на  изменение цен в  стране. Данное явление имеет 
название эффект переноса. На  основе теоретических моделей открытой 
экономики доказано, что ряд различных причин оказывают воздействие 
на  степень эффекта переноса, среди них — будущая динамика курса 
валют. При волатильном курсе точно предсказать будущую динамику за-
труднительно, однако текущие цены импортных товаров более чувстви-
тельны к ожидаемой в будущем динамике обменного курса, чем к его из-
менениям в текущий момент. В одной и той же стране по мере снижения 
уровня инфляции эффект переноса волатильности валютного курса может 
снижаться. По наблюдениям, в группе развивающихся стран, среди кото-
рых Россия, Китай и Бразилия, как в краткосрочном, так и долгосрочном 
периодах, по мере снижения уровня инфляции, уменьшается и величина 
эффекта переноса. Необходимость изучения и  оценки эффекта переноса 
в  экономике России обусловлена повышенной склонностью рубля к  во-
латильности и ориентацией страны на экспорт сырья. Цены на междуна-
родных рынках оказывают влияние на экономическую ситуацию в России, 
что сказывается на  курсе рубля. Однако, как показывают исследования, 
в  России часто возникает асимметричная реакция цен на  изменения 
валютного курса, когда цены сильнее реагируют на  падение рубля, чем 
на его укрепление.

Ключевые слова: валютный курс, волатильность, инфляция, эффект пере-
носа, уровень цен, внутренний рынок, экспорт, импорт.
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THE RELATIONSHIP BETWEEN THE 
NATIONAL CURRENCY VOLATILITY AND 
INFLATIONARY PROCESSES IN RUSSIA 
AND IN THE WORLD 2

E. Sokolova 
A. Tanasova 

Summary. Globalization of economic processes, liberalization, openness 
of national economies — all this leads to an increase in external 
factors that influence inflationary processes. The degree of influence of 
external factors on inflation is difficult to predict, but the more open 
a country’s economy is, the stronger the impact of external causes on 
inflation. The volatility of the exchange rate is one of the factors having 
an external cause that influence the change in prices in the country. 
This phenomenon is called the transfer effect. Based on theoretical 
models of an open economy, it is proved that a number of different 
reasons affect the degree of the transfer effect, among them the 
future dynamics of the exchange rate. With a volatile exchange rate, 
it is difficult to accurately predict the future dynamics, but the current 
prices of imported goods are more sensitive to the expected future 
dynamics of the exchange rate than to its changes at the moment. n the 
same country, as the inflation rate decreases, the effect of the transfer 
of exchange rate volatility may decrease. According to observations, 
in a group of developing countries, including Russia, China and Brazil, 
both in the short and long term, as the inflation rate decreases, the 
magnitude of the transfer effect also decreases. The need to study 
and evaluate the transfer effect in the Russian economy is due to the 
increased tendency of the ruble to volatility and the orientation of 
the country to export raw materials. Prices on international markets 
have an impact on the economic situation in Russia, which affects 
the ruble exchange rate. However, studies show that in Russia there 
is often an asymmetric reaction of prices to changes in the exchange 
rate, when prices react more strongly to the fall of the ruble than to its 
strengthening.

Keywords: exchange rate, volatility, inflation, transfer effect, price level, 
internal market, export, import.
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Определение влияния волатильности курс наци-
ональной валюты на различные финансово-эко-
номические параметры привлекает внимание 

исследователей многие годы . Действительно многие 
вопросы касались влияния курсовой политики на  ин-
фляцию, сбережения инвестиции и  др . Исследования 
акцентировали внимание на различных аспектах влия-
ния валютного фактора на разных этапах функциониро-
вания мировой экономики .

Глобализация экономических процессов, либерали-
зация, открытость национальных экономик — все это 
ведет к  росту внешних факторов, которые оказывают 
влияние на инфляционные процессы . Степень влияния 
на  инфляцию внешних факторов сложно прогнозиро-
вать, но чем более открытой является экономика стра-
ны, тем сильнее оказывается воздействие на инфляцию 
внешних причин .

Волатильность валютного курса выступает одним 
из имеющих внешнюю причину факторов, оказывающих 
влияние на изменение цен в стране . Данное явление име-
ет название эффект переноса, определили его Голдберг 
и  Кнеттер как изменение цен на  внутреннем рынке 
в  процентах, обусловленное однопроцентным измене-
нием обменного курса между валютами стран экспорте-
ра и  импортера [1] . При снижении курса национальной 
валюты стоимость импортных товаров в  национальной 
валюте растет, кроме того, стоимость национальных то-
варов, при производстве которых были использованы 
иностранные комплектующие или сырье, тоже увеличи-
вается . В итоге изменяющиеся ожидания среднего уров-
ня цен и ожидания экономических агентов могут сказать-
ся на том, что цены товары и услуги вырастут .

Экономистами проведена серия исследований, по-
священных эффекту переноса, которые показывают 
одинаковые результаты в разных странах: при измене-
нии курса валюты происходит сонаправленное, но ме-
нее выраженное изменение цен, таким образом, эффект 
переноса является неполным [2] . В одной и той же стра-
не величина переноса непостоянна во времени, страны 
разнятся по  величине его эффекта [3] . С  целью объяс-
нения различий значимости факторов в эффекте пере-
носа, все факторы возможно объединить в две группы:

 ♦ - микроэкономические — те, на  которые влияют 
производственный процесс и  распределение 
продукции конкретной компанией;

 ♦ - макроэкономические — те, которые связаны 
с  проводимой центральными банками денеж-
но-кредитной политикой, состоянием рынков 
и уровнем инфляции .

Между двумя малыми открытыми экономиками 
в  соответствии с  теорией паритета покупательной 

способности, при отсутствии транспортных издержек 
и  торговых барьеров, цена одного и  того  же товара, 
обозначенная в  единицах базовой валюты, будет оди-
наковой, следовательно изменения валютного курса 
полностью переносятся в  цены . Динамика валютно-
го курса, по  мнению Обстфельда и  Рогоффа, оказыва-
ет влияние на  цены по  прямому каналу и  косвенному 
каналу . Прямой канал действует, когда меняются цены 
в  национальной валюте на  внутреннем рынке на  им-
портные товары [4] . Действие косвенного канала мож-
но увидеть при падении курса национальной валюты, 
в  следствии чего стоимость отечественных товаров 
понижается по сравнению с импортными, что вызывает 
повышенный спрос на  российские товары и  внутрен-
ний рост цен на них [5] . В действительности же теория 
паритета покупательной стоимости действует не  всег-
да, и отклонения от нее выражаются в различном по ве-
личине и неполном эффекте переноса .

На основе теоретических моделей открытой эконо-
мики доказано, что ряд различных причин оказывают 
воздействие на степень эффекта переноса, можно вы-
делить следующие .

1 . 1 . Структура потреблeния . Она основана на  соста-
ве потребительской корзины . Чем больше доля 
импорта в составе корзины, тем более выражен-
ным будет выше эффект переноса .

2 . 2 . Разныe модeли цeнообразования компаний . Если 
импортер максимизирует прибыль, то  эффект 
переноса становится выраженнее, но при макси-
мизации доли рынка экспортером эффект пере-
носа становится менее значимым . При желании 
экспортера сохранить долю своего присутствия 
на  зарубежном рынке, он может установить по-
стоянную цену на производимую им продукцию 
на уровне рынка и снижать или повышать нацен-
ку на  нее, а  не  изменять цены вслед за  измене-
ниями курса валют . В такой ситуации экспортеры 
понесут недлительные убытки, но сохранят долю 
присутствия на  рынке в  долгосрочной перспек-
тиве при отсутствии волатильности и  укрепле-
нии национальной валюты .

3 . 3 . Валюта цeнообразования . Если цены на продук-
цию устанавливаются в долларах США, то эффект 
переноса будет на 25% ниже, нежели при опре-
делении цен в других валютах, в этом случае эф-
фект переноса составит 95% . Подобная разница 
происходит из-за доли продукции, на  которую 
цены устанавливаются в долларах США [6] . Когда 
цены на  продукцию устанавливаются в  нацио-
нальной валюте, то в краткосрочной перспекти-
ве динамика курса валюты и  уровень его вола-
тильности на цены влияния не оказывает .

4 . 4 . Уровень конкуренции . Если на внутреннем рын-
ке наблюдается высокий уровень конкурентно-
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сти, то отечественные производители стремятся 
установить цены в  национальной валюте, а  им-
портеры устанавливают стоимость в  иностран-
ной валюте . В таком случае не будет эффекта пе-
реноса в  цены отечественной продукции, а  вот 
в  цены импортных товаров эффект переноса 
проявится в полной мере [7] .

5 . 5 . Уровень инфляции . Эффект переноса проявля-
ется слабее при низком уровне инфляции . По-
скольку производители устанавливают заранее 
стоимость своих товаров, то  при определении 
цены учитываются и  издержки, которые могут 
возникнуть из-за падения валютного курса . По-
этому при невысоком уровне инфляции эффект 
переноса волатильности курса валют ниже .

6 . 6 . Будущая динамика курса валют . При волатиль-
ном курсе точно предсказать будущую динамику 
затруднительно, однако текущие цены импорт-
ных товаров более чувствительны к  ожидаемой 
в будущем динамике обменного курса, чем к его 
изменениям в текущий момент [8] .

7 . 7 . Размер транзакционных издержек . Размер эф-
фекта переноса зависит от  размера транзакци-
онных издержек, которые несет производитель 
в национальной валюте . Высокая доля издержек 
означает меньшую эластичность цены продук-
ции, а значит, и меньший эффект переноса [9] .

Степень эффекта переноса определяется геогра-
фией внешней торговли, так, чем выше доля стра-
ны — торгового партнера в объеме внешней торговли 
изучаемой экономики, тем сильнее проявится эффект 
переноса шоков обменного курса валют этих стран .

Исследования, проведенные для девяти развитых 
стран с  режимом плавающего валютного курса (Бель-
гия, Великобритания, Германия, Нидерланды, США, 
Франция, Швеция, Швейцария, Япония), показали, что 
влияние изменений валютного курса на цены товаров 
в странах не так велико, как влияние на цены импорт-
ных товаров . За исключением США, почти во всех пере-
численных странах доказано существенное дезинфля-
ционное влияние этого факта на  цены в  конце 1990-х 
гг . В странах с высокой долей потребляемого импорта 
и  устойчивым курсом валюты, а  следовательно, ста-
бильными ценами на импорт, эффект переноса прояв-
ляется сильнее . Такое  же заключение можно сделать 
и по развивающимся странам при отсутствии высокой 
волатильности курса национальной валюты — при по-
вышении доли импорта в издержках местных произво-
дителей, увеличивается величина эффекта переноса 
[10] .

При наличии в стране низкой инфляции, в ней мож-
но наблюдать и  низкую величину эффекта переноса . 

Между уровнем инфляции в  стране и  величиной эф-
фекта переноса существует статистически значимая по-
ложительная связь . Так, в странах, установивших режим 
таргетирования инфляции, наблюдается более низкий 
эффект переноса . Данный вывод подтверждают много-
численные исследования на примере как развитых, так 
и развивающихся стран [11] .

В одной и той же стране по мере снижения уровня 
инфляции эффект переноса волатильности валютного 
курса может снижаться . По наблюдениям, в группе раз-
вивающихся стран, среди которых Россия, Китай и Бра-
зилия, как в краткосрочном, так и долгосрочном перио-
дах, по мере снижения уровня инфляции, уменьшается 
и величина эффекта переноса [12] .

Таким образом, следует стремиться сохранять низ-
кий уровень инфляции, поскольку благодаря этому 
уменьшится эффект переноса изменений валютного 
курса в цены товаров и услуг .

Существенным фактором, влияющим на  степень 
эффекта переноса, является асимметричная жесткость 
цен . Проявляться жесткость цен может последстви-
ями на  рост или ослабление национальной валюты . 
Когда снижается курс национальной валюты, то  цены 
и  издержки производства возрастают сильнее, неже-
ли чем снижаются при росте национальной валюты 
на ту же величину . Заметим, что рассмотрение некото-
рых аспектов процессов девальвации или ревальвации 
валютного курса важны, поскольку данные процессы 
формируют среду для повышения или понижения во-
латильности курса рубля .

Подобное заключение об асимметричности эффекта 
переноса, возникающего при снижении или росте на-
циональной валюты подтверждается и данными, полу-
ченными на основе исследований развитых стран: Ве-
ликобритании, Германии, США и Японии . Наблюдаться 
подобный результат может по причине более жестких 
цен при их снижении и  несовершенной конкуренции 
[13] .

В  целом, проведенные исследования показывают 
нестабильный и неполный перенос волатильности ва-
лютного курса в  цены продукции в  различные перио-
ды . Величина эффекта переноса может быть разной 
при различной фазе экономического цикла и структуре 
внешней торговли в странах, уровне инфляции и про-
водимой денежно-кредитной политикой, росте или 
снижении валютного курса .

Необходимость изучения и оценки эффекта перено-
са в экономике России обусловлена повышенной склон-
ностью рубля к  волатильности и  ориентацией страны 
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на экспорт сырья . Цены на международных рынках ока-
зывают влияние на экономическую ситуацию в России, 
что сказывается на устойчивости курса рубля . Прошед-
шие экономические кризисы 1998 г ., 2007–2009 гг . вы-
звали интерес к изучению влияния волатильности кур-
са рубля, к исследованию эффекта переноса изменения 
курса в цены товаров и услуг в России . Антироссийские 
санкции, введенные в  2014 г ., снижение стоимости 
нефти сопровождались ускорением темпов инфляции 
с  6,5 п . п . в  декабре 2013 г . до  12,9 п . п . в  2015 г . и  дву-
кратным падением курса рубля . На этом фоне переход 
в конце 2014 г . Банка России к режиму инфляционного 
таргетирования и режиму свободного плавания валют-
ного курса вновь заставил российских экономистов 
обратиться к вопросу переноса шоков валютного курса 
в цены потребительских товаров .

При анализе эффекта переноса в  2000–2008 гг . ис-
пользовался номинальный обменный курс доллара 
к рублю, поскольку именно от динамики курса доллара 
зависело поведение экономических агентов . Резуль-
таты оценок показали, при постепенном замедлении 
роста стоимости товаров, эффект переноса проявился 
слабо, это может означать, такая стабильность может 
быть неустойчива к  отрицательным ценовым шокам 
[14] . Если в  других странах мира улучшение макро-
экономических условий ведет к  менее выраженно-
му эффекту переноса, то  России это не  свойственно 
по  причине инфляционных ожиданий, в  силу которых 
любые отрицательные изменения повышают уровень 
инфляции . В  России эффект переноса носит ярко вы-
раженный асимметричный характер, то  есть потреби-
тельские цены всегда остро реагируют на  ослабление 
национальной валюты, и крайне пассивно на укрепле-
ние . Наибольший эффект переноса наблюдается в сек-
торе продовольственных товаров, расходы на которые 
составляют существенную часть бюджета домашних хо-
зяйств в России .

Отметим, что при сравнении групп продовольствен-
ных и непродовольственных товаров, обнаружено, что 
в непродовольственной группе в краткосрочном пери-
оде эффект переноса проявляется в меньшей степени, 
чем в продовольственных товарах . А в среднесрочном 
периоде в  группе непродовольственных товаров эф-
фект переноса не выявлен . Причем для группы непро-
довольственных товаров эффект переноса при осла-
блении рубля сильнее, нежели при укреплении, а  для 
продовольственных товаров рост курса рубля на цены 
не влияет, в сфере услуг эффект переноса проявляется 
в одинаковом размере и при укреплении, и при осла-
блении рубля .

Было установлено, что в  период 2000–2012 гг . для 
продовольственных товаров оценка эффекта переноса 

валютного курса почти в  два раза превышала эффект 
переноса для непродовольственных товаров . Величи-
на эффекта переноса снижается при повышенной во-
латильности курса валюты . Это можно объяснить тем, 
что экономические агенты при высокой волатильности 
валютного курса не  так часто меняют цены, посколь-
ку учитывают воздействие ожиданий на  его величину . 
Также в  ситуации повышенной волатильности могут 
возникать разнонаправленные шоки валютного курса, 
которые могут компенсировать друг друга . На адапта-
цию уровня цены требуется от  полугода до  года . Если 
сравнивать эффект переноса в  краткосрочном пери-
оде для доллара США и  евро, то  его величина оказы-
вается практически одной и  той  же, но  за  год эффект 
переноса валютного курса рубля к  доллару оказыва-
ется сильнее — более 85%, тогда как для евро — 57% . 
Такой эффект возникает по причине ориентации граж-
дан в  своих инфляционных ожиданиях на  курс можно 
объяснить тем, что население при формировании сво-
их инфляционных ожиданий ориентируется именно 
на обменный курс рубля к доллару США . Отметим, что 
подобные оценки, полученные для России, совпадают 
с оценками исследователей эффекта переноса в других 
развивающихся странах [15] .

Существенное влияние волатильности валютного 
курса на  инфляцию, как отмечает Евразийский Банк 
Развития, может быть вызвано высоким уровнем дол-
ларизации в  стране . Структура экономики, ее зависи-
мость от импорта, от мировых рынков выступают кана-
лами этого влияния [16] .

Следует отметить, что переход ЦБ РФ к  режимам 
инфляционного таргетирования и  плавающему валют-
ному курсу способствовал уменьшению величины эф-
фекта переноса валютного курса . Не было установлено 
нелинейности эффекта переноса, так  же как и  суще-
ственных различий в  зависимости от  направленности 
колебаний валютного курса [17] .

Исследование Банка России по  изучению асимме-
трии и нелинейности эффекта переноса валютного кур-
са на цены показывает, что кроме курса рубля на стои-
мость товаров влияют динамика цен и экономическая 
активность в  зарубежных странах, а  также инфляци-
онные ожидания граждан . Подтверждается действие 
асимметричного эффекта переноса валютного курса 
в  цены в  краткосрочном периоде, при котором вели-
чина переноса усиливается при снижении курса рубля, 
тогда как при росте курса рубля она несущественна . 
Экономические агенты могут адаптироваться к  уве-
личению волатильности курса, например, применять 
хеджирование валютного риска, и это должно вызвать 
понижение эффекта переноса валютного курса на  ин-
фляцию . Тем не  менее, при серьезной волатильности 

ЭКОНОМИКА

71Серия: Экономика и Право №9 сентябрь 2022 г.



валютного курса в  кризисные периоды, с  ростом не-
определенности, эффект переноса валютного курса 
в  инфляцию может увеличиваться по  причине опасе-
ний об изменении курса валют в будущем .

В  долгосрочном периоде присутствует симметрич-
ный эффект переноса, но  величины в  краткосрочном 
и  долгосрочном периодах существенно не  отличают-
ся . Банк России наблюдает происходящее в  период 
2011–2018 гг . повышение воздействия валютного курса 
на цены, тогда как некоторые экономисты в более ран-
нем временном периоде такого факта не отмечали [18] . 
Возможно, различие объясняется разными режимами 
денежно-кредитной политики в исследуемые периоды .

Результаты исследований свидетельствуют, что на-
блюдается неполный эффект переноса волатильности 
валютного курса рубля в  цены потребительских това-

ров, его величина определяется различными факто-
рами, возникающими как на  макро, так и  на  микроу-
ровнях . Часто возникает асимметричная реакция цен 
на изменения валютного курса, когда цены сильнее ре-
агируют на падение рубля, чем на его укрепление .

К внешним причинам, которые воздействуют на ве-
личину эффекта переноса валютного курса в  цены, 
можно отнести зависимость экономики от  импорта, 
развитость внешнеторговых связей и их география .

Среди макроэкономических факторов можно вы-
делить уровень инфляции, ее волатильность, режим 
валютного курса, фазу экономического цикла, эффек-
тивность денежно-кредитной политики . К  факторам 
на  микроуровне относятся ценообразование в  компа-
ниях и структура товарных рынков, и достаточной ин-
формации о них не имеется .
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Аннотация. Автором описываются особенности внедрения инструментов 
цифровой революции на  китайских предприятиях. Автор рассматривает 
практические аспекты данного вопроса на  примере инициатив местных 
компаний, которые выражаются во  внедрении цифровых технологий 
в управленческую и производственную системы. Был сделан вывод о том, 
что стремление к процессу диджитализации поощряется правительством, 
которое ставит перед собой цель к становлению страны в качестве циф-
ровой сверхдержавы. Также приводятся примеры успешного внедрения 
цифровых инноваций на современных компаниях Китая.

Ключевые слова: цифровизация, экономика, Китай, диджитализация, ин-
новации, искусственный интеллект, большие данные.

Вдокладе 19-го Национального конгресса Комму-
нистической партии Китая указывалось, что сам-
миты под названием «Цифровой Китай» должны 

проводиться для содействия глубокой интеграции Ин-
тернета и  экономики, активного использования боль-
ших данных и искусственного интеллекта на предпри-
ятиях в  различных отраслях экономики [3, с .  38] . Они 
ориентированы на расширение возможностей доступа 
брендов к цифровым технологиям, при этом также под-
разумевают под собой модернизацию производства .

Процесс цифровизации является основной движу-
щей силой экономического роста в  Китайской Народ-
ной Республике . С  одной стороны, цифровая транс-
формация изменила бизнес-модель современных 
предприятий, сделав ее более адаптивной к  внешним 
и  внутренним факторам . К  примеру, влияние диджи-
тализации прослеживается в  стоимости производства 
и доставки товаров . С другой стороны, цифровая транс-
формация способствует модернизации экономики 
страны и промышленной интеграции предприятий . Не-
прерывное применение цифровых технологий в  про-
изводственном процессе оказывает большое влияние 
на  деятельность персонала по  управлению организа-

цией и продолжает развиваться в направлении актив-
ного использования искусственного интеллекта [1, с . 7] .

Поэтому неудивительно, что именно цифровые тех-
нологии являются важнейшим инструментом для ре-
ализации основной цели правительства Китая: стать 
промышленной сверхдержавой к 2025 году на глобаль-
ном пространстве . Помимо этого, власти поставили 
в качестве ориентира 2049 год, когда большинству ки-
тайских предприятий необходимо внедрить киберне-
тические и  научно-технические инновации . К  тому  же 
эта дата является важной . т . к . она связана с 100-летием 
Китая [5] . К 2025 году ожидается, что на долю Китая бу-
дет приходиться одна треть (4,1 миллиарда) мировой 
промышленности [2] .

Амбициозная цель Китая в становлении страны в ка-
честве лидера четвертой промышленной революции 
демонстрируется на  примере China Aerospace Science 
& Industry Corporation Limited (CASIC) . Ожидается, что 
данная компания станет примером для многих орга-
низаций, т . к . на предприятии внедрена цифровая плат-
форма для бизнеса (B2B) под названием INDICS: она 
включает в себя Инфраструктуру как услугу (IaaS), Про-
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граммное обеспечение как услугу (SaaS) и  Платформу 
как услугу (PaaS), а также широкий спектр промышлен-
ных приложений .

С 2016 года CASIC тесно сотрудничает с такими не-
мецкими компаниями, как Siemens, когда они подпи-
сали соглашение о стратегическом партнерстве, и SAP, 
с которой они являются партнерами в области закупок 
программного обеспечения . Платформа INDICS ори-
ентирована на  МСП в  традиционных отраслях, предо-
ставляя им возможность подбора торговых партнеров 
и  совместного использования ресурсов при помощи 
искусственного интеллекта . По данным финансовой от-
четности компании, в 2018 году у нее было 1,6 миллио-
на зарегистрированных пользователей, а общая сумма 
транзакций превысила 400 миллиардов юаней .

Другие страны также могут извлечь выгоду из дан-
ного партнерства, особенно Германия, с  ее мощной 
промышленной базой и богатым опытом в области «Ин-
дустрии 4 .0» .

Активное использование цифровых технологий ки-
тайскими компаниями осуществляется в  рамках эко-
системы крупных политических инициатив Интернет+, 
«Сделано в Китае 2025» и «Китайские стандарты 2035», 
направленных на стандартизацию передовых техноло-
гий, таких как искусственный интеллект, облачные вы-
числения, интернет вещей и большие данные . Данные 
проекты сочетают в себе инициативы китайских компа-
ний, принадлежащих к  крупному бизнесу, с  усилиями 
правительства по  интеграции передовых информаци-
онно-коммуникационных технологий (ИКТ) в традици-
онные отрасли промышленности .

Так, например, государственным предприятиям 
поручено активно развивать национальные отрасли . 
Например, подразделение нефтяного гиганта Sinopec 
создало особую платформу для нефтехимической про-
мышленности .

Правительство Китая признает огромный потен-
циал цифровизации для стимулирования инноваций 
и  производительности компаний в  государственном 
секторе . Данные предприятия играют важнейшую роль 

в  экономике Китая, хотя они остаются значительно 
более консервативными и  менее эффективными, чем 
частные фирмы . Основные меры поддержки местных 
компаний со стороны властей представлены на табли-
це 1 .

В качестве примера можно привести сталелитейно-
го гиганта Baosteel, который активно использует плат-
формы, такие как системы дистанционного управления 
производством, для мониторинга выпуска продукции 
с помощью визуализации данных и применения моде-
лирования данных для улучшения процесса принятия 
решений . Другие заслуживающие внимания инициати-
вы ведутся в  области энергетики (Huaneng, State Grid) 
и  автомобилестроения (FAW Group, BAIC Group) . Госу-
дарство активно поддерживает эти программы, выде-
ляя финансовые ресурсы и спонсируя пилотные проек-
ты .

В  дополнение к  этим производственным гигантам, 
китайские ИКТ-компании являются еще одной движу-
щей силой создания межотраслевых платформ . Облач-
ные вычисления, искусственный интеллект и Интернет 
вещей открывают новые возможности для производи-
телей телекоммуникационного оборудования . Напри-
мер, Huawei разработала FusionPlant для обслуживания 
традиционных отраслей промышленности на внутрен-
нем рынке, предоставляя им полный спектр услуг . 
Huawei также управляет международной платформой 
Ocean Connect, узконаправленной платформой, где ак-
тивно используется интернет вещей . Она ориентирова-
на на умные дома, автомобили, города и современные 
заводы .

Платформы Китая, ориентированные на  интересы 
массового потребителя, процветают на  международ-
ном пространстве . Примеры успешной деятельности 
включают TikTok от  Bytedance (видеохостинг), Taobao 
от  Alibaba (электронная торговля), Youdao от  NetEase 
(электронное образование), Chunyu Doctor (электрон-
ное здравоохранение), Didi Chuxing (прокат автомоби-
лей) и WeChat Pay от Tencent (финтех) . Их росту способ-
ствовали большой внутренний рынок с  достаточным 
спросом, потребители, разбирающиеся в  Интернете, 
и  свободная рыночная среда . Напротив, промышлен-

Таблица 1 . Меры государственной поддержки промышленных компаний в контексте цифровизации
Государственная поддержка Пример государственной поддержки

Региональные денежные субсидии
Около 20 000 юаней на компанию, использующую современные цифровые техноло-
гии

Субсидии на проведение государственных 
тендеров правительствами провинций

Партнерство между государственными предприятиями Чанши и местными правитель-
ственными фондами China Electronics Corporation

Корпоративное финансирование Привлечение венчурных инвестиций Rootcloud получило 500 миллионов юаней.
Источник: составлено автором самостоятельно
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в 2018 году генеральный директор Tencent Ма Хуатенг 
объяснил желание своей компании объединить свои 
силы в обеспечении потребительских интересов в об-
ласти интеллектуальной розничной торговли и  интел-
лектуального производства .

Организационная реструктуризация Tencent 
привела к  использованию новой инновационной 
модели на  предприятии . Аналогичным образом, 
B2C-онлайн-маркетплейс Alibaba Tmall открыл иннова-
ционный центр, который помогает продавцам настраи-
вать свои продукты с помощью доступа к технологиям 
Alibaba и большому объему данных из 600 миллионов 
онлайн-пользователей [6] .

Множество стартапов предоставляют услуги плат-
форменных решений к конкретным отраслям промыш-
ленности . В  пример можно привести Apollo от  Baidu, 
где представлена первая в мире технологическая плат-
форма для автономных транспортных средств с откры-
тым исходным кодом, которая насчитывает более 390 
000 строк кода, 12 000 разработчиков на Github и 130 
корпоративных партнеров .

Открытая платформу искусственного интеллекта, 
Baidu Brain использует возможности искусственного 
интеллекта в  нескольких отраслях, например, ИИ ис-
пользуется в производстве для обнаружения дефектов 
материалов товаров .

Что касается потребительского спроса, то  огром-
ное количество малых и  средних предприятий (МСП) 
в  сильно фрагментированном производственном сек-
торе Китая является основным фактором, способству-
ющим развитию цифровых технологий .

Например, AliCloud, подразделение облачных вы-
числений Alibaba, разработало ET Industrial Brain, 
промышленную платформу PaaS, которая использует 
алгоритмы искусственного интеллекта и  процесс ав-
томатизации производства для поддержки интеллек-
туального производства, куда входит интеллектуаль-
ное управление цепочками поставок, маркетинговые 
исследования поведения потребителей, интеллекту-
альное производство в различных отраслях, от возоб-
новляемых источников энергии до  тяжелой промыш-
ленности . Можно представить основные направления 

Таблица 2 . Степень внедрения цифровых технологий в некоторых подотраслях обрабатывающей 
промышленности в Китае в 2018 г .

Сфера Число ком-
паний

Число компью-
теров на 100 
человек

Доля предприятий, 
использующих 
цифровые техно-
логии

Доля 
компаний 
с веб-сай-
тами

Доля компаний 
с транзакциями 
электронной 
коммерции

Сельскохозяйственная и пищевая 
промышленность

22 640 13.59 97.70% 53.10% 13.00%

Производство продуктов питания 8361 19.41 98.30% 63.90% 19.81%

Производство вина, напитков и чая 6192 18.42 98.20% 59.70% 18.88%

Табачная промышленность 105 47.70 100.00% 55.20% 45.71%

Текстильная промышленность 18172 11.53 96.80% 46.10% 7.57%

Швейная промышленность 13604 14.33 96.00% 44.10% 7.16%

Поизводство мебели 6189 17.78 95.70% 54.70% 9.68%

Бумажная промышленность 6505 18.55 96.80% 50.70% 8.42%

Нефтеперерабатывающая, коксо-
химическая и ядерно-топливная 
промышленность

1909 30.88 98.00% 56.30% 8.17%

Химическое сырье и химическое 
производство

21733 26.11 97.90% 66.20% 8.87%

Фармацевтическое производство 7291 32.24 98.70% 77.50% 11.92%

Производство электрических 
машин и оборудования

24002 30.77 97.40% 72.10% 12.84%

Производство компьютеров, 
средств связи и прочего электрон-
ного оборудования

17014 42.85 97.40% 72.20% 12.41%

Автомобильное производство 15034 32.95 98.40% 62.70% 8.49%

Источник: составлено автором на основе данных Четвертой национальной экономической переписи 
Национального бюро статистики Китая .
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политики Китая в  области внедрения цифровизации 
в  компаниях в  разных отраслях промышленности 
на рисунке ниже .

Промышленные компании могут предоставлять 
огромный объем собранных потребительских данных 
для создания цифровых платформ, которые преобра-
зуют современные промышленные процессы . Однако 
успешное внедрение цифровых и  информационных 
технологий будет зависеть от общего прогресса Китая 
в направлении цифрового и интеллектуального произ-
водства, особенно в традиционных отраслях промыш-
ленности .

Нехватка передовых производственных мощностей 
в  Китае является ключевой причиной разрыва между 
цифровизацией промышленности и  процветающими 
сервисными платформами, ориентированными на мас-
сового потребителя, такими как центр обмена видео 
TikTok, портал электронной коммерции Taobao и  эко-
система WeChat от Tencent: доля предприятий, исполь-
зующих облачные технологии, в Китае составила всего 
30,8 процента [4] .

Также важно отметить и  то, что существует про-
блема отставания различных отраслей промышлен-
ности в  зависимости от  их территориальной принад-
лежности, в  результате чего одни компании успешно 
внедряют различные цифровые технологии в  про-
изводство, а  другие нет . Например, согласно данным 
исследования степени информатизации предприятий, 
проведенным Национальным бюро статистики в  ходе 
четвертой национальной экономической переписи 
2018 года, становится ясно, что разные компании в та-
ких отраслях как розничная торговля, текстильная 
промышленность, автомобилестроение и  производ-
ство электроники относительно продвинулись вперед 
во  внедрении цифровых технологий в  производство . 
В то же время организации, ориентированные на мас-
сового потребителя, представлены преимущественно 
в  тяжелой промышленности: нефтехимия, машино-
строение, из-за чего они отстают во внедрении цифро-
визации . Причина в  том, что рыночная конкуренция, 
с  которой сталкиваются местные предприятия, более 
интенсивна, и  им необходимо удовлетворять потреб-
ности различных потребителей за счет гибкого произ-
водства, поэтому степень цифровизации относительно 
высока . На таблице 2 представлены основные показа-

тели внедрения цифровых технологий в производство 
компании .

Исходя из данных таблицы 2, большинство предпри-
ятий успешно внедрили цифровые технологии, т . к . дан-
ный показатель колеблется в  пределах 70–90% . У  по-
ловины компаний почти во  всех отраслях существует 
собственный сайт и  онлайн-транзакции . Большой 
проблемой является маленький показатель использо-
вания современных компьютеров: у  многих компаний 
он колеблется на уровне 20–40% . Наиболее отстающи-
ми отраслями можно признать текстильную и  швей-
ную промышленность, по  сравнению с  конкурентами 
их показатели почти во  всех случаях ниже . Наиболее 
развитыми отраслями являются табачная промышлен-
ность, производство фармацевтики, пищевая промыш-
ленность, что связано с  их ориентиром на  интересы 
большого круга потребителей и узкой специализацией 
производства .

Таким образом, правительство стимулирует работу 
гигантских государственных предприятий в  ключевых 
секторах; к ним присоединились фирмы частного сек-
тора; и  гиганты ИКТ решаются на  B2B, чтобы противо-
стоять стагнации роста пользователей в своих опорных 
пунктах B2C . Однако быстрый переход от  базовой ав-
томатизации и  традиционного программного обеспе-
чения к производству на основе цифровых технологий 
и Интернету вещей предстает сложной задачей .

Многие китайские предприятия обременены уста-
ревшими производственными мощностями и неэффек-
тивной деятельностью компаний, и,  следовательно, 
с  меньшей вероятностью будут внедрять передовые 
технологии .

Большое количество новых стартапов появляется 
в последние дни, а также наиболее крупные компании 
имеют устоявшийся имидж на рынке . Например, лишь 
несколько китайских промышленных компаний, таких 
как COSMOPlat от  Haier, стали влиятельными по  всему 
миру . Однако Пекин заявил о своем намерении продви-
гать промышленные компании в  рамках инициативы 
«Пояс и  путь» . Основное внимание уделяется цифро-
визации и  интеллектуальному управлению транспорт-
ными, энергетическими и  логистическими проектами, 
осуществляемыми китайскими компаниями на  рынках 
при помощи цифровых платформ .
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Аннотация. В статье рассматриваются вопросы эффективного управления 
малыми предприятиями. Предлагается создание инструмента, который 
позволит оперативно моделировать эффективную структуру управления 
малым предприятием. Для создания инструмента рекомендуется исполь-
зовать методы оптимизации, математические модели, которые активно 
применяются при управлении экономическими процессами.

Ключевые слова: малый бизнес, предприниматель, организационная 
структура, трудовые ресурсы, инструментарий построения оптимальных 
организационных структур.

Вусловиях санкционной изоляции России в сфере 
экономического сотрудничества, поставки им-
портных товаров, включая комплектующие для 

производства, снизились, что привело к  сокращению 
выпуска продукции по  многим направлениям . В  тоже 
время правительство РФ принимает эффективные 
меры по  импортозамещению, создавая необходимые 
условия для развития предприятий как крупного так 
и малого бизнеса . [1,2] .

Однако, такой поддержки в сложившейся ситуации 
недостаточно . Для достижения результата необходимо 
обеспечить комплекс как внешних так и  внутренних 
факторов . И  если внешние факторы (меры поддерж-
ки бизнеса), максимально направлены на  решение 
возникающих проблем, то  внутренние факторы (ор-
ганизация производства) порой не  позволяют полу-
чить максимального эффекта от деятельности . Причин 
этому много, одна из  них — структурная организация 
предприятия . Не  каждый предприниматель задается 
вопросом — нужна  ли ему организационная структу-
ра? Обычно он сам выступает в  роли лица, принима-
ющего решения и распределяет работников по техно-
логической цепочке на интуитивном уровне . Но такое 

решение ведет к перегрузке самого предпринимателя, 
ослаблению контроля и,  соответственно, к  снижению 
эффективности деятельности предприятия .

Организация малых предприятий, в отличии от сред-
них и  крупных, чаще не  структурирована . Обычно это 
группа специалистов, у  каждого из  которых свои функ-
циональные обязанности . Связано это, в частности, с тем, 
что количество работников малого предприятия неболь-
шое, постоянно требуется более высокая гибкость в де-
ятельности, а  это, в  свою очередь, не  позволяет прово-
дить тщательные работы по перестройке структуры под 
новый бизнес процесс . Разрабатывать в  таких условиях 
при каждом изменении бизнес процессов новую струк-
туру достаточно сложно, особенно с учетом уровня под-
готовки активных, но не обученных методам управления, 
молодых предпринимателей . В тоже время, наибольший 
эффект может быть достигнут только в условиях наилуч-
шего использования как материальных, так и  трудовых 
ресурсов, что неизбежно связано с  четкой и  эффектив-
ной структурой организации производства .

Не  менее важный аспект в  деятельности малых 
предприятий — это стабильность трудового коллекти-

OPTIMAL ORGANIZATIONAL STRUCTURE 
FOR SMALL BUSINESSES

A. Yurasov 
N. Onanko 

Summary. The article deals with the issues of effective management 
of small interprises (businesses) It is proposed to create a tool that 
will quickly simulate an effective management structure for a small 
interprise (business). To create the tool it is recommended to use 
methods of optimization, mathematical models that are actively used 
in the managing economic processes

Keywords: small business, entrepreneur, organizational structure, labor 
resources, tools for building optimal organizational structures.
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ва и его развитие . Очевидно, что если коллектив мало-
го предприятия уже сработался, то  менять уже имею-
щихся специалистов на других, нужных в рамках новых 
технологических и бизнес процессов, не всегда рацио-
нально, т . к . сплоченный коллектив — это значительная 
доля успеха предприятия .

Таким образом, возникает противоречивая ситуа-
ция . С одной стороны существует необходимость опе-
ративной модернизации или изменения организацион-
ной структуры малого предприятия под изменившиеся 
внешние и  внутренние факторы, а  с  другой — у  пред-
принимателя нет времени и специальных знаний в об-
ласти управления организацией предприятия .

В  то  же время, как показывает практика, выход 
из  этой ситуации есть . Если предприниматель будет 
иметь простой и надежный инструмент модернизации 
или полного обновления организационной структуры, 
то  он сможет создать без особых затрат времени оп-
тимальную модель организационной структуры и  ре-
ализовать ее не  практике . В  данной статье авторами 
ставится акцент на оптимальном использовании трудо-
вого ресурса, поэтому под оптимизацией рассматрива-
ется ситуация, когда все работники малого предприя-
тия задействованы в бизнес процессе в равной степени 
и в полном объеме . Только в этом случае можно гово-

рить об  эффективном использовании трудового ре-
сурса . В свою очередь, процесс проектирования новой 
организационной структуры, как правило, должен учи-
тывать ряд особенностей . Вот некоторые из них .

Во-первых, отсутствие четких перспектив развития 
малого предприятия . Так, если продукция предприя-
тия востребована у потребителей, то ее производство 
будет со временем налажено на крупном предприятии 
с  меньшими затратами и  большими объемами . Такую 
конкуренцию малое предприятие конечно  же не  вы-
держит .

Во-вторых, модернизация производства часто свя-
зана с  приобретением универсального оборудования, 
ведущего к  уменьшению численности рабочих мест . 
В  такой ситуации сохранить имеющийся трудовой по-
тенциал достаточно сложно . [3]

В  третьих, ресурсы малого предприятия ограниче-
ны, что затрудняет содержание «непроизводственных» 
специалистов: кадровиков, экономистов и др . Это при-
водит к тому, что предприниматель, либо вынужден сам 
выполнять функции управления в полном объеме, либо 
отдавать их сторонним организациям . Даже автомати-
зация процессов управления и  производства для ма-
лых предприятий не  снижает нагрузки на  предприни-

Рис . 1 . Таблица с распределением имеющегося у малого предприятия фонда рабочего времени 
и затраты на операции бизнес процесса .

операция 1 операция 2 операция 3 операция 4 операция 5 операция 6 операция 7 операция 8 операция 9 операция 10
Работник 1 15 10
Работник 2 5 15 14
Работник 3 1 15 10
Работник 4 5 15 10
Работник 5 5 15 15

Рис . 2 . Таблица с распределением работ между работниками малого предприятия .
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мателя, и это ведет, как правило, к снижению качества 
продукции, недостаточной загруженности работников 
предприятия и др .

Существует и  ряд других причин, по  которым 
предприниматель считает, что заниматься улучшени-
ем структуры бизнес процессов своего предприятия 
не  эффективно и  не  оправдывает затраченных на  это 
времени и сил . [4]

Изучение проблемы синтеза оптимальной органи-
зационной структуры — актуальное направление со-
временного менеджмента . Сегодня можно найти много 
решений в части организации производства на малых 
предприятиях . Несомненно, некоторые конструкции 
структур удачные, и приносят максимальный результат 
от  используемых ресурсов, другие носят универсаль-
ный характер . [3]

Так, один из  приемов — это создание универсаль-
ной организационной структуры, что позволяет малым 
предприятиям, снизить затраты на управление за счет 
уменьшения числа работников в  системе управления . 
Идея универсальной структуры заключается в  объе-
динении сходных или близких действий . Т .е ., речь идет 
о  сотруднике-универсале, например, он и  водитель, 
и экспедитор, и грузик, и мастер по ремонту автомоби-
ля . Но  такое возможно не  в  каждом бизнес процессе, 
особенно сложно дело обстоит с  производственным 
процессом, требующим разных профессиональных 
компетенций .

Авторами предлагается подход к  проектированию 
организационной структуры на основе математических 
моделей оптимизации . Использование математических 
методов позволяет создать программу, которая может 
применяться любым предпринимателем, не  вникая, 
при этом, в суть методики .

В частности, при решении задачи полного использо-
вания трудового ресурса в бизнес процессе можно вос-
пользоваться методом оптимизации распределения 
ресурсов и потребностей, известном как метод оптими-
зации транспортных потоков в  логистике — закрытые 
транспортные задачи . Для этого достаточно заменить 
данные по объему ресурсов имеющихся у поставщиков 
и потребности потребителей на требуемый ресурс вре-
мени на  конкретный бизнес процесс (через описание 
операций) и  на  имеющийся фонд рабочего времени 
с  учетом занятости каждого работника предприятия . 
На рисунке 1 представлена таблица с распределением 
участия работников по операциям . Важно отметить, что 
в примере для наглядности рассматривается линейная 
технология организации бизнеса, в которой отсутству-
ют параллельные процессы .

Как видно из рисунка, бизнес процесс состоит из 10 
операций, а у предприятия имеется 6 работников . Вре-
мя на  выполнение операции составляет 20, 10, 10, 15, 
10, 25, 5, 20, 10, 10 минут . Общее время на изготовление 
одного изделия равно 135 минут . Дневной фонд рабо-
чего времени составляет 2025 минут, с  учетом пере-
рыва на обед (20–25 минут) . Зная, что на предприятии 
задействовано 6 работников, можно рассчитать макси-
мальный объем получения готовых изделий . Для этого 
делим имеющийся фонд рабочего времени на  время 
изготовления одной детали . В  результате получаем 15 
изделий за одну смену . Задача состоит в том, чтобы рас-
пределить участие каждого работника в бизнес процес-
се таким образом, что бы каждый из них был полностью 
занят в  течении рабочего дня . Причем не  исключено, 
что для выполнения нескольких операций может при-
влекаться один и  тот  же работник и,  наоборот, для 
выполнения одной операции может быть привлечено 
несколько работников . Распределяем обычным спо-
собом время участия каждого работника в операциях . 
В  примере требуемое и  имеющееся время совпадают, 
поэтому применим для оптимизации распределения 
работников по  операциям решение, используемое 
для транспортной задачи в  логистике . Распределение 
времени проводим методом север-западного угла . 
В  результате получаем информацию о  загруженности 
каждого работника в технологической цепочке бизнес 
процесса (рис . 1) .

Как вариант, получить оптимальное распределение 
работ между сотрудниками можно с  использованием 
инструмента «Принятие решения» в  программе Excel . 
В  простейшем случае таблица с  распределением уча-
стия каждого работника в производственном процессе 
(или бизнес процессе) составляется вручную (рис .  2), 
как это показано в примере .

Из рисунка следует, что выполнение операции 1 (15 
изделий) осуществляет 1 работник, но при этом у него 
есть время на  выполнение операции 2, как минимум 
для 10 изделий . Второй работник участвует в выполне-
нии трех операций, как и остальные работники . Таким 
образом, остается только организовать распределе-
ние работ между ними в соответствии с данными в та-
блице .

Такое представление рабочих процессов для малого 
бизнеса позволяет не только эффективно организовать 
работы, но и построить новую организационную струк-
туру . Для этого достаточно четко описать операции, 
временные затраты на  их реализацию и  рассчитать 
максимально возможный объем производства . В  слу-
чае работы под заказ, объем производства известен 
заранее, поэтому можно достаточно точно рассчитать 
срок выполнения заказа .
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Аннотация. Предметом исследования выступают аспекты доктрин 
исполнения иностранных решений в  современном правовом поле. 
В  контексте конкретного механизма правовой регламентации призна-
ния и  исполнения иностранных решений наиболее значимым момен-
том выступает установление объекта рассматриваемого признания 
и  последующего исполнения. При этом, непосредственные правовые 
последствия, обуславливаемые решениями, сформированными су-
дебными инстанциями, могут реализовываться в иной стране, чем та, 
судом которой они были постановлены. Сам процесс соответствующего 
признания решения, сформулированного судебной инстанцией другой 
страны, представляет собой придание указанным документам анало-
гичной юридической силы, что и судебным решениям собственного го-
сударства. Целью исследования определяется изучение теоретических 
аспектов доктрин исполнения иностранных решений как комплексного 
принципиального решения проблемных вопросов данной сферы пра-
вового поля в  международном пространстве. Данные принципы в  си-
стемном понимании они представляют собой объединение четырех 
доктрин — международная вежливость, взаимность, доктрина приоб-
ретенных прав и к последней относится гармония, достигаемая между 
правом, с  одной стороны, и  судебным решением, с  другой. При этом 
значимость указания на справедливость признания и исполнения ино-
странных решений предопределяется потенциальной возможностью 
отказа от практической реализации решения, сформулированного ино-
странной судебной инстанцией, что может обусловить нарушение права 
субъекта права, которое невозможно не  признать в  общей категории 
международных прав. Данный вопрос является достаточно актуальным 
для разработки современных методических подходов в правовом поле 
для использования практических аспектов доктрин с  целью регули-
рования вопросов признания и  исполнения судебных решений. Автор 
приходит к  мнению о  том, что несмотря на  то, что рассматриваемые 
в  статье доктрины обладают характерным для правовой сферы силой, 
существует невозможность практического осуществления права на осу-
ществление судебного разбирательства, базирующегося на  принципе 
справедливости, в  отсутствии определенных гарантий последующей 
реализации итогового судебного решения. Как факт, необходимо за-
метить, что обязательными условиями при этом должны определяться 
компетентность соответствующей судебной инстанции, а  также охрана 
существующего отечественного правопорядка. Основной вывод про-
веденного исследования состоит в том, что доктрины в общем смысле 
применяются, однако не  являются одновременно в  совокупности всех 
доктрин концептуальной основой признания и приведения исполнения 
иностранных судебных решений в  современном правовом поле, что 
не позволяет рассматривать процесс исполнения иностранных решений 
только на основании доктрин.

ПРАВО

THEORETICAL ASPECTS 
OF THE DOCTRINES 
OF THE ENFORCEMENT OF FOREIGN 
DECISIONS IN THE MODERN LEGAL FIELD

M. Gaponov 

Summary. The subject of the study is the legal aspects of the doctrines 
of the execution of foreign decisions in the modern legal field. In the 
context of a specific mechanism of legal regulation of recognition 
and enforcement of foreign decisions, the most significant point is 
the establishment of the object of the recognition in question and 
subsequent enforcement. At the same time, the immediate legal 
consequences caused by decisions formed by judicial instances may 
be implemented in a different country than the one whose court 
they were decided by. The very process of appropriate recognition of 
a decision formulated by a judicial instance of another country is giving 
these documents the same legal force as judicial decisions of one’s own 
state. The purpose of the study is to study the theoretical aspects of 
the doctrines of the execution of foreign decisions as a comprehensive 
principled solution to problematic issues of this sphere of the legal 
field in the international space. These principles, in a systematic 
understanding, are a combination of four doctrines — international 
courtesy, reciprocity, the doctrine of acquired rights, and the latter 
includes the harmony achieved between law, on the one hand, and 
a judicial decision, on the other. At the same time, the significance 
of pointing to the fairness of recognition and enforcement of foreign 
decisions is predetermined by the potential possibility of refusing to 
implement the decision formulated by a foreign court, which may lead 
to a violation of the right of the subject of law, which is impossible 
not to recognize in the general category of international rights. This 
issue is quite relevant for the development of modern methodological 
approaches in the legal field for the use of practical aspects of doctrines 
in order to regulate issues of recognition and enforcement of court 
decisions. The author concludes that, despite the fact that the doctrines 
considered in the article have a force characteristic of the legal sphere, 
there is an impossibility of the practical exercise of the right to judicial 
proceedings based on the principle of justice, in the absence of certain 
guarantees for the subsequent implementation of the final court 
decision. As a fact, it should be noted that the mandatory conditions 
for this should determine the competence of the relevant court, as 
well as the protection of the existing domestic law and order. The main 
conclusion of the study is that doctrines are generally applied, but they 
are not simultaneously, in the totality of all doctrines, the conceptual 
basis for the recognition and enforcement of foreign judgments in the 
modern legal field, which does not allow us to consider the process of 

execution of foreign decisions only based on doctrines.
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Введение

Современная международно-правовая действи-
тельность демонстрирует наличие случаев, при 
которых ответчик по  конкретному судебному 

делу располагается на территориальном пространстве 
иной страны . Представленные случаи обуславливают 
актуальность признания и последующей практической 
реализации таких решений в рамках государства ответ-
чика .

Обозначенная проблематика становится все более 
острой, что определяется рядом соответствующих пред-
посылок, в  частности, ростом внешнеэкономического 
функционирования со  стороны субъектов хозяйство-
вания, а также ускорением темпов и объемов миграции 
физических лиц . Исходная направленность установ-
ления и  фиксации правил разрешения вариативных 
споров, связанных с  гражданским и  экономическим 
функционированием, ориентирована на  благоприят-
ствование совершенствованию адекватных междуна-
родно-правовых взаимодействий посредством станов-
ления конкретных гарантий последующей реализации 
обязательств, принятых на  себя соответствующими 
сторонами . Правильное, справедливое и  незатянутое 
судебное разбирательство положительно сказывается 
на  развитии торговых взаимодействий, транснацио-
нальном сотрудничестве, вопросах трудовой миграции 
и пр . [9] .

Как выше было отмечено, непосредственные пра-
вовые последствия, обуславливаемые решениями, 
сформированными судебными инстанциями, могут 
реализовываться в иной стране, чем та, судом которой 
они были постановлены . Сам процесс соответствующе-
го признания решения, сформулированного судебной 
инстанцией другой страны, представляет собой прида-
ние указанным документам аналогичной юридической 
силы, что и судебным решениям собственного государ-
ства [4] .

Особая значимость рассматриваемых вопросов 
обуславливается Конвенцией о  признании и  приве-
дении в  исполнение иностранных судебных решений 
по  гражданским или торговым делам (Convention on 
the Recognition and Enforcement of Foreign Judgments 
in Civil or Commercial Matters) . Представленный право-
вой документ недавно принят в  рамках соответствую-

щей Гаагской конференции [6] . Отдельно подчеркнем, 
что наше государство подписало от  своего имени за-
ключительный акт обозначенной сессии . Очевидно, 
что данный момент не тождественен автоматическому 
принятию конкретных международно-правовых обяза-
тельств, предопределяемых содержанием анализиру-
емой Конвенции . Тем не  менее, обозначенное обсто-
ятельство наглядно свидетельствует об  интенсивном 
интересе со стороны транснационального сообщества 
к  становлению действенного механизма, обуславли-
вающего качественную возможность признания ре-
шений, сформированных судебными инстанциями, 
по аналогии с Нью-Йоркской конвенцией 1958 г . Непо-
средственные разработчики исследуемого документа 
учли существование существенных разногласий, выра-
жаемых отдельными странами, что получило наглядное 
воплощение в  виде наделения сторон правом фикса-
ции оговорки, закрепляющей недопустимость исполь-
зования Конвенции к  отдельным странам-участницам . 
Указанное право предусмотрено ч . 2 ст . 29 рассматри-
ваемого документа .

В  целом, механизмы транснациональных взаимо-
действий, связанных с  практической реализацией ре-
шений, сформулированных иностранными судебными 
инстанциями, отличаются существенным исходным 
фундаментом . В  частности, как свидетельствует пози-
ция Г . Радбруха, суть права раскрывается в  качестве 
действительности, основная значимость и  ценность 
которой состоит в  обеспечении справедливости [12] . 
В анализируемом контексте существенным представля-
ется мнение  А .И . Муранова, интерпретирующего раз-
решение на практическую реализацию решений, сфор-
мулированных иностранными судебными инстанциями, 
как особый инструмент достижения справедливости 
в  рамках транснациональных гражданских и  торговых 
взаимодействий [10] .

Кроме того, значимость указания на справедливость 
предопределяется потенциальной возможностью отка-
за от практической реализации решения, сформулиро-
ванного иностранной судебной инстанцией обусловить 
нарушение права индивида, относящего к  категории 
общепризнанных . Так, речь идет о  праве лица на  су-
дебное разбирательство, базирующееся на  принципе 
справедливости . Также вышеобозначенный отказ всту-
пает в  диссонанс с  международно-правовыми обяза-
тельствами стран . В частности, речь идет о соблюдении 
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принципа jus cogens, предполагающего потребность 
сотрудничества со  стороны публично-властных субъ-
ектов для благоприятствования благосостоянию всех 
народов .

Основная часть

Исходя из  конкретных международно-правовых 
принципов, правила и  алгоритм практической реали-
зации решений, сформулированных иностранными 
судебными инстанциями и  арбитражами, определяет-
ся положениями, объединенными соответствующими 
международными соглашениями, а также нормами вну-
тригосударственного законодательства страны, в кото-
рой требуется такая реализация .

В случае, когда соответствующего вышепредставлен-
ного международного соглашения нет, исходной базой 
регламентации выступают общие принципы практиче-
ской реализации анализируемых решений . Отметим, 
что согласно позиции отдельных зарубежных исследо-
вателей, источником такого признания и  реализации 
выступает обязанность судебной инстанции к  вмене-
нию правосудия, исходя из собственных взглядов [7] .

Совокупность вышеобозначенных общих принци-
пов объединяет четыре соответствующих доктрины . 
В  частности, первой из  них определяется междуна-
родная вежливость, следующей выступает взаимность, 
третьей является доктрина приобретенных прав, к  по-
следней относится гармония, достигаемая между пра-
вом, с одной стороны, и судебным решением, с другой . 
Проанализируем представленные положения .

Итак, прежде всего, рассмотрим доктрину междуна-
родной вежливости (comity, comity of nations) . Данный 
принцип характеризуется высокой значимостью при 
рассмотрении судебных дел, которые связаны с право-
порядком другого государства . Фактически, судебное 
признание важности и  потребности международной 
вежливости демонстрирует факт присутствия конкрет-
ной концепции, сформированной аккумулированной 
судебной практикой, и  предполагающей практическое 
использование иностранного закона вследствие прояв-
ления уважения к суверенитету соответствующей стра-
ны . Другой вариант предусматривает ограничение соб-
ственной национальной юрисдикции, обуславливаемое 
тождественной причиной [1] .

При этом вышепредставленная доктрина отличает-
ся общим характером собственного применения, что 
не  допускает ее интерпретацию в  качестве условия 
признания и  последующей практической реализации 
решений, сформулированных зарубежными судебными 
инстанциями .

Среди преимущественных международно-правовых 
принципов, характеризующихся общепризнанностью, 
выделяется сотрудничество стран . Данный принцип 
зафиксирован п .  3 ст .  1 Устава ООН . Кроме того, поло-
жениями, объединенными текстом Декларации о прин-
ципах международного права 1970 г ., перечисляющая 
общепризнанные принципы международного права, 
непосредственно утверждается обязанность стран, за-
ключающаяся в их взаимном сотрудничестве .

Наряду с  иными предпосылками своего становле-
ния, рассматриваемый принцип сотрудничества опи-
рается на результаты теории игр, обусловленные пре-
одолением дилеммы заключенного . Так, произведя ряд 
соответствующих экспериментов, исследователи вы-
яснили экономическую преимущественность реализа-
ции альтруистических стратегий, исходно базируемых 
на сотрудничестве . При этом самой предпочтительной 
оказалась стратегия tit-for-tat (иными словами «око 
за  око»; далее — TFT) . Положения указанной страте-
гии предусматривают применение в процессе первого 
хода принципов сотрудничества, после чего предпо-
чтение отдается повтору последующих решений, при-
нимаемых соответствующим оппонентом . Согласно 
позиции биологов, TFT, наряду с тем, что она является 
наиболее действенным преодолением дилеммы заклю-
ченного, также представляет собой наиболее продук-
тивную эволюционную стратегию . Так, данного мнения 
придерживается, достаточно много зарубежных иссле-
дователей [14, 16]

Согласно представлениям исследователей, возник-
новение и  совершенствование актуальной доктрины 
правового сотрудничества (international comity) про-
изошло в  США [3] . Так, в  качестве непосредственного 
примера приводят судебное требование, заявленное 
в  1895 г . со  стороны гражданина Франции, и  рассмо-
тренное ВС США . Изучив предмет требования, ВС США 
отметил отсутствие положений федерального зако-
нодательства, регламентирующих постановленный 
вопрос, а  также отсутствие соответствующего между-
народного соглашения, заключенного с Францией . Ис-
ходя из  указанных обстоятельств, ВС США определил 
потребность исходить в  такой ситуации из  принципа 
международной вежливости . При этом одновременно 
предусматривался отказ в  признании и  последующей 
практической реализации французского судебного ре-
шения . Представленный отказ аргументировался тем, 
что конкретный принцип «comity» не предполагает ав-
томатическую возможность практической реализации 
решения, сформулированного зарубежной судебной 
инстанцией, когда в  тождественных ситуациях фран-
цузские судебные инстанции не  реализовывали  бы 
на  основе взаимности американские судебные реше-
ния [16] .
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Иными словами, несмотря на  то, что по  американ-
скому законодательству рассматриваемая доктрина 
вежливости интерпретируется в  качестве базы для со-
ответствующего признания решений, сформированных 
зарубежными судебными инстанциями [8], данный мо-
мент не  гарантирует автоматического ее использова-
ния .

Согласно позиции судебной системы Австралии, ве-
дущее значение исследуемого принципа состоит в тол-
ковании положений национального законодательства, 
обладающих потенциальной способностью к  форми-
рованию правовых эффектов вне территориального 
пространства исходного государства [13] . В  целом, 
рассматриваемые суды проявляют лояльность к  прак-
тическому вменению принципа вежливости, при обяза-
тельном условии, что судебные инстанции страны соот-
ветствующего решения демонстрируют тождественную 
лояльность в отношении практической реализации ав-
стралийских судебных решений в рамках собственного 
территориального пространства .

Что касается судебной системы Великобритании, 
то  временная протяженность реализации решений, 
сформулированных зарубежными судебными инстан-
циями, исходя из  принципов международной вежли-
вости, насчитывает весьма длительный период, отсчет 
которого начинается еще в  XVII  в . Согласно принятой 
в  рассматриваемой стране позиции, международное 
право напрямую обуславливает потребность судебных 
инстанций одного государства способствовать судеб-
ным инстанциям другого . Кроме того, Английские суды 
исходили из того, что в случае отсутствия практической 
реализации на  территории их страны зарубежных су-
дебных решений, их собственные решения, в свою оче-
редь, не найдут соответствующего исполнения в других 
государствах [11] . В  целом, представленный историче-
ский факт свидетельствует о становлении исходных ос-
нов последующей доктрины взаимности .

В представленном контексте, взаимность интерпре-
тируется в  качестве признания и  последующей прак-
тической реализации решений, сформулированных 
иностранными судебными инстанциями, при неотъем-
лемом соблюдении аналогичного порядка зарубежной 
страной, отправителем такого решения .

Доктрина взаимности, указания на  которую порой 
встречаются в  западных источниках, отличается на-
личием определенной взаимосвязи с  содержанием 
транснациональной доктрины вежливости . Здесь непо-
средственная сущность данного принципа интерпре-
тируется в значении, сходном с реторсией . Иными сло-
вами, в  качестве основания, обуславливающего отказ 
в признании и последующей принудительной реализа-

ции решения, сформулированного зарубежной судеб-
ной инстанцией, выступает отсутствие во  внутригосу-
дарственном законодательства страны постановления 
соответствующего решения потребности применения 
принципа res judicata в контексте решений, вынесенных 
судебными инстанциями страны, в  которой требуется 
такая реализация [8] .

Подчеркнем, что значительное число научных трудов 
[2; 11; 13], предметом изысканий в  которых выступают 
аспекты признания и  последующей реализации реше-
ний, постановленных зарубежными судебными инстан-
циями, оба вышепредставленных принципа (а  именно, 
международная вежливость, а  также взаимность) рас-
сматриваются в  едином контексте, определяясь как 
общая предпосылка для соответствующего признания 
и реализации .

Существует и иная позиция, разделяющая вышеука-
занные принципы . В частности, взаимность рассматри-
вается как адекватное основание для осуществления 
рассматриваемой реализации зарубежных решений, 
тогда как международная вежливость, напротив, к  та-
ким основаниям не причисляется [16] .

С точки зрения  К .Л . Брановицкого, суть взаимности 
в  некотором смысле тождественна конкретному меж-
дународно-правовому принципу, а  именно, равенству 
и сотрудничеству [1, 2] . Далее представленный исследо-
ватель высказывает справедливую позицию, согласно 
которой равенство и сотрудничество представляют со-
бой исходный источник публичного аспекта рассматри-
ваемых вопросов, тогда как принцип взаимности ско-
рее является источником частноправового их аспекта .

В  исследуемом контексте определенный интерес 
представляет опыт, аккумулированный ЕС . В  частно-
сти, согласно позиции, сформированной Европейский 
Судом по  правам человека, наличие недопустимости 
реализации решений, постановленных зарубежными 
судебными инстанциями, на  фоне отсутствия соответ-
ствующего международного соглашений, истолковы-
вается в  качестве нарушения права индивида на  суд . 
Напомним, что данное право определено и закреплено 
ст .  6 Европейской Конвенции о  защите прав человека 
и  основных свобод 1950 г . Иными словами, при нали-
чии представленных обстоятельств, постановление су-
дебного решение и последующее отсутствие его прак-
тической реализации, обусловленное формальным 
признаком, является существенным нарушением выше 
представленного права . Значимость и  актуальность 
обозначенного подхода обуславливаются его непо-
средственной взаимосвязью с  наличествующим у  ин-
дивида правом, а также способствованием сохранению 
соответствующего доступа к правосудию .
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Также присутствует позиция, согласно которой 
взаимность интерпретируется как определенная про-
цессуальная презумпция, адресующая должнику по-
требность соответствующего опровержения . Итак, на-
личие взаимности обуславливается непосредственной 
зависимостью от такового со стороны реализации за-
рубежного права, а  также отсутствием доказательств 
другого .

Исходя из  представленных обстоятельств, общеми-
ровая судебная практика демонстрирует значительное 
число ситуаций, при которых исходным условием фор-
мирования определения судебной инстанции о  при-
знании и реализации решения, сформулированного за-
рубежным судом, выступает принцип взаимности, при 
неотъемлемом наличии доказательств, что судебные 
инстанции такой зарубежной страны аналогично будут 
производить тождественные действия в отношении су-
дебных решений государства, осуществляющего такое 
признание и реализацию .

В  рамках транснациональных взаимодействий зна-
чительным вменением характеризуется принцип взаим-
ной вежливости (comitas gentium) [5] . В представленном 
контексте вежливость подразумевает добровольное 
соблюдение публично-властными субъектами в  транс-
национальных взаимодействиях положений, которые 
не закреплены нормами международного права .

Так, отталкиваясь от  изучения существующих су-
дебных решений, для интерпретации взаимности при-
сутствует два варианта . Первый из  представленных 
вариантов предполагает резюмирование судебной 
инстанцией указанного принципа при осуществлении 
признания зарубежного судебного решения . Второй 
вариант предполагает т . н . негативную взаимность, 
при которой судебная инстанция вынуждает к предо-
ставлению доказательств факта наличия такого прин-
ципа .

В  целом, подчеркнем отсутствие универсального 
международно-правового обычая, предусматривающе-
го четкую обязанность, заключающуюся в  признании 
зарубежных судебных решений . В ситуации, когда меж-
ду странами нет соответствующего международного со-
глашения, каждая из них самостоятельно устанавливает 
возможность непосредственного признаний и конкрет-
ные условия, требуемые к соблюдению .

Согласно позиции, сформулированной отдельны-
ми исследователями, причиной, предопределяющей 
невозможность установления вышерассмотренных 
принципов в качестве исходных источников непосред-
ственной потребности признания и  реализации, рас-
сматриваемых в  настоящей статье, выступает недопу-

стимость интерпретации непризнания и не реализации 
в  качестве нарушения принципа, предусматриваемого 
международной вежливостью, что, в свою очередь, обу-
славливается принципом суверенитета .

Таким образом, функционирование суверенных 
государств, отличающихся желанием формирования 
собственных правовых позиций, обуславливаемых ре-
ализацией своих устремлений и  интересов, выступает 
предпосылкой невозможности становления общего 
механизма признания и  последующей реализации ре-
шений, сформулированных зарубежными судебными 
инстанциями, равно как и обеспечения полной унифи-
кации их национальных законодательств [2] .

Следующей из  исследуемых доктрин определяется 
доктрина приобретенных прав . Исходя из  сути пред-
ставленного положения, предполагается зависимость 
между признанием и  последующей реализацией ре-
шении, сформулированного зарубежной судебной 
инстанцией, с  одной стороны, и  принципом, предус-
матривающим потребность охраны прав, полученных 
в  зарубежной стране, с  другой . Согласно анализиру-
емой доктрине, конкретные права, сформированные 
полномочной судебной инстанцией, характеризуются 
потребностью признания и  последующего принуди-
тельного исполнения везде, что обуславливается уни-
версальным правилом, предусматривающим уважение 
к правам, становление которых предопределяется вну-
тригосударственным законодательством зарубежных 
стран . Неотъемлемым условием реализации указанного 
правила выступает отсутствие противоречия таких прав 
внедряемой политики, осуществляемой страной, в  ко-
торой требуется соответствующая реализация, а также 
вреда ее интересам .

Охрана прав, которые были получены в зарубежной 
стране, отличается существенной взаимообусловлен-
ностью с  принципом справедливости . При этом функ-
ционирование последнего в общем его виде способно 
вызывать определенные сомнения . В  частности, допу-
стима ситуация, при которой судебное решение, при по-
становлении которого были тщательно соблюдены все 
законодательные положения конкретного государства, 
и  соответствующее морально-нравственным нормам, 
в  нем установленным, вступает в  диссонанс с  публич-
ным порядком страны, в рамках территориального про-
странства которой оно предполагается к  реализации . 
Иными словами, судебное решение, полностью соответ-
ствующее принципу справедливость в  одном государ-
стве, не  предполагает автоматическую тождественную 
оценку в иной стране .

Следующая доктрина предполагает наличие гармо-
нии, достигаемой между правом, с одной стороны, и су-
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дебным решением, с  другой . Согласно обозначенной 
доктрине, существует взаимосвязь между признанием 
решений, сформулированных зарубежными судебными 
инстанциями, и использованием норм зарубежного за-
конодательства . Иными словами, подчеркивается сход-
ство закона, с  одной стороны, и  судебного решения, 
с другой, когда последнее определяется как закон, тре-
буемый к непосредственному использованию в рамках 
конкретного спора .

В представленном контексте сложность заключается 
в  аргументации допустимости реализации рассматри-
ваемого решения потребностью охраны прав, станов-
ление которых обусловлено зарубежным националь-
ным законодательством .

В рамках научных источников присутствует аргумен-
тация представленной потребности, исходя из  пред-
ставлений, связанных с правовым характером и идеями 
общественной ценности, базирующимися на  справед-
ливости, отличающей безотносительно приобретенные 
права . Предоставление официальной возможности ре-
ализации решения, сформулированного зарубежными 
судебными инстанциями, интерпретируется в качестве 
особого инструмента, способствующего становлению 
справедливости в рамках транснациональных граждан-
ских и торговых взаимодействий .

Считается, что достаточным условием для реализа-
ции рассматриваемых решений определяется их удов-
летворение определенным критериям справедливости, 
принятым в стране, где требуется соответствующая ре-
ализация .

Вынесение отказа в реализации по причине несоот-
ветствия конкретного решения публичному порядку, 
существующему в  определенной стране, может интер-
претироваться в  качестве ущемления прав, принад-
лежащих взыскателя . При этом данный момент может 
также толковаться как восстановление прав, наличе-
ствующих у  должника . В  каждом случае актуальной 
представляется потребность соблюдения тщательно-
го баланса между интересами страны, постановившей 
конкретной судебное решение, с одной стороны, и го-
сударства, где требуется его реализация, с другой .

Отмеченная ранее универсальная Конвенция обла-
дает потенциальной способностью выступить в  каче-
стве правовой основы транснационального признания 
и реализации рассматриваемых решений .

Заключение

Таким образом, подводя совокупное заключение 
представленной информации, дополнительно отметим 

невозможность практического осуществления права 
на  осуществление судебного разбирательства, бази-
рующегося на  принципе справедливости, в  отсутствии 
определенных гарантий последующей реализации 
итогового судебного решения . Естественно, что обяза-
тельными условиями при этом должны определяться 
компетентность соответствующей судебной инстанции, 
а  также охрана существующего отечественного право-
порядка . Например, наличие оговорки о  публичном 
порядке является достойным «фильтром» для такого 
положения .

Также отметим, что позиции, систематически публи-
куемые в  рамках специальных источников, указываю-
щие на то, что реализация решения в отсутствии дого-
вора не  соответствует отечественным национальным 
интересам, а  также затрагивает аспекты суверенитета 
нашего государства, обуславливаются игнорированием 
потребности проведения качественного политико-пра-
вового анализа в ходе интерпретации закона .

В итоге необходимо акцентировать внимание на том, 
что в ходе реализации отечественными судебными ин-
станциями зарубежных решений при отсутствии со-
ответствующего международного соглашения приме-
няются следующие инструменты, в  частности: прямое 
использование ст .  6 Европейской конвенции, употре-
бление положений Нью-Йоркской конвенции 1958 г ., 
использование принципа международной вежливо-
сти, а  также расширительная интерпретация междуна-
родных договоров, отличающихся общим характером . 
Представляется вполне очевидным, что возможность 
становления прозрачного и предсказуемого алгоритма 
транснационального оборота существующих многова-
риативных судебных решений обуславливается необ-
ходимостью максимально полного круга участвующих 
в  данном процессе субъектов . В  представленном кон-
тексте видится необходимым присоединение нашей 
стране к вышеприведенной новой Конвенции, а равно 
внесение корректировок в актуальные процессуальные 
кодексы посредством определения и фиксации презю-
мируемой взаимности .

Особое внимание необходимо сфокусировать 
на  невозможности отдельного самостоятельного ис-
пользования проанализированных в настоящей работе 
доктрин в  качестве исходного фундамента признания 
и  реализации рассматриваемых решений (иными сло-
вами, в  отрыве от  других) . Кроме того, недопустимо 
исходить лишь из  данных доктрин при установлении 
неотъемлемости такой реализации . Именно потому 
странами формируются и подписываются соответству-
ющие вариативные международные соглашения (как 
между двумя конкретными государствами, так и много-
сторонние) .
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Аннотация. Статья посвящена анализу коррупционных преступлений, 
совершаемых при осуществлении деятельности незаконных игорных за-
ведений. Рассмотрены вопросы негативного влияния коррупции на  раз-
личные сферы деятельности. Изучены статистические данные состояния 
борьбы с коррупцией. Рассмотрены наиболее распространенные составы 
коррупционных преступлений. Проанализированы некоторые норматив-
но-правовые акты, регламентирующие борьбу с коррупцией в Российской 
Федерации. Автором предпринята попытка проанализировать взаимос-
вязь преступлений в  коррупционной сфере и  незаконных организации 
и проведения азартных игр. На основании изученной практики расследо-
вания уголовных дел автором выделены основные виды коррупционных 
проявлений, совершаемых как организаторами незаконных азартных 
игр, так и сотрудниками правоохранительных органов. Автором проана-
лизированы материалы уголовных дел в отношении лиц, препятствовав-
ших борьбе с незаконными азартными играми, установлены проблемные 
вопросы, связанные с расследованием таких преступлений. Предложены 
пути совершенствования выявления, раскрытия и расследования фактов 
незаконных организации и  проведения азартных игр. Рассмотрены во-
просы взаимодействия правоохранительных органов в борьбе с незакон-
ными азартными играми.

Ключевые слова: коррупция; взяточничество; организатор; азартные 
игры; противодействие; анализ; состояние преступности; должностные 
лица; выявление; взаимодействие.

Коррупция издавна является негативным явле-
нием, порождающим условия, при которых соз-
даются препятствия нормальному функциони-

рованию и  развитию значимых отраслей экономики, 
гражданского общества и  государства в  целом . Нема-
ловажным является факт угрозы коррупции нацио-
нальной безопасности . Шишкарев  С .Н . справедливо 
отмечает, что «чем выше уровень коррупции, тем бед-
нее общество, не стабильнее политическая и экономи-
ческая системы страны, выше степень криминализации 
социума» [10] . Коррупция, как правило, приводит к де-
стабилизации безопасности общества, создает угрозу 
социально-экономическому и  политическому разви-
тию государства .

Поэтому борьба с  коррупцией является неотъем-
лемой частью политической деятельности каждого 

современного общества [11] . Согласно исследованию 
Международного антикоррупционного движения 
Transparency International «Индекс восприятия корруп-
ции», Российская Федерация за 2021 год заняла 136 ме-
сто из 180 стран мира [12] .

Вопросы противодействия коррупции рассматри-
вали в своих исследованиях многие ученые, такие как:  
М .В . Шадий,  Н .С . Цинцадзе,  М .К . Кумышева,  В .В . Невин-
ский,  С .С . Худяков,  Л .Р . Гибадулинова,  О .П . Салтыкова,  
И .Е . Ильичев,  М .М . Поляков,  В .А . Черкашенин,  В .А . Ко-
новалов и др .

Однако, до  настоящего времени в  Уголовном Ко-
дексе Российской Федерации отсутствует понятие 
«коррупция» . Термин «коррупция» употребляется в ста-
тье  1 Федерального закона от  25 .12 .2008 № 273-ФЗ 
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«О  противодействии коррупции», который является 
описательным и  собирает в  себе несколько составов 
преступлений, ответственность за  которые уже пред-
усмотрена Уголовным кодексом Российской Федера-
ции от 13 .06 .1996 г . № 63-ФЗ [13] . Постановление Плену-
ма Верховного суда РФ от 09 .07 .2013 № 24 «О судебной 
практике по делам о взяточничестве и об иных корруп-
ционных преступлениях» гласит о том, что «Уголовный 
кодекс Российской Федерации устанавливает ответ-
ственность за совершение коррупционных преступле-
ний», среди которых наиболее опасным определено 
взяточничество [14] .

Взяточничеством в  настоящее время пронизаны 
все сферы деятельности общества . Данное негативное 
явление приводит к нарушению нормального функци-
онирования органов власти . Взяточничество и  иные 
коррупционные преступления не  обходят стороной 
и  правоохранительные органы . Призванные бороться 
с  преступностью, защищать интересы граждан и  госу-
дарства, некоторые их представители зачастую «сра-
щиваются» с  преступниками, а  порой и  возглавляют 
организованные преступные группы и преступные со-
общества, с целью получения колоссальных доходов .

Одним из  прибыльных источников дохода от  тене-
вого бизнеса является незаконные организация и про-
ведение азартных игр . Такой вид деятельности позво-
ляет за  относительно короткий промежуток времени 
получить огромный доход, в несколько раз превышаю-
щий размер вложенных инвестиций .

Федеральным законом от  29 .12 .2006 № 244-ФЗ 
«О  государственном регулировании деятельности 
по организации и проведению азартных игр и о внесе-
нии изменений в некоторые законодательные акты Рос-
сийской Федерации» установлены определенные огра-
ничения на  проведение азартных игр на  территории 
Российской Федерации [15] . Указанным законом опре-
делены игорные зоны для осуществления деятельности 
по организации и проведению азартных игр [16, с . 299] . 
В соответствии со ст . 171 .2 УК РФ, запрещена организа-
ция и (или) проведение игр с использованием игрово-
го оборудования вне игорной зоны либо с использова-
нием информационно-телекоммуникационных сетей, 
в том числе, сети Интернет, средств связи, в том числе 
подвижной, либо без полученного в  установленном 
порядке разрешения на  осуществление деятельности 
по организации и проведению азартных игр в игорной 
зоне, сопряженное с  извлечением дохода в  крупном 
и особо крупном размере, либо совершенные органи-
зованной группой [17] .

Ввиду значительных санкций за  совершение пре-
ступлений, предусмотренных ст . 171 .2 УК РФ, организа-

торы незаконных азартных игр, с целью минимизации 
рисков изобличения их незаконной деятельности, кро-
ме мер конспирации [7], зачастую прибегают к помощи 
«не чистых на руку» сотрудников правоохранительных 
органов, которые ввиду своих служебных полномочий 
либо сами могут осуществлять проверки незаконных 
игорных заведений, либо располагают информацией 
о возможном времени проведения таких проверок .

 А .Ю . Антонов вполне обоснованно относит к  эле-
ментам планирования незаконной игорной деятель-
ности выяснение уровня противодействия со стороны 
правоохранительных органов, а  также поиск их кор-
румпированных сотрудников, отвечающих за  данное 
направление деятельности [1] .

Такие сотрудники ради личной наживы создают пре-
пятствия другим сотрудникам при выявлении и  рас-
крытии фактов незаконных организации и проведения 
азартных игр, создают иллюзию в сознании организато-
ров незаконных игорных заведений об их безнаказан-
ности и недосягаемости, скрывая и без того высокола-
тентные преступления .

Однако, слаженная работа и  взаимодействие раз-
личных правоохранительных органов позволяет сво-
евременно выявлять и  привлекать таких сотрудников 
к различным видам ответственности .

Ярчайшим тому примером является уголовное дело 
по  ч .  6 ст .  290 УК РФ, рассмотренное 04 .02 .2019 Пе-
тушинским районным судом Владимирской области 
в  отношении оперуполномоченного отделения эконо-
мической безопасности и противодействия коррупции 
полиции ОМВД России по  Петушинскому району [4], 
который в  период времени с  01 .07 .2014 по  22 .05 .2017 
получил взятку в  общей сумме 5623700  рублей от  ор-
ганизаторов незаконных азартных игр А . и З . за систе-
матическое предоставление последним информации 
о  планируемых сотрудниками ОМВД России по  Пету-
шинскому району Владимирской области проверках 
незаконных игорных заведений на  территории г . Пе-
тушки и г . Покров Петушинского района Владимирской 
области . Указанный сотрудник приговорен к лишению 
свободы на  срок 6  лет и  4 месяца в  колонии строгого 
режима и штрафу в размере двукратной суммы взятки . 
Благодаря проведенной масштабной работе сотрудни-
ками УФСБ по  Владимирской области, организаторы 
незаконных игорных заведений А . и  З . также понесли 
ответственность по ч . 5 ст . 291 УК РФ и ч . 3 ст . 171 .2 УК 
РФ .

Таким образом, сотрудники полиции ОМВД России 
по Петушинскому району, войдя в сговор с организато-
рами незаконных азартных игр, обеспечивали беспре-
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пятственное осуществление незаконной игорной де-
ятельности на протяжении двух лет и десяти месяцев, 
нанося ущерб государству и азартным игрокам .

Согласно статистическим данным Генеральной про-
куратуры Российской Федерации, число преступлений, 
зарегистрированных по ст . 290 УК РФ в 2014 г . состави-
ло 5980, в  2015 г . — 6495, в  2016 г . — 5344, в  2017 г . — 
3188, в 2018 г . — 3499, в 2019 г . — 3988, в 2020 г . — 4174, 
в  2021 г . — 5020, в  январе-июне 2022  года — 3642 . Ко-
личество преступлений по ст . 291 УК РФ в 2014 г . соста-
вило 5913, в 2015 г . — 6816, в 2016 г . — 4640, в 2017 г . — 
2272, в 2018 г . — 2612, в 2019 г . — 3174, в 2020 г . — 3649, 
в  2021 г . — 4499, в  январе-июне 2022  года — 2855 [2] . 
Анализируя полученные сведения, можем наблюдать 
динамичный рост коррупционных преступлений за по-
следние 5  лет . Примечательно, что за  первое полуго-
дие 2022  года количество выявленных преступлений 
по  ст .  290 УК РФ составляет 72,5% от  количества фак-
тов получения взяток, выявленных за  весь 2021  год . 
Количество выявленных преступлений по ст . 291 УК РФ 
в первом полугодии 2022 года составляет 63,5% от ко-
личества выявленных фактов дачи взяток за  2021  год . 
Таким образом, можно предположить, что по  итогам 
2022  года будет наблюдаться прирост преступлений 
в сфере коррупции по сравнению с аналогичным пери-
одом прошлого года .

Такие внушительные цифры еще раз подтвержда-
ют, что коррупция с  каждым годом приобретает все 
большие масштабы и становится угрозой нормального 
функционирования государства .

При выявлении преступлений, в  том числе, свя-
занных с  незаконными организацией и  проведением 
азартных игр, сотрудники органов внутренних дел 
и иных правоохранительных органов зачастую сталки-
ваются с  проблемой недобросовестной работы их ру-
ководителей, которые, требуя выполнения поставлен-
ных задач, искусственно создают условия, при которых 
такие задачи априори не могут быть выполнены .

Примером тому может служить уголовное дело, рас-
смотренное 15 .07 .2019 Московским районным судом 
г . Твери по ч . 3 ст . 290 УК РФ в отношении исполняющего 
обязанности заместителя начальника полиции (по опе-
ративной работе) УМВД России по Тверской области Б . 
[3], который получил денежные средства в виде взятки 
в сумме 120000 рублей за не пресечение преступлений, 
предусмотренных ст . 171 .2 УК РФ, которые совершались 
в игорных заведениях Ф ., в том числе, в игорном заве-
дении, расположенном по  адресу: г . Тверь, ул . Комин-
терна, д . 20 г . С  целью реализации своего преступного 
умысла, Б . дал указание сотрудникам УЭБиПК УМВД 
России по  Тверской области, проводившим проверки 

указанного игорного заведения, прекратить проведе-
ние проверок, сославшись на отсутствие законных ос-
нований для возбуждения уголовного дела . После чего 
Б . организовал незаконное списание вышеуказанных 
материалов проверок в номенклатурное дело УЭБиПК 
УМВД России по  Тверской области, предназначенное 
для приобщения сообщений, которые не содержат при-
знаков преступления, с целью сокрытия своих преступ-
ных намерений .

Помимо преступлений, связанных со  взяточни-
чеством, зачастую сотрудники правоохранительных 
органов, с  целью личного обогащения либо иных ко-
рыстных мотивов, совершают преступления коррупци-
онной направленности . Такие преступления чаще всего 
совершаются должностными лицами, осведомленными 
в силу своих должностных полномочий, о планируемых 
мероприятиях, направленных на выявление и пресече-
ние преступлений, со стороны иных правоохранитель-
ных органов .

Так 03 .07 .2019 Хостинским районным судом г . Сочи 
Краснодарского края рассмотрено уголовное дело 
по ч . 1 ст . 285 УК РФ в отношении инспектора отделения 
по  исполнению административного законодательства 
отдела полиции (Хостинский район) УВД по  г . Сочи Е . 
[5], который, получив информацию о планируемых про-
куратурой Хостинского района г . Сочи обследованиях 
объектов, имеющих признаки действующих игорных за-
ведений, сообщил об этом ранее знакомому С ., незакон-
но организовавшему и  проводившему азартные игры 
в  Хостинском районе г . Сочи . В  результате чего С . за-
благовременно скрыл следы совершаемого преступле-
ния, замаскировав организованный им игровой клуб, 
под складское помещение, что позволило последнему 
во время проверки уйти от ответственности за незакон-
ные организацию и проведение азартных игр . В послед-
ствии преступная деятельность С . и иных лиц, которые 
незаконно организовали и  проводили азартные игры 
в якобы складском помещении, была выявлена, указан-
ные лица привлечены к уголовной ответственности . Та-
ким образом, действия Е . по предупреждению С . о пла-
нируемой проверке позволили последнему продолжить 
осуществлять преступную деятельность и  несвоевре-
менно понести уголовную ответственность за совершен-
ное преступление, причинив существенный вред охра-
няемым законом интересам общества и государства .

Практике известны случаи, когда сотрудники право-
охранительных органов пытаются помочь преступни-
кам избежать уголовной ответственности после совер-
шенного ими противоправного деяния, однако, в силу 
складывающихся не  в  их пользу определенных обсто-
ятельств, им не  всегда удается довести свой замысел 
до логического финала .
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19 .02 .2020 Железнодорожным районным судом 
г . Орла рассмотрено уголовное дело по  ч .  3 ст .  159 УК 
РФ в отношении начальника ОУУП и ПДН ОП № 3 (по Се-
верному району) УМВД России по  г . Орлу Л . [6], кото-
рый получил от ранее знакомого С . денежные средства 
в  общей сумме 100000  рублей за  обещание повлиять 
на  результаты расследования уголовного дела по  ч .  2 
ст .  171 .2 УК РФ, по  факту незаконных организации 
и проведения азартных игр, возбужденного в отноше-
нии С ., находящегося в производстве СО по Заводско-
му району г . Орел СУ СК России по Орловской области, 
с целью не привлечения С . к уголовной ответственно-
сти . При этом Л . в силу занимаемой должности не был 
наделен полномочиями по  расследованию уголов-
ных дел и принятию по ним процессуальных решений 
и не имел возможности повлиять на ход расследования 
уголовного дела .

Изучая практику расследования уголовных дел 
по  фактам незаконных организации и  проведения 
азартных игр, можем заключить, что в  большинстве 
случаев, как на  стадии доследственной проверки, 
так и  во  время проведения следственных действий, 
в окружении организаторов незаконных азартных игр 
присутствуют представители правоохранительных ор-
ганов, пытающихся различными способами оказать 
им помощь в  избежании уголовной ответственности 
за  совершаемые преступные деяния, подталкивая по-
следних к совершению иных преступлений и зачастую 
оказывающихся с ними на одной «скамье» .

Такие лица своими действиями дискредитируют ор-
ганы государственной власти и  правоохранительной 
системы в целом, подрывают доверие к ним со стороны 
граждан и  общества и  создают общественное мнение 
о  работниках МВД России как не  способных защитить 
права и законные интересы граждан, что противоречит 
требованиям ст .ст . 1, 7, 9 Закона № 3-ФЗ «О полиции» [8], 
о  необходимости осуществления своей деятельности 
в целях обеспечения общественного доверия к сотруд-
нику полиции и не совершения любых действий, кото-
рые могут нанести ущерб авторитету органов внутрен-
них дел в целом .

С  целью противодействия таким нерадивым со-
трудникам, представляется целесообразным при про-

ведении проверок незаконных игорных заведений 
привлекать к таким проверкам наиболее опытных, про-
веренных, добросовестных сотрудников, избегать утеч-
ки информации о  запланированных мероприятиях, 
не посвящать в детали проверок лиц, не принимающих 
в  них участия . Кроме того, необходимо отметить, что 
для эффективной борьбы с незаконными организацией 
и  проведением азартных игр целесообразно осущест-
влять взаимодействие между сотрудниками органов 
внутренних дел, сотрудниками Следственного комите-
та Российской Федерации и Федеральной службы без-
опасности Российской Федерации, совместное плани-
рование проводимых мероприятий, определение сил 
и средств, которые будут задействованы, немедленное 
реагирование и  принятие решений при изменении 
складывающейся криминалистической ситуации .

Преступления в  сфере незаконных организации 
и  проведения азартных игр имеют высокую степень 
латентности . В случае, если такие преступления сопро-
вождаются коррупционными проявлениями среди лиц, 
призванных их выявлять, создается угроза не  привле-
чения к  ответственности организаторов незаконных 
азартных игр и иных лиц, обеспечивающих их проведе-
ние . Поэтому можем предположить, что для наиболее 
эффективной борьбы с  такими преступлениями необ-
ходимо изучать, разрабатывать и постоянно совершен-
ствовать криминалистические рекомендации по их вы-
явлению, раскрытию и  расследованию, своевременно 
и  в  полном объеме использовать средства и  методы 
оперативно-розыскной деятельности и  специальные 
знания [9] в области компьютерных технологий, с при-
влечением необходимых специалистов .

Подводя итоги настоящей статьи, можно сделать 
вывод о том, что только совместная, слаженная, целе-
направленная, бескомпромиссная и  добросовестная 
работа сотрудников правоохранительных органов по-
зволит пусть не искоренить, но успешно бороться с не-
законными игорными заведениями, контролировать 
лиц, склонных к  совершению подобного рода престу-
плений и  обладать информацией об  открытии новых 
игровых залов для немедленного реагирования и при-
нятия действенных мер к  их ликвидации и  привлече-
нию организаторов игровых заведений и лиц, проводя-
щих азартные игры, к уголовной ответственности .
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Аннотация. В  данной статье авторы анализируют правовые механизмы 
реализации жилищной политики на различных этапах исторического раз-
вития российского государства, отмечают преемственность социальной 
направленности данной сферы общественных отношений.

Оценивая достигнутые успехи в  решении жилищной проблемы, авторы 
обращают внимание на проблемные аспекты регулирования жилищных 
правоотношений на  современном этапе социально — экономического 
развития РФ, подчеркивают, что задача обеспечения граждан доступным 
и комфортным жильем остается актуальной.

Ключевые слова: человек, государство, закон, жилое помещение, жилищ-
ное законодательство, правовое регулирование, социальная направлен-
ность жилищной политики.

Тысячелетняя история развития цивилизации 
свидетельствует о том, что на всех этапах своего 
развития человечество не переставало заботить-

ся о безопасности своего бытия, постоянно совершен-
ствовало среду своего обитания, заботясь, в  первую 
очередь, о безопасном и комфортном жилище .

По мере развития научно — технического прогресса 
происходили значительные изменения в сфере матери-
альной и духовной культуры . Главной движущей силой 
всех преобразований был и остается человек, который, 
действуя в конкретных исторических условиях, всегда 
стремился обеспечить себе и  своей семье достойные 
жилищные условия, исходя из достигнутого уровня ма-
териальной культуры, сложившихся традиций жилищ-
ной архитектуры и собственного достатка .

В  Российской Федерации проблема обеспечения 
населения доступным и  комфортным жильем остает-
ся актуальной, несмотря на  существенные изменения 
в  данной сфере . С  развитием науки и  техники, произ-

водительных сил и  производственных отношений, ро-
ста производительности труда и благосостояния людей 
меняются требования, предъявляемые субъектами 
гражданского права к размерам (площади) и комфорт-
ности жилого помещения .

Ретроспективно анализируя правовые аспекты ре-
гулирования жилищной политики советского периода, 
вспомним, что в условиях командно — административ-
ной экономики, например, в частном секторе пределом 
мечтаний был дом, который, согласно действующему 
законодательству, находился в  личной собственности 
граждан . Нормативно — правовую основу регулирова-
ния жилищных отношений на этом историческом этапе 
составляли Конституция СССР, ГК РСФСР 1964 года, Жи-
лищный кодекс РСФСР 1983 года, подзаконные норма-
тивные правовые акты .

Отметим, что ни  в  одном нормативно — правовом 
акте советского периода и речи быть не могло о част-
ной собственности, которая признавалась источником 
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эксплуатации человека человеком, причиной нера-
венства и  несправедливости . Так, норма права ст .  106 
ГК РСФСР 1964  года указывала на  невозможность на-
хождения в  собственности граждан более одного жи-
лого помещения . При этом, в ситуации, когда в личной 
собственности субъектов гражданского права оказы-
валось более одного дома, (например, образовалась 
семья, в  которой каждый из  супругов владел домом 
до  брака), такая семья была обязана в  течение года 
произвести отчуждение одного из домов .

Важной вехой жилищного строительства в  РСФСР 
стала вторая половина 50 — х годов, когда после XX 
съезда партии, на котором был разоблачен культ лич-
ности Сталина, руководство страны принялось ре-
шительно избавляться от  сталинизма во  всех сферах: 
в  политике, экономике, науке и  культуре . Этот подход 
коснулся и жилищной политики .

В декабре 1954 года состоялось Всесоюзное совеща-
ние строителей, на котором прозвучала резкая критика 
в адрес тех специалистов архитектуры и строительства, 
кто, как было сказано, занимались «украшательством» 
и  «архитектурными излишествами» [5] . В  это время 
в периодической печати и специальных изданиях шло 
активное обсуждение о целесообразности и необходи-
мости массового типового строительства .

4  ноября 1955  года ЦК КПСС и  Совет министров 
СССР приняли постановление № 1871 «Об  устранении 
излишеств в  проектировании и  строительстве» . Глав-
ной идеей названного документа было освоение тех-
нологии быстрого и дешевого типового строительства . 
Так завершилась эпоха сталинской архитектуры, 7 зда-
ний-высоток которой являются украшением Москвы 
и памятниками архитектуры, вызывающих восхищение 
и у наших современников .

Началась эпоха массового типового строительства, 
что позволило в  короткие сроки переселить людей 
из  жилья барачного типа, из  землянок и  коммуналок 
в отдельные благоустроенные квартиры . Это был важ-
ный этап в реализации социальной политики государ-
ства . Благодаря хрущёвским реформам были построе-
ны сотни миллионов квадратных метров жилья .

В  научных публикациях и  средствах массовой ин-
формации можно встретить различные статистические 
данные . Так  А .Г . Григорьева приводит данные, согласно 
которым за  период 1956–1963 годы жилищный фонд 
страны увеличился с 640 до 1184 млн . квадратных ме-
тров [4] . В других источниках речь идет о 290 млн . ква-
дратных метров, введенных в  строй в  России с  1959 
по  начало 80 -х годов XX  столетия . Не  подвергая ре-
визии названную статистику, отметим, на  наш взгляд, 

главное: это, несомненно, был прорыв в  жилищном 
строительстве, а в сознании россиян старшего поколе-
ния этот период ассоциируется как важнейший этап ре-
ализации социальной политики в решении жилищных 
правоотношений .

С  улучшением материального благосостояния лю-
дей менялись и требования к жилью . Маленькие и тес-
ные «хрущевки» уже не  радовали население . Людям 
хотелось большего жизненного пространства в жилом 
помещении, просторной кухни с  выходом на  лоджию 
и т . п . Однако строительство «хрущевок» продолжалось 
еще долгое время . И  только после 1969  года, в  связи 
с принятым постановлением ЦК КПСС и СМ СССР 

«О  мерах по  улучшению качества жилищно-граж-
данского строительства», начался постепенный отказ 
от  строительства хрущёвок . Разрабатываются новые 
типовые проекты жилищного строительства, начина-
ется строительство многокомнатных квартир улучшен-
ной планировки . Такие квартиры строились преиму-
щественно из  кирпича в  период с  1970 по  1990 годы . 
В народе их назвали «брежневками» .

По  нашему мнению, определенную положитель-
ную роль в  обеспечении граждан жилыми помеще-
ниями сыграла программа «Жилье — 2000», принятая 
в 1986 году, целью которой было обеспечение отдель-
ной квартирой каждой семьи к началу нового тысяче-
летия . Рассчитанная на  15  лет, программа прекратила 
свое действие в  1990  году вместе с  ликвидацией Гос-
строя СССР . За  этот достаточно недолгий срок было 
введено в  строй 650  млн . квадратных метров жилья, 
выросла обеспеченность жилой площадью на  одного 
человека с 14,6 до 16,5 квадратных метров .

В  декабре 1991  года произошел распад СССР, за-
вершилась целая эпоха и  в  сфере жилищного строи-
тельства, темпы которого в  последующее десятилетие 
существенно замедлились . Отметим, что особенностью 
правового регулирования и реализации жилищной по-
литики этого важного и  значимого этапа было то, что 
заказчиком, финансистом, подрядчиком и  собствен-
ником возводимого жилья было государство, которое 
предоставляло гражданам жилые помещения по дого-
вору социального найма в  бессрочное пользование . 
Граждане не имели права совершать никакие граждан-
ско — правовые сделки со своим жилищем, за исключе-
нием обмена жилых помещений .

С принятием в 1990 году Закона РСФСР «О собствен-
ности в  РСФСР» впервые легитимно в  нормативно — 
правовом акте было закреплено положение о частной 
собственности . Окончательно этот процесс завершил-
ся с принятием Конституции РФ в 1993 году [1] .
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Действующая Конституция РФ отражает смену эпох 
в  удовлетворении жилищных потребностей, переход 
к  новой системе, которая складывается из  таких кон-
ституционных основ, как отказ государства от монопо-
лии на  собственность и  экономическую деятельность, 
утверждение равенства различных форм собственно-
сти, включая частную собственность на жилье и землю . 
Многое зависит от своевременного изменения законо-
дательства, которое призвано развивать и  совершен-
ствовать новые формы решения жилищных проблем . 
Государственный жилищный фонд утратил господству-
ющее положение, возникли частная собственность 
граждан и юридических лиц на жилищный фонд, част-
ные проектные и  строительные организации, образо-
вался рынок жилья, земли и т . п . [5] .

В настоящее время какие-либо ограничения, касаю-
щиеся размеров жилища и правомочий собственников, 
в  российском законодательстве отсутствуют . В  част-
ности, в  ст .  213 ГК РФ [3] законодатель отмечает, что 
в собственности физических и юридических лиц может 
находиться любое имущество, не  изъятое из  оборота, 
при этом подчеркивается, что не ограничивается и его 
стоимость . Эта норма права в полной мере распростра-
няется и на жилые помещения .

Следует отметить, что и  Основной закон страны, 
и новый ЖК РФ, вступивший в силу в марте 2005 года, 
сохранили социальную направленность жилищной по-
литики . Так, ч . 3 ст . 40 Конституции РФ [1] корреспонди-
рует с разделом 3 ЖК РФ [2], в котором анализируется 
правовой механизм предоставления жилых помеще-
ний по  договору социального найма . Свидетельством 
тому, например, является выполнение социальных 
обязательств государства по  отношению к  льготным 
категориям граждан, которым, в  соответствии с  дей-
ствующим законодательством, предусмотрены меры 
поддержки . Причем эта поддержка оказана в сложных 
экономических условиях противодействия коронави-
русной инфекции .

Несмотря на  существующие проблемы, с  помощью 
государственных программ поддержки россияне, кото-
рые относятся к  льготным категориям, улучшают свои 
жилищные условия . В настоящее время российское жи-
лищное законодательство относит к  так называемым 
«льготникам» 18 категорий граждан . Это, в первую оче-
редь, ветераны Великой Отечественной войны, инвали-
ды и ветераны боевых действий . На решение жилищных 
проблем названных категорий граждан в 2020 году го-
сударство выделило 6,28 млрд . рублей, что позволило 
обеспечить жильем почти две тысячи семей инвалидов, 
а также нуждающиеся в улучшении жилищных условий 
ветеранов Великой Отечественной войны и участников 
боевых действий .

Среди других категорий, получивших господдержку 
в  решении жилищных проблем, следует назвать, на-
пример, переселенцев из  районов Крайнего Севера, 
ликвидаторов последствий аварии на  Чернобыльской 
АЭС, молодые семьи . Так, из  федерального бюджета 
было выделено 5,1 млрд . рублей для 16,1 тыс . молодых 
семей, 4,7 млрд . рублей на жилищные сертификаты для 
2,1  тыс . семей переселенцев из  районов Крайнего Се-
вера, более 2,8 млрд . рублей для тысячи ликвидаторов 
последствий аварии на  Чернобыльской АЭС . Эти при-
меры государственной поддержки граждан являются 
свидетельством социальной направленности жилищ-
ной политики .

Однако следует отметить, что нередко льготные 
категории граждан находятся в очереди в течение до-
вольно длительного времени (15–20 лет) .

Вступление в  силу Федерального закона «Об  уча-
стии в долевом строительстве многоквартирных домов 
и иных объектов недвижимости и о внесении измене-
ний в  некоторые законодательные акты Российской 
Федерации» от 30 .12 .2004 № 214-ФЗ, стало новой вехой 

в  развитии жилищной строительства в  стране . 
На  наш взгляд, этот важный нормативно — правовой 
акт существенно повлиял на  решение жилищной про-
блемы, благодаря которому миллионы граждан за счет 
собственных и кредитных финансовых средств смогли 
улучшить жилищные условия . Но  в  ходе реализации 
данного закона проявились и негативные последствия 
в виде такого постыдного явления для правового госу-
дарства, как обманутые дольщики . Вопрос о  решении 
жилищной проблемы названной категории участников 
долевого строительства находится сегодня в  поле по-
стоянного внимания федеральной власти и органов ис-
полнительной власти субъектов РФ .

В названный закон неоднократно вносились измене-
ния, результатом которых явилось решение о переходе 
строительной отрасли на проектное финансирование . 
Переход на  эскроу-счета нейтрализовал действия не-
добросовестных застройщиков, которые в  настоящее 
время не могут по своему усмотрению распоряжаться 
деньгами граждан — участников долевого строитель-
ства, а  получают финансовые средства только после 
передачи жилого помещения их собственникам .

С целью защиты и восстановления прав обманутых 
дольщиков Правительством РФ в  октябре 2017  года 
был создан Фонд защиты прав граждан — участников 
долевого строительства, по данным которого в России 
насчитывается 159 тысяч обманутых дольщиков . В Еди-
ный реестр проблемных объектов по итогам 2021 года 
включены 2910 домов . И если в Москве и Московской 
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области в основном проблемы решены, то в регионах 
эта проблема остается весьма острой .

Над решением этих вопросов сегодня работают 
и  правительство РФ, и  регионы . Так, впервые во  Вла-
димирской области обманутые дольщики получат ком-
пенсации с  помощью Фонда защиты прав граждан — 
участников долевого строительства . Администрация 
области строго следит за соблюдением плана-графика 
осуществления мер по восстановлению прав граждан, 
чьи денежные средства привлечены для строитель-
ства . На  наш взгляд, это острая проблема, требующая 
самого пристального внимания и постоянного контро-
ля со стороны органов власти всех уровней .

В заключение отметим, что главной целью всех пре-
образований должна быть реализация интересов че-
ловека труда, рост его благосостояния, его социальное 
самочувствие, которое во  многом зависит от  степени 
удовлетворенности в  комфортном жилье . Благодаря 
принятым мерам правового регулирования и  эффек-
тивным организационно — управленческим решени-
ям в ходе реализации национального проекта «Жилье 
и  городская среда» в  2021  году впервые в  новейшей 
истории России достигнут рекордный ввод в строй 92, 

6 млн . квадратных метров жилья . Свои жилищные усло-
вия улучшили более 10 млн . россиян .

В  то  же время, как отмечают эксперты, чье мнение 
мы разделяем, ключевой фактор, мешающий нарастить 
объемы строительства, — это рост ставок по  ипотеке 
в  сочетании с  опережающим доходы населения тем-
пом роста цен на  жилье, неурегулированные права 
собственности на значительную часть земель, дефицит 
коммуникаций и  монополизированный рынок под-
ведения инфраструктуры . Все это позволяет сделать 
вывод о  необходимости дальнейшего совершенство-
вания правовых механизмов в  сфере реализации го-
сударственной жилищной политики . Так, по итогам за-
седания Госсовета, состоявшегося в августе 2022 года, 
принято решение о  разработке пятилетней комплекс-
ной программы «Строительство», на реализацию кото-
рой в 2023–2027 годы предусмотрено 1 трлн . 900 млрд . 
рублей . А  Правительству РФ уже к  середине ноября 
2022  года поручено проработать вопрос о  целесоо-
бразности продления национального проекта «Жилье 
и городская среда» до 2030 года . Полагаем, этот вопрос 
будет решен положительно, что послужит новым кон-
структивным шагом на  пути решения жилищной про-
блемы в нашей стране .
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Аннотация. В  данной статье рассматриваются особенности обеспечения 
и защиты прав и законных интересов несовершеннолетних, являющихся 
подозреваемыми/обвиняемыми по уголовным делам.

Объектом исследования являются права и  законные интересы несовер-
шеннолетних подозреваемых/обвиняемых, предметом — порядок их 
обеспечения в зависимости от правового статуса несовершеннолетнего.

Обзор литературы включает нормативные правовые акты федерального 
уровня, научную литературу, а также материалы периодических изданий.

Нормативной правовой основой исследования стали отдельные положе-
ния Конституции Российской Федерации, Уголовного кодекса Российской 
Федерации, Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации. 
Методологическую основу исследования составили системный подход, 
общенаучные методы (анализ, синтез, обобщение, системный и структур-
ный метод) и частно-научные методы (сравнительно-правовой, формаль-
но-логический, описательный).

Результатом исследования выступило выявление значимости индиви-
дуального, всестороннего подхода к  личности несовершеннолетнего 
субъекта преступления, проявление особого внимания к  установлению 
обстоятельств жизни несовершеннолетнего; важности применения 
специальных методов исследования, проведения экспертиз, привлечения 
к участию педагога, психолога при расследовании уголовных дел рассма-
триваемой категории; ориентация на  применение принудительных мер 
воспитательного воздействия в отношении несовершеннолетнего.

Автор делает выводы о том, что особое внимание к обеспечению и защите 
прав и  законных интересов несовершеннолетних участников уголовного 
судопроизводства вызвано отсутствием у  несовершеннолетнего в  силу 
его возраста и  психического развития возможности качественно и  эф-
фективно противостоять уголовному преследованию и  предъявленному 
обвинению, защищать свои права и  законные интересы. Действующий 
порядок производства по  уголовным делам в  отношении несовершен-
нолетних гарантирует охрану их прав и законных интересов, способствует 
всестороннему исследованию обстоятельств совершения преступления, 
личности несовершеннолетнего подозреваемого/обвиняемого.

Ключевые слова: законные интересы несовершеннолетних подозревае-
мых/обвиняемых, законный представитель, несовершеннолетний подо-
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OF JUVENILE SUSPECTS/ACCUSED 
IN CRIMINAL CASES

O. Doleva 

Summary. This article discusses the specifics of ensuring and protecting 
the rights and legitimate interests of minors who are suspects/accused 
in criminal cases.

The object of the study is the rights and legitimate interests of minor 
suspects/accused, the subject is the procedure for ensuring them, 
depending on the legal status of the minor.

The literature review includes regulatory legal acts of the federal level, 
scientific literature, as well as materials of periodicals.

The normative legal basis of the study were certain provisions of the 
Constitution of the Russian Federation, the Criminal Code of the Russian 
Federation, the Criminal Procedure Code of the Russian Federation. The 
methodological basis of the study was a systematic approach, general 
scientific methods (analysis, synthesis, generalization, system and 
structural method) and private scientific methods (comparative legal, 
formal logical, descriptive).

Results of the study: the result of the study was the identification of 
the significance of the manifestation of an individual, comprehensive 
approach aimed at analyzing the circumstances to be proved, the use 
of special knowledge in the investigation of criminal cases against 
minors, the manifestation of special attention to the living conditions 
of a minor; orientation to the use of coercive measures of educational 
influence against a minor; the use of special research methods, 
conducting examinations, involving a teacher, a psychologist in the 
process of criminal proceedings.

The author concludes that special attention to ensuring and protecting 
the rights and legitimate interests of minors involved in criminal 
proceedings is caused by the lack of a minor, due to his age and 
mental development, the ability to qualitatively and effectively resist 
criminal prosecution and the indictment, to protect their rights and 
legitimate interests. The current procedure for criminal proceedings 
against minors guarantees the protection of their rights and legitimate 
interests, promotes a comprehensive study of the circumstances of the 

commission of a crime, the identity of a minor suspect/accused.
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зреваемый, несовершеннолетний обвиняемый, права несовершеннолет-
них подозреваемых/обвиняемых.

Введение

Одной из  важнейших задач нашего государства 
является защита прав ребенка . Указанное вы-
ступает и  в  качестве приоритетного направ-

ления государственной политики — Президентом 
Российской Федерации 2018–2027 годы объявлены 
«Десятилетием детства» . Государством гарантировано 
обеспечение гражданам их права на  защиту . Только 
в этом случае можно говорить о справедливом право-
судии . Подтверждением тому выступает постулат, кото-
рый закреплен в статье 38 Конституции Российской Фе-
дерации, согласно которому охрана детства находится 
под особой защитой государства [5] .

Обзор литературы

Освещение вопросов, затронутых в  статье, опре-
делило обращение авторов к нормативным правовым 
источникам, научной литературе, материалам перио-
дических изданий . Необходимо отметить, что весомый 
вклад в исследование заявленной проблематики в раз-
ные годы внесли Шестакова  Л .А . [1], Елагина  Е .В . [2], Ла-
зарева  В .А ., Демкина  М .С . [3], Орлова  А .А ., Виноградо-
ва  О .Б . [4] и другие авторы .

Материалы и методы

При подготовке статьи автор опирался на широкий 
круг разнообразных источников . Среди них следует 
отметить нормативные правовые акты, среди которых 
особое значение имеет Конституция Российской Фе-
дерации, Уголовный кодекс Российской Федерации, 
Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федера-
ции, работы отечественных ученых, материалы интер-
нет-ресурсов . При написании статьи использованы си-
стемный подход, общенаучные методы (анализ, синтез, 
обобщение, системный и  структурный метод), а  также 
частно-научные методы (сравнительно-правовой, фор-
мально-логический, описательный) .

Результаты исследования

Лицам, которые не достигли совершеннолетия, пре-
доставляются особые гарантии обеспечения их прав 
и  законных интересов . Указанное обусловлено отсут-
ствием у  данной категория лиц полноценной возмож-
ности защищать свои права и интересы самостоятель-
но в  силу их возраста и  психического развития . При 

этом законодатель не выделяет несовершеннолетнего 
в качестве особого субъекта .

Положениями ст . 19, 20 УК РФ, п . 1 ч . 1 ст . 421, ст . 73 
УПК РФ установление возраста несовершеннолетне-
го обязательно, поскольку его возраст входит в число 
обстоятельств, подлежащих доказыванию, является од-
ним из условий его уголовной ответственности [6] .

Гарантией обеспечения прав несовершеннолетне-
го, совершившего деяние, запрещенное уголовным 
законом, является прекращение в отношении него уго-
ловного преследования в случае не достижения таким 
несовершеннолетним возраста, с  которого наступает 
уголовная ответственность . В  таком случае уголовное 
преследование подлежит прекращению по основанию, 
указанному в  п .  2 ч .  1 ст .  24 УПК РФ . Аналогичное ре-
шение подлежит реализации и  в  случае достижения 
несовершеннолетним возраста наступления уголов-
ной ответственности, при условии наличия на момент 
совершения преступления отставания в  психическом 
развитии, не связанном с психическим расстройством . 
В таких случаях, в силу ст .ст . 195 и 196, ч . 2 ст . 421 УПК 
РФ надлежит назначать комплексную психолого-пси-
хиатрическую экспертизу в  целях решения вопроса 
о  психическом состоянии несовершеннолетнего, его 
способности правильно воспринимать имеющие зна-
чение для уголовного дела обстоятельства [7] .

В  целях дачи оценки особенностям личности под-
ростка представляется обязательным выяснение об-
стоятельств жизни и  воспитания несовершеннолетне-
го, уровня его психического развития . Установленные 
данные о  нахождении несовершеннолетнего на  уче-
те у  нарколога, психиатра, об  условиях воспитания, 
о  наличии у  него черепно-мозговых травм, других за-
болеваниях, о  низкой успеваемости могут свидетель-
ствовать об отставании в психическом развитии . Непо-
следовательность поведения подростка, необычность 
мотивации его поведения могут являться поводами 
к сомнению в его дееспособности .

В  связи с  тем, что несовершеннолетние, в  силу 
подверженности внешнему влиянию, могут стать фак-
тически орудием совершения преступных намере-
ний старших по  возрасту лиц, что, безусловно, влечет 
причинение вреда моральному и  нравственному раз-
витию таких несовершеннолетних, принципиальной 
правовой оценке подлежит влияние на  них взрослых . 

Keywords: legal interests of minor suspects/accused, legal 
representative, minor suspect, minor accused, rights of minor suspects/

accused.
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Указанное влечет необходимость дачи оценки, как ха-
рактеру их взаимоотношений, так и  непосредственно 
роли взрослого в  совершенном несовершеннолетним 
преступлении . При установлении такой роли действия 
совершеннолетнего взрослого лица будут подлежать 
оценке по статьям 150, 151 УК РФ .

При этом законодатель в  статье  422 УПК РФ, в  це-
лях обеспечения прав несовершеннолетнего, уча-
ствовавшего в  совершении преступления совместно 
со  взрослым, допускает выделение уголовного дела 
в отношении такого несовершеннолетнего в отдельное 
производство . При этом, в  случае невозможности вы-
деления, представляется необходимым рассматривать 
вопрос об  исключении негативного влияния на  несо-
вершеннолетнего взрослого в  процессе досудебного 
и судебного производства по уголовному делу .

В  связи с  необходимостью обеспечения права не-
совершеннолетнего на защиту, обусловленного непол-
нотой процессуальной дееспособности несовершен-
нолетнего, законодатель указывает на  обязательный 
допуск к участию в деле с момента первого допроса не-
совершеннолетнего, наряду с защитником (адвокатом), 
его законного представителя (ст .ст . 48, 191, 424–426 УПК 
РФ) . При этом числу законных представителей относит 
его родителей, усыновителей, опекунов или попечи-
телей, представителей учреждений или организаций, 
на попечении которых находится несовершеннолетний 
подозреваемый/обвиняемый .

В  практике нередки случаи, когда позиция закон-
ного представителя несовершеннолетнего не отвечает 
интересам несовершеннолетнего, выявляются факты, 
свидетельствующие о  ненадлежащем законном пред-
ставителе, как например, в случае по уголовному делу, 
находившемуся в  производстве территориального от-
дела СУ СК России одного из субъектов, по признакам 
преступления, предусмотренного п . «з» ч .  2 ст .  111 УК 
РФ, по факту причинения 06 .01 .2017 несовершеннолет-
ним И .В .Н ., 06 .01 .2001 г . р ., тяжкого вреда здоровью не-
совершеннолетнему В .О .А . с использованием предмета 
в качестве оружия при обстоятельствах, свидетельству-
ющих об умышленном характере действий подозрева-
емого . По результатам расследования уголовного дела 
следователем действия подозреваемого И .В .Н . по при-
чинению тяжкого вреда здоровью потерпевшему В .О .А . 
квалифицированы по ч . 1 ст . 109 УК РФ [8] .

При изучении уголовного дела прокурором уста-
новлено, что подозреваемый И .В .Н . допрошен с  уча-
стием отца Н .В .В ., защитника и  психолога . При оценке 
соблюдения требований п . 12 ст . 5 и ч . 1 ст . 426 УПК РФ 
в ходе следственных действий с участием несовершен-
нолетнего подозреваемого И .В .Н . установлено, что ре-

шением суда Н .В .В . лишен родительских прав в отноше-
нии указанного несовершеннолетнего .

В  связи с  изложенным, Н .В .В . не  мог участвовать 
в ходе допросов несовершеннолетнего подозреваемо-
го И .В .Н . в  качестве законного представителя, будучи 
лишенным прав родителя решением суда, вступившим 
в законную силу . Таким образом, гарантированное по-
ложениями ч . 1 ст . 426 УПК РФ право несовершеннолет-
него на  участие в  ходе его допросов законного пред-
ставителя следователем обеспечено не было .

По  результатам изучения уголовного дела проку-
рором вынесено постановление о  признании доказа-
тельств недопустимыми, уголовное дело направлено 
для организации дополнительного расследования .

В  целях соблюдения интересов несовершеннолет-
него законодатель указывает на  возможность отстра-
нения законного представителя от участия в уголовном 
деле с  одновременным допуском другого законного 
представителя в  случае, если установлено, что дей-
ствия законного представителя наносят ущерб интере-
сам несовершеннолетнего подозреваемого/обвиняе-
мого, (ч . 4 ст . 426 УПК РФ) .

Бережное отношение к  психическому состоянию 
несовершеннолетнего, применение индивидуального 
подхода к  нему, а  также необходимость обеспечения 
его права на  защиту вызваны стремлением смягчить 
психотравмирующее воздействие на него жесткой про-
цессуальной формы [1, с . 23] . В этой связи все активнее 
в процессе уголовного судопроизводства находят при-
менение специальные методы исследования, проведе-
ние экспертиз, привлечение к участию педагога, психо-
лога [2, с . 54] .

Более того, обязательное участие лиц указанных ка-
тегорий при допросах несовершеннолетних подозре-
ваемых/обвиняемых в  возрасте от  14 до  16  лет, а  так-
же в возрасте от 16 до 18 лет — при условии, что такое 
лицо страдает психическим расстройством или отстает 
в психическом развитии, закреплено в ст . 425 УПК РФ .

При этом на законодательном уровне процессуаль-
ный статус педагога или психолога в процессе проведе-
ния следственных действий с участием несовершенно-
летнего четко не  определен . Представляется, что при 
участии в  уголовном судопроизводстве ими выпол-
няются функции специалиста . При этом законодатель 
наделяет данных лиц лишь частью тех прав, которыми 
обладает специалист [3, с . 101] .

Педагог, как и  психолог, как носитель знаний в  об-
ласти психологии несовершеннолетних, привлекается 
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к  участию в  проведение следственных действий, пре-
жде всего с целью обеспечения соблюдения процессу-
альных прав несовершеннолетнего, содействию сле-
дователю в  фиксации показаний . Предполагается, что 
квалифицированный специалист способствует уста-
новлению значимых обстоятельств, позволяет своев-
ременно выявлять признаки самооговора .

Положениями ст .ст . 191, 425 УПК РФ определена за-
висимость продолжительности следственных действий 
от  возраста несовершеннолетнего, установлено, что 
их производство в  ночное время допускается лишь 
в случаях, не терпящих отлагательства . Представляется 
объективным способом обеспечения права несовер-
шеннолетнего на  нормальное психическое развитие 
указание законодателя на невозможность привода не-
совершеннолетнего в  возрасте до  четырнадцати лет, 
в  случае его неявки без уважительных причин по  вы-
зову лица, которое осуществляет досудебное произ-
водство по  уголовному делу . При это возможность 
применения видеозаписи или киносъемки в ходе след-
ственных действий с  участием несовершеннолетнего 
поставлена в зависимость от согласия как самого несо-
вершеннолетнего, так и  его законного представителя 
на ее проведение [4, с . 51] .

В  целях реализации гуманного отношения к  несо-
вершеннолетним, охраны их нравственного и  психи-
ческого развития, благоприятного воздействия на  их 
поведение, положениями статьи  423 УПК РФ пред-
усмотрена обязанность по  обсуждению возможности 
применения альтернативной меры пресечения в  виде 
передачи несовершеннолетнего подозреваемого/ об-
виняемого под присмотр законных представителей 
или других лиц, заслуживающих доверие . В случае на-
хождения несовершеннолетнего в  специализирован-
ном детском учреждении — в  виде передачи такого 
несовершеннолетнего под присмотр должностных лиц 
этого учреждения (статья 105 УПК РФ) [9] .

Указанным выше целям служит и взаимосвязь кате-
гории тяжести инкриминируемого несовершеннолет-
нему преступления с практикой избрания таким несо-
вершеннолетним меры пресечения .

Законодатель не допускает избрание меры пресече-
ния, связанной с изоляцией от общества, в отношении 

не достигшего 18 лет лица, по уголовному делу о пре-
ступлении небольшой или средней тяжести, указывая 
на  возможность применения такой меры пресечения 
только в отношении несовершеннолетнего подозрева-
емого/обвиняемого в  совершении тяжкого или особо 
тяжкого преступления .

В  целях обеспечения интересов несовершеннолет-
него подозреваемого/обвиняемого, способствования 
его нравственному развитию, становлению на  путь 
исправления без изоляции от  общества законодате-
лем предоставлена возможность освобождения несо-
вершеннолетнего от  наказания и  применения к  нему 
в соответствии с ч . 1 ст . 92 УК РФ принудительных мер 
воспитательного воздействия с одновременным поста-
новлением обвинительного приговора . При решении 
судом вопроса о возможности освобождения несовер-
шеннолетнего от наказания и направлении его в специ-
альное учебно-воспитательное учреждение закрытого 
типа, в  отношении несовершеннолетнего подозревае-
мого/обвиняемого обязательным является проведение 
медицинского освидетельствования, предметом кото-
рого будет являться установление наличия/отсутствия 
у него заболеваний, которые могут препятствовать со-
держанию и обучению в таком учреждении .

Обсуждение и заключения

Особое внимание к  обеспечению и  защите прав 
и законных интересов субъектов преступлений по уго-
ловным делам, расследуемым в  отношении несовер-
шеннолетних, обусловлено отсутствием у несовершен-
нолетних в  силу их возраста и  психического развития 
возможности качественно и  эффективно защищать 
свои права и  законные интересы при осуществлении 
в отношении них уголовного преследования .

Значимым по  уголовным делам в  отношении несо-
вершеннолетних представляется проявление инди-
видуального, всестороннего подхода, направленного 
на  проведение анализа обстоятельств, подлежащих 
доказыванию, применение при расследовании уголов-
ных дел упомянутой категории специальных познаний, 
проявление особого внимания к условиям жизни несо-
вершеннолетнего; ориентация на  применение прину-
дительных мер воспитательного воздействия в  отно-
шении несовершеннолетнего .

ЛИТЕРАТУРА
1. 1. Шестакова  Л.А. Реализация концепции ювенальной юстиции в производстве по делам несовершеннолетних в Российской Федерации. М.: Юрлитин-

форм, 2016. 280 с.
2. 2. Елагина  Е.В. Институт специальных знаний в уголовном судопроизводстве: учебное пособие. СПб: Санкт-Петербургский юридический институт (фи-

лиал) Университета прокуратуры Российской Федерации, 2019. 115 с.

ПРАВО

102 Серия: Экономика и Право №9 сентябрь 2022 г.



3. Лазарева  В.А., Демкина  М.С. Проблемы развития правовой регламентации деятельности педагога (психолога) в следственных действиях // Юриди-
ческий вестник Самарского университета. 2019. Т. 5. № 3. С. 101–107.

4. Орлова  А.А., Виноградова  О.Б. Правовое регулирование представительства интересов несовершеннолетних участников уголовного судопроизвод-
ства: проблемы и способы их решения. // Вестник Белгородского юридического института МВД России. 2019. № 4. С. 23–28.

5. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993 с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосо-
вания 01.07.2020) // СПС Консультант-Плюс.

6. Уголовный кодекс Российской Федерации от  13  июня 1996 г. № 63-ФЗ (ред. от  25.03.2022)  // Собрании законодательства Российской Федерации 
от 17 июня 1996 г. № 25 ст. 2954.

7. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18 декабря 2001 г. № 174-ФЗ (ред. от 25.03.2022) // Собрание законодательства Россий-
ской Федерации от 24 декабря 2001 г. № 52 (часть I) ст. 4921.

8. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 01.02.2011 № 1 (ред. от 28.10.2021) «О судебной практике применения законодательства, регламен-
тирующего особенности уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних» // СПС Консультант-Плюс.

9. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 19.12.2013 № 41 (ред. от 11.06.2020) «О практике применения судами законо-
дательства о мерах пресечения в виде заключения под стражу, домашнего ареста, залога и запрета определенных действий» // Российская газета 
от 27 декабря 2013 года № 294.

© Долева Ольга Андреевна ( olya.doleva@yandex.ru ).  

Журнал «Современная наука: актуальные проблемы теории и практики»

 г. Иваново

ПРАВО

103Серия: Экономика и Право №9 сентябрь 2022 г.



DOI 10 .37882/2223–2974 .2022 .09 .10

ПРОБЛЕМНЫЕ АСПЕКТЫ ОХРАНЫ ПРАВ СУБЪЕКТОВ 
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ГОСУДАРСТВАХ ЕАЭС
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Аннотация. В статье автор попытался рассмотреть проблему обеспечения 
экономической безопасности каждого интеграционного объединения, 
включая Евразийский экономический союз, на  основе обеспечения на-
циональной и  экономической безопасности каждой страны-участницы 
ЕАЭС и  определить основные факторы, влияющие на  экономическую 
безопасность стран ЕАЭС, а также предложить практические рекоменда-
ции, способствующие формированию и развитию системы экономической 
безопасности стран ЕАЭС. Предложено создание независимого третейско-
го центра, обладающего возможностью рассматривать заявления хозяй-
ствующих субъектов стран-участниц, признающих его юрисдикцию, что 
обеспечит эффективное разрешение споров в рамках ЕАЭС.

Ключевые слова: субъект экономической деятельности, ЕАЭС, экономиче-
ская безопасность, охрана прав.

Охрана прав субъектов экономической деятель-
ности в государствах ЕАЭС может быть обеспе-
чена только в  рамках современной рыночной 

экономики с условиями возможности реализации сво-
их прав в  рамках разрешения спора и  эффективного 
правового регулирования, включая нормотворческий 
процесс, где предусмотрены основные аспекты охраны 
прав субъектов экономической деятельности в  госу-
дарствах ЕАЭС .

В  условиях становления и  развития рыночной эко-
номики интеграционные процессы лежат в основе эф-
фективного развития каждой страны . В  соответствии 
с  концепцией отечественных и  зарубежных ученых, 
ключевая идея, лежащая в  основе интеграционных 
процессов, заключается в  целесообразности для тех 
стран, которые характеризуются равным уровнем эко-
номического развития .

Очевидно, что этот фактор обострил проблему эко-
номической безопасности интеграции постсоветских 
стран [1] . В  этой связи актуальной проблемой явля-
ется обеспечение экономической безопасности каж-

дого интеграционного объединения, включая Евра-
зийский экономический союз, на  основе обеспечения 
национальной и экономической безопасности каждой 
страны-участницы . Система экономической безопас-
ности ЕАЭС необходима для формирования траекто-
рии эффективного развития Единого экономического 
пространства, в рамках которого с 2015 года функцио-
нирует Евразийский экономический союз (ЕАЭС), вклю-
чающий Россию, Беларусь, Казахстан, Армению и Кыр-
гызстан [2] .

Деятельность ЕАЭС направлена на  комплексную 
модернизацию, сотрудничество, повышение конку-
рентоспособности национальных экономик и создание 
условий, способствующих стабильному социально-эко-
номическому развитию стран ЕАЭС в  интересах повы-
шения уровня жизни населения [3] .

В  этой связи были определены основные факторы, 
влияющие на экономическую безопасность стран ЕАЭС 
и  предложены практические рекомендации, способ-
ствующие формированию и  развитию системы эконо-
мической безопасности стран ЕАЭС .

PROBLEMATIC ASPECTS  
OF THE PROTECTION OF THE RIGHTS 
OF ECONOMIC ENTITIES IN THE EAEU 
STATES

Z. Zairullina 

Summary. In the article, the author tried to consider the problem 
of ensuring the economic security of each integration association, 
including the Eurasian Economic Union, on the basis of ensuring the 
national and economic security of each EAEU member state and to 
identify the main factors affecting the economic security of the EAEU 
countries, as well as to offer practical recommendations that contribute 
to the formation and development of the economic security system of 
the EAEU countries. It is proposed to create an independent arbitration 
center that has the ability to consider applications from economic 
entities of the participating countries that recognize its jurisdiction, 
which will ensure effective dispute resolution within the EAEU.

Keywords: subject of economic activity, EAEU, economic security, 
protection of rights.
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В первую очередь необходимо отметить, что одной 
из  важнейших задач Евразийской экономической ко-
миссии является налаживание эффективного механиз-
ма обмена информацией, характеризующей прямые 
и  косвенные угрозы экономической безопасности Ев-
разийского экономического союза . Соответствующая 
информация о  состоянии системы экономической 
безопасности стран ЕАЭС и  самого Евразийского эко-
номического союза в  целом генерируется с  помощью 
инструментария контроллинга и является основой для 
разработки эффективной системы экономической без-
опасности [4, c . 180–183]

Оценка состояния экономической безопасности 
ЕАЭС основана на своевременном выявлении вызовов 
и угроз экономической безопасности каждой страны-у-
частницы, на оперативном реагировании на них, на вы-
работке управленческих решений и  рекомендаций, 
формируемых системой управления рисками в рамках 
инструментария контроллинга [4, c . 108–183] .

Основными целями управления рисками являются:
1 . 1) выявление и  оценка текущих и  потенциальных 

вызовов и  угроз экономической безопасности 
стран ЕАЭС;

2 . 2) оценка ресурсов, необходимых и  достаточных 
для предотвращения вызовов, и угроз экономи-
ческой безопасности ЕАЭС;

3 . 3) планирование государственной политики в сфе-
ре обеспечения экономической безопасности 
для каждой страны ЕАЭС, определение целей 
органов исполнительной власти, субъектов есте-
ственных монополий, государственных корпора-
ций, компаний и других заинтересованных орга-
низаций;

4 . 4) разработка управленческих решений, направ-
ленных на  противодействие экономическим 
санкциям, введенным в  отношении стран ЕАЭС, 
мониторинг их реализации и  оценка эффектив-
ности, а  также предоставление ответных мер 
в  отношении стран, вводящих данные санкции 
[4, c . 180–183] .

Так, чтобы объективно оценить системы экономиче-
ской безопасности, выделить тенденции к оптимизации 
факторов риска и,  таким образом, снизить угрозы эко-
номической безопасности стран ЕАЭС, изучены данные 
аналитических отчетов Всемирного банка «Ведение биз-
неса, который публикуется Всемирным банком и  Меж-
дународной финансовой корпорацией (входит в  группу 
Всемирного банка) . В данных отчетах представлены рей-
тинги 189 стран по показателю создания благоприятных 
условий для ведения бизнеса, в котором количественный 
и  качественный аспект характеризует основные компо-
ненты систем экономической безопасности 190 стран .

В  ходе проведенного исследования выявлены об-
щие проблемы, влияющие на состояние системы эконо-
мической безопасности ЕАЭС и  национальных систем 
экономической безопасности стран-участниц ЕАЭС; эти 
вопросы негативно влияют на деятельность взаимовы-
годных торговых отношений .

Например, полная унификация базовых налоговых 
ставок в  странах-членах ЕАЭС не  была достигнута, по-
скольку размер налоговых ставок и  сборов зависит 
от  уровня экономического развития каждой страны, 
от  проводимой налоговой политики и  от  реализации 
реформ в  данной сфере . Консультативной комиссии 
по  налоговой политике и  администрированию ЕЭК 
целесообразно рассмотреть возможности внедре-
ния опыта Европейского союза в  Евразийском эконо-
мическом союзе; в  ЕС, согласно проекту директивы 
об  общеевропейской системе налога на  добавленную 
стоимость, планируется установить минимально при-
емлемую ставку НДС на пять последующих лет [5] .

Для составления рейтинга используется десять по-
казателей . Они имеют равное значение, лежат в основе 
процесса регулирования предпринимательской дея-
тельности, учитывают время и  стоимость выполнения 
требований страны для регистрации предпринимате-
лем нового предприятия, позволяют проводить торго-
вые операции, обеспечивают выполнение контрактов, 
налогообложение и закрытие предприятия . В процессе 
составления рейтинга страны учитываются такие пере-
менные, как макроэкономическая политика, качество 
инфраструктуры, квалификация рабочей силы, коле-
бания валютных курсов, мнения инвесторов, безопас-
ность и уровень коррупции [6]

Следовательно, условия организации и  ведения 
бизнеса в  каждой стране рассматриваются исключи-
тельно на  уровне государственного регулирования, 
без учета политических аспектов .

Итоговый рейтинг отражает ранг каждой страны, 
значение которого определяется уровнем благоприят-
ных условий для ведения бизнеса, где высокая позиция 
означает, что ее регулирующий климат способствует 
ведению бизнеса и характеризует экономическую без-
опасность [6] .

В  ходе исследования определено, что экономиче-
ская безопасность в  условиях рыночной экономики 
является ключевым фактором, характеризующим бла-
гоприятные условия для организации и  ведения биз-
неса . В  этой связи, для эффективного развития стран 
Евразийского экономического союза необходима кон-
цепция экономической безопасности, способствующая 
реализации стратегического вектора в системе управ-
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ления рисками на  основе инструментария контрол-
линга, учитывающего специфику национальных систем 
экономической безопасности России, Беларуси, Казах-
стана, Армении и Кыргызстана .

Функции и  полномочия по  осуществлению мони-
торинга и  оценки состояния экономической безопас-
ности переданы органам законодательной и  испол-
нительной власти ЕАЭС, которые выполняют функции 
по  продвижению государственной политики и  нор-
мативно-правовому регулированию в  сфере анализа 
и прогнозирования социально-экономического разви-
тия ЕАЭС .

Разработка концепции экономической безопасно-
сти Евразийского экономического союза способствует 
стимулированию конкурентоспособности, создавая, 
таким образом, наиболее благоприятные условия для 
накопления капитала и  обеспечения функционирова-
ния внутреннего рынка с  минимальными ограничени-
ями и барьерами .

Эффективное стратегическое планирование эко-
номической безопасности позволяет в  полной мере 
реализовать один из  основных принципов интегра-
ции — свободу передвижения товаров, услуг, капитала 
и рабочей силы на территории Евразийского экономи-
ческого союза .

Следующим условием эффективной охраны прав 
субъектов экономической деятельности в государствах 
ЕАЭС является действенный механизм разрешения 
споров . Существующие договоры между государства-
ми-членами ЕАЭС не  обеспечивают эффективного ме-
ханизма разрешения споров .

На  основании проанализированных документов, 
касающихся деятельности Суда ЕАЭС, можно сделать 
вывод, что Суд ЕАЭС не  достаточно соответствует по-
требностям и  ожиданиям современного делового со-
общества . Законодатели должны соответствовать ожи-
даниям быстро развивающегося бизнес-сообщества 
и  выполнять взятые на  себя обязательства в  рамках 
международных организаций .

Дополнительно хотелось  бы обратить внимание 
на  существующие механизмы разрешения споров 
между хозяйствующим субъектом и  государственным 
органом в  странах, входящих в  ЕАЭС . Существующий 
порядок обжалования уже не соответствует последним 
требованиям и  разработкам, происходящим в  рамках 
интеграционных сообществ .

Следует отметить, что ранее государствами-члена-
ми ЕАЭС поднимался вопрос о  создании арбитражно-

го (третейского) центра . Концепция создания между-
народного арбитражного центра Таможенного союза 
предполагала, что компетенция Международного ар-
битражного центра Таможенного союза (арбитражно-
го центра) будет значительно шире, чем компетенции 
любого другого международного коммерческого ар-
битражного центра . Кроме того, предполагалось, что 
арбитражный центр будет создан в  соответствии с  за-
конодательством Российской Федерации и  соответ-
ственно расположен на ее территории [7]

К  ведению арбитражного центра были отнесены 
следующие споры:

 ♦ споры, вытекающие из  договорных и  граждан-
ско-правовых отношений;

 ♦ споры между акционерами/участниками юриди-
ческих лиц, связанные с созданием, реорганиза-
цией и ликвидацией юридических лиц;

 ♦ споры, связанные с акциями/долями в юридиче-
ских лицах, обременениями акций/долей;

 ♦ споры, возникающие из  требований акционе-
ров/участников юридического лица о взыскании 
убытков, прекращении сделок юридических лиц;

 ♦ споры, связанные с  назначением, избранием, 
приостановлением или прекращением полномо-
чий физических лиц, входящих в состав органов 
управления юридических лиц;

 ♦ споры, связанные с  ценными бумагами, в  том 
числе споры о  решениях органов управления, 
выпускающих такие ценные бумаги . К ним также 
относятся операции, совершенные в  процессе 
выпуска ценных бумаг, отчеты об итогах выпуска 
ценных бумаг;

 ♦ споры, возникающие из  деятельности реестро-
держателя ценных бумаг, связанные с  правами 
собственности на акции и иные ценные бумаги;

 ♦ споры, связанные с обжалованием решений ор-
ганов управления юридических лиц;

 ♦ споры, возникающие в  связи с  деятельностью 
депозитариев в  отношении прав собственности 
на акции и иные ценные бумаги;

 ♦ споры, связанные с  защитой репутации в  сфере 
предпринимательства и иной экономической де-
ятельности;

 ♦ споры, связанные с недвижимостью [7]

Для обеспечения эффективной работы третейского 
центра предполагалось, что государства-члены под-
пишут международное соглашение, в  котором будут 
уточнены вопросы компетенции третейского центра, 
предусмотрен упрощенный порядок признания и  ис-
полнения решений третейского центра по территории 
государств-членов . Он также должен был предусмот-
реть специальную процедуру применения обеспечи-
тельных мер, применяемых арбитражным центром .
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Предполагалось, что организационная структура 
арбитражного центра будет состоять из  президента, 
правления, генерального секретаря и  секретариата . 
Концепция предусматривала, что правление будет со-
стоять из  двух палат . В  свою очередь, каждая палата 
будет состоять из 6 человек . Первая палата будет рас-
сматриваться как международная палата, в  которую 
должны будут входить широко признанные и  уважае-
мые международные представители юридической нау-
ки, и иностранные судьи, вышедшие на пенсию . Во вто-
рую палату (внутреннюю палату) должны были войти 
широко известные представители юридической науки 
и  практикующие юристы государств-членов Таможен-
ного союза . Внутренняя палата должна была быть сфор-
мирована таким образом, чтобы обеспечить каждое го-
сударство-член двумя представителями [7] .

Также предполагалось, что состав трибунала будет 
формироваться арбитражным центром и должен вклю-
чать гражданина одного из  государств-участников, 
международного арбитра и независимого председате-
ля .

Председатель Казахстанского международного ар-
битража Сулейменов  М .К . выступил с  предложением 
о  создании арбитражного центра по  аналогии с  арби-
тражным центром в рамках Арабской конвенции о ком-
мерческом арбитраже (Амманская конвенция) .

Амманская конвенция была подписана 14  апре-
ля 1987  года с  целью создания единого свода правил 
коммерческого арбитража между арабскими странами, 
признанного среди международных и  национальных 
правил арбитража [8]

Таким образом, действие Конвенции распростра-
няется на  коммерческие споры между физическими 
и  юридическими лицами, независимо от  гражданства 
или места регистрации, связанные между собой ком-
мерческими сделками с  одним из  договаривающихся 
государств, либо с одним из его граждан, либо с юриди-
ческим лицом . которая зарегистрирована в этом штате .

Стороны вправе передать любой спор в  арбитраж-
ный центр, включив арбитражную оговорку в свой до-
говор или включив арбитражную оговорку после воз-
никновения спор [8] .

Вместе с  тем следует отметить, что предложенная 
в  2013 г . Концепция создания арбитражного центра 
имеет ряд существенных недостатков .

Предложенный механизм создания двух палат (меж-
дународной и внутренней), назначения управляющего 
совета для дальнейшей подготовки списка арбитров 

и  председателей трибуналов является весьма бюро-
кратическим процессом . Кроме того, такая процедура 
может создать почву для коррупции в  отношении на-
значения арбитра и поставить под угрозу универсаль-
ные принципы разрешения споров — независимость 
и  беспристрастность арбитров . Хозяйствующие субъ-
екты вправе назначать своих арбитров, но  не  ограни-
чиваться их списком [7] .

Структура арбитражного центра должна быть про-
ста и  понятна рядовому бизнесмену . Его правила 
должны отражать современные требования профес-
сионального и  беспристрастного разрешения споров, 
а  международные соглашения, регулирующие дея-
тельность и компетенцию арбитражного центра, долж-
ны предусматривать четкую процедуру безусловного 
исполнения решения арбитражного центра государ-
ствами-членами . Хозяйствующие субъекты должны 
свободно решать, где проводить процесс разрешения 
споров — либо в столицах, либо в других крупных горо-
дах государств-членов . При этом регламент арбитраж-
ного центра не  должен содержать общих положений, 
чтобы исключить возможность неверного толкования 
или непоследовательного применения его положений 
[7] .

Только действительно независимый третейский 
центр, обладающий возможностью рассматривать за-
явления хозяйствующих субъектов стран-участниц, 
признающих его юрисдикцию, обеспечит эффектив-
ное разрешение споров в рамках ЕАЭС . Арбитражный 
центр позволил бы применить все международно-при-
знанные рекомендации, руководящие принципы, регу-
лирующие принципы ведения международного арби-
тража, назначения арбитров и экспертов и т . д .

Арбитражный центр должен быть создан как неза-
висимая некоммерческая международная организа-
ция, которую можно было бы назвать, например, Евра-
зийской торговой палатой, в которую вошли бы тысячи 
ассоциаций и компаний, заинтересованных в развитии 
коммерческих отношений на  территории ЕАЭС . Евра-
зийская торговая палата могла  бы помочь компаниям 
в решении различных проблем в рамках ЕАЭС . Основ-
ной целью такого учреждения могло  бы стать разви-
тие уважения к  высоким стандартам ведения бизнеса 
в ЕАЭС .

Международный арбитражный центр Евразийской 
торговой палаты поможет завоевать доверие тех на-
циональных и транснациональных компаний, которые 
сегодня предпочитают решать свои споры за рубежом .

В  результате мы можем получить мощный, эффек-
тивный и  быстрорастущий единый рынок в  рамках 
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Евразии, который послужит примером для других со-
обществ и привлечет в ЕАЭС больше инвестиций миро-
вого бизнес-сообщества .

С  момента образования Евразийского экономи-
ческого союза его деятельность вызывает много во-
просов в  международно-правовой науке . Все время 
возникает вопрос о правовой природе ЕАЭС, об отно-
шениях между ЕАЭС и другими государствами, об ин-
теграционных образованиях в  рамках ЕАЭС, о  не-
обходимости развития и  реформирования . В  связи 
с этим особое внимание уделяется вопросам, связан-
ным с  эффективностью нормотворческого процесса 
в рамках этой организации, уровнем имплементации 
принятых международных актов, проблемой их им-
плементации в  национальные правовые системы го-
сударств-членов ЕАЭС . Однако эффективность актов 
ЕАЭС во  многих случаях остается не  в  полной мере 
эффективной . Они выполняются государствами-у-
частниками недостаточно в ряде областей сотрудни-
чества . И самое главное, что эти невыполнения имеют 
место в  сферах, связанных с  формированием нового 
экономического порядка, зоны свободной торговли, 
единого рынка труда, которые являются основой ох-
раны прав субъектов экономической деятельности 
[9] .

Нормы международного права, направленные 
на  формирование единого экономического простран-
ства и  установление единой налоговой политики, 
не  в  полной мере эффективны [10] . Все это показыва-
ет, что потенциал, заложенный в  актах, заключенных 
в рамках ЕАЭС, все еще полностью реализуется на прак-
тике, и  многое еще предстоит сделать для совершен-
ствования норм международного права, повышения их 
эффективности [10]

Глубинные причины невысокой эффективности 
многих норм Союза коренятся не  в  правовых сфе-
рах, а  в  политических и  социально-экономических, 
как справедливо отмечают многие исследователи [9] . 
Развитие сотрудничества со  странами ЕАЭС является 
одним из  главных внешнеполитических приоритетов 
Республики Казахстан [11] . Работа по углублению инте-
грации на пространстве Союза остается приоритетной 
для Казахстана и для других стран ЕАЭС .

Однако вопросы эффективности и  имплементации 
международных норм ЕАЭС не  были объектом специ-
ального исследования в  международно-правовой 
науке Казахстана . Научный интерес представляют пу-
бликации ученых из государств ЕАЭС, а также авторов 
из  других стран, посвященные изучению эффективно-
сти и  имплементации международно-правовых актов, 
норм и институтов .

В своей работе Марочкин  С .Ю . отмечает, что эффек-
тивность международно-правовой нормы — это ком-
плексная категория, характеризующая качество между-
народной нормы [12, c . 184] . Основными признаками, 
характеризующими норму как эффективную, являются 
ее обоснованность, реальность, соотношение цели 
и достигнутого результата . В таком случае необходимо 
различать действующую норму международного права 
в  двух значениях . В  первом значении его можно оце-
нить по тому, как оно закреплено в международно-пра-
вовых актах и  правовых обычаях . Во  втором случае 
эффективная норма может быть оценена только на ос-
нове всего процесса ее действия, начиная с ее содер-
жания, механизма реализации и наличия достигнутого 
результата .

Национальное законодательство государств-участ-
ников Союза оказывает существенное влияние на реа-
лизацию международно-правовых норм ЕАЭС . В связи 
с этим в исследовании обосновывается разница между 
эффективностью норм, принятых государствами ЕАЭС, 
и  эффективностью их реализации как в  межгосудар-
ственной сфере, так и во внутренней .

Рассматривая проблему эффективности и  импле-
ментации норм международного права, необходимо 
придерживаться метода системного подхода, посколь-
ку существуют проблемы не  только правового харак-
тера, но  и  экономического и  политического . Это было 
наглядно продемонстрировано в деятельности Союза, 
где многие его нормы остаются нереализованными из-
за их низкой эффективности в различных сферах [9] .

Существующая в  Республике Казахстан тенденция 
приведения национального законодательства в  соот-
ветствие с  положениями международных правовых 
норм позволяет совершенствовать казахстанскую пра-
вовую систему, приближая ее к  мировым стандартам 
в  различных сферах — экономической, социальной, 
культурной и политической . В то же время метод реали-
зации, который будет использоваться для достижения 
цели, полностью зависит от Казахстана .

На основании изложенного, в целях улучшения нор-
мотворческого процесса в рамках охраны прав субъек-
тов экономической деятельности предложены следу-
ющие формы совершенствования институциональной 
системы в рамках ЕАЭС .

Представляется необходимым повысить эффектив-
ность актов, принимаемых в рамках ЕАЭС, двумя взаи-
мосвязанными способами:

1 . 1) наделение органов Союза правом принимать 
решения прямого действия на  территории го-
сударств-участников, которые не  требуют их 
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последующей имплементации во  внутреннее 
законодательство и имеют обязательную юриди-
ческую силу и  примат над национальными пра-
вовыми актами в случае коллизий;

2 . 2) наделение органов ЕАЭС полномочиями осу-
ществлять эффективный контроль в рамках тра-
диционных международно-правовых процедур 
и  закрепление других специальных правовых 
механизмов интеграции в учредительном согла-
шении .

Низкая эффективность механизмов контроля за  ис-
полнением принятых актов и  мер ответственности го-
сударств-членов Союза за  невыполнение обязательств 
приводит к неисполнению актов, принятых в рамках ин-
теграционных объединений государств-участников ЕАЭС .

Исходя из  этой позиции, проведен анализ дого-
ворной базы, регулирующей единое таможенное 
пространство ЕАЭС . Анализ показал, что междуна-
родно-правовые нормы ЕАЭС в  сфере таможенного 
регулирования характеризуются их эффективным вну-
тренним качеством: действительностью, реальностью, 
гарантией и  т . д ., успешным действием, внедрением, 
экономической эффективностью и  достижением цели, 
соответствующей потребностям прогрессивного раз-
вития международных отношений . В  то  же время сле-
дует подчеркнуть, что сегодня очень трудно выделить 
какие-либо нормы международного права, которые 
теоретически соответствовали бы приведенному выше 
описанию [13, c . 38–45]

В  процессе реализации необходимо различать, 
во-первых, непосредственную фактическую деятель-
ность государств и  других субъектов права, направ-
ленную на  обеспечение соблюдения норм междуна-
родного права, достижение общественно значимого 
результата; во-вторых, различать юридические и  ор-
ганизационные действия, такие как издание дополни-
тельных нормативных актов, включая административ-
ные акты, создание специальных органов, контроль 
за соблюдением норм международного договора .

В целом, суть этого процесса всегда одинакова: го-
сударство должно привести внутреннее законодатель-
ство в  соответствие с  международным правом, чтобы 
обеспечить соблюдение предписаний, разрешений 
и запретов, установленных последним . В соответствии 
с Конституцией Республики Казахстан (пункт 3 статьи 4) 
предусмотрены оба способа реализации . Выражая свое 
согласие на  обязательность для себя международно-
го договора путем присоединения или утверждения, 
а также в случае его ратификации, Казахстан также при-
нимает на  себя определенные международные обяза-
тельства [14] .

Существующая в  Республике Казахстан тенденция 
приведения национального законодательства в  соот-
ветствие с  положениями международных правовых 
норм позволяет усовершенствовать казахстанскую 
правовую систему, приблизить ее к мировым стандар-
там в  различных сферах экономической, социальной, 
культурной, политической жизни мирового сообще-
ства, а  метод внедрения, который позволит будет ис-
пользоваться для достижения цели, всецело зависит 
от Казахстана [15]

Национальное законодательство государств-участ-
ников Союза оказывает существенное влияние на про-
цесс имплементации международно-правовых норм 
ЕАЭС . В  связи с  этим возникает вопрос между эффек-
тивностью норм, принятых государствами ЕАЭС, и  эф-
фективностью их выполнения, как в межгосударствен-
ной сфере, так и во внутренней .

Анализ международных договоров в  экономиче-
ской сфере позволяет в  целом говорить о  достаточ-
ном правовом механизме регулирования отношений 
для обеспечения охраны прав субъектов экономи-
ческой деятельности . Нормы Договора о  ЕАЭС обе-
спечивают формирование и  развитие свободы пере-
движения товаров, услуг, капитала и  рабочей силы, 
проведение согласованной, скоординированной или 
единой политики в определенных секторах экономи-
ки [16] . В  развитие интеграционного процесса Союза 
приняты конкретные меры на новую перспективу для 
углубления сотрудничества в  следующих основных 
сферах: в  финансово-экономической сфере, в  обла-
сти управления энергетикой, в  вопросах техническо-
го регулирования, конкуренции и  антимонопольной 
деятельности, в гуманитарной и социальной областях, 
в  координации цифровизации и  развитие инноваци-
онных технологий [17] . Национальные правовые нор-
мы приводятся в  соответствие с  международными 
обязательствами этого государства . Именно нормы 
внутреннего права обеспечивают имплементацию 
международного права .

В то же время отсутствует четкий механизм согласо-
вания и взаимосвязи международных актов, принятых 
на  различных уровнях сотрудничества и  интеграции . 
Дальнейшее решение проблем совершенствования ну-
ждается в частичной реформе, которая, в первую оче-
редь, должна касаться правового регулирования реа-
лизации процедур рассмотрения отчетов . Необходимо 
принять специальные договорные нормы о  правовом 
статусе и  распределении компетенции между органа-
ми ЕАЭС, осуществляющими контроль, а также о харак-
тере их решений . Целесообразно разработать систему 
санкций за невыполнение принятых обязательств госу-
дарствами-участниками Союза . [18, c . 511–515]
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Все вышеуказанные меры будут реализованы го-
сударствами ЕАЭС в  рамках Стратегических направ-
лениях развития евразийской экономической ин-
теграции до  2025  года», утверждённых решением 
Высшего Евразийского экономического совета от 11 де-
кабря 2020 года № 12 [17] .

Решение проблемных аспектов охраны прав субъ-
ектов экономической деятельности в  государствах 
ЕАЭС зависит от  реализации национальных и  между-
народных интеграционных обязательств государств 
ЕАЭС, а также деятельности национальных или надна-
циональных органов .
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Аннотация. Практика обмена произведениями, свободными от традици-
онных правовых оговорок, направлена на то, чтобы обозначить как идео-
логическую, так и системную дистанцию от исключительного имуществен-
ного режима авторского права. Позитивное вовлечение общественности 
в творческие действия является определяющей чертой трансформацион-
ной культуры в цифровой сфере, которая поощряет творческое сотрудни-
чество между несколькими людьми, без каких-либо ограничений в про-
странстве или времени. Режимы интеллектуальных прав противоречат 
этой практике. В  этой статье будут рассмотрены проблемы в  области 
интеллектуальных прав, возникающие в связи с преобразующей культу-
рой. Возьмем в пример лицензии Creative Commons и их взаимодействие 
с международно признанными интеллектуальными правами. Приходим 
к  выводу, что пугающие последствия этой правовой неопределенности, 
связанной с обеспечением соблюдения интеллектуальных прав, могут на-
нести ущерб авторскому праву в целом, но что интеллектуальные права 
все еще могут представлять собой сильный механизм защиты от совре-
менных рисков, связанных с цифровым преобразующим творчеством.

Ключевые слова: интеллектуальные права, пользовательский контент, 
Creative Commons, общественное достояние.

Введение

В глобальном масштабе нормативная база автор-
ского права создает сильно фрагментированный 
ландшафт, и  интеллектуальные права не  явля-

ются исключением [1, c . 5] . Современное применение 
и  обеспечение соблюдения интеллектуальных прав 
на  транснациональном уровне происходит в  различ-
ных формах, оттенках и размерах .

Личные неимущественные права уже давно со-
ставляют прочную основу, на  которой строится защи-
та авторских прав . Это справедливо и на европейском 
уровне . Например, Европейский суд (CJEU) постано-
вил, что автор может использовать аргументы защиты 
интеллектуальных прав для защиты законных монопо-
лий, предлагаемых правилами авторского права . В он-
лайновом деле Spiegel (C-516/17) Генеральный адвокат 

(AG) Шпунар указал, что «личные неимущественные 
права, вытекающие из авторского права, если они 
остаются за рамками гармонизации, осуществля-
емой Директивой 2001/29, должны учитываться 
при толковании положений этой директивы, когда 
применение этих положений может отрицатель-
но повлиять на эти права». Как бы то ни было, в раз-
гар усилий по гармонизации правил авторского права 
и созданию единого цифрового рынка, интеллектуаль-
ные права стоят особняком .

Исторически личные неимущественные права пред-
полагали (по  крайней мере) одного автора, а  главное, 
законченного, оригинального произведения . Каждый 
автор имеет возможность пользоваться этими правами 
независимо от  того, как было создано произведение 
и сколько других участников . Радикальный сдвиг в сто-
рону крупномасштабного плюрализма в  творчестве, 
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вызванный оцифровкой, не обеспечил легкий путь для 
интеллектуальных прав на их цифровые версии . Фран-
цузское законодательство, например, кратко, но суще-
ственно, обращается к этому типу творчества, создавая 
отдельную правовую категорию «множественных про-
изведений» [12, c . 64] . По  сути, это работы, созданные 
более чем одним автором, как совместное предпри-
ятие или как собрание отдельных произведений, вне-
сенных в  более крупное произведение . Это различие, 
даже если оно тонкое в теории, будет иметь значение 
для установления интеллектуальных прав на  практи-
ке . В  первом случае осуществление личных неимуще-
ственных прав соответствующим автором (авторами) 
должно осуществляться в  соответствии с  интересами 
группы, а  во  втором случае каждый автор волен осу-
ществлять по  своему желанию свои личные неимуще-
ственные права на свои независимые вклады .

Применение индивидуалистического права, несу-
щего значительные территориальные связи, в  транс-
национальном масштабе современного (цифрового) 
творчества становится достаточно сложным . Наступле-
ние XXI  века поразило авторское право растущей по-
требностью общественности в  совместном использо-
вании, повторном использовании и  ремиксах . В  то  же 
время личные неимущественные права рассматрива-
лись как спорные и  ограничивающие, даже если они 
наделяют полномочиями . Не имея более эффективных 
инструментов регулирования, были созданы меха-
низмы частных заказов для облегчения, организации 
и масштабирования совместного использования твор-
ческих интересов . Договорные решения, такие как ре-
шения Creative Commons, представляют собой такой 
подход, который с  тех пор доминирует в  области со-
вместного творчества .

В  этой статье будет рассмотрено взаимодействие 
между интеллектуальными правами и  преобразую-
щими произведениями на  примере использования 
лицензии Creative Commons . Сначала рассмотрим об-
щие недостатки взаимодействия интеллектуальных 
прав с  пользовательским контентом . Затем примем 
во  внимание доступный набор инструментов Creative 
Commons для изучения соответствия интеллектуаль-
ным правам и рассмотрения возможных путей продви-
жения вперед .

Интеллектуальные права 
на пользовательский контент

Общественность традиционно квалифицируется 
авторским правом как просто пассивные получатели 
произведений . Однако место общественности в целом 
и  отдельных пользователей резко изменилось [9, c . 
64] . Их роль в  «потребительской» культуре трансфор-

мируется во  все более активную . Большая часть того, 
что правила авторского права воспринимают и  опре-
деляют как «публичную», регулярно, если не ежеднев-
но, участвует в актах творчества, основанных на ранее 
существовавших works, найденных в Интернете . Эконо-
мика платформы и  социальные сети побуждают поль-
зователей участвовать в  процессе создания, предо-
ставляя им удобные технологические инструменты для 
публикации продуктов их выражения в Интернете . Этот 
тип творчества стал нормой в  цифровом творчестве 
и является основой для довольно прибыльной системы 
для крупных игроков и  ключевых игроков платформы 
на рынке, созданной вокруг пользовательского контен-
та .

Требование о  праве на  повторное использование 
охраняемых произведений без предварительного раз-
решения их рецензентов иногда признавалось судами 
с  использованием либо существующих ограничений 
и исключений из авторского права, либо подходов к ос-
новным правам [8, c . 54] . Однако перестановки в юри-
дических категориях авторов и  работ ставят в  тупик 
рамки личных неимущественных прав из-за отсутствия 
координации между теорией и  практикой . Концепту-
альные рамки, в  которых были задуманы и  развиты 
личные неимущественные права, разрушаются с  рас-
ширением пользовательских или преобразующих про-
изведений .

В  гражданско-правовых нормах смысл введения 
личных неимущественных прав, по-видимому, заключа-
ется в создании прав, присущих автору, прав, которые 
обеспечивают авторский контроль и  которые уравно-
вешивают переговорную силу между художниками 
и  третьими сторонами . Эти права были реализованы 
в  эпоху обширной защиты авторского права, которая 
отвечала многочисленным проблемам, с  которыми 
сталкивается искусство . Однако презумпция того, что 
автор будет считаться более слабой стороной в согла-
шении, заключенном путем переговоров, и  что регла-
ментационные постановления обеспечат сбалансиро-
ванность договорных соглашений об авторском праве, 
в последние годы приобретает новую форму . Хотя этот 
дисбаланс находится в  центре европейской реформы 
авторского права, он в  основном фокусируется на  от-
ношениях авторов с  онлайн-посредниками . Таким об-
разом, балансирование, связанное с интеллектуальны-
ми правами в преобразующих произведениях, остается 
довольно недостаточно изученным .

В  ходе текущих дебатов по  реформе авторского 
права эти вопросы представляются в виде исключений 
и  ограничений из  авторского права или «прав поль-
зователей» . От  интеллектуального анализа данных 
до  пользовательского контента и  от  преобразующих 
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работ до  гибридных приложений и  мемов повторное 
использование существующих охраняемых произведе-
ний сформировало новую творческую категорию ори-
гинальных произведений . Исключения и  ограничения 
из  авторского права облегчают это творческое выра-
жение, и  суды стремятся сбалансировать интеллекту-
альные права авторов существующих произведений 
с правом на творчество и свободой выражения после-
дующего автора . Некоторые национальные юрисдик-
ции рассматривают новые пути творчества с  исполь-
зованием инновационных, даже если несовершенных, 
решений, таких как исключение созданных пользова-
телем произведений в  канадском законодательстве 
об авторском праве . Аналогичным образом, в ходе де-
батов о реформе авторского права в Европе обсужда-
лось и  выдвигалось исключение для преобразующего 
использования, но оно не было реализовано в оконча-
тельной Директиве об авторском праве .

Опора на  нормативные документы оказалась недо-
статочной из-за территориального правоприменения 
и различных национальных правовых режимов . Как под-
черкнул Халабардер, «строгая территориальность 
особенно чувствительна к отсутствию гармониза-
ции в области личных неимущественных прав, а так-
же в области ограничений. В зависимости от того, 
какой закон применяется, некоторые виды деятель-
ности могут представлять собой нарушение интел-
лектуальных прав в одной стране, но считаться за-
конным использованием в другой. Кроме того, когда 
эти действия совершаются в Интернете, их повсе-
местные последствия делают национальные законы 
де-факто неактуальными» [2, c. 4].

Рассмотрение личных неимущественных прав 
в  рамках преобразующего творчества является двоя-
ким: с одной стороны, уважение личных неимуществен-
ных прав автора преобразованного произведения яв-
ляется непременным условием, но  с  другой стороны, 
(интеллектуальные) права автора преобразующего 
(оригинального) произведения должны быть признаны 
в  равной степени и  независимо . Размещение индиви-
дуалистических прав во множественном и нелинейном 
творчестве, безусловно, не является простым . Традици-
онно авторство автора оригинального произведения 
является условием физической нагрузки, а  не  услови-
ем существования последующей работы . Оригиналь-
ная работа, сделанная без разрешения первого автора, 
будет нарушать авторские права, но  все  же подлежит 
защите авторских прав . Следовательно, автор преоб-
разующего произведения, по-видимому, также имеет 
авторское право .

Существующее уравновешивание конкурирующих 
прав объясняет существование авторских интеллекту-

альных прав на произведение, претерпевающее транс-
формацию, как в гражданском праве, так и в традици-
ях общего права . Например, пародийное исключение 
не  отменяет права автора не  допускать дискрими-
национного использования его произведения . Ана-
логичным образом, добросовестное использование 
обеспечивает некоторую защиту автора и  репутации 
художника, уравновешивая основные права, даже если 
сами правила о интеллектуальных правах кажутся ме-
нее влиятельными [5, c . 55] .

Дискурс droit d’auteur рассматривает преобразую-
щие работы как содержание, которое было основано 
на  ранее существовавшей оригинальной работе, где 
увлечение художника является первичным и  осново-
полагающим . Презумпция состоит в  том, что все пре-
образующие произведения заимствуют, а  все преоб-
разованные произведения нет . Таким образом, вопрос 
резко ограничен степенью, в  которой интеллектуаль-
ные права существующего автора должны быть сохра-
нены или нет .

Наконец, глобальное расширение и  признание 
преобразующих произведений диверсифицирова-
ло интенсивность интеллектуальных прав, существу-
ющих для их авторов . Интеллектуальные права ху-
дожников-трансформаторов редко защищаются вне 
контекста национально ограниченных юрисдикций 
с  благоприятными правовыми рамками . Кроме того, 
международная доступность аудитории делает работы 
предметом автоматизированной фильтрации и  моде-
рации контента . По мере того, как становится все более 
очевидным, политика платформы редко бывает мягкой 
по отношению к преобразующему творчеству, особен-
но потому, что разнородные исключения в  соответ-
ствии с  применимым правом делают правовой статус 
рассматриваемого произведения неоднозначным .

Отсутствие международной гармонизации транс-
формационной культуры привело к росту, легитимиза-
ции и расширению использования транснациональных 
частных механизмов упорядочения . Доминирующая 
в  содействии культуре «совместного использования 
и повторного использования», Creative Commons пред-
ставляет собой наиболее яркий пример этих механиз-
мов [4, c . 8] . Этот анализ будет сосредоточен на Creative 
Commons, поскольку они были первой международной 
попыткой систематизировать новый порядок обмена 
и ремикса непрограммных произведений .

Лицензии Creative Commons 
и интеллектуальные права

По  мере того, как авторы начинают сомневаться 
в эффективности и своевременном применении тради-
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ционных правил авторского права, они перешли к бо-
лее либеральным механизмам частного заказа, таким 
как Creative Commons . Эти правовые документы вклю-
чают в  себя подход «выбор-н-выбор», с  тем чтобы об-
легчить гибкий обмен произведениями в соответствии 
с различными сводами правил в соответствии с выбо-
ром авторов .

Термин Creative Commons описывает ассоциацию, 
созданную в 2001 году в Соединенных Штатах группой 
ученых-юристов и  видных участников «свободного 
движения» . Вдохновленный лицензиями на свободные 
программы, Creative Commons продвигает свободный 
доступ, использование (а  иногда и  повторное исполь-
зование) произведений . Авторы могут выбирать из до-
ступных лицензионных элементов, соответствующих 
разрешениям и ограничениям, чтобы сформулировать 
условия использования совместно используемого про-
изведения . Ассоциация сопоставила существующую 
систему «все права защищены» с системой «определен-
ные права защищены» .

Лицензии были переведены и «перенесены» (пере-
несены) в более чем 100 юрисдикций, и в общей слож-
ности было опубликовано четыре последовательные 
версии . В то время как последняя версия 4 .0 была пе-
реведена, а  не  «перенесена», предыдущие три версии 
все еще используются, и их можно найти с небольшими 
лингвистическими и  юридическими различиями в  за-
висимости от применимой юрисдикции .

Начиная с версии 3 .0, Creative Commons системати-
чески изменяет язык, используемый в своих лицензиях, 
чтобы привести себя в  соответствие с  терминологией 
Бернской конвенции . Этот сдвиг отражает стремление 
организации сделать лицензии юридически совмести-
мыми с  международными правовыми нормами и  гиб-
кими для местных интеритизаций [3, c . 10] .

Личные неимущественные права, абсолютные 
по  своей природе, никогда не  исключались из  дого-
ворных сделок автора с третьими лицами . Напротив, 
личные неимущественные права могут выступать 
в  качестве гарантии от  эксцессов в  договорных раз-
решениях, которые автор должен (быть вынужден) 
уступить . Например, принцип неотчуждаемости 
личных неимущественных прав, введенный в  граж-
данско-правовых юрисдикциях с  сильной защитой 
личных неимущественных прав, влечет за  собой за-
прещение глобального отказа от  личных неимуще-
ственных прав . В то же время этот принцип не лишает 
авторов возможности заключать договорные согла-
шения, направленные на обеспечение практического 
обеспечения соблюдения их личных неимуществен-
ных прав .

Атрибутами личных неимущественных прав, кото-
рые имеют квазимеждународный охват, являются право 
на присвоение (droit de paternité) и право на целост-
ность (droit au respect) произведения . Эти два права 
были признаны Бернской конвенцией и представляют 
собой защиту de minimis для всех присоединившихся 
стран . Основное внимание в этой статье будет по-преж-
нему уделяться двум «доминирующим» аспектам ин-
теллектуальных прав, оставляя в  стороне более лока-
лизованные версии интеллектуальных прав, такие как 
право на отказ (droit de retrait ou de repentir) и right of 
discloseulgation (droit de divulgation). Эти права, ранее 
рассматриваемые из-за их взаимодействия с лицензи-
ями Creative Commons, порождают несовместимость, 
но они вызвали мало прецедентного права .

Особое внимание, которым пользуются права 
на приписывание и уважение к произведению на меж-
дународном уровне, также обусловлено разнообрази-
ем правового режима, толкования и  обеспечения со-
блюдения этих прав в  различных юрисдикциях . Таким 
образом, те же гипотетические сценарии, скорее всего, 
будут связаны с  переменными рассуждениями и  ре-
шениями . Это отсутствие интероперабельности между 
международно признанными интеллектуальными пра-
вами делает их взаимодействие с  транснациональны-
ми частными механизмами заказа Creative Commons 
довольно проблематичным . Пугающие последствия 
этой правовой неопределенности, связанной с  обе-
спечением соблюдения интеллектуальных прав, могут 
также изменить то, как закон решает интегрировать 
экономические права авторов преобразующих произ-
ведений . В результате авторское право в конечном ито-
ге пострадает в целом .

Совместимость законодательства о  личных неиму-
щественных правах с  текущей версией (4 .0) лицензий 
является относительно простой . В  разделе 3(a) лицен-
зий, озаглавленном «Атрибуция», описывается, в част-
ности, каким образом интеллектуальное право отцов-
ства будет сочетаться с  совместным использованием 
данного произведения . В  частности, в  соответствии 
с  разделом 3(a)(1)(A)(i) лицензий «идентификация 
создателя (создателей) Лицензируемого материа-
ла и любых других лиц, назначенных для получения 
атрибуции, в любом разумном порядке, запрошен-
ном Лицензиаром (в том числе по псевдониму, если 
он указан)» . Это ограничение переводит в договорные 
термины, как должно соблюдаться интеллектуальное 
право отцовства автора совместного произведения . 
Этот пункт, рассматриваемый в  сочетании с  разделом 
3(a)(1) и  (2), учитывает общие трудности соблюдения 
обязательств по  интеллектуальным правам в  цифро-
вую эпоху совместного использования, трансформации 
и  создания контента . Короче говоря, такое определе-
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ние интеллектуального права отцовства без прямого 
упоминания конкретного права в тексте лицензий сви-
детельствует о приверженности стандартизации и под-
держанию связи между произведениями и  авторами 
даже в контексте «свободной культуры» . По словам Рад-
жана, договорное включение ограничения атрибуции 
служит стимулом для авторов использовать лицензии 
Creative Commons в качестве средства косвенного соз-
дания своего рода защиты интеллектуальных прав . Рад-
жан отмечает, что «в случае страны, где интеллек-
туальные права не защищены должным образом, 
лицензия Creative Commons может предлагать 
защиту интеллектуальных прав, которая иначе не-
доступна в этой форме, например, в Соединенных 
Штатах» [2, c. 21].

Независимо от  выбранной лицензии, положение, 
описывающее атрибуцию автора рассматриваемого 
произведения, предполагает линейное измельчение 
произведений . Правообладатель, предлагающий про-
изведение, указывает — через лицензию — как автор 
произведения, первоначально переданного, должен 
упоминаться во  время совместного использования 
и  распространения произведения . Однако по  мере 
того, как совместное использование произведений ста-
новится все более сложным, с изменениями, вкладами, 
дополнениями и  ремиксами, необходимое различие 
между первоначальной версией произведения и  вне-
сенным изменением или вкладом, добавленным к нему, 
становится размытым [7, c . 11] . Атрибуция всех участни-
ков создания совместной работы не является простой .

Возможность проведения различий между последо-
вательными авторами и их соответствующим вкладом, 
а также необходимость разграничения изменений в со-
вместно используемых произведениях описаны в вер-
сии 4 .0 лицензий . Раздел под названием «Атрибуция» 
остается неизменным во  всех лицензиях с  добавлени-
ем простого заявления в  лицензиях с  ограничением 
«без изменений», в котором указывается, что совмест-
ное использование вторичного произведения не допу-
скается . Это связано с концентрацией усилий по стан-
дартизации, предпринимаемых создателями лицензий .

Наконец, важно рассмотреть вопрос о  правопри-
менении . Взаимодействие традиционных норм меж-
дународного частного права с нормами lex contractus 
и  разнородными законами об  авторском праве укре-
пляет неопределенность уважения личных неимуще-
ственных прав [6, c . 31] . Таким образом, рассмотре-
ние положения об  анонимности или отказа от  права 
отцовства будет зависеть от  того, какие рули будут 
применяться судом . Если lex contractus будет пре-
обладать, то весьма вероятно, что судебная практика 
будет представлять аномалии в зависимости от уров-

ня защиты личных неимущественных прав в  каждой 
юрисдикции и типа используемого лицензии Creative 
Commons .

Существуют две лицензии Creative Commons, ко-
торые содержат элемент «без изменений», что огра-
ничивает разрешение только дословным обменом 
оригинальной работой без разрешения на  публика-
цию преобразующих или любых других секондарных 
произведений . Применимое ограничение относится 
к тому, что лицензия определяет как «Адаптированный 
материал» . Однако, как отмечалось выше, ограничение 
не  является абсолютным, поскольку технически необ-
ходимые изменения прямо разрешены всеми лицен-
зиями . Кроме того, такое же ограничение не может за-
прещать включение всего совместного произведения 
в коллекцию .

В  зависимости от  применимой юрисдикции объем 
интеллектуального права на  неприкосновенность мо-
жет повлиять на это ограниченное разрешение на вне-
сение технических изменений в  совместную работу . 
Сможет  ли договорное соглашение переопределить 
это право? Например, хотя обработка произведения 
может быть квалифицирована как технически необхо-
димое изменение, допускаемое лицензиями, это может 
рассматриваться как снижение качества рассматрива-
емого произведения . Прецедентное право Франции 
пришло к  выводу, например, что потоковое вещание 
«допускает только некачественный просмотр, в  част-
ности из-за очень маленького кадра, непригодного для 
художественного фильма, и отрывистого эффекта, при 
котором единство фильма также нарушается разделе-
нием его на две части; что, таким образом, посягатель-
ство на целостность произведения является таковым» 
[3, c . 11] . Возникают и  другие вопросы, касающиеся 
возможности судов осуществлять баланс между основ-
ными правами и неимущественными правами авторов, 
с тем чтобы выявлять нарушения .

Степень нарушения целостности произведения 
определяется автором; обычно не  выдвигается ника-
ких юридических ограничений . Несмотря на то, что это 
право на  целостность находится за  пределами сферы 
действия разрешений, предоставляемых лицензией, 
оно может быть ограничено по контракту с целью об-
легчения этих разрешений . Поэтому, если право на це-
лостность произведения не  может быть ограничено 
в  соответствии с  разрешением, выданным автором, 
то  оно может потерять свое содержание . Кроме того, 
смысл существования соответствующих лицензий 
был  бы ошибочным, если  бы система предваритель-
ных разрешений на любое использование совместного 
произведения была введена из  опасения нарушения 
личных неимущественных прав .
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Лицензии, которые допускают модификацию со-
вместного произведения, исключая элемент «без де-
ривативов», не  содержат конкретных существенных 
положений о  интеллектуальных правах . Вместо этого 
повторяется общее исключение интеллектуального 
права на  неприкосновенность из  сферы действия ли-
цензии . Разрешение на  изменение произведения при 
условии соблюдения права на  целостность ограничи-
вается «оговоркой о  формальности», которая напоми-
нает о принципе «разумного и неоскорбляющего» при-
менения интеллектуального права без практического 
содействия развитию интеллектуального права в  кон-
тексте этого общего разрешения .

Создание производных работ представляет собой 
форму законного нарушения права на целостность про-
изведения первого автора . А именно, это представляет 
собой обход этого права в  пользу творческой свободы 
автора производного произведения . Традиционно и для 
того, чтобы приспособить это интеллектуальное право 
к свободе творчества, адаптационные договоры описы-
вают разрешенные изменения, т . е . изменения, которые 
автор не  рассматривает как нарушение своего интел-
лектуального права . Согласование ex ante разрешений 
на создание производных произведений с правом на це-
лостность произведения не является новой проблемой, 
но она становится все более острой в рассматриваемых 
открытых лицензиях . Причина этого заключается в том, 
что это упреждающее разрешение на изменение доста-
точно велико, чтобы вместить все изменения, поправки, 
вклады и  ремиксы в  общую работу . Эти вмешательства 
могут привести к созданию новой, отдельной оригиналь-
ной преобразующей работы или к  простой эволюции 

совместной работы без добавления слоя оригинально-
сти . В обоих случаях вторичный автор извлекает выгоду 
из лицензии на изменение, но все же рискует получить 
возражение против интеллектуальных прав со стороны 
лицензиара, в  зависимости от  юрисдикции, в  которой 
будет требоваться охрана .

Заключение

Обеспечение соблюдения личных неимуществен-
ных прав в этих случаях должно было бы найти свое ме-
сто и  рамки применения . Нет никакого противоречия 
в  том, чтобы варьировать соблюдение интеллектуаль-
ных прав в зависимости от типа творческого контента, 
делая его модулируемым . Таким образом, относитель-
ное и модульное применение к творческим произведе-
ниям, охраняемым авторским правом, может стать дол-
гожданным исправлением к  широкому применению 
его сферы применения .

Критически применяемое законодательство о  лич-
ных неимущественных правах может быть исполь-
зовано в  качестве действенного механизма защиты 
от  аспектов лицензирования открытого контента, ко-
торые мало способствуют интересам общественности 
или автора . Самое главное, важно проверить приме-
нимость этого инструмента в  отношении автоматизи-
рованных механизмов фильтрации и  машинного обу-
чения обработки больших данных . В  этом отношении 
личные неимущественные права расширяют сферу их 
применения и переосмысливают, где интересы авторов 
будут лежать в  современном цифровом творчестве, 
в котором доминируют платформы .
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Аннотация. В  статье представлен сравнительно-правовой анализ двух 
исторически сложившихся способов комплектования Вооруженных 
Сил Российской Федерации. Отмечено, что на  их сочетание в  процессе 
применения, определение доминирующей технологии формирования 
кадрового состава армии и  военно-морского флота оказывают влияние 
различные внешнеполитические, внутригосударственные, в  том числе 
экономические, факторы. Дана характеристика современной дуальной 
модели комплектования российских вооруженных сил с  приоритетом 
на  контрактную систему. Поднят вопрос об  эффективности дальнейшего 
сохранения службы по призыву, приведены различные мнения государ-
ственных деятелей, представителей юридической и экономических наук 
по указанной проблеме. Сформулирована авторская точка зрения по теме 
научного исследования.

Ключевые слова: комплектование Вооруженных Сил Российской Федера-
ции, служба по призыву, служба по контракту, Военная доктрина Россий-
ской Федерации, Вооруженные Силы Российской Федерации, мобилиза-
ционный резерв.

Определение приоритетной технологии комплек-
тования Вооруженных Сил Российской Федера-
ции, отвечающей современным требованиям 

в  обеспечении обороны, национальной безопасности 
и  суверенитета государства, в  настоящее время явля-
ется одним из стратегически значимых предметов пра-
вового регулирования в  Российской Федерации . Так  
Н .И . Кузнецов в своих научных исследованиях обосно-
вывает, что и для мировой, и для отечественной практи-
ки характерно использование двух основных способов 
кадрового обеспечения армии и  флота: обязательный 
порядок (несение военной службы по призыву) и на до-
бровольной основе (несение военной службы по кон-
тракту) [6, с . 235] .

Длительный исторический период времени система 
устройства отечественных вооруженных сил преиму-
щественно основывалась на  обязательном принципе 
несения военной службы . Формирование кадрового 
состава армии Российской империи (XVIII–XIX  в . в .) ба-
зировалось на  практически пожизненной солдатской 

рекрутской повинности, введенной в начале XVIII века 
Петром Первым и действовавшей до 1917 г .

Октябрьская революция 1917 г . в  России наря-
ду с  глобальными изменениями в  государственном 
устройстве повлекла за собой и трансформацию систе-
мы устройства Вооруженных Сил . Пришедшее к власти 
правительство большевиков отказалось от рекрутской 
системы, узаконив переход к  комплектованию армии 
и  военно-морского флота на  добровольной основе 
(Декреты о создании Рабоче-крестьянской Красной Ар-
мии на  добровольческих началах от  28  января 1918 г . 
[10],, О создании Рабоче-крестьянского Красного Флота 
от 12 февраля 1918 г . [11]) . Следует отметить, что власть 
Советов на  начальном этапе становления вооружен-
ных сил утвердило привилегированный классовый ха-
рактер несения военной службы с оружием . Указанное 
право предоставлялось только трудящимся, тем самым 
реализуя цели и задачи октябрьской революции 1917 г . 
по  установлению власти пролетариата, беднейшего 
крестьянства и  защите их интересов [9] . В  тоже время 
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уже в  1918  году параллельно был запущен процесс 
введения на  конституционном уровне всеобщей во-
инской повинности . Впервые воинская обязанность, 
выражающаяся в защите социалистического Отечества 
всеми гражданами Советской республики, была узако-
нена в  статье  19 Конституции РСФСР 1918 г . [5] . Отказ 
от  использования ценза социального происхождения 
при комплектовании советских вооруженных сил осу-
ществляется только к  концу 30-х годов XX  в . Руковод-
ством страны были сняты все ограничения и  запреты 
для призыва граждан в  Вооруженные Силы именно 
по  названному критерию . На  основании Закона СССР 
«О всеобщей воинской обязанности», принятого 1 сен-
тября 1939 г ., «все мужчины — граждане СССР незави-
симо от  расовой и  национальной принадлежности, 
вероисповедания, образования, социального и  иму-
щественного положения обязаны были проходить 
действительную военную службу» [9] . Монопольное 
комплектование советской армии и  военно-морского 
флота путем несения военной службы по  призыву со-
хранилось до середины 90-х годов XXв . Второй способ, 
основанный на принципе добровольности службы, так-
же был присущ для Вооруженных Сил СССР и  приме-
ним в качестве дополнительного при комплектовании 
высшего и среднего командного состава, для которого 
несение военной службы являлось видом профессио-
нальной деятельности .

Кардинальная трансформация системы кадрово-
го обеспечения формирования отечественных воо-
руженных сил осуществляется в  середине 90-х годов 
XXв . на  втором этапе реализации концепции военной 
реформы (1993–1994 г . г .) . В  одной стороны, в  пункте  1 
ст .  2 Федерального закона от  27  мая 1998 г . № 76-ФЗ 
«О статусе военнослужащих» [1] нашли отражение оба 
способа кадрового обеспечения Вооруженных Сил Рос-
сийской Федерации: добровольный порядок (прохож-
дение военной службы по  контракту) и  обязательный 
(прохождение военной службы по призыву) . Но, с дру-
гой, был «продекларирован переход на  контрактный 
способ комплектования Вооруженных Сил» . Таким об-
разом, при сохранении дуальной модели комплектова-
ния Вооруженных Сил приоритет в  современной Рос-
сии отдается контрактной системе как основе создания 
и функционирования в Российской Федерации профес-
сиональной армии .

В  действующей Военной доктрине Российской Фе-
дерации 2014 г . [2] в  качестве одного из  направлений 
военной реформы назван переход к  комплектованию 
Вооруженных Сил Российской Федерации именно 
на  добровольной основе . Начиная с  2016  года число 
российских военнослужащих контрактной службы, как 
минимум, втрое превышает число военнослужащих 
по призыву [1, с . 7] . В 2018 году Президент Российской 

Федерации  В .В . Путин определил «контрактную систе-
му как генеральный путь развития армии», обосновав 
это тем, что управлять высокоточной и высокотехноло-
гичной техникой в сфере обороны и безопасности мож-
но только на профессиональной основе [15] .

Последние два десятилетия в науке, средствах мас-
совой информации и на просторах Интернета все чаще 
комплектование Вооруженных Сил Российской Феде-
рации путем обязательного несения военной службы 
подвергается критической оценке . Предметом таких 
дискуссии выступают не только вопросы создания про-
фессиональной российской армии в соответствии с пе-
редовыми мировыми моделями, но  и  экономические 
стороны реализации данной стратегической задачи, 
например, влияние службы по  призыву на  развитие 
национальной экономики . Ведущими отечественными 
и  зарубежными экономистами ставится под сомнение 
рациональность и  эффективность применения такого 
способа комплектования Вооруженных Сил РФ . Напри-
мер, по  мнению ректора Российской экономической 
школы  Р .С . Ениколопова, «продолжение использования 
призывников наносит существенный вред как самим 
призывникам, так и  экономическому развитию всей 
страны . В  странах ОЭСР в  период с  1960 по  2000  год 
рост доли призывников в  населении на  0,01% снижал 
рост экономики на горизонте 10 лет более чем на 4%» 
[14] . Глава комитета Совета Федерации Федерального 
Собрания Российской Федерации по  обороне и  безо-
пасности  В .Н . Бондарев считает, что в  будущем у  Рос-
сии имеется возможность перейти в  полном объеме 
на  контрактую основу при обязательном формирова-
нии за  счет призывников мобилизационного резерва 
[3] .

В  тоже время Пресс-секретарь Президента Россий-
ской Федерации  Д .С . Песков в 2021 г . отметил, что пол-
ный отказ от  службы по  призыву в  настоящее время 
в  Российской Федерации на  государственном уровне 
не  обсуждается [13] . Российская Федерация отказа-
лась от  первоначального плана перевода всей армии 
на контрактую службу с учетом международного опыта 
и национальных интересов .

Следует поддержать мнение .  А .Е . Лунева, высказан-
ное им еще в  первой половине XX  в . (1941 г .), что оба 
способа комплектования вооруженных сил (добро-
вольный и  обязательный) сложились исторически [3, 
с . 169], при этом один из способов является доминиру-
ющим в формировании кадрового состава армии и во-
енно-морского флота . Как указывает  Ю .Г . Федотова, 
«оценка различных способов комплектования армии 
позволяет заключить, что в разные периоды развития 
военной организации Российского государства не при-
менялся какой-либо один способ комплектования» [6, 
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с .  46] . В  тоже время необходимо констатировать, что 
содержание и  сущность данных способов постоянно 
трансформируется, например, пересматриваются тре-
бования, предъявляемые к  кандидатам на  военную 
службу по  контракту и  по  призыву, институт социаль-
ной защиты и поддержки военнослужащих и членов их 
семей, пенсионное обеспечение и  т . д . Модернизация 
способов комплектования Вооруженных Сил затра-
гивает не только их правовые основы, но и оказывает 
влияние на  научные концепции по  данному вопросу . 
Так, в середине XXв . в юридической науке доброволь-
ное поступление на военную службу именовалось как 
«вербовка» и  характеризовалось как «единственный 
способ комплектования армии и  дополнительный 
к воинской повинности» [3, с . 170] . В настоящее время 
термин «вербовка» используется в  процессе анализа 
уголовно-наказуемой террористической преступной 
деятельности . Принцип добровольности несения во-
енной службы на современном этапе рассматривается 
как контрактная служба . В современных диссертацион-
ных исследованиях поддерживается сохранение в Рос-
сийской Федерации воинской повинности и  вносится 
предложение о  рассмотрении несения военной служ-
бы по  призыву как формы военно-патриотического 
воспитания [5, с .  12] . Так  же в  научных исследованиях 
имеется точка зрения, обосновывающая антиконститу-
ционный характер применения обязательного способа 
комплектования вооруженных сил [7, с .  227] . Отдель-
ные авторы поднимают вопрос о рассмотрении обяза-
тельной службы как «пережитка прошлого или условие 
существования будущего» [4] .

Таким образом, на  всем протяжении становления 
и  функционирования вооруженных сил как в  совет-
ский период, так и  на  современном этапе Российской 
Федерации с учетом различных внешних и внутренних 
политических, социально-экономических факторов 
осуществляется поиск универсального способа ком-
плектования Вооруженных Сил Российской Федерации, 
отвечающего потребностям государства в защите наци-
ональных интересов, обеспечения безопасности, обо-
роны, суверенитета на  определенном историческом 
этапе его развития . Исследования, проведенные в XXIв ., 
путем анализа данных по 100 странам за два века, по-
казали, что «на решение об  обязательности воинской 
службы влияет, в  частности, историческое прошлое 
страны» [19] . Экономическая эффективность не  явля-
ется базовым критерием при принятии государственно 

значимого решения при отказе от службы по призыву . 
Необходимо учитывать, прежде всего, политический 
режим, сложившийся в  государстве, национальные 
интересы обеспечения обороны и  безопасности госу-
дарства, в  том числе при формировании мобилизаци-
онного или кадрового резервов на основании срочной 
службы для профессиональной российской армии . 
По  мнению аналитиков, «демократии намного менее 
склонны к призывной армии, чем автократии» [19] .

На  основании проведенного исследования можно 
сделать следующие выводы:

В современной Российской Федерации на законода-
тельном уровне закреплена дуальная модель комплек-
тования Вооруженных Сил Российской Федерации, 
основанная на сочетании службы по призыву и по кон-
тракту, при этом государство отдает предпочтение 
именно второму способу .

Безусловно, применение обоих способов ком-
плектования на  современном этапе является целесо-
образным и  необходимым . Полный отказ от  призыва 
на службу в настоящее время не возможен, по многим 
обстоятельствам . Во-первых, отсутствует достаточное 
финансирование для формирования Вооруженных Сил 
Российской Федерации только на основе контрактной 
службы . Во-вторых, решение государственной задачи 
по  созданию мобилизационного резерва в  современ-
ных условиях возможно только по  итогам несения 
военной службы по  призыву . При этом годичное не-
сение службы срочниками позволяет привить им ми-
нимальные необходимые навыки и умения в военном 
деле . В-третьих, военную службу по  призыву следует 
рассматривать как профориентационный способ ка-
рьерного роста в рядах Вооруженных Сил Российской 
Федерации при переходе на  службу по  контракту 
и  форму военно-патриотического воспитания . В  тоже 
время сохранение обязательного способа при ком-
плектовании российской армии требует пересмотра 
сущности и  значимости службы по  призыву с  учетом 
мирового опыта, например, израильского . Солдаты ар-
мии данного государства в ходе обязательной военной 
службы приобретают навыки, которые оказываются 
полезными и после окончания службы, что напрямую, 
по мнению аналитиков, повышает экономическую эф-
фективность указанного способа комплектования воо-
руженных сил .
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НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ  
ИНТЕРНЕТ-ПРИЛОЖЕНИЯ КАРТ «2ГИС»  
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Ковалевский Владимир Евгеньевич
Аспирант, ФГБОУ ВО «Юго-Западный 

государственный университет»
kovalevski27@mail.ru

Аннотация. В  статье предпринята попытка провести тестирование воз-
можности использования картографичного интернет-приложения 2ГИС 
для наглядного отражения текущего состояния корыстной преступности 
против собственности в г. Москве. Раскрывается значение карт преступно-
сти в аспекте архитектурной криминологии и изучается их влияние на за-
щищенность (безопасность) и предупреждение корыстной преступности. 
Автором обосновывается необходимость совершенствования форм вза-
имодействия государственных, муниципальных и  правоохранительных 
органов по  использованию статистической отчетности и  аналитической 
информации в  прогнозировании корыстной преступности и  выстраива-
нии новых цифровых средств защиты от ее проявлений.

Ключевые слова: 2ГИС, корыстная преступность, карта местности, архи-
тектурная криминология, топография, судебная практика г. Москвы.

«Современные криминологические исследо-
вания традиционно начинаются с изучения 
элементов и  характеристик видовой пре-

ступности, мер по ее предупреждению . Предлагаемый 
контур является наиболее правильным . Однако в  по-
следние годы в науке, правоприменении и криминаль-
ной обстановке произошли достаточно серьезные из-
менения, способы и методы совершения преступлений 
не стоят на месте, они трансформируются, приобрета-
ют новые формы . Поэтому исследователям постоянно 
приходится обращаться к  новым понятиям в  преду-
преждении преступности, в  том числе используемым 
в других отраслях знаний или вообще в других сферах 
регулирования общественных отношений» [5, с . 15] .

С учетом таковых и других исследований, в том чис-
ле нашего анализа по  теории архитектурной крими-
нологии, в данной работе сделана попытка объяснить 
особую роль применения новых цифровых технологий 
окружающей среды в  профилактике корыстной пре-
ступности и поиске лиц, после совершения ими престу-
плений . Например, при осмотре места происшествия 
нельзя только замыкаться на  создание фототаблицы, 

следует привязать фотографии к местности, к объектам 
недвижимости, к  видеокамерам системы «Безопасный 
город» и  номерам сотовых телефонов, которые нахо-
дились по  времени совершения преступления в  этом 
районе . Составляя топографическую карту на  основе 
цифровых технологий, проводя «описание места про-
исшествия, составление схемы, фотографирование 
и  увязку этих данных в  одно целое, а  также привязку 
всех этих данных к долго сохраняющимся ориентирам, 
мы обоснованно считаем, что сегодня больше техни-
ческих возможностей воспроизвести обстановку пре-
ступления спустя длительное время . Также при прове-
дении операции по  задержанию преступников одним 
из важнейших элементов обстановки будет местность, 
и от того, как руководитель операции изучит местность 
по карте, плану или иным способом и учтет ее особен-
ности, во  многом будет зависеть успех операции» [1, 
с . 53–53] .

Как отмечается в  различных литературных источ-
никах, «использование карты в  качестве специаль-
ной формы передачи информации и  средств позна-
ния оперативно-служебной обстановки позволяет 

SOME QUESTIONS ABOUT THE USE 
OF THE2GIS MAPS INTERNET 
APPLICATION IN THE PREVENTION 
OF MERCENARY CRIME

V. Kowalewski 

Summary. The article attempts to test the possibility of using the 
cartographic Internet application 2GIS to visually reflect the current 
state of mercenary crime against property in Moscow. The significance 
of crime maps in the aspect of architectural criminology is revealed and 
their impact on security (safety) and the prevention of mercenary crime 
is studied. The author substantiates the need to improve the forms of 
interaction between state, municipal and law enforcement agencies on 
the use of statistical reporting and analytical information in predicting 
mercenary crime and building new digital means of protection against 
its manifestations.
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изучать неизвестную местность, а  также положение 
объектов, силы и  средства органов внутренних дел 
на ней» [2, с . 190], «среда жизнеобеспечения не явля-
ется исключением для информатизации процессов, 
происходящих в  обществе, так как при этом могут 
быть созданы эффективные механизмы обеспечения 
и  защиты прав и  свобод человека и  гражданина» [9, 
с . 114] .

Обратим внимание и на то, что «при оценке исполь-
зования современных цифровых технологий в научной 
литературе и  нормативном обеспечении особый упор 
делается на  специфические функции данных техноло-
гий автоматически анализировать какой-либо массив 
данных и  с  помощью набора алгоритмов принимать 
решения по  оптимизации процессов и  деятельности, 
то  есть на  способности упростить человеческие взаи-
моотношения» [6, с . 64] .

В  этом отношении эффективность использования 
картографо-геоинформационных методов в  обще-
ственных отношениях при поиске объектов окружа-
ющей среды и  по  маршруту к  ним уже давно стало 
реальностью для всего населения . Однако правоохра-
нительные органы подобные средства недостаточно 
задействуют для анализа и оценки состояния преступ-
ности, что обуславливает необходимость их подробно-
го изучения в российской практике . Анализ категории 
уголовных дел по  корыстным преступлениям против 
собственности подтверждает вывод о  том, что каче-
ственно-пространственные особенности местности 
влияют на выбор и реализацию места и способа совер-
шения преступления .

В  результате нашего исследований было установ-
лено, что корыстная преступность неравномерно рас-
пределяется по  территориальным образованиям, что 
зависит от  степени урбанизации и  других особенно-
стей архитектуры . Открытые статистические данные 
о  корыстной преступности в  г . Москве отражают уро-
вень криминогенности отдельных районов . Например, 
в Гольяново, Чертаново и Лефортово ежегодно совер-
шается наибольшее число краж, грабежей и  разбоев, 
тогда как в Филёвском парке, Дорогомилово, Строгино 
и Пресненском районе стабильно фиксируется низкий 
уровень преступности [3] . На  плохо защищенных тер-
риториях риск совершения преступлений выше, чем 
в  безопасных пространствах, оснащенных современ-
ными средствами архитектурной защиты (камерами 
видеонаблюдения, входными воротами во  дворы, ох-
раной и т . п .) .

Интерактивные карты на сегодняшний день являют-
ся популярным способом визуализации данных о раз-
личных событиях . Современные карты уже сейчас по-

зволяют добавлять свои отметки на адреса, доступные 
всем пользователям в режиме реального времени, что 
позволяет лучше ориентироваться в  городе . «Но для 
того, чтобы подобная концепция выполняла все свои 
функции возникает необходимость в  закреплении си-
стемы защитных мер, с  учетом новых форм цифрой 
среды» [7, с . 140] .

В  ряде стран уже сейчас официальные аналитиче-
ские сведения полиции о  преступности находят отра-
жения на  онлайн-картах городов на  дополнительном 
слое «Преступность», при включении которого доступ-
ны специальные отметки на  объектах, в  отношении 
которых установлены факты совершения преступных 
посягательств (см . рисунок 1) .

Учитывая то, что обеспечение безопасности яв-
ляется одной из  важнейших задач государственной 
политики, вспомогательную роль для ее реализации 
играет отображение на  картах мест, где уже соверша-
лись корыстные преступления или были совершены 
криминальные покушения против собственности . Мо-
делирование основных показателей преступности 
на дополнительном слое карты местности придаст бо-
лее высокую наглядность, что позволит усилить безо-
пасность и предупреждение корыстной преступности . 
«Совершенно очевидно, что при изучении корыстной 
преступности нельзя применять только методы объ-
ективного подхода, где диагностика основана на  ре-
зультате и способе выполнения деятельности . Следует 
обращать внимание на  восприятие человеком фактов 
окружающей действительности, самооценку особенно-
стей личности, состояния в  криминальных ситуациях, 
взаимодействия с обезличенным объектом преступно-
го посягательства» [8, с . 122] .

В  этой связи нами проведены тестовые мероприя-
тия по  добавлению дополнительного слоя через кон-
структор карт «2ГИС» (https://makemap .2gis .ru/), спра-
вочники которого являются самыми используемыми 
в России, с отображением на карте г . Москвы сведений 
о  совершенных за  последний год преступлениях про-
тив собственности .

Конструктор позволяет пользователю самостоя-
тельно вносить информацию о любых местах на карте 
различных городов России . С помощью поиска по адре-
су или объекту можно добавить подпись на карту и свое 
описание . Проанализировав отдельные судебные при-
говора судов общей юрисдикции г . Москвы, мы выяви-
ли места, в  которых с  сентября 2021  года по  сентябрь 
2022 год совершались корыстные преступления, и сде-
лали отметки об  этих преступлениях на  соответствую-
щих адресах (см . рисунок 2), а  также добавили основ-
ные сведения о них (см . рисунок 3) .
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Перечень адресов согласно приговорам:
 ♦ Большой Сухаревский пер ., д . 23, стр . 2 (приговор 

Мещанского районного суда г . Москвы от 14 мар-
та 2022 года по делу № 1–472/2022);

 ♦ ул . Краснопрудная, д . 7–9 (приговор Мещанского 
районного суда г . Москвы от  21  июня 2022  года 
по делу № 1–694/2022)

 ♦ Рязанский пр-т, д . 34, кв . 13 (приговор Кузьмин-
ского районного суда г . Москвы от  06  сентября 
2021 года по делу № 1–715/2021);

 ♦ Рязанский пр-т, д . 45, корп . 1 (приговор Кузьмин-
ского районного суда г . Москвы от  06  сентября 
2021 года по делу № 1–715/2021);

 ♦ ул . Зеленодольская, д . 18, корп . 2 (приговор Кузь-
минского районного суда г . Москвы от 06 сентя-
бря 2021 года по делу № 1–715/2021);

 ♦ ул . Окская, д . 5, корп . 3 (приговор Кузьминско-
го районного суда г . Москвы от  06  сентября 
2021 года по делу № 1–715/2021);

 ♦ ул . Маршала Чуйкова, д . 7, корп .3 (приговор Кузь-
минского районного суда г . Москвы от 04 февра-
ля 2022 года по делу № 1–1324/2022);

 ♦ ул . Маршала Чуйкова, д . 80, корп .1 (приго-
вор Кузьминского районного суда г . Москвы 
от 06 сентября 2021 года по делу № 1–626/2021);

 ♦ ул . Барышиха, д . 30 (приговор Тушинского район-
ного суда г . Москвы от 08 июня 2022 года по делу 
№ 1–357/2022);

 ♦ ул . Большая Полянка, д . 26, стр . 2 (приговор Замо-
скворецкого районного суда г . Москвы от 23 мар-
та 2022 года по делу № 1–251/2022);

 ♦ ул . 50-ти лет Октября, д . 1, корп . 1 (приговор Ни-
кулинского районного суда г . Москвы от 09 июня 
2022 года по делу № 1–246/2022);

 ♦ ул . Поварская, д . 38, стр . 1 (приговор Пресненско-
го районного суда г . Москвы от 15 июля 2022 года 
по делу № 1–333/2022) .

Функционал конструктора карты 2ГИС позволяет объ-
единять собравшиеся вблизи отметки в одну область, что 
позволяет наглядно увидеть на  карте местности зоны 
с высоким уровнем преступности (см . рисунок 4) .

Поскольку данные в приговорах, в частности время 
и  место совершения преступления, необходимые для 
заполнения сведений на карте преступности, часто ко-

дируются сотрудниками судебных органов, что делает 
их недоступными обычным жителям, предлагаем усо-
вершенствовать механизм взаимодействия сотрудни-
ков органов внутренних дел с сотрудниками судебных 
органов, автоматизировав процесс передачи информа-
ции об установлении факта совершения преступления 
по конкретному адресу (см . рисунок 5) . Для этого необ-
ходимо внедрить в работу органов внутренних дел до-
полнительный модуль приложения «2ГИС» — «Пометки 
на  карте», позволяющий сформировать новый слой 
о текущем состоянии корыстной преступности и отра-
жении основных аналитических сведений по ней .

По  итогу проделанной работы предлагается полу-
чить карту преступности г . Москвы . Пример такой кар-
ты представлен на рисунке 6 .

В  результате налаженного процесса взаимодей-
ствия государственных, муниципальных и  правоохра-
нительных органов по обработке и визуализации стати-
стической отчетности предполагается получить карты 
всех городов России с учетом состояния преступности 
на конкретной местности . Такие карты будут отражать 
актуальную информацию о  зонах с  повышенным ри-
ском преступности, где необходимо в первую очередь 
направить действие предупредительных и  профилак-
тических мер по  борьбе с  корыстной преступностью, 
а также позволят жителям с особой осторожностью на-
ходиться в таких местах или по возможности избегать 
их .

Суммируя вышеизложенное, приходим к  выводу 
о необходимости и важности визуализации аналитиче-
ских сведений о преступности на карте местности . В це-
лях повышения эффективности деятельности по борьбе 
и  предупреждению корыстной преступности необхо-
димо модернизировать процесс взаимодействия со-
трудников правоохранительных органов на  стадии 
формирования и передачи статистической отчетности . 
Кроме того, назрела необходимость наделения сотруд-
ников органов внутренних дел дополнительной обя-
занностью перенесения отчетных данных о состоянии 
преступности с текстового формата на географическую 
карту местности, с использованием интернет-приложе-
ния «2ГИС», которое уже сейчас оснащено технической 
возможностью для реализации этой цели .
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Аннотация. Данная статья посвящена исследованию серьезной угрозы 
для функционирования публичной власти с  опорой на  право и  закон, 
коррупции. В частности, анализируются подходы к определению понятия 
и существующая российская система элементов, используемых для борь-
бы с коррупцией. Особое внимание уделено изучению системы распреде-
ленных реестров (блокчейн). Изучены и проработаны пути законодатель-
ного обеспечения использования новой технологии в России на примере 
зарубежной практики.

Ключевые слова: коррупция, технологизация, система распределенных 
реестров (блокчейн), систематизация законодательства, легальность, 
технологический инструмент, технологическое решение.

Коррупция — актуальная проблема современно-
сти, которая имеет особое значение для рассмо-
трения в современной доктрине . Как социальное 

явление, коррупция выражается в  различных проти-
возаконных деяниях, которые стали прослеживаться 
еще в  начальные периоды развития государств . Во-
прос криминализации коррупции поднял в  1988  году  
А .Н . Волобуев [2], ранее она рассматривалась с  точ-
ки зрения взяточничества и  отражала совокупность 
корыстно-должностных преступлений . По  мнению  
Д .В . Мирошниченко борьба с  коррупцией есть борь-
ба с  властью, в  связи с  чем в  СССР не  использовали 
данное понятие: фундаментальная основа тоталитар-
ной идеологии противоречила целям борьбы с  кор-
рупцией . Концепция претерпела изменения во  время 
переориентации власти с  тоталитарной идеологии 
на  либеральную и,  по  мнению М . Вебера, коррупция 
предстала не одной из проблем взяточничества, а про-
блемой оправдания власти самой себя . Ведь не раскры-
тое коррупционное деяние подрывает общественное 
доверие в  легитимность государственной власти, что 
влечет подрыв не  только безопасности гражданского 
общества, но и всей национальной безопасности [10] .

Определение коррупции законодательно закре-
плено в  Федеральном законе от  25 .12 .2008 № 273-ФЗ 
«О  противодействии коррупции» от  25 .12 .2008 № 273-

ФЗ [1]: «а) злоупотребление служебным положением, 
дача взятки, получение взятки, злоупотребление полно-
мочиями, коммерческий подкуп либо иное незаконное 
использование физическим лицом своего должностно-
го положения вопреки законным интересам общества 
и государства в целях получения выгоды в виде денег, 
ценностей, иного имущества или услуг имущественно-
го характера, иных имущественных прав для себя или 
для третьих лиц либо незаконное предоставление та-
кой выгоды указанному лицу другими физическими 
лицами; б) совершение деяний, указанных в подпункте 
«а» настоящего пункта, от имени или в интересах юри-
дического лица» .

В доктрине сформировано два подхода к определе-
нию коррупции . Первая группа исследователей рассма-
тривает ее в узком смысле, говоря о том, что коррупция 
представляет собой подкуп одних лиц другими . Иные 
исследователи дают понятие шире, как злоупотребле-
ние в  использовании своих полномочий вопреки ин-
тересам службы, основанием чего выступает личная 
заинтересованность [3] .

На практике коррупция является серьезной угрозой 
для функционирования публичной власти с  опорой 
на  право и  закон . В  связи с  этим не  только прослежи-
вается снижение доверия со стороны населения к госу-
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дарству, но и замедляются внутренние процессы разви-
тия самого государства: экономические, социальные, 
политические и другие .

В  законе закреплен исчерпывающий перечень ос-
новополагающих принципов борьбы с коррупцией [1] . 
Но  многие исследователи не  согласны с  его полнотой 
и  отмечают ряд иных, не  менее значимых принципов . 
Предлагаем обратить внимание на  дополнительные 
принципы, которые выделяют  С .В . Векленко и  С .Л . Па-
нов на ряду с официально указанными, и рекомендуем 
рассматривать их при исследовании коррупции . К ним 
относятся следующие принципы: широкого партнер-
ства, определения приоритетов, планомерности, по-
следовательности и  преемственности, равенства всех 
участников гражданско-правовых отношений и прочи-
ми [4] . Они помогают полноценно разобраться в  при-
чинах возникновения данного явления, эффективно 
внедрять и  использовать инструменты, направленные 
на борьбу с ним .

При исследовании выяснилось, что в  России суще-
ствует определенная система элементов, используемых 
для борьбы с  коррупцией, но,  исходя из  рейтинговых 
позиций страны на  официальном сайте международ-
ного движения Transparency International в  течение 
последних лет, нет возможности сделать вывод об  их 
эффективности . С  2015  года индекс восприятия кор-
рупции в России ежегодно составляет 29 баллов из 100 
[17] . Так, в  2021  году показатели остались неизменны-
ми, Россия заняла 139 позицию из 180 [18] .

Несмотря на  то, что вышеприведенный рейтинг 
не  содержит прозрачную методику оценки, стагна-
ция в исследуемой сфере в России очевидна . Это под-
тверждается и  анализом Генеральной Прокуратуры 
Российской Федерации . По  статистический данным 
в 2021 году за три квартала показатели количества кор-
рупционных деяний выросли на  12,7% (на  3,3  тысячи) 
и  составило 29,6  тысяч . При этом большая часть это 
факты взяточничества (увеличение на четверть в срав-
нении с предыдущим годом) . Следует обратить внима-
ние на то, что практически во всех случаях размер та-
ких взяток составляет менее 10 тысяч рублей, а размер 
ущерба по  всей стране равен 53,2 миллиарда рублей 
[19] .

В настоящее время доктрина содержит различные 
точки зрения на  решение этой проблемы . Современ-
ные исследователи предлагают такие пути как: си-
стематизация законодательства, позитивное стиму-
лирование правомерного поведения [7], позитивное 
стимулирование соблюдения правовых положений 
[13], механизмы ротации и  иные .  К .С . Евсиковым,  
А .А . Суворовым и   Л .Р . Братчиковой выдвинута гипо-

теза, что реальное ощутимое увеличение показателей 
эффективности противодействия коррупции может 
быть достигнуто «только через цифровую трансфор-
мацию данной сферы государственного управления» 
[6] . Мы склонны согласиться с ней, ведь на сегодняш-
ний день происходит множество изменений и преоб-
разований во  всех сферах жизнедеятельности обще-
ства и каждой личности в отдельности, в зависимости 
от большого количества различных современных фак-
торов и явлений, связанных с «технологизацией» . Хо-
телось бы обратить внимание на особую технологию, 
созданную в  этом процессе — систему распределен-
ных реестров (блокчейн), которая показывает поло-
жительные результаты в борьбе с коррупциогенными 
факторами в странах .

«Блокчейн — это многофункциональная и  многоу-
ровневая информационная технология, предназначен-
ная для надежного учета различных активов» [11] . Эта 
система представляет собой «цепочку блоков» с опре-
деленным числом коммуникаций, в  которых хранится 
информация . Данная технология была впервые ис-
пользована для осуществления анонимных денежных 
переводов между кошельками пользователей в  виде 
биткоина . Основной положительный признак данного 
подхода, по нашему мнению, отражен в том, что любой 
обладатель счета имеет право на доступ и изучение ин-
формации обо всех транзакциях, начиная с  2009  года 
[21] . Связь блокчейна исключительно с криптовалюта-
ми не является верным подходом, ведь блокчейн в на-
стоящее время охватывает абсолютно разные сферы, 
он может быть полезен в работе с любыми видами ин-
формации: учет контрактных условий, административ-
ное делопроизводство и т . д .

В  доктрине сформированы различные подходы 
к  определениям данного понятия и  выделению его 
функций . Так, например, из определения Мелани Свон 
можно выделить отдельные функции блокчейна: хране-
ние, коммуникация, обслуживание файлов, архивиро-
вание [12] .

Социальное основание технологии выявил  
Д .А . Леви, обозначив, что блокчейн — первый финансо-
вый инструмент нетократии: общемировой среды, где 
идея сама по себе стоит дороже, чем финансы, необхо-
димые для ее воплощения [8] . Тем самым он выделил 
особую значимость и  большое влияние «искусствен-
ного интеллекта» на  современные процессы развития 
государства .

Итак, блокчейн можно определить, как техноло-
гию, меняющую реальность, в которой выделяется три 
основных элемента — это сделки, система, в  которой 
проверяется и  хранится информация и  хронологиче-
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ские записи о действиях, совершенных в системе [23] . 
Определением, которое следует закрепить, на  наш 
взгляд, является следующее: блокчейн — технология 
обработки информации, основанная на  пиринговом 
(одноранговом) протоколе . Пиринговая (одноранго-
вая) сеть — это совокупность объединенных в единую 
систему узлов (компьютеров, смартфонов и  пр .), кото-
рые взаимодействуют посредством протокола P2P [5] .

Хотелось  бы остановиться на  исследовании влия-
ния блокчейна в среде борьбы с коррупцией . В рамках 
форума Организации экономического сотрудниче-
ства и  развития по  борьбе с  коррупцией и  целостно-
стью 2017  года многогранно обсуждался этот вопрос, 
рассматривались плюсы, минусы и  возможность до-
стижения поставленных целей . В  выводах форума 
прослеживается позиция, что без применения таких 
инновационных технологий как блокчейн невозможно 
добиться устойчивого развития, так как, в связи с гло-
бальными переменами, государства должны искать 
новые возможности регулирования системы органов 
исполнительной власти и внедрять их . В интервью Вла-
дислав Мартынов, глава центра компетенции Ethereum 
обозначил, что именно внедрение блокчейна позволит 
реализовать многие идеи для усиления гражданского 
общества . Благодаря этому инструменту появится воз-
можность отслеживать абсолютно все движения де-
нежных средств внутри государства . Например, люди 
смогут видеть движение налогов, субсидий, субвенций 
и  иных элементов . В  блокчейне отсутствует возмож-
ность замены данных, отключения сервера, поэтому ин-
формация, проходящая через него, является прозрач-
ной и ясной . Она составляется при помощи конкретных 
программных кодов и алгоритмов . То есть можно будет 
отслеживать движение каждого бюджетного рубля: 
для реализации каких целей выделен, где в настоящий 
момент находится, куда направлен, эффективно ли ис-
пользован (закупка товара прошла по рыночным ценам 
или нет) и т . д .

В  качестве примера рассмотрим выделение 10 
миллионов рублей на  выплату заработной платы учи-
телям и  20 миллионов на  строительство моста . Благо-
даря блокчейну будет ясно реализованы ли эти деньги 
по своему целевому назначению . Происходит кодиро-
вание денег в  архитектуре блокчейн, при этом к  дви-
жению средств имеет доступ не только Счетная палата, 
но и любой гражданин страны через Госуслуги . Кто-то, 
получив информацию о  том, что учителя заработную 
плату не получили, может проверить, где находятся вы-
деленные деньги и,  например, увидеть, что они лежат 
уже несколько недель у губернатора или же направле-
ны в нецелевое использование [20] . Данная технология 
и активная позиция граждан позволит сократить пока-
затели коррупции и  создаст достоверную доказатель-

ственную базу в  случае нарушений законодательных 
норм .

Ярким примером применения новой технологии яв-
ляется проект Правительства Гондураса по использова-
нию технологии блокчейн совместно с блокчейн-стар-
тапом для государственных реестров на землю [16] .

Также одним из  первых государств, внедряющих 
блокчейн в  государственном секторе, стала Грузия . 
Система хранит около 200 тысяч кадастровых записей 
о  правах на  земельные участки . Применение новой 
технологии доказало, что такой инструмент не  только 
повышает безопасность данных, но  и  позволяет уско-
рить процесс аудита, перенести его в режим реального 
времени [15] .

Одним из  важных направлений использования 
блокчейна в  рамках борьбы с  коррупцией является 
сфера госзакупок, где он может быть полезен в основ-
ном для пресечения незаконного проведения тендеров 
и  изменения цен в  процессе осуществления закупки . 
Все комиссии и расходы станут прозрачными, а допол-
нительные расценки невозможно прописывать после 
заключения договора . Так, например, проект e-Auction 
3 .0 предлагает фиксировать этапы аукциона, которые 
будут доступны всем участникам торгов . Представите-
ли компании Microsoft поддержали этот стартап после 
его успешного тестирования в  некоторых украинских 
городах .

С  экономической точки зрения интерес вызывает 
проект фонда BitGive, с  помощью которого появляет-
ся возможность прослеживать целевое расходование 
бюджетных средств, таким образом этот фонд потратил 
$11  тыс . для водоснабжения школы для девочек в  Ке-
нии . То есть денежные средства собираются и распре-
деляются с  помощью блокчейна, что полностью пре-
секает возможность нецелевого использования денег 
[14] .

Еще одним примером международной практики яв-
ляется отчет министерства сотрудничества в  области 
развития Дании от сентября 2020 года, где обозначена 
центральная роль блокчейна среди иных инструмен-
тов, направленных на  борьбу с  коррупцией, в  частно-
сти, в  лагерях беженцев . Благодаря блокчейну в  стра-
не удалось усилить надзор за  деяниями предприятий, 
правительств и заинтересованных лиц, ограничив при 
этом большое количество коррупционных связей . Дан-
ный инструмент внедрен для открытой фиксации пре-
доставления прав на помощь, земельные участки, госу-
дарственные пособия . При этом снизились показатели 
не  только коррупции, но  и  мошенничества в  данной 
сфере реализации денежных средств . Сокращено об-
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ращение в процессе проведения операций к таким по-
средникам как банки, снижена цена самих переводов, 
создана система, позволяющая провести ускоренную 
электронную идентификацию . Несмотря на системные 
показатели у людей возникают страхи в отношении ри-
ска потери конфиденциальности информации, а также 
проблемы «права на забвение» . Данный вопрос полно-
стью не  решен с  точки зрения права . Так в  общем ев-
ропейском регламенте защиты данных предусмотрено 
право физического лица удалять свои данные, но  при 
этом блокчейн не позволяет вносить изменения, а тем 
более стирать информацию . При возникновении схо-
жей проблемы предлагаем ввести обязательное уве-
домление лиц и  подписание ими соглашения на  ис-
пользование биометрических данных и  иной личной 
информации .

На  наш взгляд, следует рассмотреть и  противопо-
ложную позицию, а  именно отзывы владельцев земли 
в штате Теланган Индии, в котором проходили испыта-
ния блокчейн-платформы для регистрации собственно-
сти . Отмечается, что инструмент действительно создал 
преимущества и ускорил процесс, упростил документо-
оборот, но не справился с коррупцией, так как чинов-
ники могут вносить в систему изначально ложные све-
дения, что до сих пор сложно отследить [22] .

Итак, в соответствии с проведенным анализом зару-
бежной практики, видно, что блокчейн против корруп-
ции применяется в самых разных областях . На основа-
нии этого предлагается создание децентрализованной 
антикоррупционной эко-системы, охватывающей одно-
временно несколько сфер . Для реализации идеи по об-
щему сервису кандидат юридических наук  Д .В . Ме-
няйло и   К .К . Крупенникова считают необходимым 
формирование исследовательской группы и  команды 
разработчиков блокчейна, например, из  представите-
лей Департамента развития отрасли информационных 
технологий Министерства цифрового развития, свя-
зи и  массовых коммуникаций Российской Федерации . 
Согласимся также с  тем, что крайне важно обратить 
внимание на  принятие нормативного акта «О  цифро-
вой трансформации государства в  сфере антикорруп-

ционной политики» . На  наш взгляд, актуальным также 
станет разработка отдельной дорожной карты, с  со-
средоточением на внедрении блокчейна в бюджетную 
сферу государства . Так, в  2019  году был подготовлен 
госкорпорацией «Ростех» документ по  соглашению 
с  правительством, который утвердил президиум Пра-
вительственной комиссии по  цифровому развитию . 
Но  реализация данного проекта не  прослеживается . 
Стоит уделить этим проектам более тщательное внима-
ние .

Важным фактором легального внедрения блокчейна 
в  государственную сферу должно стать законодатель-
ное обеспечение использование технологий . Это име-
ет весомую роль, так как блокчейн является не только 
технологическим инструментом, но и технологическим 
решением . Необходимо определить специфику данной 
технологии и  этапы процесса применения, регламен-
тировать их . В  доктрине предлагается также принять 
отдельный нормативный акт «О  цифровой трансфор-
мации государства в сфере антикоррупционной поли-
тики» [9], что мы считаем действительно актуальным 
и значимым для правового и технологического разви-
тия государства . Также следует на  основании анализа 
международного опыта применения блокчейна выде-
лить риски и  предотвратить их путем внесения изме-
нений в административное и уголовное законодатель-
ство страны .

Исходя из  анализа изученного материала, можно 
сделать вывод о том, что сфера борьбы с коррупцией 
нуждается в использовании крупнейшей технологиче-
ской инновации для выхода на новый уровень . Блок-
чейн способен положительно преобразовать процесс 
взаимодействия государства, в лице государственных 
органов, и граждан, поднять уровень доверия со сто-
роны общества, а также обеспечить стабильное, про-
дуктивное и  легальное осуществление деятельности 
органов государственной власти . Но для применения 
данной технологии необходимо внести изменения 
нормативную правовую базу государства, учесть ри-
ски и  применить инструменты для их предотвраще-
ния .
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Аннотация. В настоящей работе анализируется принятие мер по обеспе-
чению сохранности имущества подозреваемого (обвиняемого), задер-
жанного или заключенного под стражу. Автором выделяются наиболее 
проблематичные аспекты применения данного института на  практике. 
Кроме того, рассматриваются различные варианты решения этих про-
блем.
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Врамках предварительного расследования не-
редко используются такие меры уголовно-про-
цессуального принуждения, как задержание или 

заключение под стражу . Следствием реализации дан-
ных уголовно-процессуальных механизмов становится 
возникновение ограничений прав обвиняемого (подо-
зреваемого), в  том числе его прав как собственника . 
В  частности, в  результате применения по  отношению 
к нему задержания или заключения под стражу данный 
гражданин по  факту теряет возможность контролиро-
вать принадлежащее ему на праве собственности иму-
щество .

Для того чтобы гарантировать сохранность имуще-
ства обвиняемого (подозреваемого) на  время приме-
нения задержания или заключения под стражу, рос-
сийский законодатель возложил соответствующую 
обязанность на органы предварительного расследова-
ния . Так, данное правило сформулировано в ч . 2 ст . 160 
Уголовно-процессуального кодекса Российской Феде-
рации (далее — УПК РФ) 1 . При этом в  данной уголов-
но-процессуальной норме порядок обеспечения со-
хранности имущества обвиняемого (подозреваемого) 

1 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 
№  174-ФЗ (ред. от 01.07.2021, с изм. от 23.09.2021) // Собрание законода-
тельства РФ. 2001. №  52 (ч. I). Ст. 4921.

на время применения задержания или заключения под 
стражу не детализирован должным образом, что суще-
ственно осложняет ее применение на практике .

Крайне значимым вопросом, не  урегулированным 
в  ч .  2 ст .  160 УПК РФ, является установление момента 
возникновения обязанности у  органов предваритель-
ного расследования по  обеспечению сохранности 
имущества обвиняемого (подозреваемого) на  время 
применения задержания или заключения под стражу . 
Российский законодатель четкого ответа на этот вопрос 
не дает . При этом, по нашему мнению, вполне логично 
считать, что соответствующая обязанность у  органов 
предварительного расследования возникает в момент, 
когда обвиняемый (подозреваемый) утратил фактиче-
скую возможность контролировать сохранность при-
надлежащего ему имущества .

Крайне важным для правоприменителей является 
вопрос о  том, кто именно должен фактически контро-
лировать сохранность принадлежащего ему имуще-
ства . Очевидно, что если подозреваемый (обвиняемый) 
проживает в одной квартире с родителями, детьми, су-
пругой или иными близкими родственниками, то орга-
нам предварительного расследования целесообразно 
вверить имущество для обеспечения его сохранности 
именно им . Стоит подчеркнуть, что в практической де-

MEASURES TO ENSURE THE SAFETY 
OF THE PROPERTY OF A SUSPECT 
(ACCUSED), DETAINED OR IMPRISONED

K. Logachev 

Summary. This paper analyzes the adoption of measures to ensure the 
safety of the property of a suspect (accused), a detainee or a prisoner 
in custody. The author highlights the most problematic aspects of the 
application of this institute in practice. In addition, various solutions to 
these problems are being considered.

Keywords: apprehension, close confinement, property, insuring of 
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ятельности органы предварительного расследования, 
как правило, используют именно этот подход . Однако 
представляется, что в этом случае практические работ-
ники по  сути домысливают порядок передачи имуще-
ства обвиняемого (подозреваемого) для обеспечения 
его сохранности, так как в УПК РФ нет прямого указания 
на  наличие у  органов предварительного расследова-
ния возможности передачи имущества именно членам 
семьи обвиняемого (подозреваемого) . Все-таки, на наш 
взгляд, было бы более разумно сконструировать в УПК 
РФ правило о том, что имущество обвиняемого (подо-
зреваемого), подвергнутого задержанию или аресту, 
вверяется тому лицу/тем лицам, на которых он сам ука-
жет . В  данном случае важно принимать во  внимание 
доверительные отношения между обвиняемым (подо-
зреваемым) и человеком, который будет обеспечивать 
сохранность имущества первого . При этом стопро-
центной гарантией таких доверительных отношений 
не может быть факт близкого родства . Например, обви-
няемый (подозреваемый) может находиться в предраз-
водном состоянии со своей супругой .

Итак, если органы предварительного расследова-
ния установили наличие у  обвиняемого (подозревае-
мого) людей, которым можно доверить обеспечение 
сохранности имущества, то никаких проблем в приме-
нении ч . 2 ст . 160 УПК РФ быть не должно . Однако УПК 
РФ не дает ответа на вопрос о том, что делать органам 
предварительного расследования, когда таких людей 
у обвиняемого (подозреваемого) нет .

 О .И . Цоколова,  Н .Е . Сурыгина 1, анализируя вышеу-
помянутую проблему, предлагают одним из  способов 
ее решения аналогию закона . В  частности, по  их мне-
нию, в такого рода случаях должны использоваться уго-
ловно-процессуальные правила хранения веществен-
ных доказательств, т . е . ст . 82 УПК РФ .

Думается, что вышеуказанный способ решения про-
блемы не является совершенным, поскольку он не име-
ет универсального характера . Так, он не подойдет для 
всех ситуаций обеспечения сохранности имущества . 
Особенно очевидно это становится в  случае с  кварти-
рой, так как у  органов предварительного расследова-
ния нет даже физической возможности забрать оттуда 
все вещи подозреваемого (обвиняемого) и  саму квар-
тиру .

 О .И . Цоколова,  Н .Е . Сурыгина 2 пишут, что в  такой 
ситуации необходимо квартиру опечатать и  передать 
ее вместе с  оставшимся в  нем имуществом на  ответ-

1 Цоколова  О.И., Сурыгина  Н.Е. Порядок заключения и содержания под 
стражей на стадии предварительного расследования. М., 2003. С. 38.
2 Там же.

ственное хранение управляющей компании . Данное 
предложение также представляется не  вполне удач-
ным, поскольку в  квартире, помимо подозреваемого 
(обвиняемого), могут проживать и  другие лица, кото-
рые не  являются ни  его близкими родственниками, 
ни людьми, с которыми он имеет доверительные отно-
шения . К примеру, они, не будучи родственниками или 
знакомыми, могли стать долевыми сособственниками 
этой квартиры в  результате наследования по  завеща-
нию .

В  отечественной юридической науке также можно 
обнаружить позиции о поручении контроля за сохран-
ностью жилища гражданина, заключенного под стра-
жу, полицейским органам 3 . В результате встает вопрос 
о  том, какому именно подразделению МВД РФ можно 
поручить выполнение данной задачи . Напомним, что 
охрана имущества собственников возложена государ-
ством на  вневедомственную охрану при органах вну-
тренних дел РФ . При этом эта разновидность право-
охранительной деятельности реализуется указанными 
подразделениями на договорной основе с собственни-
ками . При этом заключаемые по  этим обязательствам 
договоры имеют возмездную, а не безвозмездную при-
роду . Учитывая принцип свободы договора, действую-
щий в договорных отношениях, мы можем утверждать, 
что подозреваемый (обвиняемый) должен выразить 
соответствующее волеизъявление . Обязывать его за-
ключать договор данного типа будет незаконным дей-
ствием .

Другие подразделения МВД РФ специально не упол-
номочены решать такие задачи . Ввиду этого рассчиты-
вать на  то, что охраной имущества будут заниматься 
другие подразделения МВД РФ, не приходится . И, кро-
ме того, нахождение гражданина под стражей может 
быть крайне продолжительным и трансформироваться 
впоследствии в  уголовное наказание, связанное с  ли-
шением свободы .

Крайне значимым аспектом реализации мер по обе-
спечению сохранности имущества является вопрос 
о домашних животных обвиняемого (подозреваемого) . 
Напомним, что в силу ст . 137 Гражданского кодекса Рос-
сийской Федерации (далее — ГК РФ) 4 животные отнесе-
ны российским законодателем к  имуществу . При этом 
нужно заметить, что животные — это «неклассический» 
тип имущества в гражданском обороте . Так, для обеспе-
чения сохранности животных требуется реализации 

3 Петрухин  И.Л. Неприкосновенность личности и  принуждение в  уго-
ловном процессе. М., 1989. С. 197.
4 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 
№  51-ФЗ (ред. от 28.06.2021, с изм. от 08.07.2021) // Собрание законода-
тельства РФ. 1994. №  32. Ст. 3301.
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надлежащего ухода за  ними, включая питание, выгул 
и т . п .

 А .С . Дежнев 1 справедливо пишет о  том, что обслу-
живание животных как имущества выступает в  каче-
стве одного из условий обеспечения сохранности иму-
щества обвиняемого (подозреваемого) .

Думается, что способом решения проблемы выбора 
лиц, обеспечивающих сохранность имущества подо-
зреваемого (обвиняемого), должно стать закрепление 
в  УПК РФ права последнего самостоятельно принять 
решение о том, кто именно будет заниматься хранени-
ем его имущества . К  примеру, обвиняемый (подозре-
ваемый) может выдать доверенность кому-либо для 
управления своим имуществом (ст .  185 ГК РФ), либо 
заключить договор доверительного управления иму-
ществом (ст .  1012 ГК РФ 2) . Полагаем, что данное пред-
ложение не противоречит ч . 2 ст . 160 УПК РФ .

На  наш взгляд, еще одним важным недостатком 
регулирования обеспечения органами предваритель-
ного расследования сохранности имущества является 
отсутствие четко закрепленной в  УПК РФ процедуры 
оформления такого решения . Исходя из норм УПК РФ, 
не вполне ясно, какой именно документ в этом случае 
оформляется органом предварительного расследова-

ния . Представляется, что в  ч .  2 ст .  160 УПК РФ должно 
быть сконструировано следующее правило: «При при-
нятии мер по  обеспечению сохранности имущества 
и  жилища подозреваемого или обвиняемого, задер-
жанного или заключенного под стражу, следователем, 
дознавателем составляется постановление в  соответ-
ствии с требованиями статей 101 настоящего Кодекса» .

Итак, на  основании вышеизложенного можно сде-
лать вывод о том, что в настоящее время меры по обе-
спечению сохранности имущества подозреваемого 
(обвиняемого), задержанного или заключенного под 
стражу, регламентируются УПК РФ крайне скупо . Так, 
российский законодатель оставил без внимания такие 
важные вопросы, как: 1) время возникновения у  ор-
ганов предварительного расследования обязанности 
по  обеспечению сохранности имущества подозревае-
мого (обвиняемого), задержанного или заключенного 
под стражу; 2) критерии и  порядок выбора лиц, обе-
спечивающих сохранность имущества подозреваемого 
(обвиняемого), задержанного или заключенного под 
стражу; 3) обеспечение сохранности отдельного вида 
имущества (животных) подозреваемого (обвиняемого), 
задержанного или заключенного под стражу; 4) процес-
суальное оформление принятия мер по  обеспечению 
сохранности имущества подозреваемого или обвиняе-
мого, задержанного или заключенного под стражу .
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Аннотация. В  статье анализируется практическое применение судами 
апелляционной инстанции общей юрисдикции реформированных норм 
гражданско-процессуального кодекса Российской Федерации. Рассмотре-
но законодательство в  части существенных изменений в  деятельности 
отдельных судов апелляционной инстанции. Описана оценка недостатков 
и улучшений по результатам проведенной реформы в защите прав и сво-
бод граждан, созданы ли улучшения для независимости судов от регио-
нальных органов власти.

Ключевые слова: апелляционная инстанция, реформа, суд, судебная си-
стема, законодательство, нормы гражданского процесса.

Создание самостоятельных апелляционных судов 
общей юрисдикции в  России стало ключевым 
после реформы судебной системы, проведенной 

в 2019 году .

В  результате отдельные апелляционные суды обе-
спечивают независимость, беспристрастность рас-
смотрения жалоб на  судебные акты судов первой 
инстанции . Результативность проведения реформы 
в создании самостоятельных апелляционных судов вы-
ражается в том, что теперь исключена проверка закон-
ности судебного акта судом, первоначально рассма-
тривающим дело и  вынесшим решение . Проведенная 

реформа несомненно усовершенствовала судебную 
систему судов общей юрисдикции . Следует отметить 
положительный опыт самостоятельных судов апелля-
ционной инстанции в  арбитражных судах . Совершен-
ным аспектом также является исключение коррупции . 
Рассредоточение судебной власти и  распределение 
полномочий в судебной системе значительно снизило 
нагрузку областного и равных ему судов, до реформы 
областные суд наделены были полномочиям суда пер-
вой, апелляционной и кассационной инстанции . Умень-
шение количества рассматриваемых дел, позволило 
повысить качество рассмотрения, законность, спра-
ведливость и обоснованность выносимых решений .
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До  проведенной реформы, довольно часто в  судах 
общей юрисдикции президиум областного суда рас-
сматривал жалобы на  судебные акты этого  же суда, 
а  иногда находясь в  том  же здании [1, с .  73] . В  состав 
коллегии президиума областного и  равного ему суда, 
мог войти судья апелляционной инстанции . Следова-
тельно, беспристрастность рассмотрения, независи-
мость и  самостоятельность судебной власти подвер-
гается сомнению, а  процент возможности пересмотра 
дела и вынесение нового решения по делу снижается .

На сегодняшний день образовано 5 апелляционных 
судов общей юрисдикции, распределенных по  грани-
цам территории судебных апелляционных округов .

Как пояснил Председатель Верховного суда Рос-
сийской Федерации В . Лебедев, при формировании 
судебных округов учитывался критерий доступности 
правосудия с учетом уровня нагрузки судей, к тому же, 
экстерриториальный принцип предельно минимизи-
рует и исключает влияние на осуществление правосу-
дия региональных должностных лиц [2] .

Теперь апелляционные суды рассматривают жало-
бы на  судебные акты, вынесенные судом первой ин-
станции — областных судов .

Необходимо согласиться с мнением о практическом 
применении изменений судебной системы по  количе-
ству апелляционных судов общей юрисдикции, суще-
ствуют опасения в обеспечении полноценной провер-
ки судебных решений всего пятью апелляционными 
судами [3, с . 104] .

Реформа порождает не  только положительные из-
менения, а также некоторые проблемы на практике .

За  два года существования новых апелляционных 
судов, необходимо отметить следующие проблемы, вы-
званные переменами .

Одной из  существенных возникших проблем стала 
недоступность обращения к  правосудию гражданами . 
Законодательное требование об  обязательном нали-
чии диплома о  юридическом образовании, стало су-
щественным ограничением, а  также территориальная 
отдалённость, порождающая судебные расходы .

К  примеру, обжалование решения Омского област-
ного суда подателю жалобы необходимо ехать в Пятый 
апелляционный суд в  город Новосибирск . Это прямо 
ограничивает возможности граждан в  защите прав, 
увеличивает в  разы судебные расходы . Кроме того, 
в  зависимости от  обстоятельств рассматриваемого 
конкретного дела, нет гарантий рассмотрения в назна-

ченный день . Такая ситуация, несомненно, негативно 
отражается на соблюдении принципа доступности пра-
восудия .

Необходимо к  тому  же упомянуть, что на  стороны 
в гражданском процессе реформой возложена обязан-
ность почтовых расходов, самостоятельное направле-
ние лицам участвующим в деле документов по делу .

Техническое оснащение созданных апелляционных 
судов оборудованием, предназначенным для проведе-
ния судебных заседаний путем использования систем 
видеоконференц-связи, является решением в соблюде-
нии принципа доступности правосудия .

Следующей возникшей проблемой по  мнению 
Председателя ВС РФ, является нехватка кадров . Само-
стоятельные апелляционные суды необходимо уком-
плектовать большим количеством новых судей, в целях 
распределения нагрузки . Таким образом, судьи в при-
нятии решений руководствуются своей практикой 
и учатся на исключительно на своих ошибках . Дополни-
тельно прорабатывается вопрос по  замене и  переме-
щению кадров апелляционных судов .

Негативным законодательным введением следует 
выделить назначение председателя апелляционного 
суда сроком на шесть лет с последующим правом пере-
избрания, таким образом возникает право пожизненно-
го срока в  должности председателя суда, риск сниже-
ния общей результативности и эффективности в работе 
суда, а при пожизненном статус судей судебная практи-
ка лишается динамики в  развитии, повысится вероят-
ность появления новых коррупционных моделей .

Изменение судебной системы, любые существенные 
нововведения, а  в  рассматриваемом случае реформа 
апелляционных судов путем создания принципиально 
новых, обособленных судов несомненно требует круп-
ного финансирования . По  результатам проведенной 
реформы, затраты оцениваются в  4,5 миллиардов ру-
блей . Такой факт следует отнести к негативной стороне 
реформирования .

Преобразование судебной системы имеет положи-
тельные аспекты, среди которых следующие:

 ♦ беспринципность и независимость судей, исклю-
чение коррупционных связей и воздействий ре-
гиональных властей, устранение влияния трудо-
вой солидарности судей одного суда в принятии 
решений по одному делу .

 ♦ значительное уменьшение нагрузки областных 
и  равных им судов, а  также снижение нагрузки 
ВС РФ, поскольку исключено рассмотрение в ка-
честве суда апелляционной инстанции [4] .
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Без сомнения, преобразование судов общей юрис-
дикции по аналогии деятельности арбитражных судов, 
повышает качество рассмотрения судебных споров .

Преобразование апелляционных судов общей 
юрисдикции, результаты проведенной реформы, одно-
значно в  переходный период имеют как положитель-
ные, необходимые обществу и государству аспекты, так 
и отрицательные .

Одним из наиболее важных изменений, стало повы-
шение профессионализма участников судебного про-
цесса .

К  любым нововведениям необходима адаптация . 
Кроме того, нормативно-правовую базу следует и даль-

ше формировать, корректируя несовершенства, соз-
давая тем самым условия для результативного функ-
ционирования судебной системы, развивая качество 
и доступность правосудия .

По  результатам проведенной реформы деятельно-
сти апелляционных судов общей юрисдикции Пленум 
Верховного Суда Российской Федерации разъясняет 
толкование законодательных норм, на основе которых 
вносятся изменения в процессуальные законы, способ-
ствует устранению первоначальных недостатков .

Подводя итоги, можно сделать выводы, о  том, 
что преобразование судебной системы судов общей 
юрисдикции значительно повышает качество право-
судия .
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Аннотация. В этой статье речь идёт об обусловленности третьего по сче-
ту реформирования института отечественной уголовной кассации, о том, 
чем обосновывалось его учреждение и  последующее реформирование, 
включая текущие процессы. Критически рассмотрены акценты современ-
ной специальной литературы на их противоречивости, понимаемой чаще 
всего ситуативно, вне контекста общего генезиса отечественной кассации. 
Выявлены исторические и  современные противоречия между реальны-
ми потребностями реформирования (совершенствования) отечественной 
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Вэтом смысле сложно согласиться с предлагаемой  
Л .В . Головко по  поводу корректировок законода-
тельства 2018–2019 гг . дихотомией: «позитивная 

инновация или очередная деформация» [1, с . 39], так как 
ни  тем, ни  тем, более другим, она не  является . Прини-
мая во внимание важную для своего развития глубокую 
историческую составляющую[2, с .  225], кассацию в  це-
лом, сложно считать «инновацией» . Требует пояснения 
мысль цитируемого автора об «очередной деформации» 
(выделено нами), так как мы не находим ответа или ука-
зания на  предыдущие «деформации» и,  самое главное, 
на методы, которыми их удалось (или не удалось) испра-
вить .

Важно выявить, чем было обусловлено текущее ре-
формирование института российской уголовной касса-
ции? Вопрос поставлен не случайно . В решениях высших 
судов, документах стратегического планирования, ма-
териалах органов судейского сообщества, специальной 
и  правозащитной литературе, выступлениях Президен-
та России, нам не  удалось выявить сколько-нибудь по-
следовательной и  содержательной критики ранее дей-
ствовавшего института кассации, недостатки которого 
должны были  бы стать причиной его корректировки . 
Имеющиеся указания редки, фрагментарны и  имеют 

формальный характер . Если таких причин нет и смешан-
ная кассация советского типа успешно справлялась с по-
ставленными задачами, то чем же тогда было обусловле-
но её реформирование?

Посмотрим на  исходные позиции . Известно, что ин-
ститут кассационного обжалования судебных решений 
по  уголовным делам берет своё начало с  судебной ре-
формы 1864 г . [3], но и тогда авторы реформы не столько 
критиковали современный им и  далекий от  совершен-
ства порядок, сколько обосновывали необходимость 
реформы потребностью соответствия текущему разви-
тия европейского (континентального) права и  его ин-
ститутов, прямо указывая на  образец — французское 
право [4] . Проверенная за  рубежом модель казалась  
И .Я . Фойницкому пригодной и  для России, имея ввиду 
отказ от «пересмотра уголовного приговора» (вопросов 
факта) в кассации, сосредоточив её усилия на проверку 
лишь юридической части[5, с . 69] .

Таким образом, формирование института россий-
ской уголовной кассации во  второй половине XIX  в . 
шло на фоне общей критики ранее действовавшей си-
стемы и признания необходимости учета европейского 
опыта . Кроме того, на  тот момент был и  практический 
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интерес . Важно было проверить как пока ещё неопыт-
ная первая инстанция применяла новые законы к  вы-
явленным фактам, не допускала ли нарушений процес-
са[6, с . 628] .

Нельзя не обратить внимание и на обязательную оте-
чественную особенность, когда в русле правовой поли-
тики, политико-правовых воззрений и  традиций касса-
ция должна была реагировать не только на формальные 
нарушения . Так, кассационные заключения  А .Ф . Кони 
выходили за  формально-догматические рамки выяв-
ления и  критики ошибок нижестоящих судов, обращая 
внимание на  общественные условия и,  при необходи-
мости, на вопросы совершенствования уголовного про-
цесса [7, с . 124], что затем было воспринято и советской 
кассацией .

В  целом, русская уголовная кассация, образца вто-
рой половины 1860-х годов, просуществовав до  1917 г . 
и удовлетворяя нуждам уголовного процесса, не подвер-
галась сколько-нибудь существенной критике ни офици-
альной власти, ни доктрины, ни общества, ни даже левых 
радикалов, позицию которых относительно развития 
уголовного процесса после прихода к власти сложно ра-
ционально объяснить и обосновать .

Так, в  числе первых мероприятий советской власти 
в правовой сфере стало переформатирование институ-
та кассации . Декретом СНК РСФСР от  24  ноября 1917 г . 
«О суде» (№ 1) была ликвидирована апелляция, а касса-
ционное обжалование передано уездному съезду судей . 
В 1922 г . в ст . 353 УПК РСФСР кассационная жалоба могла 
быть подана сторонами по поводу формальных наруше-
ний судом их прав и  законных интересов, без рассмо-
трения существа приговора . В редакции УПК 1923 г . эта 
норма перешла в ст . 349 УПК РСФСР .

Борясь с  «пережитками» прежнего, «антинародно-
го» режима, советская власть, аргументировала свои 
шаги исключительно классово-политическими уста-
новками .  В .И . Ленин стремился «не реформировать су-
дебные учреждения, а  полностью уничтожить, смести 
до  основания весь старый суд и  его аппарат» [8, с .  91 . 
Именно в  этом смысле вождь призывал «не угождать 
“Европе”…, а  усиливать вмешательство государства 
в  частноправовые отношения» [8, с .  92] . Важно отме-
тить, что работоспособность и необходимость действо-
вавшего со времен судебной реформы кассационного 
механизма на  момент принятия решений, специально 
не оценивалась . Позже, в начале 1920-х годов  А .Ф . Кони 
положительно оценивал её результаты, в  том числе 
в  кассационной сфере в  своих воспоминаниях и  ста-
тьях, которые, в то же время не могли оказывать сколь-
ко-нибудь существенного влияния на советскую право-
вую политику .

Очевидно, что и  уголовно-процессуальная доктри-
на вряд ли могла в ноябре 1917 г . (декрет «О суде») или 
в  марте 1918 г . (декрет «О  суде № 2») оказать какое-то 
влияние на принятые решения, либо критически оценить 
их . Примечательно, что никто из первых наркомов юсти-
ции ( Г .И . Оппоков (Ломов),  И .З . Штейнберг,  П .И . Стучка,  
Д .И . Курский) не  выказал какой-либо содержательной 
критики старого института уголовной кассации .

Таким образом, если зарождение русского институ-
та кассации обосновывалось потребностью следовать 
европейской модели, то следующий этап его трансфор-
мации, не  получив сколько-нибудь внятного научного 
обоснования, был направлен на  прямо противополож-
ное . В  результате кассационное обжалование приняло 
форму неполной апелляции, которая могла быть рас-
ширена дискрецией самой кассационной инстанции, 
получившей полномочие изучать новые доказательства 
и устанавливать новые факты, действуя в интересах со-
циалистической законности .

В  соответствии с  «Положением о  судоустройстве 
РСФСР», утв . ВЦИК 11  ноября (н . ст .) 1922 г . [9] (ст .  39) 
областной (губернский) суд, будучи центральным (для 
губернии) судебным и  надзорным органом становился 
и органом кассации по всем видам решений нижестоя-
щих судов . В составе Верховного Суда РСФСР (ст . 55 По-
ложения) были созданы кассационные коллегии по уго-
ловным и  гражданским делам, которые рассматривали 
решения областных (губернских) судов . Члены касса-
ционных коллегий назначались по представлению Нар-
комюста и действовали (ст . 61 Положения) под «личным 
наблюдением» и «руководством» председателя Суда . Так 
государство устанавливало свое доминирование в  су-
дебной системе . В редакции Положения 1922 г . от 7 июля 
1923 г . слово «судья», практически не  используется, 
речь, как правило, идёт о «члене Верховного Суда» [10], 
который быстро превратился в типичного государствен-
ного служащего .

Кроме того, следуя новой редакции ст . 60 Положения 
1922 г . Пленум ВС получил право не  только рассматри-
вать, но  и  утверждать постановления Президиума ВС, 
которые касались приговоров, а  также иных решений 
как кассационных коллегий, так и  всех прочих судов, 
если дело было передано в  ВС РСФСР высшими орга-
нами власти, Председателем ВС и/ или Прокурором Ре-
спублики . То  же правило действовало и  в  отношении 
опротестованных прокурором решений . Таким образом, 
нарушался инстанционный порядок обжалования, орга-
ны власти получили приоритет и возможность передачи 
дел в высшую инстанцию по своему усмотрению, а не по 
воле сторон и/ или того, чьи права были нарушены . Та-
кой порядок был характерен для советской правовой 
системы и впоследствии в немалой степени содейство-
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вал массовым и грубым нарушениям законности, вклю-
чая внесудебные расправы .

Следующей текущей корректировкой института 
уголовной кассации стало введение в  состав коллегий 
народных заседателей . Официально это объяснялось 
укреплением народовластия и  контроля трудящихся 
за работой органов государства . На самом деле причины 
представляются иными .

Несовершенство нового, только формирующегося 
советского уголовного и уголовно-процессуального за-
конодательства, а также судебной системы, вело к тому, 
что с начала своей работы Верховный суд РСФСР получал 
огромное число кассационных жалоб . Их рассмотрение 
затягивалось, росли сроки, что, как отмечает  П .В . Заха-
рова, не соответствовало «образу оперативного право-
судия, которое обещали народу большевики» [11, с . 72] . 
Наращивание штата судей до  8–12 постоянных членов, 
не дало результата . Оставалось два варианта: первый — 
вернуть апелляцию, второй — повысить производитель-
ность судейского труда, ввести в  кассации «поточное», 
т . е . быстрое производство .

Был избран модернизированный второй вариант, 
предполагающий максимальную «демократизацию» су-
допроизводства, которая не в полном объеме была учте-
на в Положении 1922 г . и поправлена (ст . 64) постановле-
нием ВЦИК от  7  июля 1923 г . [12] При Верховном суде 
РСФСР был утверждён штат в 48 народных заседателей, 
которых отбирал Президиум ВЦИК, публикуя их список 
в «Известиях» . Введение нового института в Верховном 
Суде означал изменение структуры коллегий . Теперь 
дело рассматривалось не  тремя профессиональными 
судьями, а  одним — председательствующим (членом 
судебной коллегии) и  двумя народными заседателями, 
в  статусе «представителей широких трудящихся масс» 
[13] .

Формально и официально это соответствовало стату-
су государства диктатуры пролетариата, так как в касса-
ции заседатели представляли источник власти — трудя-
щихся, руководствуясь, в отличие от судей не нормами 
права, а в больше степени — сложившимися в обществе 
отношениями . Этот подход вполне укладывался в  дей-
ствовавшую уголовно-правовую доктрину, в рамках ко-
торой правосознание считалось одним из  источников 
права . Кроме того, предполагалось, что институт заседа-
телей в кассации способствовал приобщению трудящих-
ся к  государственной и  судебной, работе, воспитывая 
правовую культуру .

В  то  же время, вовлечение масс совершенно не  со-
ответствовало общему предназначению кассации — ре-
визии вопросов права, в котором трудящиеся мало что 

понимали . С другой стороны, нарком юстиции  Д .И . Кур-
ский указывал на опасность того, привлечение заседате-
лей в кассационные суды может «захлестнуть мелко-бур-
жуазная стихия» [14], как это в  свой время произошло 
с судами присяжных .

Введение народных заседателей в  кассацион-
ные коллегии Верховного суда — процесс куда более 
сложный, чем это принято считать . Полагаем, что «де-
мократизация» была лишь прикрытием . Во-первых, 
введение заседателей позволило существенно, фак-
тически втрое увеличить «пропускную способность» 
Верховного суда, рассматривать существенно больше 
дел, сократить сроки . Во-вторых, исходя из  специфи-
ки кассации, решения теперь фактически принимал 
один судья — председатель, который знакомился с де-
лом и  докладывал по  нему . Не  сведущие в  законода-
тельстве и  процессе заседатели, возможно имевшие 
какое-то практическое значение в  первой инстанции, 
где рассматривались факты, допрашивались свидете-
ли, в кассации, чаще всего играли роль статистов . Это 
устраняло из  процесса профессиональную судейскую 
коллегиальность, делая его не  вполне объективным 
и управляемым .

В то же время, вектор научно-практических дискуссий 
того периода сместился в сторону проблем замещения 
института апелляции, так как некому стало проверить 
приговор суда первой инстанции по  обстоятельствам 
(доказательствам) самого дела .  М .С . Строгович указывал 
на  распространенную в  начале 1920-х годов позицию, 
по которой оценка доказательств — прерогатива исклю-
чительно суда первой инстанции, а не кассации . В то же 
время, в  советском уголовном процессе нельзя было 
допустить формализм, т . е . отрыв юридической формы 
от  сути дела . Исходя из  этого кассационная инстанция 
должна была сохранить свои полномочия изучать при-
говор не только по нарушениям процесса и процедуры, 
но и дело по существу, проверяя законность и обосно-
ванность решения, оценку доказательств и  мотивиро-
ванность [15, с . 162] .

Именно по  этому вопросу проявилось характерное 
для последующего (в том числе и современного) пери-
ода «судебное нормотворчество» [16], начало которому 
было положено редким правовым актом «Наказом Пле-
нума Верховного Суда РСФСР уголовной кассколлегии» 
от 21 июля 1924 г . [17], в соответствии с которым в кас-
сации уголовное дел «принципиально… по  существу» 
не  рассматривалось и  не  разрешалось . В  то  же время, 
в  интересах социалистического правопорядка, борьбы 
с  бюрократизмом и  буржуазным формализмом, такой 
подход признавался «чисто формально-бюрократиче-
ским», отжившим и не соответствующим интересам про-
летарского государства .
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Простой и  логичный выход из  ситуации был в  вос-
становлении апелляции, но на это не пошли, отстаивая 
реформированную судебную структуру и  отлаживая 
её путем корректировок . Они сводились к  тому, чтобы 
кассация не устранялась от выяснения сложных обстоя-
тельств дела, так как такое поведение было бы, по оцен-
ке ВС РСФСР «лицемерием» . Ставилась задача выяснять 
в  кассации обстоятельства, которые повлияли, либо 
были способны повлиять на приговор . Действуя по «На-
казу», пусть и не имея на то законных полномочий, кас-
сация получила право устанавливать «явное несоот-
ветствие назначенного наказания» тому, что совершил 
осужденный . То же относилось и ко всем иным ошибкам 
и противоречиям, выявленным в приговоре, несоответ-
ствиям в  оценке доказательств[17] . Ситуация была ти-
пичной для советского права и уголовного процесса, где 
действовала сложная совокупность нормативных пра-
вовых и иных актов, включая разного рода совместные 
постановления (партийно-политические акты, наказы, 
декреты), правовой статус которых и порядок действия 
не всегда были формализованы .

В  дальнейшем советская уголовная кассация разви-
валась в  русле развития судебной системы . В  соответ-
ствии с Положением о Народном комиссариате юстиции 
РСФСР, утв . 3 июня 1929 г . [18] самостоятельность судеб-
ной власти была ликвидирована . Верховный суд РСФСР 
стал структурным подразделением НКЮ, а  его предсе-
датель — заместителем наркома . При этом Положение 
о судоустройстве РСФСР не отменялось .

Вопрос об институте кассации вновь возник при об-
суждении Основ законодательства о  судоустройстве 
Союза ССР и союзных республик 1958 г ., а затем проекта 
УПК РСФСР 1960 г . законодатель пошел не по пути выде-
ления из «смешанной» кассации апелляции, а совершен-
ствования ранее действовавшего института . При под-
готовке концепции новых УК и  УПК РСФСР, в  частности 
в ст . 49 Основ для кассации систематизировались общие 
основания к  отмене, либо изменению приговора, впо-
следствии составившие ст .  342 УПК РСФСР 1960 г . Это: 
односторонность и/ или неполнота предварительного 
следствия, судебного разбирательства; несоответствие 
выводов суда, отражённых в  приговоре, фактическим 
обстоятельствам дела; существенное нарушение поло-
жений УПК РСФСР, их неправильное применение; не со-
ответствие наказания тяжести преступления, а  также 
личности осужденного .

Новые формулировки не  демонстрировали отхода 
от  положений традиционной, дореволюционной оте-
чественной уголовно-правовой доктрины . В  частности, 
в  новом УПК 1960 г . внимание заострялось на  «суще-
ственном нарушении уголовно-процессуального зако-
на», тогда как русский законодатель на нарушении также 

«столь существенных», но  «обрядов и  форм», т . е . лишь 
процедуры, процессуальных правил . Окончательно ос-
нования к отмене, либо изменению вступивших в закон-
ную силу приговоров в надзорном порядке были сфор-
мулированы в ст . 379 УПК РСФСР 1960 г .

Новый уголовно-процессуальный закон не содержал 
обязательного требования выявить причинно-след-
ственную связь между допущенным нарушением и неза-
конностью (необоснованностью) приговора, получив су-
щественно расширенные дискреционные полномочия .

Таким образом, советский законодатель минимизиро-
вал значение сторон, предоставив кассации максималь-
ные полномочия в деле проверки не только приговора, 
но также дознания и предварительного следствия . Такая 
политика, как обосновано указывает  А .М . Панюкин, сви-
детельствовала о приоритете публичного интереса над 
состязательностью и  диспозитивностью[19, с .  66], кото-
рые таким образом в кассации были ограничены также 
и в силу того, что прокурор здесь уже не был стороной 
по делу, а давал заключение о законности и обоснован-
ности приговора, а также о наличии, либо отсутствии за-
конных оснований для того, чтобы удовлетворить, либо 
отказать в удовлетворении кассационной жалобы .

Выявленные в  кассации дефекты предварительного 
следствия или действий суда первой инстанции влекли 
за собой ревизию фактических обстоятельств дела, чему 
было придано специальное основание . Фундаменталь-
ным основанием для отмены приговора стало несоот-
ветствие выводов суда, приведенных в приговоре, 
фактическим обстоятельствам дела . Такой подход 
законодателя обеспечивал право на  пересмотр вопро-
сов факта . Данное положение фактически стало закре-
плением судебной практики последних десятилетий, что 
устранило неопределенность, порождённую первыми 
декретами советской власти, когда законодатель, в зна-
чительной степени находясь ещё под влиянием револю-
ционного права, запретил в ст . 349 УПК РСФСР 1923 г . ре-
визию факта, а значит и пересмотр существа приговора .

В  УПК РСФСР 1960 г . (ч .  2 ст .  345) был расширен пе-
речень безусловных существенных нарушений, дава-
лись определение (ст . 346) неправильного применения 
и истолкования уголовного закона было предельно 
упрощено (ст .  347) широкое и  фундаментальное пони-
мание справедливости, сведя его к оценке тяжести на-
казания, когда «справедливости правосудия» означала 
«справедливость приговора» [20, с . 49], которые в усло-
виях советского (социалистического) правосудия презю-
мировались .

Таким образом, корректировки положений о  кас-
сации в  УПК РСФСР 1960 г . были попыткой совершен-
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ствования её смешанного характера . В дискуссиях того 
периода выдвигались противоположные предложе-
ния, с одной стороны о сужении полномочий кассации, 
а  с  другой, наоборот, о  расширении, приглашении экс-
пертов, допросе свидетелей и т . п . [21], что означало бы 
возврат к «чистой» апелляции .

«Существенные институциональные противоречия, 
как отмечает  А .М . Панокин, сделали социалистическую 
модель пересмотра судебных решений крайне неу-
стойчивой и предопределили ее недолговечность» [19, 
с . 107], не приведя подтверждений ни «неустойчивости», 
ни  тем более «недолговечности», продолжавшейся бо-
лее 90  лет . Здесь уместно привести мнение  Ю .А . Кор-
шунова о том, что «институт советской кассации был… 
одной из форм буржуазной апелляции» [22, с . 34], офи-
циальное возвращение которой было лишь вопросом 
времени .

В 2010–2013 годах в отечественном уголовном судо-
производстве был в полном объеме возрождён институт 
апелляции, отделённый от  института кассации . В  то  же 
время статистика показывает, что в уголовном судопро-
изводстве суды апелляционной инстанции как правило, 
передают дела на новое разбирательство, не используя, 
таким образом, в полной мере предоставленные полно-
мочия по исследованию доказательств [23, с . 55], а сле-
довательно, и в полном объеме свою контрольную функ-
цию . Налицо инерция смешанной кассации советского 
типа .

Что касается обсуждения проектов кассационной 
реформы, то  смешанный характер кассации советско-
го типа, как и большинство вопросов права и процесса 
здесь отошли на  второй план . Приоритетом стала по-
требность «повысить реальную независимость судебной 
системы…», устранить «пристрастные решения област-
ных судов…», вывести дела из регионов, устранить «зна-
чительную зависимость [областных] судов» от «местных 
правоохранительных органов, органов власти и  управ-
ления» . Аналитики критиковали систему «неформальных 
отношений» судей «с местными властными структура-
ми», с  вытекающей отсюда «недостаточной объектив-
ностью» [24, с . 132] . Отсюда делались выводы о том, что 
ранее действовавшая модель организации судебной 
системы (сосредоточения в областном суде нескольких 
инстанций), как отметили  А .С . Платова и   П .В . Шумов, 
«всецело допускала формирование коррупционных свя-
зей» [25, с . 116] .  В .М . Жуйков, отметив «массу проблем» 
из-за объединения апелляционного и  кассационного 
производств в президиуме одного суда, поставил в при-
мер кассационное производство в  арбитражных судах, 
специально выделенными окружными судами[26] . Це-
лью создания кассационных судов общей юрисдикции,  
А .Г . Халиулин назвал «повышение объективности рас-

смотрения уголовных дел и независимости судей от ор-
ганов власти субъектов РФ» [27, с . 38] . Приведенные по-
зиции абсолютно доминировали в литературе в период 
обсуждения проекта кассационной реформы, заслоняя 
собой собственно вопросы права и процесса .

А  что  же законодатель? Положительно оценив дей-
ствие отдельных кассационных и апелляционных судов 
«на опыте их деятельности в  системе арбитражных су-
дов», в проекте закона он обосновал «объективную не-
обходимость создания… структурно самостоятельных 
кассационных судов общей юрисдикции и апелляцион-
ных судов общей юрисдикции» лишь одной причиной — 
реализовать организационную обособленность судеб-
ных инстанций «в целях максимального обеспечения их 
независимости и самостоятельности при рассмо-
трении апелляционных и  кассационных жалоб и  пред-
ставлений… », чтобы не  делать это «в том  же субъекте 
РФ и тем более в том же суде, которым дело рассма-
тривалось в первой инстанции» (выделено нами) .

В качестве факультативной была указана цель: «усо-
вершенствовать инстанционное устройство судов об-
щей юрисдикции и оптимизировать судебную нагрузку» 
[28] .

Таким образом, и процессуальная наука и законода-
тель сошлись в  главном, целью и  сутью кассационной 
реформы стало обеспечение независимости самостоя-
тельности кассации, вопросы права здесь не ставились 
и не рассматривались .

Таким образом, институты российской кассации, 
оформившись существенно позже европейской, на  на-
чальном этапе вобрали в  себя европейские стандарты 
и  опыт их реализации . При этом чисто юридическое 
и  практическое обоснование было дано лишь при уч-
реждении нового института в  рамках судебной рефор-
мы 1860-х годов . В дальнейшем, реформирование и со-
вершенствование отечественной уголовной кассации 
обосновывалось политическими (советский период) 
и  социально-политическим факторами и  аргументами, 
такими как, например в 2018–2019 гг . — обеспечения не-
зависимости судов от влияния местных органов власти, 
независимости судей от их коллег в вышестоящих судах, 
борьба с коррупцией . Факультативно кассационная ре-
форма обосновывалась также потребностью в сокраще-
нии нагрузки на  областные суды . Приводимые законо-
дателем и научной аналитикой аргументы обоснования 
вызывают вопросы, так как предполагают, что ранее су-
ществовавшая система ревизии и пересмотра решений 
была зависима, необъективна и  даже коррупционна? 
В то же время, таких выводов никем и нигде официально 
не  делалось, а  реальная потребность в  реформирова-
нии (признавая важность обеспечения независимости) 
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состояла в  выделении чистой (не  смешанной с  апелля-
цией) и  сплошной уголовной кассации . Эти, ключевые 
вопросы права, для решения которых традиционно ра-

ботает кассационная инстанция, в обосновании текущей 
реформы если не  выпали совсем, то  отошли на  третий 
план .
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Аннотация. В  статье проведён анализ понятий «легальность» и  «леги-
тимность» государственной власти, а  так  же влияние рассматриваемых 
категорий на применения государственно-правового принуждения в ме-
ханизме государства. В  рамках исследования представлена позиция 
о  необходимости обязательного «включения» гражданского общества 
в обсуждение законопроектов, затрагивающих права и свободы человека 
и  гражданина, в  том числе в  области установления новых мер государ-
ственного-правового принуждения, либо отягчения уже имеющихся мер.
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сударственной власти, легитимность государственной власти.

Всовременный период развития мирового сооб-
щества все чаще обозначается проблема легаль-
ности и  легитимности государственной власти . 

Данный вывод строится на основе многих факторов, ко-
торые обусловлены многообразием политических про-
цессов, происходящих в мире, а также вопросами, свя-
занными с  тенденциями государств к  суверенизации 
власти, глобализации и  интеграции в  международные 
сообщества и  организации . Обозначенная проблема, 
выражающаяся в  необходимости совершенствования 
государственной власти, а  именно формирования так 
называемого «сильного государства» путем обеспе-
чения правового диалога и  согласия как внутри госу-
дарства, так и  за  его пределами должна, безусловно, 
исследоваться с учетом складывающихся современных 
правовых реалий .

В 2020 году на заседании клуба «Валдай» Президент 
Российской Федерации Владимир Путин указал «…
что такое сильное государство, в  чем его сила? Разу-
меется, не  в  тотальном контроле или жесткости пра-

воохранительных органов, не  в  вытеснении частной 
инициативы или ущемлении гражданской активности . 
Даже не в мощи вооруженных сил и оборонного потен-
циала… Убежден, что сила государства, прежде всего, 
в доверии к нему со стороны граждан .» [1] . Справедлив 
вывод о  том, что тема правового диалога в  виде нор-
мотворчества в  государстве между органами государ-
ственной власти как друг с другом, так и с гражданским 
обществом позволит в полной мере обеспечить легаль-
ность государственной власти .

Стоить отметить, что заявленная проблематика 
вновь стала особо актуальной в  конце XX  века и  про-
должает быть таковой по  сегодняшний день, в  част-
ности, особенности перехода мирового сообщества 
от  биполярного мира к  однополярному, вопросы кол-
лективной безопасности, появление новых «сверхдер-
жав», совершенствование технологий «мягкой силы», 
которые применяются в  интересах удержания и  рас-
пространения влияния на  социально-экономические 
процессы всего мира непосредственно влияют на при-
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знание власти в отдельно взятом государстве легитим-
ной, не зависимо от ее легальности .

Вопрос легальности и  легитимности государствен-
ной власти имеет большое значение для политико-пра-
вовой мысли всего мирового сообщества, так как он 
тесным образом связан с устойчивостью политическо-
го режима абсолютно любого государства . Абсолютно 
справедлив вывод о том, что выстраивание модели го-
сударственно-правового принуждения, которая долж-
на базироваться на  ключевых принципах законности 
и  справедливости возможно только благодаря учету 
двух рассматриваемых явления . Очевидно, что понятия 
легальности и  легитимности существенно отличаются 
друг от друга, имеют абсолютно отличные друг от друга 
смысловые значения .

В Большом толковом словаре указано, что «легаль-
ный» — это признанный, допускаемый законом[3] . Дан-
ное определение является схожим для многих видов 
словарей, однако отдельно стоит обратить внимание 
на определение, которое представлено в этимологиче-
ском словаре  Г .А . Крылова, так «легальный» (от латин-
ского legalis — законный) [10] . Синонимичность таких 
понятий, как «легальный» и «законный» позволяет чет-
ко определить основу данного определения .

Необходимо отметить, что легальность в  полити-
ко-правовой мысли неразрывно связана с  понятием 
«легитимность» так как данная правовая категория ши-
роко используется в качестве ключевой характеристи-
ки государственной власти .

Понятие «легитимность» исследовалось в  полной 
мере как юристами, социологами, так и философами .

Так, П . Бергер под легитимностью понимал «…ядро 
политической организации общества» [12] . Б . Крик от-
носил данную категорию к «главным пунктам политики» 
[13] . Д . Битем подчеркивал значимость исследования 
понятия «легитимность» как «…центральный вопрос 
политических и социальных наук» [11] .

Во  многом от  легитимности зависит структура 
и функционирование государств, ведь отсутствие леги-
тимности, либо ее недостаточный уровень может при-
вести к самым негативным последствиям .

Наиболее ярким представителем философской 
мысли, который исследовал данное направление был 
М . Вебер, который выдвигал теорию о  существовании 
«легального господства» [4] .

По  мнению ученого «легальное господство — это 
наиболее «продвинутый» вид господства, он стабилен 

и в плане легитимности, и в плане функционирования .» 
[4] .

Легальное господство по  мнению М . Вебера пред-
ставляет собой совершенный тип государства, ко-
торый представляет собой совокупность взглядов 
на государственную типологию, отраженную в логиче-
ском концептуальном упрощении, сформированную 
на  основе коротких и  понятных логических умоза-
ключений, а не реального опыта . В рассматриваемом 
«идеальном типе господства» достаточно просто 
проследить линию формирования легитимности со-
временного государства, которая отражается в  про-
никновении правовых норм, распределяемых по всей 
власти внутри государства по заранее утверждённым 
правилам . Важно отметить, что регламентации также 
подвержены не  только процессы формирования го-
сподства, но  и  изменения, в  том числи и  ликвидация 
рассматриваемого господства, а иначе «пробелы» мо-
гут привести к деградации общественного механизма 
и гражданской войне .

По мнению  А .В . Демидова (легитимный — от латин-
ского законный) — «…узаконенный акт признания вла-
стей и  их институтов, правительства и  других внутри 
общества и на международном уровне» [7] .

Понятие «легитимность» носит в-первую очередь 
оценочный характер, так как содержание данной ка-
тегории раскрывает отношение населения, конкретно 
взятой территории к тому или иному государственному 
образованию или к каким-то конкретных государствен-
но-политическим решениям .

По  мнению Н . Лумана «Власть в  конечном счете 
должна получить легитимность . Легитимность обычно 
определяется через ценностный консенсус» [5] .

Необходимо подчеркнуть, что категория легитим-
ности в правовых дисциплинах употребляется и в иных 
аспектах . Использование заявленной терминологии 
очень разнообразно и  применяется к  самым различ-
ным правовым сферам и ответвлениям, в частности:

 ♦ при необходимости провести характеристику 
прав участников правоотношений (к  примеру, 
налоговый администратор имеет право опреде-
лять сумму налогов, которые подлежат уплате 
налогоплательщиками в  бюджетную систему го-
сударства);

 ♦ для характеристики сложившихся состояний об-
щественных отношений;

 ♦ для характеристики порядка образования како-
го-либо органа;

 ♦ для характеристики статуса субъекта правоотно-
шений;
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 ♦ для характеристики восприятия большинством 
населения установленного порядка правоуста-
новления и правоприменения;

 ♦ для характеристики установленного способа 
принятия решений каким-либо органом;

 ♦ для характеристики порядка образования меж-
дународных организаций;

 ♦ для характеристики законности правовых явлений;
 ♦ для характеристики законности определенного 

порядка действий;
 ♦ для характеристики пределов публичной власти;
 ♦ для характеристики видов деятельности;
 ♦ для характеристики принятых и действующих за-

конов;
 ♦ как один из признаков права;
 ♦ как один из принципов современного права .

В  представленных ранее этимологиях слова «ле-
гитимный» проводится сравнение с  понятием «за-
конный» . Во  многих научных работах данный вопрос 
о  тождественности рассматриваемых понятий являет-
ся дискуссионным . В  свою очередь, необходимо при-
вести ряд аргументов, которые позволяют разграни-
чить рассматриваемые понятия . Например, законность 
представляет собой неукоснительное соответствие 
всех действий требований, отраженных в юридических 
нормах, в отличии от легитимности, при которой пред-
полагается соответствие сущности права и  непосред-
ственного признания обществом рассматриваемого 
объективного начала, что отражается в доверии к госу-
дарственной власти .

Так, к  примеру, с  учетом развития системы нор-
мотворчества и усилением парламентской дисциплины 
возрастает уровень доверия населения к  важнейшим 
институтам власти .

По  данным Аналитического центра «Левада-центр» 
одобрение деятельности Государственной Думы Феде-
рального Собрания Российской Федерации выросло 
с января 2000 года по май 2022 года с 18% до 61% ., а не-
доверие в  январе 2000  года выражали 65% опрошен-
ных, а в мае 2022 года 34% [2] . Данные свидетельствует 
о том, что большая часть населения оказывает доверие 
главному законодательному органу Российской Феде-
рации, тем самым в данной ситуации отражается высо-
кий уровень легитимность государственной власти .

Необходимо обратить внимание, что качество соз-
даваемых норм и  учет мнения населения напрямую 
зависит от  уровня легитимности власти в  конкретно 
взятой территории . «Не безупречность» юридических 
норм в последствии отражаются на самом существова-
нии государственности, так как в переломные моменты 
для страны, вопрос создания качественного законода-

тельства уходит на второй план и вопрос легальности, 
как основного гаранта легитимности не стоит .

В  Российской Федерации в  качестве такого при-
мера стоит привести проблему с  приватизацией госу-
дарственной и  муниципальной собственности . Необ-
ходимо отметить, что факт передачи земли зачастую 
оформлялся не  специальным законодательством, 
а  конкретными телеграммами и  письмами от  органов, 
регулирующих вопросы по  управлению государствен-
ным имуществом [6] .

Помимо требований, предъявляемых к материальной 
норме, необходимо обратить внимание и  на  процессу-
альные особенности так как они влияют на процесс ле-
гитимность государственной власти в  равной степени . 
Например, в ст . 85 Постановления Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации «О  ре-
гламенте Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации» в редакции от 2016 года депута-
ту Государственной Думы предоставлялось право при 
фактическом отсутствии на заседании передать по заяв-
лению свой голос другому депутату для осуществления 
голосования [9] . Безусловно, подобные нормы вносят 
уязвимость всей государственной системы и направляют 
свое влияние на снижение легитимности власти .

В  последнее тридцать лет научное и  гражданское 
сообщество постоянно возвращается к  проблемам 
понимания легитимности государства в  целом и  от-
дельных государственно-правовых конструкций . Стоит 
согласиться с  В .Н . Плигиным, который в своих работах 
период формирования современной государствен-
ности характеризуют как «легитимность отрицания» . 
В  данном случае у  властных структур появилась воз-
можность настаивать на  своем праве на  власть более 
справедливым способом нежели это было ранее [8] .

В рамках государственно-правового принуждения во-
просы легитимности и  легальности являются приоритет-
ными, так как при отсутствии доверия общественности 
к решению законодательного органа в части ужесточения 
мер государственно-правового принуждения с целью по-
вышения уровня законности и правопорядка данная про-
цедура может повлечь за собой необратимые последствия, 
поэтому считается необходимым законопроекты, связан-
ные ужесточением мер государственно-правового при-
нуждения рассматривать через «нулевые чтения» . Данную 
процедуру необходимо проводить по аналогии с «нулевы-
ми чтениями» на которых рассматривается вопрос приня-
тия бюджета Российской Федерации на последующий ка-
лендарный год . В рамках указанных слушаний необходимо 
приглашать представителей Общественной палаты Рос-
сийской Федерации, силовых ведомств, представителей 
судебной системы, а также правозащитные организации .
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Аннотация. Предмет рассмотрения настоящей статьи — влияние про-
цесса цифровизации на сложившиеся в правовой науке взгляды на такую 
правовую категорию, как юридическая ответственность. Автор исследует 
классические подходы к понятию и признакам юридической ответствен-
ности индивидуальных субъектов российского права, а также их измене-
ние в условиях цифровизации. Автор рассматривает постановку вопроса 
об  особой цифровой ответственности индивидуальных субъектов права. 
Также автор посредством исследования принципиально новых правона-
рушений, совершаемых в сети «Интернет» приходит к выводу о необходи-
мости внесения изменений в действующее уголовное законодательство, 
а  также в  законодательстве об  административных правонарушениях. 
Кроме того, автор исследует вопрос о  высокой степени деперсонализа-
ции правонарушителей в условиях использования цифровых технологий, 
а также о появлении принципиально новых мер юридической ответствен-
ности.

Ключевые слова: индивидуальные субъекты права, юридическая ответ-
ственность, кибербуллинг, киберсквоттинг.

Всовременном мире активно развиваются и  рас-
пространяются цифровые технологии, которые 
стали причиной пристального внимания совре-

менной правовой науки к роли цифровых технологий, 
перспективам их развития, особенностям их проникно-
вения во всю структуру права . В условиях фактически 
тотальной цифровизации подверглись трансформации 
и система права, и сама юридическая наука .

Категория юридической ответственности в  пра-
вовой науке занимает особое место и  подвергается 
пристальному вниманию ученых-правоведов . Так, под 
юридической ответственностью понимают «особую 
разновидность социальной ответственности, направ-
ленную на выполнение юридической обязанности и во-
площающуюся в  обеспечительных мерах убеждения, 
поощрения и наказания» [1, с . 10] .

Как правило, среди признаков юридической ответ-
ственности выделяется то, что она основана на  госу-
дарственном принуждении; наступает после совер-
шения правонарушения; выражается в  наступлении 
негативных последствий для нарушителя, которые 
являются для него обязательными, и которых не было 
до  совершения им правонарушения; лишения могут 
иметь личный и имущественный характер; исполняется 
в процессуальной форме .

Традиционной является классификация юриди-
ческой ответственности в  зависимости от  характера 
(вида) правонарушения . В  связи с  этим большинство 
юристов выделяют уголовную, административную, 
дисциплинарную, гражданско-правовую и  материаль-
ную, конституционную . В рамках каждого из указанных 
видов юридической ответственности необходимо ис-
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следовать особенности, порождаемые цифровым про-
странством .

Уголовная (уголовно-правовая) ответственность 
представляет собой наиболее суровый вид ответствен-
ности репрессивно-штрафного характера . Она устанав-
ливается уголовным законом за совершение какого-ли-
бо общественно опасного деяния, причинившего или 
способного причинить вред наиболее значительным 
общественным отношениям .

В  настоящее время действующее уголовное зако-
нодательство предусматривает юридическую ответ-
ственность за преступления, совершаемые в том числе 
с  использованием цифровых технологий (в  частности, 
ст .  110, ст .  110 .1, ст .  110 . 2, ст .  151 .2, ст .  171 .2, ст .  185 .3, 
ст . 228 . 1, ст . 238 .1 Уголовного кодекса Российской Фе-
дерации) .

Учеными-правоведами предлагаются новые терми-
ны, обозначающие различные злоупотребления пра-
вами граждан посредством использования цифровых 
технологий, в частности:

 ♦ киберсквоттинг (регистрация доменных имен 
с  использованием обозначений, которые, 
по  предположениям регистрирующих их лиц, 
в  будущем могут понадобиться кому-либо на-
столько, что будут выкуплены у них по цене, в не-
сколько раз превышающей расходы на регистра-
цию доменного имени);

 ♦ обратный киберсквоттинг (отбор права на широ-
ко известное доменное имя посредством реги-
страции соответствующего ему товарного знака);

 ♦ организация DDoS-атак (атака на  вычисли-
тельную систему с  целью довести её до  отказа, 
то  есть, создание таких условий, при которых 
пользователи системы не могут получить доступ 
к  ресурсам системы) и  участие в  них, распро-
странение незапрашиваемой информации, трол-
линг (проявление различных форм агрессивного 
и оскорбительного поведения, нарушающих эти-
ку сетевого взаимодействия)» [2, с . 137] .

В науке отмечается, что создание нормативных пра-
вовых актов, регулирующих вопросы цифровизации 
различных сфер жизни общества, должно сопрово-
ждаться оценкой возможных рисков с целью быстрого 
создания и изменения уголовно-правовых норм, охра-
няющих соответствующие общественные отношения 
и права личности [3, с . 146] .

Второй вид юридической ответственности, тради-
ционно выделяемый в правовой науке — администра-
тивная ответственность. Административная ответ-
ственность наступает за совершение правонарушений 

в  сфере государственного и  общественного порядка, 
осуществления прав и  свобод граждан, а  также уста-
новленного порядка управления .

В настоящее время действующее законодательства 
об административных правонарушениях предусматри-
вает юридическую ответственность индивидуальных 
субъектов права за правонарушения в цифровой среде 
(в частности, ч . 3 ст . 6 .17, ч . 2 ст . 6 . 21, ч . 3 ст . 6 .33, ч . 1 
ст . 14 .1 .1 Кодекса об административных правонаруше-
ниях Российской Федерации) .

Посредством анализа положений уголовного за-
конодательства и  законодательства об  администра-
тивных правонарушениях можно сделать вывод, что 
в  настоящее время активно разрабатываются составы 
преступлений, связанных с  действиями индивидуаль-
ных субъектов права в цифровой среде, что, безуслов-
но, является большим шагом на  пути к  обеспечению 
правовой определенности общественных отношений 
в  этой сфере и  к  обеспечению эффективной защиты 
прав человека . Однако, к сожалению, правовые нормы 
не успевают за теми отношениями, которые уже факти-
чески складываются в цифровом пространстве .

Так, например, в настоящее время большое внимание 
ученых посвящено проблеме «кибербуллинга», который 
обычно принимает форму запугивания и угроз через со-
товые телефоны или компьютер с доступом к Интернету 
посредством социальных сетей, форумов, онлайн-чатов, 
электронной почты и так далее . В настоящее время су-
ществует множество определений кибербуллинга .

Понятие кибербуллинга дается в  Письме Минобр-
науки России от 14 .05 .2018 № 08–1184: преследование 
сообщениями, содержащими оскорбления, агрессию, 
запугивание; хулиганство; социальное бойкотирование 
с помощью различных интернет-сервисов .

Так, заслуживает внимания следующее определе-
ние кибербуллинга — это «умышленное виновно со-
вершенное действие или совокупность действий, на-
правленных на  психологическое подавление жертвы, 
причинение ей нравственных страданий, осуществляе-
мых посредством электронных средств связи» [4, с . 92] . 
При этом предлагается также выделять определенные 
виды кибербуллинга:

 ♦ клевета (вид буллинга, при котором использует-
ся распространение заведомо ложной информа-
ции);

 ♦ харрасмент (неоднократная отправка оскорби-
тельных текстовых или иных файлов, адресован-
ных, как правило, конкретному человеку;

 ♦ киберпреследование (выслеживание жертвы 
с помощью интернет-ресурсов для организации 
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вымогательства, нападения, шантажа, избиения 
и т . д .);

 ♦ хеппислепинг (снятие на  видео реальных сцен 
насилия, избиения, убийств с  последующим его 
размещением в сети «Интернет»);

 ♦ самозванство (вид кибербуллинга, при котором 
агрессор представляет себя как жертву, исполь-
зуя ее пароль для доступа к ее аккаунту в соци-
альных сетях либо создав страницу от  имени 
жертвы и  осуществляя негативную коммуника-
цию с другими пользователями);

 ♦ перепалки (обмен короткими оскорбительными 
репликами между двумя или более людьми, про-
исходящий чаще всего в публичных местах Сети 
(комментарии в блогах, социальных сетях));

 ♦ доксинг (публичное раскрытие личных и конфи-
денциальных данных через Интернет) .

В  целом наиболее распространенными примера-
ми кибербуллинга являются: получение унизительных 
и  угрожающих сообщений; распространение компро-
метирующих фотографий, обидных постов в целях уни-
жения потенциальной жертвы; создание поддельных 
профилей человека; взлом аккаунта в социальной сети 
в целях оказания психологического давления на жерт-
ву; распространение интимной или дискредитирующей 
информации о человеке .

Относительно ответственности киберагрессора 
в  России необходимо отметить, что в  действующем 
законодательстве не  предусмотрена ответственность 
за  кибербуллинг как самостоятельный состав престу-
пления .

Необходимость правового регулирования противо-
действия кибербуллингу является очевидной и насущ-
ной задачей, в настоящее время необходимо закрепить 
понятие кибербуллинга, определить его виды и формы, 
установить меру ответственности .

Кроме того, особенности уголовной ответственно-
сти в цифровом пространстве связаны с возможностью 
для злоумышленников «скрываться» в  пространстве 
так называемого «Даркнета» («Darknet»),

Даже при надежной идентификации субъекта пра-
вонарушения, наличия в законодательстве состава ки-
берпреступления правонарушитель может «скрывать-
ся» в этом абсолютно нерегулируемом «теневом» мире 
в цифровом пространстве, однако это не означает, что 
указанные выше правонарушения не  должны подвер-
гаться правовому регулированию .

Следующие виды юридической ответственности — 
дисциплинарная и  материальная ответственность, ко-

торая возникает вследствие совершения дисципли-
нарных проступков, то  есть за  нарушения трудовой, 
учебной, воинской, служебной дисциплины . Дисципли-
нарная ответственность наступает за проступки, кото-
рые совершаются виновными лицами в  процессе осу-
ществления ими трудовой деятельности, исполнения 
своих служебных обязанностей .

В  условиях развития цифровых технологий, встал, 
например, вопрос о проблеме использования сети «Ин-
тернет» на рабочем месте и возможности привлечения 
работника к  ответственности за  нарушение трудового 
режима, в связи с чем в правовой науке обосновывает-
ся введение в действующее законодательство запрета 
на  использование социальных сетей в  рабочее время 
[5, с . 160] .

Кроме того, при дистанционной работе (осущест-
влении трудовой деятельности посредством исполь-
зования цифровых технологий) могут возникать нару-
шения трудовой дисциплины, связанные не с умыслом 
работника, а  с  особенностями работы технического 
оборудования (например, работник в  9 утра должен 
явиться на  совещание, однако он не  может «подклю-
читься» к нему в «Zoom» из-за отсутствия интернет-под-
ключения или нестабильной работы необходимого 
технического оборудования), что необходимо рассма-
тривать при решении вопроса о привлечении работни-
ка к дисциплинарной ответственности .

И,  наконец, гражданско-правовая ответственность 
предусмотрена за нарушение договорных обязательств 
или за  причинение внедоговорного имущественного 
ущерба, то есть за совершение гражданско-правового 
деликта . Ее сущность состоит в принуждении лица не-
сти отрицательные имущественные последствия .

Мерами гражданско-правовой ответственности, как 
и в других видах юридической ответственности, являют-
ся лишь те, которые связаны с дополнительными обре-
менениями для правонарушителя, то есть выступают для 
него в  виде определенного наказания за  совершенное 
правонарушение . Эти обременения могут быть в  виде 
возложения на правонарушителя дополнительной граж-
данско-правовой обязанности или лишения принадле-
жащего ему субъективного гражданского права .

Большая часть правонарушений в  сети «Интернет» 
связана с нарушением прав на результаты интеллекту-
альной деятельности: в основном это распространение 
произведений без разрешения (лицензии) правообла-
дателей .

Примером незаконного использования объектов 
интеллектуальной собственности при размещении 
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информации на  интернет-сайте могут служить полу-
чившие широкое распространение в  сети Интернет 
так называемые музыкальные архивы (МР3-архивы), 
электронные библиотеки, галереи фотографий, ви-
деоархивы . Как правило, размещение информации 
в  данных архивах происходит без ведома автора 
и  правообладателя, без выплаты им вознаграждений 
за  использование их произведений, авторские дого-
вора не заключаются . Размещение (воспроизведение) 
произведения на  интернет-сайте возможно только 
на основании договора с правообладателем/автором 
либо его соответствующего разрешения . Если у  вла-
дельцев интернет-сайта нет такого разрешения (до-
говора), значит, нарушаются авторские права, защи-
щаемые законом (объем нарушения определяется 
в каждом конкретном случае) . Лица, права и интересы 
которых нарушены в результате ненадлежащей рекла-
мы, вправе обратиться в установленном порядке в суд 
с исками, в том числе с исками о возмещении убытков, 
включая упущенную выгоду, компенсации морального 
вреда .

Следовательно, по  таким правонарушениям ви-
новным лицом считается тот пользователь, который 
первым в  нарушении авторских прав распространил 
то  или иное произведение без согласия автора в  сети 
«Интернет» .

Относительно признаков юридической ответствен-
ности индивидуальных субъектов права в  цифровом 
пространстве можно отметить следующее .

Обычно среди признаков юридической ответствен-
ности выделяется то, что меры юридической ответ-
ственности закрепляются действующим законодатель-
ством . Однако в контексте цифровых правоотношений 
необходимо исходить из  того, что меры юридической 
ответственности предусмотрены не только (а зачастую 
и не столько) законодательством, но и самими цифро-
выми технологиями (например, такая мера как блоки-
ровка пользователя, отключение от сети «Интернет) .

Кроме того, в рамках классического подхода право-
веды исходят из того, что юридическая ответственность 
всегда связана с  государственным принуждением, ко-
торое строго регламентируется законом и  не  выходит 
за  его рамки . Причем это не  принуждение вообще, 
а  «мера» принуждения, четко очерченный его объем . 
Однако и здесь необходимо исходить из того, что меры, 
которые применяются, например, администрацией со-
циальных сетей или оператором поисковой системы 
(«Яндекс», «Google») с  очевидностью не  имеют харак-
тера государственного принуждения, так как осущест-
вляются ими по собственному усмотрению . Иногда бло-
кировка доступа может быть «случайной», например, 

из-за влияния вредоносного программного обеспече-
ния («вируса») .

В-третьих, по  общему правилу юридическая ответ-
ственность применяется только специально уполно-
моченными органами, однако меры ответственности 
за те или иные действия в сети «Интернет» связаны пре-
имущественно не с решениями уполномоченных орга-
нов, а опять-таки с действиями самих цифровых систем .

В-четвертых, по  общему правилу необходимым ус-
ловием наступления юридической ответственности яв-
ляется наличие вины, которое выражается в  неблаго-
приятных последствиях для правонарушителя, в форме 
умысла или неосторожности . На наличие такого умыс-
ла может указывать осведомленность лица о  техниче-
ских возможностях программ (в  том числе в  силу его 
компьютерной грамотности) . В некоторых случаях (на-
пример, при прохождении процедуры регистрации 
в социальных сетях) подписание пользователем «Поль-
зовательского соглашения», в  котором закреплен за-
прет на размещение контента определенного вида, мо-
жет свидетельствовать об осведомленности лица о том, 
что его действия носят незаконный характер и  могут 
повлечь за собой юридическую ответственность .

Следовательно, при определении умысла правона-
рушителя необходима специальная техническая экс-
пертиза с  целью выяснения, не  была  ли произведена 
атака вредоносной программой, предусматривающей 
возможность дистанционного запуска программного 
обеспечения и  как следствие осуществление опреде-
ленных действий вообще без ведома владельца техни-
ческого устройства . Для установления умысла право-
нарушителя необходимо в каждом конкретном случае 
устанавливать наличие либо отсутствие у лица особых 
технических знаний, проводить оценку действий, со-
вершаемых лицом в  процессе размещения файлов, 
определять, имело ли место их последующее удаление 
[6, с . 83] .

Кроме того, юридическая ответственность пред-
полагает лишение правонарушителя некоторых соци-
альных благ (свободы, права занимать определенные 
должности, имущества и  др .) . В  рамках юридической 
ответственности за  правонарушения, совершенные 
в  цифровом пространстве, возможно лишение пра-
вонарушителя такого блага как доступа к  объектам 
цифрового пространства (например, при блокировке 
доступа пользователя к  сети «Интернет», блокировка 
аккаунтов) .

Необходимо исходить из  того, что основание для 
привлечения к  юридической ответственности — 
правонарушение при наличии полного его состава . 
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Можно выделить два основания юридической ответ-
ственности: юридическое (предписания нормы пра-
ва, предусматривающей тот или иной вид юридиче-
ской ответственности) и  фактическое (совершение 
правонарушения) . Юридическая ответственность 
за  действия в  цифровом пространстве предполагают 
в  определенной степени совпадение: и  мера ответ-
ственности, и совершение правонарушения могут на-
ходиться в единой плоскости — плоскости цифровых 
технологий .

В цифровом пространстве мы видим в рамках при-
менения некоторых мер ответственности отсутствие 
правоотношения между индивидуальным субъектом 
ответственности и государством, так как действия осу-
ществляются исключительно посредством самих циф-
ровых технологий, посредством заложенных в сетевую 
систему определенных алгоритмов .

Анализ пользовательских соглашений, разработан-
ных «Яндексом», «Google», «Instagram», «ВКонтакте» 
и  некоторых других цифровых сервисов, с  правилами 
которых пользователь «соглашается» при получении 
доступа к  ним и  начале их использования, позволяет 
выявить следующие меры ответственности, которые 
этими соглашениями предусмотрены:

 ♦ частичное или полное удаление контента (раз-
мещенные пользователем разного рода инфор-
мация и материалы);

 ♦ временная или постоянная блокировка доступа 
к сервисам;

 ♦ блокировка или удаление учетной записи по соб-
ственному усмотрению оператора;

 ♦ полный отказ пользователю в  использовании 
сервисов оператора;

 ♦ ограничение доступа к  учетной записи, блоки-
ровка учетной записи пользователя, а  также 
запрет доступ с  использованием какой-либо 
учетной записи к  определенным сервисам опе-
ратора;

 ♦ удаление почтового ящика сервисе, если пользо-
ватель не пользовался им более 24 месяцев;

 ♦ отказ пользователю в  размещении и/или рас-
пространении им контента или удаление любого 
контента, который доступен посредством цифро-
вых сервисов .

В  контексте использования цифровых технологий 
особое значение, как представляется, имеет позитивная 
ответственность — это мера требовательности к  себе 
и  другим, понимание интересов общества и  государ-
ства . В отличие от негативной, позитивная ответствен-
ность не временная и не принудительная, а постоянная 
и добровольная ответственность личности за своё по-
ведение в  настоящем и  в  будущем за  надлежащее ис-
полнение своих юридических обязанностей . Это сво-
его рода мера требовательности к  себе . Необходимо 
отметить, что в  цифровом пространстве на  сегодняш-
ний день индивидуальные субъекты права действуют 
наиболее свободно, поскольку цифровые отношения 
строятся на основе того, насколько развиты сами циф-
ровые технологии, какие меры реакции на нарушения 
тех или иных правил предусмотрены самой цифровой 
инфраструктурой . Следовательно, позитивная ответ-
ственность как добровольная ответственность за свое 
поведение проявляется наиболее активно . Однако ее, 
безусловно, недостаточно для построения стабильного 
правопорядка .

Юридическая ответственность в условиях развития 
цифровых технологий предопределяет постановку во-
проса об особой «цифровой ответственности» индиви-
дуального субъекта права, которая обладает следую-
щими особенностями: в рамках применения некоторых 
мер отсутствует правоотношение между индивидуаль-
ным субъектом ответственности и  государством; при-
меняются специфические для цифровой среды меры 
юридической ответственности (частичное или полное 
удаление контента, временная или постоянная блоки-
ровка доступа к объектам цифровой инфраструктуры); 
существование особого порядка идентификации субъ-
екта юридической ответственности, определяемого 
цифровыми технологиями и,  как следствие, высокая 
степень деперсонификации субъекта правонаруше-
ния; опосредованность юридической ответственности 
в  цифровой среде не  столько реализацией санкций 
правовых норм, сколько действием самих цифровых 
технологий, алгоритмами искусственного интеллекта, 
особенностями программного обеспечения, действи-
ем различных агрегаторов, операторов, владельцев 
объектов цифровой инфраструктуры; отсутствие, как 
правило, четкой формализованной процессуальной 
формы привлечения к юридической ответственности .
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Аннотация. Статья посвящена исследованию проблем представления 
государственным обвинителем вещественных доказательств в  особом 
порядке судебного разбирательства. Проведен ретроспективный анализ 
концепции судебного разбирательства в особом порядке для того, чтобы 
определить тенденции развития и обозначить направления дальнейшего 
совершенствования законодательства и правоприменительной практики 
в  особом порядке судебного разбирательства. Исследованы правовые 
точки зрения российских и зарубежных ученых. Выявлены основные про-
блемы представления государственным обвинителем вещественных до-
казательств в особом порядке судебного разбирательства и предложены 
пути их решения.

Ключевые слова: уголовное дело, предварительное следствие, веще-
ственное доказательство, следователь, прокурор, подсудимый, суд, го-
сударственный обвинитель, особый порядок судебного разбирательства, 
наказание.

Вопросы участия прокурора в рассмотрении суда-
ми уголовных дел в  порядке, предусмотренном 
главой 40 УПК РФ, неоднократно становились 

предметом дискуссий как в научной среде, так и среди 
практических работников .

По  состоянию на  2020 г . в  особом порядке судеб-
ного разбирательства при согласии подсудимого 
с  предъявленным обвинением было вынесено 276 
064 обвинительных приговора . Это составляет 52% 
от  общего числа осужденных лиц 1, в  2019 г . в  особом 
порядке было осуждено 374 384 лица, что составля-
ет 65% (в  2015 г . — 77%, 2016 г . — 76%, 2017 г . — 77%, 
2018 г . — 76%) от  общего числа всех рассмотренных 
по  существу дел с  вынесением приговора (579 853) . 
Из  них количество лиц, обвиняемых в  преступлениях 
небольшой тяжести, составляет 61% (226 557); средней 
тяжести — 22% (81 910); тяжких преступлениях — 17% 

1 Итоги работы судов за 2020 год: статистика Судебного департамента // 
Право.ru [Электронный ресурс]. URL: https://pravo.ru/news/231097/.

(65 916 лиц — это 56% (в  2015 г . — 74%, 2016 г . — 72%, 
2017 г . — 71%, 2018 г . — 69%) от  общего числа обвиня-
емых в  тяжких преступлениях (117 123) 2, что говорит 
об  актуальности применения этого института в  судеб-
но-следственной практике .

Как отмечает  Т .Б . Рамазанов, если в  первые годы 
действия УПК РФ 2001 г . судьи достаточно осторожно 
применяли главу 40, то  в  настоящее время в  особом 
порядке рассматривается по  разным оценкам от  60 
до  85% всех уголовных дел (в  зависимости от  регио-
нов) . По экспертным оценкам эти показатели являются 
чрезмерными, в силу чего все чаще и чаще звучат пози-
ции о  том, что эту тревожную тенденцию необходимо 
переломить, ограничить круг дел, по которым допуска-
ется применение главы 40 УПК РФ [1] .

2 Официальный сайт Судебного департамента при Верховном Суде РФ. 
Форма № 1: Отчет о работе судов общей юрисдикции по рассмотрению 
уголовных дел по первой инстанции за 12 месяцев 2015–2019 гг. Раздел 
1: Движение дел [Электронный ресурс]. URL: http://www.cdep.ru/.

PROBLEMS OF PRESENTATION  
OF MATERIAL EVIDENCE BY THE STATE 
PROSECUTOR IN A SPECIAL PROCEDURE 
OF COURT PROCEEDINGS

E. Moiseenko 

Summary. The article is devoted to the research of problems of 
presentation of material evidence by the state prosecutor in a special 
order of court proceedings. A  retrospective analysis of the concept of 
court proceedings by a special procedure is carried out for the purpose 
of defining development trends and trends of further improvement of 
legislation and law enforcement practice in a special procedure of court 
proceedings. The legal viewpoints of Russian and foreign scientists are 
investigated. The main problems of presentation of material evidence 
by the state prosecutor in a special order of judicial proceedings are 
revealed and ways of their solution are offered.
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Помимо очевидных плюсов указанной модели су-
дебного разбирательства, таких как: экономия процес-
суального времени, существуют и  минусы, связанные 
с зачастую формальным подходом к судебному разби-
рательству .

 Т .В . Моисеева, критикуя институт особого поряд-
ка судебного разбирательства, отмечает, что для того, 
чтобы правосудие свершилось, выводы суда, сделан-
ные по  делу, должны опираться на  факты, достовер-
ные, чего невозможно достичь, не исследовав по делу 
все имеющиеся доказательства, чего нельзя сказать 
о предлагаемой модели судебного разбирательства [2] .

Так, по  наблюдению  З .А . Бачемуковой, прокуроры 
не  всегда изучают такие дела со  всей тщательностью, 
полагая, что обвинительный приговор гарантирован . 
Не секрет, что и государственные обвинители, готовясь 
к  рассмотрению дела, часто ограничиваются изучени-
ем обвинительного заключения [3] .

Для того, чтобы разобраться в сущности рассматри-
ваемого уголовно-процессуального института, про-
ведем ретроспективный анализ концепции судебного 
разбирательства в особом порядке .

Судебные уголовные разбирательства в  упрощен-
ном порядке были закреплены УУС 1864 г . В частности, 
разбирательство в мировых судах по делам о проступ-
ках носило ускоренный характер, и,  по  возможности, 
должно было закончиться в  одно судебное заседание 
[4] .

Ст .  680, 681 УУС 1864 г . регламентировали порядок 
сокращенного судопроизводства в  окружных судах, 
которые имели похожие черты с современным особым 
порядком судебного разбирательства . Стоит отметить, 
согласно, ст .  682 УУС 1864 г ., несмотря на  признание 
своей вины подсудимым, суд, присяжные, прокурор 
и участвующие в деле лица могли потребовать прове-
сти судебное следствие, где в таком случае суд присту-
пал к рассмотрению и поверке доказательств в полном 
объеме .

С наступлением Первой мировой войны российское 
уголовно-процессуальное законодательство претерпе-
ло существенные изменения . Например, судебным раз-
бирательствам рассматриваемого периода были харак-
терны срочность, отсутствие защиты и  возможности 
обжалования итогового судебного решения . Обращаем 
внимание, что УПК СССР 1922 г . и УПК СССР 1923 г . пред-
усматривали сокращенное судебное разбирательство .

Например, ч . 1 ст . 282 УПК СССР 1923 г . предусматри-
вала рассмотрение уголовного дела в особом порядке, 

если подсудимый соглашался с обстоятельствами, изло-
женными в обвинительном заключении, не оспаривал 
предъявленное обвинение и давал показания . Однако 
согласие подсудимого с  обвинением не  являлось без-
оговорочным основанием для судебного разбиратель-
ства в  упрощенном (без исследования доказательств, 
в  том числе и  вещественных), если один из  судей или 
стороны могли потребовать производства судебного 
следствия в полном объеме, что говорит о некой пре-
емственности уголовно-процессуального законода-
тельства с УУС 1864 г .

Более того, ст . 261 УПК РСФСР 1923 г ., предусматри-
вала, если у суда возникали сомнения в добровольно-
сти признательных показаний подсудимого, то  пред-
седательствующий мог провести судебное следствие 
в  полном объеме «в сторону, наиболее способствую-
щую раскрытию истины» .

Следовательно, для проведения судебного заседа-
ния в упрощенном порядке недостаточно было только 
признательных показаний подсудимого, при необхо-
димости суд мог перейти к  полноценному судебному 
следствию с исследованием всех доказательств по делу .

УПК СССР 1923 г . предусматривал и такую упрощен-
ную форму уголовного судопроизводства как рассмо-
трение дела в дежурных камерах с участием народного 
судьи и  двух народных заседателей . Согласно ст .  360–
365 УПК СССР 1923 г ., в  дежурные камеры поступали 
дела о задержанных обвиняемых, которые, по мнению 
органов, осуществивших задержание, не  требуют осо-
бого расследования, либо в  случае, если обвиняемый 
признавал себя виновным . Если народный суд призна-
ет материалы уголовного дела достаточными для рас-
смотрения в упрощенном порядке, то дело подлежало 
немедленному рассмотрению .

Обращаем внимание, что, если подсудимый опро-
вергал обвинение со ссылкой на доказательства, кото-
рые не представлялись возможным рассмотреть на за-
седании, то  дело подлежало рассмотрению в  общем 
порядке .

Как отмечал  М .С . Строгович, процессуальное «упро-
щенчество» причинило вред следственной и судебной 
практике, но оно не было чертой уголовного процесса 
того времени [5] .

Как полагает  Е .В . Саюшкина, причиной этому послу-
жило отсутствие четко закрепленных гарантий обвиня-
емого от незаконных действий со стороны лиц, ведущих 
расследование, т . к . первостепенная задача состояла 
в освобождении процесса от излишних формальностей, 
что негативно сказывалось на интересах личности [6] .
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В  30-х гг . XX  в . применение упрощенного порядка 
судебного разбирательства приобрело распростра-
ненный характер в СССР .

По  мнению  В .Н . Перекрестова,  Н .А . Соловьевой, 
правоприменительная практика советского периода 
развития отечественного уголовного процесса не была 
свободна от  необходимости решения вопросов, свя-
занных с оценкой признания обвиняемым своей вины 
как доказательства . Так, судебная практика 40-х годов 
сохранила свидетельство того, что признание подсуди-
мым своей вины рассматривалось не только как дока-
зательство, но и как условие сокращенного судебного 
разбирательства [7] .

Судебная практика исследуемого периода времени 
свидетельствует о незначительной роли вещественных 
доказательств при рассмотрении уголовного дела су-
дебном разбирательстве в  упрощенном порядке, что, 
по нашему мнению, формировало негативную тенден-
цию развития уголовно-процессуального законода-
тельства в рассматриваемой сфере .

С  принятием УПК РСФСР 1960 г . был сформирован 
единый порядок судебного рассмотрения уголовных 
дел, который не зависел от тяжести и даже публичных 
или частных начал производства, где укороченный (без 
исследования доказательств) порядок судебного про-
изводства был исключен из уголовного процесса [8] .

В  дальнейшем институт особого порядка рассмо-
трения уголовных дел нашел свое применение в  ходе 
работы над судебной реформой после возвращения 
суда присяжных 1 и производства у мирового судьи .

На  современном этапе развития этого уголов-
но-процессуального института были внесены измене-
ния, касающиеся исключения возможности рассмотре-
ния в  особом порядке дел по  тяжким и  особо тяжким 
преступления .

По мнению Генпрокурора И . Краснова, такие катего-
рии дел должны «рассматриваться судом с исследова-
нием всех доказательств, которые собрало следствие» 2 .

Основные черты рассматриваемого правового 
института были заимствованы из  англосаксонской 
системы права, а  также положения главы 40 УПК РФ 

1 Постановление Верховного Совета РСФСР от  24  октября 1991 г. 
№ 1801–1 «О Концепции судебной реформы в Российской Федерации» // 
Ведомости Верховного и Совета народных депутатов РСФСР. 31 октября 
1991 г. № 44. С. 1435.
2 Краснов высказался против особого порядка по делам о тяжких пре-
ступлениях  // Право.ru [электронный ресурс]. URL: https://pravo.ru/
news/217732/.

имеют сходство с  западноевропейскими согласитель-
ными процедурами разрешения дела: «contormided» 
и  «juiciosapidos» в  Испании, модели «abbreviato» 
и «patteggiamento» в Италии, «abspachen» в Германии, 
«reconnaisancepre-labledeconpabilite» во  Франции [9] . 
Однако стоит отметить, что изначально при введении 
главы 40 в  УПК РФ отдельные ученые скептически от-
носились к  имплементации положений сделки о  при-
знании вины в  российское уголовно-процессуальное 
законодательство .

Например,  И .Л . Петрухин указывал, что в  россий-
ском уголовном правосудии сделка — явление амо-
ральное, порочное, бесчестное; это торг, компроме-
тирующий власть, свидетельствующий о  ее бессилии, 
неспособности раскрывать преступления [10] .

По  мнению зарубежных исследователей, предло-
жения прокуроров о  заключении сделки о  признании 
вины зависит от  достаточности собранных доказа-
тельств по  конкретному уголовному делу [11] . Важно 
учитывать, что подобные исследования не  обладают 
признаками объективности, т . к . зависят от многих фак-
торов . В  частности, анализ более 500 уголовных дел 
о  тяжких преступлениях из  двух округов Нью-Йорка 
показал, что лица, признавшие свою вину (полностью 
или частично), в  подавляющем большинстве случаев 
признавали себя виновными (более 97%), но получали 
менее выгодные условия сделки о признание вины, чем 
те, кто отрицали свою вину . В качестве дополнительно-
го анализа исследователи оценивали очевидную силу 
доказательств по каждому делу .

Вопреки ожиданиям и предыдущим исследованиям 
(лица, которые заявили полиции о своей невиновности 
изначально, но  впоследствии признавали себя вино-
вными, получали наиболее выгодные для них условия 
по сделке о признании вины . Возможно, что часть этих 
людей действительно были невиновны или против них 
были возбуждены дела со слабой доказательственной 
базой, что стимулировало прокуроров предлагать за-
ключить сделку о  признании вины, чтобы добиться 
обвинительного приговора . Лица, давшие лишь частич-
ное признание, получали худшие условия заключения 
сделки о признания вины, чем те, кто полностью при-
знал свою вину) [12], в  делах с  более весомыми дока-
зательствами (т . е . доказательствами, указывающими 
на виновность конкретного лица в преступлении) сде-
лок о признании вины заключалось больше, чем в де-
лах с  недостаточными доказательствами виновности . 
Исследователи предположили, что, поскольку в  изу-
чаемом ими округе прокуратура придерживалась по-
литики, согласно которой, ни  одно предложение о  за-
ключении сделки о  признании вины не  будет лучше 
первоначального, люди с  вескими доказательствами 
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против них, знающие об этой политике, с большей ве-
роятностью соглашались на  первую предложенную 
сделку о признании вины [13] .

Не  вдаваясь в  научную дискуссию о  соотношении 
сделок о признании вины (plea bargaining) в США и Рос-
сии, отметим основные проблемы, связанные с приме-
нением особого порядка судебного разбирательства 
в Российской Федерации . К ним относятся:

 ♦ самооговор подсудимого;
 ♦ нарушение принципов состязательности сторон;
 ♦ подозреваемым, обвиняемым, потерпевшим 

не  разъясняются содержание норм главы 40 
УПК РФ и  особенности их реализации на  прак-
тике (например, Верховный суд Чувашской ре-
спублики отменил приговор суда нижестоящей 
инстанции, т . к . в  материалах дела отсутствуют 
какие-либо данные о  разъяснении потерпевше-
му порядка и  последствий рассмотрения дела 
в  особом порядке, что свидетельствует о  допу-
щенных судом первой инстанции нарушений 
требований ст . 314, 316 УПК РФ, которые являют-
ся существенными, повлиявшими на исход дела, 
поскольку ограничили гарантированное УПК РФ 
право потерпевшего на  справедливое судебное 
разбирательство) 1;

 ♦ проведение некачественного предварительно-
го расследования (заинтересованность органов 
предварительного расследования в укрытии на-
рушений закона; неполнота (необъективность) 
предварительного расследования; недоказан-
ность предъявленного обвинения при согласии 
обвиняемого с  ним и  др .) . В  данном случае по-
казательно следующее уголовное дело . Б .С . был 
признан виновным в сбыте наркотического сред-
ства, приговор постановлен в  особом порядке . 
Однако после поступления в суд кассационного 
представления прокурора, кассационный суд 
принял решение об отмене приговора по ниже-
указанным обстоятельствам .

В  частности, как видно из  обвинительного заклю-
чения и материалов уголовного дела, сбыт наркотиче-
ского средства, в совершении которого Б .С . обвиняется 
органом предварительного следствия и признан судом 
виновным, осуществлен в  ходе оперативно-розыскно-
го мероприятия «проверочная закупка» . Основанием 
для проведения указанного оперативно-розыскного 
мероприятия в  отношении Б .С . явилось сообщение 
о  том, что Б .С . употребляет наркотические средства 
и  продает их . О  других источниках информации, сви-

1 Апелляционное постановление Верховного суда Чувашской Республи-
ки от 20.07.2021 по делу 
№ 22–1632/2021 // СПС «КонсультантПлюс».

детельствующей, что Б .С . занимается сбытом наркоти-
ческих средств, о  том, что сведения об  этом имелись 
до обращения никто из оперативных сотрудников, до-
прошенных по делу, не сообщил .

Б .С . фактически заявил о  том, что осуществил сбыт 
наркотического средства под влиянием, в связи с чем 
подлежали проверке обстоятельства проведения про-
верочной закупки и  подлежало выяснению, имело  ли 
место оказание давления на  Б .С . со  стороны «покупа-
теля» или сотрудников правоохранительных органов, 
контролирующих действия «покупателя», возник  ли 
умысел у  осужденного на  сбыт наркотического сред-
ства в результате этого давления .

Иными словами, показания Б .С . объективно пред-
полагали обязанность суда проверить в  судебном за-
седании обстоятельства, связанные с  возможной про-
вокацией преступления . При этом следовало принять 
во внимание имеющуюся в деле детализацию телефон-
ных соединений, результаты обыска, проведенного 
по месту жительства Б .С ., проверить и оценить показа-
ния свидетеля, устранить расхождения в его показани-
ях и показаниях сотрудников полиции, участвовавших 
в организации и проведении проверочной закупки .

Между тем, несмотря на содержание показаний Б .С ., 
а также заявление его адвоката, сделанное при выпол-
нении требований ст . 217 УПК РФ, о том, что обвинение 
не  подтверждено материалами дела и  усматривается 
провокация преступления, суд, в  нарушение положе-
ний ст .  314 и  316 УПК РФ, рассмотрел уголовное дело 
в  особом порядке, не  убедившись в  обоснованности 
обвинения, соблюдении требований законодательства 
об оперативно-розыскной деятельности и не проверив 
доводы защитника об  отсутствии в  действиях Б .С . со-
става вмененного преступления 2 .

По  мнению  Н .А . Алексеева,  И .З . Федорова, отсут-
ствие в  механизме доказывания непосредственного 
публичного исследования и  оценки судом всех имею-
щихся в уголовном деле доказательств с вовлечением 
участвующих в суде подсудимого и его защитника и за-
мена его допустимостью возможного (по  усмотрению 
судьи) исследования только ограниченного круга об-
стоятельств ставит подсудимого в заведомо проигрыш-
ное положение, т . к . в  таком случае он лишен гаранти-
рованного ст . 15 УПК РФ права состязаться в процессе 
доказывания и не может публично объясниться перед 
судом относительно сомнительных доказательств его 
вины в совершенном преступлении, под воздействием 
которых он вынужденно согласился с предъявленным 

2 Кассационное определение Седьмого кассационного суда общей 
юрисдикции от 19.08.2020 № 77–1471/2020 // СПС «КонсультантПлюс».
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ему обвинением; игнорирование в  алгоритме доказы-
вания непосредственного публичного исследования 
судом обстоятельств, подлежащих обязательному уста-
новлению в соответствии с п . 1, 2, 4, 5, 7 и 8 ч . 1 ст . 73 
УПК РФ, не соответствует закрепленному в ст . 17 УПК РФ 
принципу свободы оценки доказательств, ибо судья, 
прокурор в  рамках особого производства, предусмо-
тренного главой 40 УПК РФ, оценивают имеющиеся 
в уголовном деле доказательства не в полной их сово-
купности [14] .

Как считает  О .Н . Тисен, ускорение уголовно-про-
цессуальных процедур оправдано лишь в  случае 
всестороннего соблюдения принципов уголовного 
судопроизводства, исключения случаев нарушения, га-
рантированных Конституцией Российской Федерации 
прав его участников, а  также недопущения снижения 
эффективности уголовного правосудия [15] .

Говоря о соблюдении принципов судопроизводства 
и  соблюдения гарантированных прав участников уго-
ловного судопроизводства, нужно учитывать специфи-
ку особого порядка судебного разбирательства, кото-
рый имеет особый предмет доказывания .

По  наблюдению  А .В . Булыгина, предмет доказыва-
ния в исследуемой сфере следует рассматривать с двух 
сторон: с  точки зрения процедурной, как усеченный, 
а  с  точки зрения постановления приговора и  форми-
рования убеждения судьи, как единый для судебно-
го разбирательства проводимого в  общем порядке . 
В этой связи судья до принятия решения по делу дол-
жен не только убедиться в причастности и виновности 
лица в инкриминируемом ему деянии, но и, тщательно 
изучив материалы дела, оценить каждое доказатель-
ство, имеющееся в  деле, с  точки зрения относимости, 
допустимости и  достоверности, а  всю их совокуп-
ность — достаточности для постановления законного, 
обоснованного и справедливого приговора, после чего 
мотивировать свои выводы в его описательно-мотиви-
ровочной части [16] .

Согласно ч . 5 ст . 316 УПК РФ, судья не проводит в об-
щем порядке исследование и оценку доказательств, со-
бранных по уголовному делу . При этом могут быть ис-
следованы обстоятельства, характеризующие личность 
подсудимого, и обстоятельства, смягчающие и отягчаю-
щие наказание .

По мнению  С .Б . Россинского, единоличное изучение 
судьей доказательств по  уголовному делу, рассматри-
ваемому в  особом порядке, по  своей внутренней (по-
знавательной) сущности мало чем отличается от устно-
го оглашения этих же доказательств в порядке ст . 276, 
281 или 285 УПК РФ . Поэтому здесь уместно говорить 

об  отсутствии гласности и  состязательности судебно-
го разбирательства; именно такие риски принимает 
на себя обвиняемый, заявляя ходатайство о рассмотре-
нии своего уголовного дела в особом порядке [17] .

Как отмечают  Н .А . Развейкина,  Е .А . Дьячкова судья 
в особом порядке судебного разбирательства осущест-
вляет формальные функции, заключающиеся практиче-
ски в механическом вынесении приговора, что проти-
воречит самой идее правосудия [18] .

В ходе исследования указанной проблемы мы при-
шли к  выводу о  том, что применение особого поряд-
ка судебного разбирательства не  влечет отказа суда 
от  оценки доказательств . Так, исключение процессу-
ального исследования доказательств не  означает за-
прета на ознакомление с ними . Это означает, что в ходе 
судебного разбирательства в  особом порядке суд ис-
следует материалы уголовного дела в допустимой для 
данной судебной процедуры форме .

Как отмечает  Ф .И . Жуков, было бы неправильно по-
лагать, что ходатайство обвиняемого о постановлении 
приговора без проведения судебного разбирательства 
в  общем порядке и  согласие с  ним государственного 
обвинителя автоматически влечет осуждение лица . Как 
и в случаях общего порядка судебного разбирательства 
судья по  делам рассматриваемой категории постано-
вляет приговор по своему внутреннему убеждению, ос-
нованному на  тщательном изучении материалов дела . 
В случае, если у судьи возникают сомнения по поводу 
каких-либо обстоятельств уголовного дела, которые 
имеют существенное значение для установления вино-
вности подсудимого и  требующих непосредственного 
исследования в  судебном заседании, судья выносит 
определение о  назначении нового судебного заседа-
ния в обычном порядке [19] .

Мы поддерживаем позицию  А .В . Булыгина о том, что 
судья обязан и несет ответственность за то, чтобы само-
стоятельно сделать вывод о виновности либо невино-
вности лица, привлекаемого к  уголовной ответствен-
ности . Иначе говоря, при особом порядке судебного 
разбирательства упрощается процедура, но не мысли-
тельная деятельность судьи по  оценке доказательств 
и принятию решения по делу [20] .

Более того, в  соответствии с  разъяснениями Вер-
ховного Суда РФ, при согласии обвиняемого с предъяв-
ленным обвинением суд должен убедиться, что такое 
обвинение подтверждается собранными доказатель-
ствами . Однако судебного следствия в условиях устно-
сти в  этой части не  производится . Руководствуясь об-
щими принципами и критериями оценки доказательств 
по  уголовному делу (внутреннее убеждение, закон 
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и  совесть — ст .  17 УПК РФ), судья, опираясь на  свои 
профессиональные знания и  опыт, формирует вывод 
о виновности подсудимого в совершении инкримини-
руемого ему преступления путем изучения следствен-
ных материалов, т . е . документов и вещественных дока-
зательств [21] .

Таким образом, положения ст . 316 УПК РФ не освобо-
ждают судью от необходимости тщательного изучения 
вне рамок судебного заседания всех материалов уго-
ловного дела с целью проверки законности и обосно-
ванности предъявленного подсудимому обвинения .

Отметим, что действующее уголовно-процессу-
альное законодательство в  рассматриваемой сфере 
не  позволяет прокурору (гособвинителю) изучить ве-
щественные доказательства за  рамками стадии судеб-
ного следствия, что, по  нашему мнению, существенно 
ограничивают государственного обвинителя в выборе 
тактических средств поддержания гособвинения .

Вместе с тем для предупреждения (в отдельных слу-
чаях минимизации) указанных выше проблем полагаем 
целесообразным рекомендовать прокурору при подго-

товке поддержания государственного обвинения тща-
тельно изучать материалы уголовного дела с перспек-
тивой рассмотрения судом в порядке главы 40 УПК РФ 
для того, чтобы определить наличие или отсутствие на-
рушений, допущенных при проведении предваритель-
ного следствия .

В случае обнаружения следственных ошибок необ-
ходимо в каждом конкретном случае разработать алго-
ритм информирования уполномоченных должностных 
лиц о выявленных нарушениях и способах их устране-
ния .

В  связи с  изложенным считаем необходимым за-
конодательно закрепить, что при рассмотрении уго-
ловного дела в  особом порядке судебного разбира-
тельства государственный обвинитель вправе заявить 
ходатайство о  непосредственном исследовании лю-
бого доказательства, в том числе вещественного, име-
ющего значение для квалификации либо назначения 
наказания подсудимому . По  нашему мнению, указан-
ное предложение позволит предотвратить нарушения 
принципов судопроизводства и  прав участников уго-
ловного процесса .
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Аннотация. Статья посвящена анализу организации надзорной деятель-
ности прокуратуры в  процессе исполнения законодательства об  обра-
щениях граждан в  государственных органах и  органах местного само-
управления. Автором проводится исследование проблемных аспектов, 
возникающих при осуществлении надзора за  исполнением законода-
тельства о  порядке рассмотрения обращений. Отмечается, что наиболее 
распространенными являются проблемами, связанные с  отсутствием 
четкой регламентации процесса подачи и  рассмотрения обращений, что 
приводит к  затруднению реализации права гражданами на  обращение. 
По  результатам анализа действующего законодательства, научно-иссле-
довательской базы, материалов прокурорской практики автором предла-
гаются положения рекомендательного характера по выявлению наруше-
ний законов и мер реагирования на них, сформулированы предложения 
по  совершенствованию органами прокуратуры правозащитной функции 
в данном направлении деятельности.

Ключевые слова: прокуратура, прокурорско-надзорные отношения, над-
зорная деятельность, обращения граждан, государственный орган, орган 
местного самоуправления, конституционное право, право на обращение, 
правозащитная функция, нарушение закона.

Деятельность органов прокуратуры при осущест-
влении надзорных полномочий за  исполнени-
ем законодательства о  порядке рассмотрения 

обращений граждан занимает существенное место 
в  практической деятельности органов прокуратуры . 
Актуальность данного направления деятельности опре-
деляется особой значимостью сферы общественных от-
ношений, связанной с реализацией гражданами права, 
гарантированного Конституцией Российской Федера-
ции, поскольку данное конституционное право граж-

дан в  федеральные органы государственной исполни-
тельной власти является наиболее часто реализуемым 
во взаимоотношениях граждан и власти, позволяющее 
влиять на их деятельность . Фиксированное положение 
данного права в  основном законе страны свидетель-
ствует о его важности и значимости, поскольку «не все 
права и свободы, которыми обладает человек и гражда-
нин, полежат закреплению в конституции РФ, а только 
основные или фундаментальные из них» [1, с . 168] . Ши-
роко используя в  повседневной жизни, предоставлен-

THEORETICAL AND APPLIED 
FOUNDATIONS OF PROSECUTORIAL 
SUPERVISION OVER 
THE IMPLEMENTATION OF LEGISLATION 
ON THE PROCEDURE FOR CONSIDERING 
CITIZENS’ APPEALS IN PUBLIC 
AUTHORITIES

E. Olifirenko  

Summary. The article is devoted to the analysis of the organization 
of supervisory activities of the prosecutor’s office in the process 
of implementing legislation on citizens’ appeals to state bodies 
and local self-government bodies. The author conducts a study of 
problematic aspects that arise when supervising the implementation 
of legislation on the procedure for considering appeals. It is noted 
that the most common problems are related to the lack of clear 
regulation of the process of filing and consideration of appeals, which 
leads to difficulties in realizing the right of citizens to appeal. Based 
on the results of the analysis of the current legislation, research base, 
materials of prosecutorial practice, the author proposes provisions of a 
recommendatory nature to identify violations of laws and measures to 
respond to them, formulated proposals for improving the human rights 
function of the prosecutor’s office in this area of activity.
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ное право личного обращения, граждане Российской 
Федерации реализуют его посредствам направления 
жалоб, заявлений, предложений в государственные ор-
ганы и  органы местного самоуправления, в  том числе 
и в прокуратуру .

Приведем некоторые примеры, отражающие ситуа-
цию в указанной сфере за прошедший год . Так, инфор-
мационно — статистический обзор за  2021  год обра-
щений граждан, адресованных Президенту Российской 
Федерации показал, что за  прошедший год поступи-
ло 867491 обращения, 221810 запросов информации 
и  352503 сообщений, в  том числе из  иностранных го-
сударств 1 .

В Совет Федерации поступило 66 тысяч обращений 
граждан, из них через виртуальную приемную на офи-
циальном сайте Совета Федерации в сети Интернет — 
около 57  тысяч . На  телефонную справочную службу 
Совета Федерации обратилось более 6  тысяч абонен-
тов . Секретариатом Председателя Совета Федерации 
и  секретариатами заместителей Председателя Совета 
Федерации, аппаратами комитетов Совета Федерации 
рассмотрено 17,5  тысяч обращений . Более 11  тысяч 
обращений на  имя сенаторов Российской Федерации 
было передано адресатам 2 .

Реализация конституционного права на обращение 
требует от должностных лиц государственных органов 
выполнения качественной работы по их рассмотрению 
и  разрешению, т . е . праву граждан на  обращение со-
ответствует обязанность органов и  должностных лиц, 
рассмотреть их в  определенном порядке и  в  установ-
ленный законом срок и  принять по  ним своевремен-
ные и  обоснованные решения . Исполнения законода-
тельства об  обращениях граждан должно постоянно 
находиться в  поле зрения прокуроров и  как показы-
вают результаты прокурорских проверок, имеет место 
повсеместное нарушение порядка рассмотрения об-
ращений граждан, неполнота проверочных действий, 
формальный подход, а также непринятие мер со сторо-
ны государственных органов в соответствии с установ-
ленной компетенцией . Так, органами прокуратуры про-
делана значительная работа по  защите прав граждан, 

1 Информационно-статистический обзор рассмотренных в 2021 году об-
ращений граждан, организаций и общественных объединений, адресо-
ванных Президенту Российской Федерации, а также результатов рассмо-
трения и принятых мер [Электронный ресурс] / Управление Президента 
по  работе с  обращениями граждан и  организаций. Официальный сайт. 
URL: http://letters.kremlin.ru/digests/268 (дата обращения: 15.06.2022).
2 Информационный обзор обращений граждан, поступивших в  Совет 
Федерации Федерального Собрания Российской Федерации в 2021 году 
[Электронный ресурс] / Обзоры обращений граждан Совет Федерации 
Федерального Собрания Российской Федерации. Официальный сайт. 
URL: http://council.gov.ru/services/messages/review/133375 (дата обраще-
ния: 15.06.2022).

интересов общества и  государства, а  именно, за  про-
шедший год по результатам рассмотрения обращений 
граждан прокурорами устранено 600  тыс . нарушений 
законов, защищены права более 420 тыс . граждан 3 .

Очевидно, что, проверяя состояние работы с  об-
ращениями в  поднадзорных объектах, прокурорские 
работники должны выполнять свои обязанности на вы-
соком профессиональном уровне в вопросах организа-
ции и  осуществления работы с  обращениями . В  связи 
с  этим, исследуя проблемы организации соответству-
ющей работы в  различных государственных органах, 
считаем необходимым затронуть не  только теорети-
ческие, но  и  организационно-правовые вопросы ор-
ганизации работы с  обращениями граждан в  органах 
прокуратуры . Право граждан на  личные и  коллектив-
ные обращения в  государственные органы и  органы 
местного самоуправления представляет собой неотъ-
емлемый компонент правового статуса личности, спо-
собствующего защите прав и  законных интересов, 
а  также обеспечивающего участие в  управлении госу-
дарственными делами . Порядок реализации данного 
положения Конституции Российской Федерации нашло 
свое отражение в федеральном законодательстве Рос-
сийской Федерации, которое детализируется и конкре-
тизируется в  подзаконных нормативных актах, прини-
маемых различными ведомствами и  министерствами 
во  исполнение указанных законов . Гарантии, предо-
ставляемые федеральным законодательством, могут 
дополняться законами, принимаемые в субъектах Рос-
сийской Федерации, но не вправе снижать установлен-
ный федеральным законодателем уровень защищенно-
сти конституционного права на  обращение . Основное 
место среди федеральных законов, регламентирующих 
порядок рассмотрения обращений граждан, занимает 
Федеральный Закон от 02 .05 .2006 № 59-ФЗ «О порядке 
рассмотрения обращений граждан Российской Феде-
рации» 4, которым регулируются правоотношения, свя-
занные с реализацией гражданином Российской Феде-
рации закрепленного за ним Конституцией Российской 
Федерации права на  обращение в  государственные 
органы и  органы местного самоуправления, а  также 
устанавливается порядок рассмотрения обращений 
граждан государственными органами, органами мест-
ного самоуправления и  должностными лицами, в  том 
числе и  органами прокуратуры . Установленный зако-

3 Доклад Генерального прокурора РФ Краснова  И.В. от 26 апреля 2022 
на  заседании Совета Федерации Федерального Собрания Российской 
Федерации [Электронный ресурс]  / Генеральная прокуратура Россий-
ской Федерации. Официальный сайт. URL: https://epp.genproc.gov.ru/
web/gprf/search?article=73355996 (дата обращения: 16.06.2022).
4 Федеральный закон от 17.01.1992 № 2202–1 (ред. от 11.06.2022) «О про-
куратуре Российской Федерации» [Электронный ресурс]  // СПС «ГА-
РАНТ». URL: http://ivo.garant.ru/#/document/10164358 (дата обращения: 
16.06.2022).
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ном порядок рассмотрения обращений граждан рас-
пространяется на все обращения граждан Российской 
Федерации, иностранных граждан и  лиц без граждан-
ства за  исключением обращений, которые подлежат 
рассмотрению в  ином порядке, установленном феде-
ральными конституционными законами, федеральны-
ми законами и международными договорами .

Специфические особенности деятельности орга-
нов прокуратуры в  данной сфере правовых отноше-
ний детализируются в  нормативно — правовых актах 
Генеральной прокуратуры Российской Федерации . Так, 
например, приказом Генерального прокурора Россий-
ской Федерации от  30 .01 .2013 № 45 (в  ред . 28 .09 .2021) 
утверждена и введена в действие Инструкция о порядке 
рассмотрения обращений и приема граждан в органах 
прокуратуры Российской Федерации 1, в  соответствии 
с  которой к  обязанностям прокурорских работников 
относится организация приема заявителей и обеспече-
ние рассмотрения обращений в соответствии с требо-
ванием законодательства . Также Инструкцией опреде-
лены общие принципы и способы организации работы 
в органах прокуратуры Российской Федерации по при-
ему граждан, рассмотрению и разрешению обращений . 
Регламентом Генеральной прокуратуры Российской 
Федерации, утвержденном приказом Генпрокуратуры 
от  11 .05 .2016 № 216 (в  ред . 08 .02 .2022) 2, определены 
особенности порядка и сроков рассмотрения обраще-
ний различных видов, а  именно: обращений, связан-
ных с реализацией заявителями процессуальных прав 
и законных интересов в уголовном, гражданском, арби-
тражном судопроизводстве; запросов и обращений де-
путатов, органов законодательной и  исполнительной 
власти; обращений, вытекающих из международных от-
ношений и обязательств; обращений военнослужащих 
и других категорий лиц .

Тем не менее, реализация рассматриваемого консти-
туционного права сопровождается рядом сложностей 
организационно — процедурного характера, имеющих 
место на всех этапах рассмотрения и разрешения обра-
щений граждан, что значительно снижает доверие на-
селения к институту обращений, вынуждая их отказы-
ваться от восстановления и защиты своих прав [2, с . 12; 

1 Приказ Генпрокуратуры России от 30.01.2013 № 45 (ред. от 28.09.2021) 
«Об утверждении и введении в действие Инструкции о порядке рассмо-
трения обращений и  приема граждан в  органах прокуратуры Россий-
ской Федерации» [Электронный ресурс] // СПС «Законы, кодексы и нор-
мативно-правовые акты в Российской Федерации» URL: https://legalacts.
ru/doc/prikaz-genprokuratury (дата обращения: 17.06.2022).
2 Приказ Генпрокуратуры России от 03.06.2013 № 230 (в ред. 08.02.2022) 
«Об  утверждении Регламента Генеральной прокуратуры Российской 
Федерации» [Электронный ресурс]  // СПС «Законы, кодексы и  норма-
тивно-правовые акты в  Российской Федерации» URL: https://legalacts.
ru/doc/prikaz-genprokuratury-rossii-ot-03062013-n-230 (дата обращения: 
17.06.2022).

3, с . 13] . В частности, данное положение анализируется 
Бывальцевой  С .В ., которая отмечает, что наиболее ча-
сто рассматриваемые проблемы связаны с  неурегули-
рованностью вопросов порядка подачи и  рассмотре-
ния обращения, что и  приводит к  противоречивой 
практике правового регулирования в  деятельности 
различных государственных органов [4, с .  32] . В  науч-
ной работе Головко  И .И . отмечается, что действующее 
законодательство в целом способно обеспечить реали-
зацию прав в сфере обращения граждан в органы госу-
дарственной власти, органы местного самоуправления, 
однако следует акцентировать внимание на проблеме 
нарушения требований законов субъектами, уполно-
моченными рассматривать обращения [5, с . 24] . В дис-
сертационных исследования таких авторов как Беляков  
П .А ., Титов  А .А . рассматривается положении в соответ-
ствии, с которым требуется повышение результативно-
сти применения актов прокурорского реагирования, 
несмотря на то, что в целом работа в данном направле-
нии активизировалась, в том числе с применением мер 
административно — правового и  уголовно-правового 
воздействия [6, с . 23; 7, с . 21] . В связи с этим нельзя не-
дооценивать роль прокуратуры в осуществлении пра-
возащитной функции, надзорная деятельность данного 
правоохранительного органа способствует восстанов-
лению нарушенной законности, защите прав, свобод 
и законных интересов заявителей, общества и государ-
ства [8, с . 18] . Также, считаем целесообразным отметить, 
что надзорная деятельность прокуратуры призвана 
способствовать восстановлению нарушенных прав 
и  законных интересов граждан, интересов общества 
и  государства . Принимая активное участие в  форми-
ровании нормативно-правовой базы для реализации 
и защиты прав и свобод личности, органы прокуратуры 
выступают одним из базовых ключевых элементов кон-
ституционно-правового механизма защиты прав и  за-
конных интересов личности .

Подводя результаты исследования, стоит отметить, 
что институт обращений граждан в  органы государ-
ственной власти и  органы местного самоуправления 
представляет собой важнейший правовой институт, по-
средством которого граждане имеют возможность ре-
ализовать свои конституционные права и свободы, до-
биваться восстановления нарушенных прав и законных 
интересов, а также осуществлять активное воздействие 
на политику государственных органов в формах, пред-
усмотренных законодательством Российской Федера-
ции . Материалы прокурорской практики свидетель-
ствуют о  недостаточно высоком уровне организации 
работы с обращениями граждан в деятельности феде-
ральных органов исполнительной власти и их террито-
риальных подразделений, а также не своевременности 
разработки и введение в действие правовых механиз-
мов, обеспечивающих полноценную реализацию граж-
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данами своих прав на  обращение в  государственные 
органы и органы местного самоуправления .

Проведенное исследование свидетельствует, о том, 
что за  последнее десятилетие количество разрешен-
ных в  органах прокуратуры жалоб, заявлений и  иных 
обращений неуклонно растет 1, при этом сохраняется 
довольно высокий уровень разрешенных жалоб по за-
щите прав социально незащищенных категорий насе-
ления 2 . В  современных социально — экономических 
условиях, обусловленных нестабильной политической 
ситуацией, граждане нуждаются в совершенствовании 
механизмов защиты своих прав и законных интересов, 
что на наш взгляд, требует выработки единообразного 
понимания и  применения законодательства об  обра-
щениях граждан, активизации и  совершенствовании 
деятельности прокуратуры при осуществлении надзо-
ра за  исполнением законов о  рассмотрении обраще-
ний граждан в органах государственной власти и орга-
нах местного самоуправления .

Рассмотрев основные направления совершенство-
вания работы с обращениями граждан, обозначенные 
в  методических рекомендациях и  документах, в  том 
числе в электронном виде, по работе с обращениями 
и запросами российских и иностранных граждан, лиц 
без гражданства, объединений граждан, в  том числе 
юридических лиц, в  приемных Президента Россий-
ской Федерации, в  государственных органах и  ор-
ганах местного самоуправления, государственных 
и муниципальных учреждениях и иных организациях 3, 
на  которые возложено осуществление публично зна-
чимых функций считаем целесообразным обозначить 
некоторые направления организационно-правово-
го характера по  совершенствованию деятельности 
прокуратуры по защите прав граждан на обращения, 
на  которые на  наш взгляд необходимо обратить осо-
бое внимание:

 ♦ предусмотреть возможность направления 
гражданину по  окончании сроков рассмотре-
ния и  разрешения обращения копии заявления 
о прекращении переписки;

1 Статистические данные об  основных показателях деятельности ор-
ганов прокуратуры Российской Федерации за  январь-декабрь 2021 г. 
[Электронный ресурс] / Генеральная прокуратура Российской Федера-
ции. URL: https://epp.genproc.gov.ru/web/gprf/search?article=71671102 
(дата обращения: 16.06.2022).
2 Статистические данные об основных показателях деятельности органов 
прокуратуры Российской Федерации за  январь-декабрь 2020 г. [Элек-
тронный ресурс]  / Генеральная прокуратура Российской Федерации. 
Официальный сайт. URL: https://epp.genproc.gov.ru/web/gprf/58866781 
(дата обращения: 16.06.2022).
3 Сборник методических рекомендаций и  документов, в  том числе 
в электронном виде, по работе с обращениями и запросами российских 
и  иностранных граждан от  20  сентября 2018 г.  // Федеральная служба 
по техническому и экспортному контролю. Официальный сайт

 ♦ рассмотреть необходимость проведения 
на  уровне территориального подразделения 
органов прокуратуры сверочных действий 
по  заявлению на  предмет установления тожде-
ственности доводов заявителя с  ответами, под-
готовленными и  направленными сотрудниками 
прокуратуры;

 ♦ закрепление сотрудника вышестоящей прокура-
туры, ответственного за  выборочную проверку 
заключений о  прекращении переписки с  зая-
вителем на  предмет полноты своевременности 
и полноты рассмотрения и разрешения обраще-
ния гражданина, а также обоснованности подго-
товки заключения о прекращении переписки;

 ♦ в  целях повышения доступности и  открытости 
деятельности прокуратуры, в  том числе для 
информирования широких слоев населения, 
предлагается предусмотреть положение в соот-
ветствии с  которым, результаты комплексного 
анализа поступивших обращений и практики их 
разрешения в органах прокуратуры за отчетные 
периоды необходимо размещать на  официаль-
ных сайтах прокуратур соответствующего уров-
ня в разделе «Обращения граждан» по категори-
ям;

 ♦ положение Инструкции (пункт  2 .4 .) в  соответ-
ствии, с которым «в части рассмотрения доводов 
о  несогласии с  принятыми решениями эти об-
ращения рассматриваются в  соответствии с  на-
стоящей Инструкцией, при этом не  допускается 
передача обращения на  разрешение лицу, чьи 
действия и  (или) решения обжалуются», на  наш 
взгляд, логичнее применять в  отношении всех 
обращений, поступающих в  органы прокурату-
ры;

 ♦ положение Инструкции (пункт  3 .6), в  соответ-
ствии с  которым «при направлении обращения 
на  рассмотрение в  другой государственный ор-
ган, орган местного самоуправления или иному 
должностному лицу в  случае необходимости 
у них может быть истребована информация о ре-
зультатах рассмотрения обращения» считаем 
логичным для органа, направившего запрос, 
установить не вариативность действий, а обязан-
ность направления запроса о  результатах рас-
смотрения обращения, в случае не предоставле-
ния ответа в установленные законом сроки;

 ♦ в содержании пункта 3 .14 Инструкции предусмот-
реть содержание механизма или конкретной по-
следовательности действий ответственных лиц 
для осуществления наблюдения за  рассмотре-
нием обращений, взятых на  контроль (особый 
контроль);

 ♦ для обеспечения полноты и объективности рас-
смотрения обращений скорректировать содер-
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жание положения, отраженного в  пункте  4 .4 ., 
согласно которому заявители привлекаются 
к проверке заявления, не только в случае необ-
ходимости, но и по просьбе самого гражданина;

 ♦ предусмотреть техническую возможность про-
ставления обязательной ссылки на  первичное 
обращение в случае поступления нескольких об-
ращений от гражданина или организации .

Также, с целью обеспечения конституционного пра-
ва граждан на  обращения незащищенных категорий 
населения, считает необходимым обратить внимание 
законодателя на  рассмотрение возможности закре-
пления в территориальных прокуратурах сотрудников, 
оказывающих бесплатную юридическую помощь, с воз-
можностью выезда в социальные и лечебные учрежде-
ния региона .
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Аннотация. В статье описаны виды судебной экспертизы в арбитражном 
процессе, порядок назначения и  проведение судебно-медицинской экс-
пертизы, а  также назначение правового статуса эксперта. Наряду с  этим 
определены значение, важность и необходимость осуществления данных 
судебных процедур в процессе судебного разбирательства по различным 
категориям дел. Определены процедуры, законодательное обоснование, 
сроки и процесс осуществления такого рода экспертиз.

Ключевые слова: судебно-медицинская экспертиза, эксперт, специалист, 
спор, предпринимательская деятельность, экономическая деятельность, 
административное дело, уголовное дело, гражданское дело, суд, проку-
рор, доказательство, исследование, участник процесса, документ.

На сегодняшний день, потребность в разрешении 
споров в  предпринимательской и  экономиче-
ской деятельности как никогда играет значи-

тельную роль в современном мире .

Проанализировав работу Верховного суда Россий-
ской Федерации, можно прийти к  выводу, что с  каж-
дым годом число дел увеличивается . По  статистике 
за 2021 г . было рассмотрено 39,213 млн . дел различных 
категорий . Это на  9% больше, чем было в  2020  году . 
Из  которых 23,4  млн . гражданских дел в  суде общей 
юрисдикции, 8,8  млн . административных дел, почти 
1 млн . по уголовным делам . Из вышесказанного можно 
прийти к выводу, что нагрузка на суды с каждым годом 
только возрастает . И это повышает требования к участ-
никам процесса, равно, как и к экспертам, обладающим 
специальными навыками в гражданском производстве . 
Это помогает арбитражным судами и  судам общей 
юрисдикции получать достоверные доказательства . 
Так, например в арбитражном и гражданском процессе 

опираются на  доказательства, предоставленные доку-
ментально, а  вот в  уголовном процессе применяется 
фиксация устных доказательств по делу .

Рассмотрев труды  Е .Р . Россинской,  Л .Г . Шапиро 
можно сказать, что судебная экспертиза представляет 
собой процессуальное действие, состоящее из  заклю-
чения экспертов на основании исследований конкрет-
ного вопроса, который требует специальных умений 
и знаний в различных областях науки, а также она по-
ставлена перед экспертом судом или иными лицами, 
участвующими в  деле с  целью установления обстоя-
тельств, подлежащих доказыванию по конкретному во-
просу . Это письменный документ, отражающий в  себе 
ход и  результаты исследования, проводимого экспер-
том .

Назначение экспертизы в  арбитражном процессе, 
редкое явление . Ее назначение может осуществить:

1 . 1) то лицо, которое участвует в деле;

TYPES OF FORENSIC EXAMINATION  
IN THE ARBITRATION PROCESS

M. Permyakov 
V. Kotov 

A. Kilin 

Summary. The article describes the types of forensic examination in 
the arbitration process, the procedure for appointing and conducting 
a forensic medical examination, as well as the appointment of the 
legal status of an expert. Along with this, the significance, importance 
and necessity of the implementation of these judicial procedures in 
the process of judicial proceedings in various categories of cases are 
determined. Procedures, legislative justification, deadlines and the 
process of carrying out such examinations are defined.

Keywords: forensic medical examination, expert, specialist, dispute, 
entrepreneurial activity, economic activity, administrative case, criminal 
case, civil case, court, prosecutor, evidence, research, participant in the 
process, document.
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2 . 2) сам арбитражный суд;
3 . 3) прокурор либо органы, которые защищают об-

щественные или государственные интересы, 
а также третьи лица .

По своей сути, экспертиза проводится только по хо-
датайству участников процесса . Назначение ее в арби-
тражном процессе носит свой, особый порядок . Перед 
проведением назначенной экспертизы суду нужна ин-
формация, сколько по времени она будет проводиться, 
вообще возможна  ли такая и  кто ее будет проводить . 
Для этого согласно ст .  136  АПК РФ представляется 
возможность использовать перерыв до  5 дней . Если 
имеется потребность проверить какие-либо данные, 
установленные в  ходе разбирательства, то  возможно, 
основываясь на  ст .  158 и  165  АПК РФ, — отложить су-
дебное разбирательство или взять перерыв, направив 
руководителю экспертного учреждения определение 
о перерыве, или отложении заседания .

Если рассматривать специфику экономических 
сроков в  арбитражном процессе, то  она существенно 
разнится с  гражданским судопроизводством . Так как 
арбитраж предполагает документальное подтверж-
дение его точности . Поэтому, как правило, документы 
могут быть не представлены к рассмотрению . Именно 
в  таких случаях можно обратиться к  помощи экспер-
тов . Но  стоит учесть, что на  основании ч .  1 ст .  82  Ар-
битражно-процессуального кодекса, суд имеет право 
отказать в проведении экспертизы, если посчитает что 
нет необходимости в  разъяснения возникшего вопро-
са экспертом . Тогда можно прибегнуть к  письменным 
доказательствам, но  они должны быть признаны под-
линными . Согласно п . 20 «ГОСТ Р 7 .0 .8–2013 . Подлинный 
документ — это документ, сведения об  авторе, време-
ни и месте создания которого, содержащиеся в самом 
документе или выявленные иным путем, подтверждают 
достоверность его происхождения .

На сегодняшний день, относительно такого вида де-
ятельности в арбитражном суде практически отсутству-
ют научные изыскания, в которых описаны механизмы 
проведения различных видов экспертиз, а в самом АПК 
РФ отсутствует термин судебно-медицинская эксперти-
за, но зато он закреплен в статье 9 Федерального зако-
на «О  Государственной судебной деятельности в  Рос-
сийской Федерации» . На  основании данного закона 
из-за его межотраслевого характера данное определе-
ние является универсальным, поэтому его используют 
и в гражданских и уголовных судопроизводствах, а так-
же и  в  арбитражных разбирательствах . Что  бы долж-
ным образом разобраться в  видах экспертиз, нужно 
понимать, что представляет в целом мнение эксперта . 
Мнение эксперта — это документ, отражающий резуль-
таты и процесс исследования, проведенный экспертом . 

А  экспертом в  рамках арбитражного процесса можно 
назвать человека, обладающего определёнными зна-
ниями и  умениями в  конкретной области . Эксперт су-
дебной экспертизы может быть, как из  независимых 
компаний, так и  быть специалистом государственного 
учреждения, но обязательным критерием будет являть-
ся наличие подтвержденной квалификации .

Для регулирования изменений в  экспертизах, 
в  рамках арбитражного процесса, используется при-
каз Министерства юстиции Российской Федерации 
от 17 .05 .2021 № 77 «О внесении изменений в приложе-
ния № 1 и № 2 к приказу Минюста России от 27 .12 .2012 
№ 237 «Об  утверждении Перечня родов (видов) су-
дебных экспертиз, выполняемых в  федеральных бюд-
жетных судебно-экспертных учреждениях, Минюста 
России, и Перечня экспертных специальностей, по ко-
торым представляется право самостоятельного произ-
водства судебных экспертиз в федеральных бюджетных 
судебно-экспертных учреждениях Минюста России» . 
Данный закон подразумевает внедрение обязательной 
процедуры аттестации судебно-медицинской экспер-
тизы . Поскольку до  этого на  практике отсутствовали 
нормативно-правовые требования и  практически лю-
бое физическое или юридическое лицо могло высту-
пать в качестве эксперта .

В  целом, судебную экспертизу можно условно раз-
делить на два вида в зависимости от:

во-первых — применения специальных знаний при 
исследовании;

во-вторых — это качество и  полнота проведенной 
экспертизы .

Если отдельно рассматривать виды экспертиз, при-
меняемых в арбитражном процессе, то можно сказать, 
что исчерпывающего списка составить невозможно . 
Так как экспертизы так же разнообразны, как и отрасли 
права .

Можно выделить наиболее распространенные экс-
пертные исследования в  арбитражных судах на  се-
годняшний день, это: экономическая, строительная, 
лесопатологическая, техническая, оценочная, автотех-
ническая и  прочие экспертизы . Вид судебной экспер-
тизы зависит от  области знаний, необходимой для ее 
проведения .

Стоит отметить, что бывают индивидуальные и кол-
лективные, комплексные экспертизы . Как правильно 
в  ходе арбитражного разбирательства чаще преобла-
дает единоличное привлечение специалиста . Но  если 
все же необходима коллективная экспертиза, то на ос-
новании статьи 84 АПК РФ она должна состоять как ми-
нимум из двух экспертов с одинаковой специальностью . 
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В  случаях, когда мнения экспертов разняться, то  каж-
дый участвующий в проведении экспертизы делает от-
дельное заключение по  данному вопросу и  результат 
исследования оформляется в  соответствии с  частью  2 
статьи  84  АПК РФ . Если мнения экспертов совпадают, 
то они выносят единое заключение . При рассмотрении 
дела, бывают случаи, когда судьи или участники про-
цесса сомневаются в доказательной базе единоличной 
экспертизы, в этом случае может быть назначена колле-
гиальная, повторная или дополнительная экспертиза . 
Вывод комплексного исследования регламентирован 
частью  3 статьи  85  АПК РФ о  видах судебно-медицин-
ский исследований, в зависимости от видов специаль-
ных знаний и индустрии знаний .

В  рамках арбитражного процесса последние изме-
нения в  экспертизах были внесены в  постановление 
Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от  4  апреля 
2014 г . N23 «О некоторых вопросах практики примене-
ния арбитражными судами законодательства об  экс-
пертизе», но оно не отразилось на видах экспертизы .

В заключение можно отметить, что классификация экс-
пертиз, проводимых в гражданском и уголовном процес-
сах, аналогично используются и в арбитражном процессе . 
Но надо учитывать специфику арбитражного судопроиз-
водства, поскольку в  большинстве своем исследования 
назначаются с  целью установить обстоятельства эконо-
мической и предпринимательской деятельности .
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Аннотация. Нынешняя действительность Российской Федерации харак-
теризуется высоким вниманием к состоянию работы по противодействию 
преступности среди несовершеннолетних, уровень которой на различных 
этапах развития государства был на достаточно высоком уровне. Россий-
ская Федерация в настоящее время активно применяет зарубежный опыт 
борьбы с указанным видом преступности, что позволило существенным 
образом снизить процент совершенных преступлений среди несовершен-
нолетних по  сравнению с  иными видами противоправных деяний. При 
этом в полной мере не исчезла проблематика необходимости выработки 
новых средств и методов борьбы с указанным видом преступности. Ны-
нешнее время характеризуется ростом совершения подростками более 
тяжких преступлений, на  которые государственная власть должна адек-
ватно реагировать. Таким образом, продолжающееся внимание со  сто-
роны государства к этой проблеме, выработка новых и доработка старых 
методов противодействия преступлений среди несовершеннолетних в ко-
нечном итоге может позволить снизить процент от  общего числа совер-
шенных преступлений до минимума.

Ключевые слова: противодействие, преступность, несовершеннолетние, 
меры противодействия.

Понятие «преступность несовершеннолетних» в от-
ечественной науке и практике имеет узкую и ши-
рокую её трактовки .

Так, в узком смысле под преступностью несовершен-
нолетних понимаются преступления, совершенные лица-
ми в возрасте от 14 до 18 лет . Указанная трактовка четко 
закреплена в Уголовном кодексе Российской Федерации 
(далее — УК РФ) .

В  широком смысле преступность несовершеннолет-
них следует выделять как отдельный вид преступности, 
характеризующийся особой личностью преступника, 
из которой вытекает качественный показатель противо-
правных деяний с учетом несформировавшегося психи-
ческого состояния лица .

При этом в научной литературе есть довольно много 
разновидностей понятий преступности несовершенно-
летних, так как проблематике указанному виду проти-

воправных деяний научными деятелями уделяется при-
стальное внимание .

Так, Ермаков  В .Д . и  Крюкова  Н .И . в  своем научном 
труде «Несовершеннолетние преступники в  России» 
аналогичным как указанно выше понятийным аппара-
том раскрывают исследуемый вид преступности как са-
мостоятельный вид преступности, который обусловлен 
особенностями качественных и количественных показа-
телей ее развития и  состояния, а  также особенностями 
личности преступника, поведение которого в  большей 
мере обусловлено эгоцентрическими мотивами и  неу-
стойчивой психикой [1, с . 278] .

Кунаш  К .А . в  своей научной статье «Зарубежный 
опыт в  области профилактики преступности несовер-
шеннолетних (на  примере США)» раскрывает понятие 
преступности несовершеннолетних как исторически 
обусловленное, негативное, общественно опасное, от-
носительно массовое, устойчивое, социальное и право-
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вое явление, представляющее собой систему нарушений 
уголовного закона, совершенных лицами в  определен-
ном возрасте, не  достигшими совершеннолетия, на  со-
ответствующей территории за  конкретный период [2, 
с . 251] .

Несомненным является факт того, что выделение 
из  общего массива преступности отдельным видом де-
виантного поведения несовершеннолетних позволяет 
своевременно реагировать на различные факторы, влия-
ющие на рост преступности среди несовершеннолетних, 
а также принимать меры по ее предупреждению и борь-
бе с ней .

Следует отметить, что преступность несовершенно-
летних в криминологии рассматривается следующим об-
разом:

 ♦ как общеправовое явление, которое характеризу-
ется четким отображением в действующем уголов-
ном и  уголовно-процессуальном законодатель-
стве принципов и  норм процедуры привлечения 
несовершеннолетнего к  уголовной ответствен-
ности, а также назначения ему соответствующего 
наказания;

 ♦ как криминологическое явление, которое харак-
теризуется раскрытием особенностей личности 
несовершеннолетнего преступника (психические 
и  физиологические особенности несовершенно-
летнего лица, факторы ограниченной дееспособ-
ности и  т . д .), кругом совершаемых ими престу-
плений, а  также условиями, способствующими 
совершению несовершеннолетними преступле-
ний, и меры по их противодействию .

Характеризуя основные виды преступлений, совер-
шаемых несовершеннолетними, следует выделить сле-
дующие:

 ♦ – корыстные преступления (преступления против 
собственности, имущественные преступления);

 ♦ – насильственные преступления (преступления 
против личности и др .);

 ♦ – преступления против общественной безопасно-
сти и здоровья населения .

Указанные виды преступлений составляют 90% 
от всего количества противоправных деяний, совершае-
мых несовершеннолетними .

При этом, несомненно, основополагающими мотива-
ми совершения преступлений является корысть, агрес-
сивность, эгоцентричность, подражательность, само-
утвержденность, правовой нигилизм и др .

Причинами противоправного поведения несовер-
шеннолетних является довольно широкий объем раз-

личных факторов, которые связаны с  экономическими, 
социальными и психологическими процессами .

В науке криминологии причины преступности опре-
деляются как совокупность социально-негативных 
экономических, демографических, идеологических, со-
циально-психологических, политических, организацион-
но-управленческих явлений, которые непосредственно 
порождают, продуцируют, воспроизводят (детерминиру-
ют) преступность как свое следствие [3, с . 4] .

При этом многочисленными учеными выделяется 
одна причина, которая доминирует над иными в  во-
просе главного фактора совершения преступления, 
а  именно — ухудшение благосостояния граждан с  уче-
том сложной экономической обстановки в  государстве . 
Невозможность для себя удовлетворить свои материаль-
ные и  моральные потребности не  нарушая закон, при-
водит к обратному результату — подросток преступным 
путем завладевает желаемым [4, с . 35]

Указанные причины напрямую связаны с  понятием 
«условия», которые раскрываются как обстоятельства, 
способствующие существованию такой преступности .

Благодаря системному анализу причин и  условий 
преступности среди несовершеннолетних государствен-
ная власть разрабатывает и  внедряет в  общественную 
и  правовую жизнь страны меры противодействия ука-
занному виду преступности . При этом важным является 
факт того, что преступность несовершеннолетних это 
не  только внутригосударственная проблема, но  и  нега-
тивная тенденция, имеющая международный характер, 
в  связи с  чем, широко применятся зарубежный опыт 
борьбы с ней .

Противодействие преступности среди несовершен-
нолетних выступает одним из  главных направлений 
в деле противодействия преступности в целом, что вле-
чет за  собой необходимость наиболее обширного воз-
действия на причины, условия и все формы ее появления .

Борьба с преступностью — это целенаправленная си-
стемная деятельность общества и государства, представ-
ляющая собой единство следующих подсистем:

 ♦ общей организации борьбы с преступностью;
 ♦ предупреждения преступности;
 ♦ правоохранительной деятельности [5, с . 7] .

В отечественной практике выделяют 3 основных груп-
пы мер, направленные на  противодействие преступно-
сти среди несовершеннолетних:

1 . Меры по  нормализации обстановки в  семье, что 
подразумевают воспитательное воздействие на  ребен-

ПРАВО

173Серия: Экономика и Право №9 сентябрь 2022 г.



ка и, одновременно с этим, влияние на родителей либо 
лиц, их замещающих . На отсутствие внимания к ребенку 
со  стороны родителей, что приводит их на  путь совер-
шения противозаконных деяний обращается внимание 
научными деятелями, так как обращается внимание 
на  необходимость внимания к  подростку как дома, так 
и в школе [6, с . 118] . Указанная мера направлена на ран-
нюю профилактику несовершеннолетней преступности 
с целью предотвращения совершения противоправного 
деяния .

При реализации этой меры важную роль играют обра-
зовательные учреждения, как место, в котором длитель-
ный период времени находится несовершеннолетний . 
Следует активно развивать введенный ранее предмет 
по правовому обучению несовершеннолетних, прививая 
им основные знания в этой сфере с целью предоставле-
ния им информации о мерах воздействия в случае нару-
шения норм законодательства с обязательным делением 
на отрасли права .

Кроме того, необходимым является организация до-
суга несовершеннолетних с целью привлечения их к по-
лезной для них деятельности (спорт, культура и др .) .

2 . Меры по оказанию помощи несовершеннолетним, 
которые оказались в неблагоприятных жизненных усло-
виях . Ведущую роль здесь играет деятельность уполно-
моченных органов по  контролю над поведением «труд-
ных подростков» .

3 . Меры по установлению, привлечению к ответствен-
ности, перевоспитанию и  исправлению несовершенно-
летних, совершивших преступления, для чего использу-
ется широкий спектр методов, во  многом касающиеся 
деятельности правоохранительной и судебной систем

Таким образом, противодействие преступности сре-
ди несовершеннолетних подразумевает целый комплекс 
мер, направленных непосредственно на  предупрежде-

ние, выявление, пресечение и борьбу с указанным видом 
преступности .

Важным фактором является ранняя профилактика 
совершения несовершеннолетними преступлений, что 
позволит достичь нескольких целей — с одной стороны 
минимизировать общий уровень преступности среди 
несовершеннолетних, с  другой стороны позволит ока-
зать превентивное воспитательное воздействие на несо-
вершеннолетнего, что приведет к положительному итогу 
в виде его законопослушного поведения .

В  указанной сфере необходима слаженная работа 
не  только органов и  учреждений, в  компетенцию кото-
рых входит работа с несовершеннолетними, но и роди-
телей, которые в  первую очередь могут заметить нега-
тивные тенденции поведения своих детей, что может 
привести к их правовому нигилизму и совершению про-
тивоправных действий .

При этом особое внимание следует уделить несо-
вершеннолетним, находящимся в  сложных семейных 
условиях . Такая категория подростков в первую очередь 
должна защищаться государством и обеспечиваться не-
обходимым с  целью реализации своих стремлений, це-
лей, навыков .

Работа в  указанном направлении в  настоящее вре-
мя продолжается, и, одновременно с этим, пристальное 
внимание ученых и  практиков показывает, что интерес 
к  рассматриваемой в  настоящей статье проблематике 
не  ослабевает с  учетом ее важности для нормальной 
жизнедеятельности государства .

В связи с чем, непрекращающийся поиск новых мер 
по  противодействию преступности среди несовершен-
нолетних, а также их эффективное внедрение, может по-
зволить существенно минимизировать количественный 
показатель совершенных противоправных деяний ука-
занной категорией лиц .
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Аннотация. Статья посвящена анализу проблем, связанных с рассмотре-
нием гражданских дел и  вынесением итоговых судебных актов судами 
в рамках заочного производства. Авторы рассматривают эффективность 
указанного института в современном процессуальном праве России с точ-
ки зрения имеющихся проблемных аспектов. Отмечается, что недостаточ-
ная законодательная проработка правовых норм, регулирующих заочное 
производство, не позволяет достичь целей, которые преследовались при 
введении в Гражданский процессуальный кодекс РФ данной процедуры. 
Процессуальная роль данного института оценивается авторами как не-
достаточно результативная, приводятся возможные пути решения суще-
ствующих проблем в  целях большей эффективности и  рационализации 
заочного судопроизводства.

Ключевые слова: гражданский процесс, заочное производство, заочное 
решение, ответственность сторон, истец, ответчик.

Гражданское процессуальное законодательство 
Российской Федерации предусматривает воз-
можность рассмотрения дел и  принятия судеб-

ных актов судами в  порядке заочного производства . 
Данный институт является одной из потенциально эф-
фективных процессуальных мер в отечественном граж-
данском процессе, призванных достигнуть цели сво-
евременного и  законного рассмотрения судами дел, 
в  случаях, когда по  тем или иным причинам ответчик, 
будучи, надлежащим образом, извещенным о дате, ме-
сте и времени судебного заседания, не обеспечил свое-
го участия в разбирательстве .

Суть заочного производства заключается в том, что 
суд, в случае неявки ответчика, имеет возможность за-
очно рассмотреть иск и вынести заочное (в отсутствие 
ответчика) решение . При этом, ответчику предостав-
ляется возможность отмены и  обжалования заочного 
решение .

Казалось  бы, заочное производство необходимо 
рассматривать как безусловное благо, защищающее 
интересы истца в  случаях, когда ответчик игнориру-

ет вызовы в  суд, в  том числе, злоупотребляя своими 
процессуальными правами, предоставленными ему 
Гражданским процессуальным кодексом Российской 
Федерации (далее ГПК РФ) . Ведь предполагается, что 
заочное производство, кроме того, что призвано слу-
жить декларируемым законодателем целям эффектив-
ного, своевременного и  законного судопроизводства, 
является и средством снижения нагрузки на судебную 
систему и судей, устраняя при этом проблему волокиты 
при рассмотрении дел вследствие неявки ответчика .

Безусловно, институт заочного производства, яв-
ляясь важной составляющей гражданского процесса, 
востребован и необходим . Однако существующая кон-
струкция заочного производства требует изменений . 
Очевидно, что те  законодательные нормы, которые 
регулируют заочное производство в гражданском про-
цессе, не дают возможности рассматриваемому инсти-
туту отвечать тем целям, ради которых он создавался .

В п . 3 ст . 233 ГПК РФ указано, что рассмотрение дела 
в  порядке заочного производства возможно только 
в  случае согласия истца . Полагаем, что это не  совсем 
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отвечает как процессуальным целям рассматриваемо-
го института, так и  принципу равноправия, поскольку 
и  истец, и  ответчик должны находиться в  равном по-
ложении, учитывая конституционные принципы [1], 
принципы гражданского судопроизводства и  именно 
судья должен принять решение о  рассмотрения дела 
в порядке заочного производства . Безусловно, нельзя 
исключить альтернативу рассмотрения дела, но выбор, 
в  том числе принятие решения о  применении проце-
дуры заочного производства, должен в  данном слу-
чае исходить от  судьи . Судья, изучив материалы дела, 
выяснив у истца, настаивает ли последний на исковых 
требованиях, имеет возможность сделать вывод о  до-
статочности доказательной базы, примененных в иске 
норм материального и  процессуального права, нали-
чии оснований, подтверждающих, что ответчик изве-
щен надлежащим образом, не сообщил суду об уважи-
тельных причинах неявки и не просил суд рассмотреть 
дело в его отсутствие и судом исчерпаны меры по ро-
зыску последнего . Исходя из этого, суд самостоятельно 
принимает решение о  рассмотрении дела в  порядке 
заочного производства в случае неявки ответчика . При 
этом истец и ответчик имеют равные права по обжало-
ванию принятого заочного решения .

Вместе с  тем авторы полагают необходимым выде-
лить некоторые категории дел, которые нельзя будет 
рассматривать в  рамках заочного производства . На-
пример, семейные, наследственные споры должны 
стать исключением для рассмотрения их в  заочном 
производстве . Учитывая факультативность заочного 
производства, предлагаемое нововведение, при сохра-
нении прав и  обязанностей лиц, участвующих в  таких 
спорах, станет лишь дополнительной гарантией того, 
что в  отношении сторон спора не  возникнет злоупо-
треблений, которые на  настоящий момент возможны 
в  случаях рассмотрения подобных споров в  рамках 
рассматриваемой процедуры .

Отдельного внимания заслуживает момент вступле-
ния в  законную силу заочного решения . Учитывая тот 
факт, что каждое судебное решение предполагает его 
исполнение, то для лица, чьи исковые требования удов-
летворены, является важным, когда решение будет ис-
полнено . Однако в силу отсутствия в законе четких вре-
менных ограничений, на практике возникают трудности 
с определением момента вступления заочного решения 
в силу . Законодательством предусмотрена возможность 
отмены заочного решения в случае подачи ответчиком 
соответствующего заявления в течение семи дней с мо-
мента вручения ответчику копии заочного решения . [2] 
Также нормой ст . 237 ГПК РФ предусмотрено, что заоч-
ное решение может быть обжаловано в апелляционном 
порядке в течение одного месяца с момента вынесения 
судьей определения об  отказе в  удовлетворении за-

явления об  отмене заочного решения . Таким образом, 
вышеуказанные сроки отсчитываются от  момента по-
лучения ответчиком копии заочного решения . Одна-
ко нередки случаи, когда ответчик, ввиду различных 
обстоятельств, не  получает копию заочного решения, 
либо уклоняется от  получения, злоупотребляя своими 
процессуальными правами . При соблюдении существу-
ющих правил вручения почтовой корреспонденции 
и  отсутствии у  суда сведения о  вручении ответчику 
копии заочного решения возникает вопрос о  момен-
те вступления в  силу заочного решения . Гражданское 
процессуальное законодательство не содержит нормы, 
регулирующие указанную процессуальную ситуацию . 
На практике очень часто возникают случаи, когда копия 
заочного решения может быть получена ответчиком 
и через год и даже через более продолжительный срок . 
Следовательно, отменить решение представляется 
возможным через несколько лет после его вынесения . 
Отсутствие каких-либо временных ограничений в зако-
не существенным образом нарушает права лица в чью 
пользу выноситься заочное решение, а в случаях, когда 
решение уже исполняется или исполнено, возникают 
ожидаемые проблемы, связанные с возможным возвра-
том полученного в рамках исполнения такого решения .

Следует отметить, что в Обзоре судебной практики 
Верховного Суда Российской Федерации № 2 (2015), 
утвержденном Президиумом ВС РФ 26 .06 .2015, разъ-
ясняется, что в  подобных случаях заочное решение 
вступает в  законную силу по  истечении совокупности 
следующих сроков: трехдневного срока, предусмо-
тренного для направления копии заочного решения 
ответчику, семидневного срока, определенного зако-
ном для отмены заочного решения и месячного срока 
для апелляционного обжалования . Также содержится 
указание на то, что после истечения срока на апелляци-
онное обжалование заочное решение отмене не подле-
жит . Это, пожалуй, единственное разъяснение, которое 
дано по  рассматриваемой проблеме, но  учитывая си-
стему источников права, установленную в  Российской 
Федерации, данные положения носят лишь рекомен-
дательный характер . Неполнота проработки норм, ре-
гулирующих заочное производство, приводит к  тому, 
что на практике заочное решение, в том числе вступив-
шее в  законную силу, зачастую отменяется . Известны 
случаи, когда заочное решение отменялось более чем 
через пятилетний срок . [4] Полагаем, что глава 22 ГПК 
РФ должна быть дополнена нормами, конкретизирую-
щими сроки вступления заочного решения в законную 
силу, которые будут иметь четкие ограничения по воз-
можности ответчиком использовать свое право на  от-
мену и обжалование заочного решения .

В ст . 242 ГПК РФ указаны основания для отмены за-
очного решения, однако не конкретизированы уважи-
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тельные причины, которые могут лечь в  основу опре-
деления суда об отмене заочного решения . Безусловно, 
невозможно предусмотреть все случаи, заслуживаю-
щие признать из уважительными, однако посредством 
исключения, в  законе возможно сгруппировать их 
и установить невозможность их расширительного тол-
кования .

Возможно, стоит обратить внимание на  подходы, 
используемые правоприменителем, при рассмотре-
нии обжалований судебных актов по  причине вновь 
открывшихся обстоятельств . Только чрезвычайные 
обстоятельства, ставящие под сомнение фактические 
обстоятельства дела, установленные в ходе судебного 
разбирательства, могут быть положены в основу отме-
ны заочного решения .

Это сможет в разы снизить злоупотребление ответ-
чика своими процессуальными правами, продикто-
ванными возможностью уйти от гражданско-правовой 
ответственности . Необходимость внесения указанных 
дополнений в ст . 242 ГПК РФ продиктовано еще и тем, 
чтобы унифицировать трактовку самими судьями ува-
жительных причин . Следует отметить, что отношение 
к  одинаковым случаям (например, нахождение в  ко-
мандировке), представленным ответчиком в  качестве 
уважительной причины, как основания для отмены 
заочного решения, рассматривается разными судья-
ми субъективно, исходя из  внутреннего убеждения 
и оценки, что приводит к тому, что в одном случае заоч-
ное решение отменяется, а в другом выносится опреде-
ление об отказе в отмене заочного решения .

Нельзя не  обратить особое внимание на  имеющие 
место случаи отмены заочных решений судьями, вы-
несшими данные судебные акты, по формальным осно-

ваниям . Пользуясь, а зачастую злоупотребляя правом, 
спровоцированным пробелами в  законодательстве, 
сторона процесса, недовольная вынесенным реше-
нием, направляет в  суд формальную жалобу, небезос-
новательно рассчитывая на  ее удовлетворение . Судья 
нередко, в  силу описанных выше недоработок зако-
нодателя, становится «заложником» ситуации, когда 
ему «проще» отменить свое заочное решение и  про-
должить рассмотрение дела, чем «ожидать» отмены 
вынесенного решения в суде вышестоящей инстанции . 
О возможности достижения тех процессуально-право-
вых целей, которые ставил перед собой и перед право-
применителем законодатель, вводя в  практику инсти-
тут заочного судопроизводства, в этом случае говорить 
уже не приходится .

Подводя итог следует отметить, что цель законода-
теля видится авторам в необходимости таким образом 
изменить нормы, регулирующие процедуру заочного 
производства, чтобы они отвечали принципам граж-
данского процесса, являлись действенным способом 
достижения эффективности правосудия, упрощением 
реализации сторонами спора своих прав и  при этом 
не  являлись возможностью для сторон использовать 
заочное производство как безнаказанный способ зло-
употребления правом или ухода от гражданско-право-
вой ответственности .

Следует понимать, что приемлемость заочного про-
изводства как правового института, в том числе, осно-
вана не только на правах, но и на ответственности всех 
сторон процесса, своевременность, законность и пра-
вовая успешность которого, не  в  последнюю очередь 
зависят от  конкретизированных и  исчерпывающих 
требований законодателя понимаемых и выполняемых 
всеми участниками судебного разбирательства .
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Аннотация. Анализируются особенности исторических аспектов фор-
мирования и  развития права собственности на  самовольную постройку. 
Исследуются вопросы, связанные с  возникновением и  развитием дефи-
ниции «самовольная постройка», возникающие из  правоотношений, 
а  также определяются гражданско-правовые последствия самовольной 
постройки. Рассмотрено значение дореволюционных, советских и  совре-
менных законодательных актов, существенно повлиявших на  развитие 
института самовольного строительства в  Российской Федерации. Цель 
исследования заключается в  выявлении исторических этапов развития 
института самовольного строительства, определении персональных 
характеристик каждого периода, а  также в  проведении анализа дан-
ной сферы в  современности. В  качестве общенаучных и  частнонаучных 
методов исследования применялись: синтез, аналогия, описание, фор-
мально-логический, системный, сравнительно-правовой и  исторический 
методы научного познания. Результаты исследования заключаются в том, 
что выводы исследования направлены на  углубление и  расширение на-
учных представлений с целью понимания сущности и правовой природы 
особенностей процесса признания права собственности на  самовольную 
постройку. В  качестве выводов о  практической значимости данного ис-
следования можно предположить, что полученный материал может быть 
использован в качестве ориентира для построения усовершенствованно-
го института самовольного строительства на основе исторического опыта.

Ключевые слова: Самовольная постройка, право собственности, институт 
самовольной постройки, гражданско-правовое регулирование, легализа-
ция самовольной постройки.

Рассмотрение сущности и  содержания института 
самовольной постройки невозможно без выяв-
ления исторических аспектов его возникновения 

и развития в отечественном законодательстве . Для вы-
явления характерных черт развития права собствен-
ности на  самовольное строительство необходимо, 
прежде всего, провести историческое исследование 
данного вопроса .

Можно выделить три этапа исторического развития 
института самовольной постройки:

1 . 1) Дореволюционный;
2 . 2) Советский;
3 . 3) Современный .

Обозначав данные этапы, можем перейти к  их ис-
следованию . Для начала необходимо отметить, что 
одно из первых упоминаний об охране собственности 
в  светском законодательстве Древней Руси встреча-
лось в Договорах Руси и Византии . Как  Ю .В . Виниченко 
отмечает, что индивидуальная собственность на  Руси 
была известна уже «в Олегово время», о чем свидетель-

THE HISTORY OF THE EMERGENCE  
AND RECOGNITION OF OWNERSHIP  
OF UNAUTHORIZED CONSTRUCTION

D. Sedov 

Summary. The features of the historical aspects of the formation and 
development of the right of ownership to unauthorized construction 
are analyzed. Issues related to the emergence and development of the 
definition of «unauthorized construction», arising from legal relations, 
are investigated, as well as the civil law consequences of unauthorized 
construction are determined. The significance of pre-revolutionary, 
Soviet and modern legislative acts that significantly influenced 
the development of the institution of unauthorized construction in 
the Russian Federation is considered. The purpose of the study is to 
identify the historical stages in the development of the institution of 
unauthorized construction, to determine the personal characteristics 
of each period, as well as to analyze this area in modern times. As 
general scientific and particular scientific research methods, the 
following methods were used: synthesis, analogy, description, formal-
logical, systemic, comparative-legal and historical methods of scientific 
knowledge. The results of the study are that the conclusions of the 
study are aimed at deepening and expanding scientific ideas in order to 
understand the essence and legal nature of the features of the process of 
recognizing ownership of an unauthorized construction. As conclusions 
about the practical significance of this study, it can be assumed that the 
material obtained can be used as a guideline for building an improved 
institution of unauthorized construction based on historical experience.

Keywords: Unauthorized construction, property right, institution 
of unauthorized construction, civil law regulation, legalization of 
unauthorized construction.
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ствуют договоры «с греками» (911, 945), содержавшие 
правила наследования [4, с . 28] .

Право собственности активно выражалось в  поло-
жениях Русской Правды в отношении движимого иму-
щества . Различные издания «Русской правды» также се-
рьезно обращались к правовой защите собственности, 
но  деление ответственности на  уголовно-правовую 
и гражданско-правовую еще не проводилось .

Однако, постановления о  защите собственности 
содержались и  в  других договорных актах, например, 
Договоре Новгорода с Готским берегом и с немецкими 
городами 1189–1199 гг . Впоследствии эти соглашения 
привели к увеличению полномочий помещиков, что со-
четалось с необходимостью увеличения государствен-
ных налоговых платежей в  казну за  счет расширения 
административного аппарата . Вполне обоснованно 
и логично, что наиболее эффективная кадастровая си-
стема была выстроена в  наиболее развитых городах 
России (Новгород, Псков), населенных большим коли-
чеством людей .

В  тоже время нормы о  самовольной застройке чу-
жой земли впервые закрепляются только в  законода-
тельных актах в период XV–XVII вв . Так в ст . 162 Судеб-
ника 1589 г . регулировались отношения, возникающие 
между соседями по поводу строения их дворового иму-
щества .

Укрепление государственной власти в  России 
во второй половине XVI века требовало совершенство-
вания всего законодательства, в том числе уголовного, 
что повлекло за собой принятие Соборного уложения 
1649 г . Данный нормативно-правовой акт являлся пер-
вым письменным сводом законов .

Поскольку до  этого указы просто обнародовались 
в  местах большого скопления людей . Практически, 
в половине статей «Соборного уложения 1649 г .» упоми-
нается о владении дворцовым землевладениями . Здесь 
поднимаются ключевые вопросы данной отрасли: во-
прос о составе царского сословия, а также об установ-
лении системы штрафов за нарушение границ дворцо-
вых земель . Все последовавшие законодательные акты 
XVII века лишь дополняли его [5] .

Начиная с середины XVIII века, государство пытает-
ся систематизировать информацию о землеустройстве 
и землевладельцах . Одним из первых актов, регулиру-
ющих самовольное строительство в  России, является 
Межевая инструкция Екатерины II от 25 мая 1766 г . Этот 
документ направлен на  решение вопроса о  разделе 
права собственности на землю и строения, и решается 
он в  пользу застройщика, который обязан выплатить 

компенсацию собственнику земли за землю под здани-
ем .

В  царствование Екатерины II были проведены зна-
чительные реформы в  области земельного законода-
тельства, в частности, была принята Жалованная грамо-
та городам от  21  апреля 1785 г . Указанная инструкция 
предусматривала приоритетное право застройщика, 
а  не  владельца земельного участка . Вместе с  тем сле-
дует отметить, что действие положений инструкции 
на  полномочия сторон было временным, и  действия, 
связанные с будущим постоянным занятием чужого зе-
мельного участка постройками, не допускались .

Начиная с середины XVIII века, государство пытает-
ся систематизировать информацию о землеустройстве 
и землевладельцах . Развитию института признания са-
мовольной постройки и признания права собственно-
сти на нее мешало недостаточное правовое регулиро-
вание самого института недвижимости . Можно сказать, 
что история российского права о движимом и недвижи-
мом имуществе начала свой отсчет с первой половины 
XIX века, когда понятие «имущество» и его классифика-
ция приобрели в  России юридический характер . Так, 
в 1832 г . в России был опубликован, а с 1 января 1835 г . 
вступил в силу Свод законов Российской империи . Он 
впервые определяет классификации имущества: дви-
жимое и  недвижимое, обособленное и  неотделимое, 
приобретенное и общее, денежное и долговое [7, с . 60] . 
Свод законов 1832 г . предусматривал такой особый 
способ приобретения права собственности, как стро-
ительство, подразумевавшее соединение движимого 
имущества (например, строительных материалов, обо-
рудования) с земельным участком (землей) .

Развитие предполагало передачу права собствен-
ности непосредственно владельцу собственности . Впо-
следствии было выработано понятие «право застрой-
ки», введенное Законом о  праве застройки от  1912 г ., 
под которым понималось как вещное право срочного 
и  наследственного, обременяемого и  отчуждаемого 
владения чужой землей как строительной площадью 
за вознаграждение .

В свою очередь, революционные события 1917 года 
повлекли за  собой существенные изменения всего 
отечественного гражданского права . В  первые годы 
Советской власти были приняты различные декреты 
об отмене права частной собственности, введении на-
ционализации и  конфискации различного имущества . 
Декретом «О  земле» от  27  октября 1917 г . была отме-
нена частная собственность на  землю . Право пользо-
вания землей получили все граждане вне зависимости 
от  пола . Аналогичное положение было закреплено 
и в Конституции РСФСР 1918 г .
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Принятие ГК РСФСР 1922 г . привело к  разграниче-
нию государственной (национализированной и  му-
ниципализированной), кооперативной и  частной соб-
ственности (ст .  52), подчеркивая, что исключительной 
собственностью государства являются железные до-
роги, земля, воды, недра, леса . Однако, в данном нор-
мативно-правовом акте, нормы регламентирующие 
правоотношения, связанные с  самовольным строи-
тельством, отсутствовали .

В советский период определённые правовые аспек-
ты самовольного строительства утверждались в поста-
новлении СНК РСФСР от 22 мая 1940 г . № 390 «О мерах 
борьбы с  самовольным строительством в  городах, 
рабочих, курортных и  дачных поселках» [2] . Данный 
законодательный акт предусматривал, что гражданам 
запрещается ведение строительных работ без пись-
менного разрешения горисполкома или Совета депу-
татов . Также, в  данный период развития государства 
произошло постепенное ужесточение как строитель-
ных норм, так и  мер по  борьбе с  самовольными за-
стройщиками . Законодательство того времени разли-
чало гражданско-правовые последствия незаконного 
строительства сооружения . В то же время можно было 
узаконить самовольный объект по решению исполко-
мов городских (поселковых) советов, исключительной 
компетенцией которых было решение этого вопроса, 
но этот сценарий был исключением из общего прави-
ла .

Последним этапом в развитии института самоволь-
ной постройки следует считать 1964 год — год принятия 
нового Гражданского кодекса РСФСР . Наконец, впервые 
в истории России в Гражданский кодекс было введено 
понятие самовольной постройки, а также определены 
гражданско-правовые последствия самовольной по-
стройки либо без надлежаще утвержденного проекта, 
либо с существенными отступлениями от проекта, либо 
при грубом нарушении основных строительных норм 
и правил были установлены, не имели права распоря-
жаться домом или частью дома . При этом норма рас-
пространялась только на  жилые дома, построенные 
гражданами [3] .

Основным юридическим последствием самоволь-
ной постройки стала невозможность продажи этого 
здания через застройщика . Гражданин мог легализо-
вать его только через исполком местного Совета депу-
татов . Кроме того, здание было безвозмездно конфи-
сковано по решению суда и передано в казну местной 
Палаты представителей . Последствием самоволь-
ной застройки также может стать снос здания за  счет 
средств застройщика . Таким образом, в советском пра-
ве сохранялся принцип связи между участком земли 
и находящейся на нем постройкой .

Вопросы, связанные с  самовольным строитель-
ством в новейший период российской государственно-
сти, урегулированы в статье 222 Гражданского кодекса 
Российской Федерации (далее — ГК РФ) . Согласно пер-
вой редакции этой статьи (с  01 .01 .1995) правовым по-
следствием строительства самовольного сооружения 
является лишение застройщика права распоряжения 
этим сооружением и невозможность распространения 
на него права собственности . В свою очередь, на феде-
ральном уровне отсутствовала процедура реализации 
застройщиком права на оформление самовольной по-
стройки, в связи с чем застройщик был образован в со-
ответствии с  судебной практикой [1] . Иными словами, 
из-за несовершенства законодательства самовольное 
первоначальное строительство объекта при его после-
дующей легализации стало обычной практикой .

1  сентября 2015 г . вступила в  силу новая редакция 
222 ст . ГК РФ . В  определение «самовольное строи-
тельство» добавлен еще один пункт: теперь речь идет 
о строительстве объекта на земельном участке, разре-
шенное использование которого не  предусматривает 
строительство этого объекта . Кроме того, уточнены 
критерии признания в  судебном порядке права соб-
ственности собственника земельного участка на само-
вольно застроенный земельный участок, расположен-
ный на этом земельном участке .

В  то  же время, анализируя действующую редак-
цию статьи 222 ГК РФ в 2018 г ., можно увидеть, что за-
конодатель, добавив слово «разрешительные», вновь 
ужесточил подход к определению самовольного стро-
ительства, поскольку в  предыдущей редакции этой 
статьи указывалось лишь на  отсутствие необходимых 
разрешений и  нарушение некоторых норм и  правил . 
Однако в  этом абзаце той  же части указанной статьи 
говорится о  двойном условии: наличии требований 
и  действительности норм и  правил на  момент начала 
строительства, а также их актуальности на момент на-
чала строительства . Ведь строительство считается са-
мовольным с момента обнаружения объекта самоволь-
ной постройки, тем самым входит в  состав объектов 
капитального строительства, выведенных из-под дей-
ствия настоящей статьи Гражданского кодекса Россий-
ской Федерации [6] .

Таким образом, особенности регулирования само-
вольной застройки в России связаны с тем, что долгое 
время вся земля была общественной, и  регулировать 
частноправовой конфликт по  захвату чужой земли 
не  имело смысла, так как все, что было на  земельном 
участке принадлежало первоначально юридическому 
лицу публичного права . Современное законодатель-
ство лишь восприняло принцип регулирования неза-
конного строительства из советского гражданского за-
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конодательства . Законодательство дореволюционного 
и советского времени не знало об институте самоволь-
ной строительной деятельности в  современном по-
нимании, что не  означает, однако, полного отсутствия 
строительных норм и  возможности бесконтрольного 
проведения строительных работ . В качестве своеобраз-
ного аналога известных нам строительных норм и пра-
вил можно рассматривать существовавшие в то время 
«ограничения строительного права», которые в основ-
ном были направлены на предотвращение повсемест-
ного выгорания зданий вследствие массовых пожаров .

Также, самовольное строительство можно рас-
сматривать как социально-правовое явление, возни-
кающее на  границе частных и  публичных интересов . 
Это явление представляет собой, с  одной стороны, 
законный частный интерес собственника имущества, 
а с другой стороны, правоотношения, которые в обяза-
тельном порядке регулируются и  контролируются го-
сударственным сектором . Соответственно, целью граж-
данско-правовых норм строительного права является 
соблюдение баланса между частными и  публичными 
интересами .
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Аннотация. Предмет. С  появлением в  мире цифровых финансовых ак-
тивов (прежде всего «криптовалют» и «токенов») и возникших экономи-
ческих отношений по  поводу создания (выпуска), обращения (продажи, 
обмена) таких активов у разных государств мира с разными правовыми 
системами начал формироваться подход к  правовому регулированию 
указанной сферы. Ряд стран, прежде всего, с  развитыми экономиками 
и  устойчивыми правовыми системами приняли решение легализовать 
деятельность по выпуску и обращению цифровых активов, другие избра-
ли более осторожный путь, ограничив их обращение, а некоторые запре-
тили любые операции с такими активами. В данной статье будут рассмо-
трены три подхода зарубежных стран к вопросу правового регулирования 
выпуска и обращения цифровых финансовых активов — «либеральный», 
«осторожный» и «запретительный».

Цели. Анализ разных подходов зарубежных стран к правовому регулиро-
ванию сферы цифровых финансовых активов и опыта правоприменения 
с  целью понимания преобладающих тенденций развития законодатель-
ства в будущем.

Результат. В процессе анализа трех разных подходов к вопросу регулиро-
вания сферы цифровых финансовых активов в разных зарубежных стра-
нах сделан вывод о контрпродуктивности запретительных мер, опасности 
полной либерализации указанной сферы, как для экономик стран, так 
и  для отдельных субъектов отношений. Главной тенденцией на  будущее 
станет сдержанный подход с  выработкой принципов выпуска и  обраще-
ния цифровых финансовых активов, принятием соответствующей норма-
тивно- правовой базы и установлением ответственности всех участников 
отношений в этой сфере.

Ключевые слова: цифровые финансовые активы, криптовалюта, токен, 
правовое регулирование, цифровой финансовый актив, биткойн, вирту-
альная валюта, цифровое право.

LEGAL APPROACHES  
TO THE REGULATION OF DIGITAL 
FINANCIAL ASSETS IN FOREIGN 
COUNTRIES

A. Tsupikov 

Summary. Subject. With the advent of digital financial assets in the world 
(primarily “cryptocurrencies” and “tokens”) and the emerging economic 
relations regarding the creation (issue), circulation (sale, exchange) of 
such assets, an approach to the legal regulation of this sphere began 
to form in different countries of the world with different legal systems. 
A number of countries, primarily with developed economies and stable 
legal systems, have decided to legalize the issuance and circulation of 
digital assets, others have chosen a more cautious path, limiting their 
circulation, and some have banned any transactions with such assets.

This article will consider three approaches of foreign countries to 
the issue of legal regulation of the issuance and circulation of digital 
financial assets — “liberal”, “cautious” and “prohibitive”.

Purpose. Analysis of different approaches of foreign countries to 
the legal regulation of digital financial assets and law enforcement 
experience in order to understand the prevailing trends in the 
development of legislation in the future.

Conclusion. In the process of analyzing three different approaches to 
the issue of regulating the sphere of digital financial assets in different 
foreign countries, a conclusion was made about the counter productivity 
of prohibitive measures, the danger of complete liberalization of this 
sphere, both for the economies of countries and for individual subjects 
of relations. The main trend for the future will be a restrained approach 
with the development of principles for the issuance and circulation 
of digital financial assets, the adoption of an appropriate regulatory 
framework and the establishment of responsibility for all participants 
in relations in this area.

Keywords: digital financial assets; cryptocurrency; token, legal 
regulation, digital financial asset, bitcoin, virtual currency, digital law.
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Введение

Стремительное развитие цифровых технологий 
в  последние десять лет коснулось различных 
сфер нашей жизни, а с появлением понятия циф-

ровых финансовых активов 1 и финансовой сферы, при 
этом само понятие таких активов изначально закрепи-
лось в отрыве от правовой сферы как технологическое 
и экономическое определение .

Активные попытки дать легальное определение 
цифровым финансовым активам с точки зрения права 
и  сформулировать свое отношение к  правовому ре-
гулированию сферы цифровых финансов произошли 
в разных странах в период с 2015 по 2017 годы [1] . При 
этом помимо вопроса правового регулирования ука-
занной сферы встал вопрос о  самой возможности их 
создания и использования в рамках правового поля .

Уже в  первые годы формирования норматив-
но-правовой среды для регулирования отношений 
в  сфере цифровых финансов наметилась тенденция 
к  отсутствию единого подхода к  вопросу правового 
регулирования отношений в  рассматриваемой сфере . 
В  основу этой разности подходов легло отношение 
государственных регулирующих органов к  использо-
ванию различными субъектами права возникших циф-
ровых инструментов, прежде всего, таких как токены 
и цифровые валюты 2 .

К  настоящему времени с  учетом мирового опыта 
в вопросах правового регулирования создания и обра-
щения цифровых финансовых активов мир можно ус-
ловно разделить на три лагеря .

К  первому можно отнести страны с  либеральным 
подходом, которые активно развивают соответствую-
щую нормативно-правовую базу и идут по пути призна-
ния таких активов объектами прав и правовых отноше-
ний . К  таким странам можно отнести, например, США, 
Японию, ОАЭ, где законы направлены на  создание пе-
редовой правовой базы для защиты инвесторов и раз-
работки обоснованных международных стандартов 
управления сферой виртуальных активов для содей-
ствия развитию бизнеса в  соответствии с  определен-
ными правилами [2] .

Страны с  осторожным подходом к  вопросу право-
вого регулирования сферы цифровых финансов можно 

1 «Цифровой финансовый актив — имущество в электронной форме, 
созданное с использованием криптографических средств. Чаще всего 
представляется в форме криптовалюты или токена».
2 То ́кен — это единица учёта, не являющаяся криптовалютой, предназна-
ченная для представления цифрового баланса в некотором активе.

отнести ко второй группе, это например Китай, Индия, 
Сингапур . Власти указанных стран стремятся активно 
развивать правовую базу для регулирования отноше-
ний в цифровой финансовой сфере, но при этом на за-
конодательном уровне вводят ряд запретов и ограни-
чений . Например, в Сингапуре действует закон, нормы 
которого регулируют цифровые платежи через токе-
ны и  вводит в  действие надежные средства контроля 
по  борьбе с  отмыванием денег и  финансированием 
терроризма [3] .

Третью группу стран, исходя из их политики право-
вого регулирования указанных отношений, можно от-
нести к группе, где преобладает императивный подход 
к вопросам создания и обращения цифровых финансо-
вых активов, это, например, Пакистан, Алжир, Боливия, 
Вьетнам, так как официальные органы этих стран ввели 
на  законодательном уровне запрет на  большую часть 
операций с  цифровыми активами, например, запрет 
на  выпуск и  обращение криптовалют, проведение ICO 
[11] .

Значимые, ключевые для государства экономиче-
ские отношения участников делового оборота, урегу-
лированные правом, во всех государствах мира носят, 
как правило, универсальный характер .

Это связано в первую очередь с тем, что регулиро-
вание предпринимательской деятельности в  целом 
и деятельности в области финансов в частности в мире 
основывается на одних и тех же принципах, позволяю-
щих государству осуществлять учет, контроль и  мони-
торинг такой деятельности . Это, например, принцип 
ведения предпринимательской деятельности на осно-
ве обязательной регистрации или постановки на нало-
говый учет, принцип лицензирования отдельных видов 
деятельности, принцип ведения обязательного учета 
и отчетности перед государственными органами и т . д ., 
чего не скажешь о новых инструментах в виде цифро-
вых финансовых активов [9] .

Связано это в первую очередь с тем, что за послед-
ние десять лет был создан новый класс цифровых ин-
струментов, которые не выпускаются суверенным учре-
ждением или коммерческим банком, не номинированы 
в суверенной единице, не имеют физических аналогов, 
а,  следовательно, не  контролируются государством, 
в  связи с  чем нет единого понимания у  разных стран 
в каком русле либеральном, сдержанном или импера-
тивном регулировать такие отношения [10] .

Ниже в  данном исследовании будет предпринята 
попытка кратко проанализировать опыт разных стран 
по правовому регулированию учета, контроля и мони-
торинга создания (выпуска) и  обращения различных 
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цифровых финансовых активов по результатам которо-
го можно будет предположить преобладающие тенден-
ции развития законодательства в  области цифровых 
финансов .

Анализ различных подходов к правовому регулиро-
ванию сферы создания и обращения цифровых финан-
совых активов .

Наиболее ярким представителем стран с либераль-
ным (разрешительным) подходом к  вопросам регули-
рования обращения цифровых финансовых активов яв-
ляется Япония — страна, в которой виртуальная валюта 
определяется как актив и возможное средство обмена 
на  другие активы, но  не  является средством платежа, 
таким образом на законодательном уровне разрешено 
создание таких валют с целью их последующего обмена 
на специализированных площадках (биржах), деятель-
ность которых строго регламентирована и  возможна 
после регистрации в Агентстве финансовых услуг и по-
лучения соответствующей лицензии . Поправки к Зако-
ну о финансовых инструментах и биржах, которые всту-
пили в  силу в  мае 2020  года окончательно закрепили 
понятие криптоактива, установили правила создания 
таких активов (майнинга), а  также правила хранения 
и  обмена на  другие активы на  специализированных 
площадках (биржах), установили правила позволяю-
щие при отсутствии тотального контроля со  стороны 
государства защитить интересы инвесторов, других 
участников рынка и государства [4] .

Страны Евросоюза также пошли по  пути легали-
зации криптоактивов и  криптобирж при соблюдении 
законодательства об отмывании денег и финансирова-
нии терроризма криптовалюты легальны на  всей тер-
ритории Евросоюза .

Постепенно все страны подстраивают свои нормы 
регулирования под рекомендации FATF по  регулиро-
ванию криптовалют от 21 июня 2019 г . [5] . Согласно им 
цифровые площадки по обмену цифровых валют долж-
ны начать соблюдать строгие KYC нормы, а также обме-
ниваться друг с другом и регулятором данными пользо-
вателей, совершивших транзакции . В январе 2020 года 
вступила в  силу Пятая директива ЕС о  борьбе с  отмы-
ванием денег (AMLD5), предписывающая обязательную 
регистрацию криптобирж у  финансовых регуляторов 
и передачу им адресов кошельков клиентов .

Напротив, для примера, Народный банк Китая при-
близительно в это же время принял ряд нормативных 
актов направленных на запрет торговли цифровой ва-
лютой, так как она не  выпускается уполномоченным 
государственным органом и  не  обладает свойствами 
фиатной валюты [6] .

Также отдельными нормативными актами, приня-
тыми в  последние годы были введены существенные 
ограничения на обмен цифровых активов и их первич-
ное размещение, что является подтверждением осто-
рожного подхода к регулированию данной сферы, вы-
бранного Китаем .

Очень интересная ситуация по  рассматриваемому 
вопросу на данный момент складывается в США и свя-
зано это прежде всего с тем, что деятельность по созда-
нию и обращению цифровых финансовых активов регу-
лируется на федеральном и региональном уровне, что 
приводит к некоторым различиям в подходах .

Так, например, нормативными актами, принятыми 
в  штате Алабама криптоактивы признаны средством 
обмена, во Флориде и Аляске — это платежный инстру-
мент, а  акты, принятые в  Индиане не  признают такие 
активы в качестве платежных средств . Такая же ситуа-
ция и  с  регламентацией деятельности специализиро-
ванных площадок, например, во  многих штатах такая 
деятельность разрешена, но  только после получения 
лицензии, а в некоторых, таких как штаты Канзас и Те-
хас лицензия потребуется только в случае участия в об-
мене криптоактивов фиатной валюты [7] .

Общий  же подход в  США на  федеральном уровне 
сейчас формируется, основываясь на практике регули-
рования накопленной штатами . В июне 2022 года в се-
нат США представлен проект Закона о финансовых ин-
новациях, в  котором закрепляются общефедеральные 
принципы регулирования сферы цифровых активов . 
Цифровые активы в зависимости от их вида определя-
ются в широком смысле как виртуальная валюта, товар, 
ценные бумаги, вспомогательный актив .

Регулирующий орган также будет определяться 
в зависимости от вида цифрового актива — стэйблкой-
ны 1 — банковский регулятор, токены закрепляющие 
права акционеров — Комиссия по  ценным бумагам 
США, вспомогательные активы — Комиссия по торгов-
ле, при этом в предлагаемом законопроекте цифровые 
валюты (криптовалюты), в  том числе с  самой дорогой 
стоимостью (Биткойн и  Эффериум) определяются как 
товар .

Основные принципы предлагаемые в  законопро-
екте — цифровые финансовые активы за исключением 
ценных бумаг и  стейблокойнов, выпущенных банка-
ми — товар, цифровые площадки по  обращению циф-

1 Стейблкоинами (от англ. stablecoins) принято называть цифровые активы, 
стоимость которых стремится к стоимости базового актива. Они призваны 
минимизировать влияние волатильности рыночных цен на крипторынке. 
Эти активы гораздо более устойчивы, чем обычные криптовалюты. Эконо-
мически они привязаны к фиатной валюте.
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ровых финансовых активов включая криптовалюты 
регистрируются и  ведут свою деятельность по  тем  же 
принципам, что и традиционные биржы, лица и органи-
зации оказывающие услуги по покупке, продаже и об-
мену цифровых финансовых активов могут быть только 
квалифицированными инвесторами, имеющими соот-
ветствующую лицензию, выданную регулятором .

Схож с  указанным выше и  опыт страны, которая 
относится к  передовым в  вопросах инвестирования, 
финансов и технологий, в частности цифровых — Син-
гапур, власти которого выбрали сбалансированный 
подход к  правовому регулированию сферы цифровых 
финансов . Так, согласно действующим нормативным 
актам в  Сингапуре признаются права собственности 
на криптоактивы, включая цифровую валюту, при этом 
цифровая валюта не  является средством платежа . 
Единым регулятором выступает Денежно-кредитное 
управление Сингапура, отношения по выпуску и обра-
щению цифровых валют и деятельность бирж подпада-
ют под действие Закона о финансовых услугах и Закона 
о  платежных услугах, принятого в  2019  году, а  поло-
жения Закона о  ценных бумагах и  фьючерсах распро-
страняется на  ICO . Несмотря на  то, что все действия 
регулятора направлены на  совершенствование нор-
мативно-правовой базы, которая  бы способствовала 
притоку инвестиций в  цифровые финансовые активы 
и  дальнейшего развития этой сферы, правила касаю-
щиеся борьбы с отмыванием денег и финансирования 
терроризма остаются строгими .

Есть в  мире и  страны, в  которых цифровая валюта 
и другие цифровые финансовые активы строго запре-
щены .

В июне 2014 года Правительство Эквадора ввело за-
прет на выпуск, покупку, продажу и обмен всех цифро-
вых валют, что было частью реформы валютного зако-
нодательства и  финансового права страны . Принятый 
закон установил жесткие требования по немедленному 
прекращению деятельности всех компаний, ведущих 
деятельность с  цифровыми валютами и  другими акти-
вами и ввел уголовную ответственность для нарушите-
лей .

Центральный банк Кыргызстана в  июле того  же 
2014  года опубликовал заявление, запрещающее хож-
дение виртуальных валют на  территории республики . 
Подобные нормативные акты, запрещающие любую де-
ятельность, связанную с  цифровыми валютами и  уста-
навливающие уголовную ответственность были приня-
ты также во Вьетнаме, Тайланде и Бангладеш [8] .

В Исландии операции по покупке, продаже цифро-
вых валют, совершаемые частными лицами расцени-

ваются законом, как незаконные финансовые опера-
ции, при этом ни  одним нормативно-правовым актом 
не устанавливается запрет на майнинг (добычу) крипто-
валюты, более того, правительство страны выпустило 
национальную криптовалюту — Auroracoin .

Вывод.

Опыт регуляторов по  всему миру показывает, что 
криптовалюты сложно отнести к  какому-то суще-
ствующему классу активов . Механический перенос 
на  криптовалюты норм традиционного правового ре-
гулирования работает плохо . Все больше регуляторов 
склоняются к очевидной мысли, что те должны рассма-
триваться как уникальный альтернативный класс акти-
вов, отличающийся от всех прочих, со своими преиму-
ществами, рисками и собственной правовой базой .

Нельзя не согласиться с тем, что появление цифро-
вых финансовых активов и прежде всего криптовалют, 
а  также их активная популяризация в  мире, с  одной 
стороны, и неопределенность, связанная с их правовой 
природой, с другой, могут оказать значительное влия-
ние на национальную экономику из-за необходимости 
последовательного поддержания платежного баланса 
[12] .

Современные международные процессы оказывают 
настолько сильное влияние на современную мировую 
экономику, что экономические решения отдельных 
стран, независимо от  их типа, влияют друг на  друга, 
а также на общую тенденцию глобального развития .

Проведенное исследование правового регулирова-
ния цифровых финансовых активов в различных стра-
нах показывает, что в  настоящее время существуют 
разные подходы к  их регулированию, а  само регули-
рование в разных странах находится на разных стади-
ях . Все страны согласны с  тем, что игнорировать при-
сутствие в  современном мире цифровых финансовых 
инструментов больше невозможно, и поэтому необхо-
димо четко определить правовой режим их использо-
вания .

Для этих целей проводятся исследования и  экс-
перименты, анализируются возможные последствия 
и вносятся предложения по предотвращению ожидае-
мых рисков .

Совершенно очевидно, что страны, которые пошли 
по пути полного запрета на обращение цифровых фи-
нансовых активов на  законодательном уровне в  ско-
ром времени столкнуться с  тем, что процессы, про-
исходящие в  мировой экономике либо заставят их 
пересмотреть свою позицию, в  противном случае эти 
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страны рискуют остаться вне процессов, которые будут 
развиваться и играть все большую роль в мировой эко-
номике .

С  другой стороны опираясь на  уже накопленный 
опыт представляется важным уже сейчас искать в  во-
просе правового регулирования в  сфере цифровых 
финансов сбалансированный подход, который вклю-

чал  бы в  себя консолидацию принципов правового 
регулирования цифровых финансовых активов, осно-
ванных на  создании новых механизмов для снижения 
рисков, связанных с владением и обращением цифро-
вых финансовых активов и установление ответственно-
сти субъектов, вовлеченных в такого рода отношения, 
а  не  на тотальном контроле или запрете со  стороны 
государства .

ЛИТЕРАТУРА
1. 1. Закон «О платежных услугах» Японии» от 24 июня 2009 г. № 54 с изм. от 01 апреля 2017 г.
2. 2. Закон «О регулировании виртуальных активов в эмирате Дубай» от 2022 года № 4.
3. 3. Закон Сингапура о платежных услугах от 28 января 2020 г.
4. 4. URL: http://www.fsa.go.jp
5. 5. URL: http://www.fatf-gafi.org/publications/fatfrecommendations/documents/guidance-rba-virtual-assets.html
6. 6. URL: http://www.pbc.gov.cn
7. 7. Законодательные кодексы штатов США (Аляска, Алабама, Флорида, Индиана, Канзас, Техас).
8. 8. URL: http://www.nbkr.kg/newsout.jsp?item=31&lang=RUS&material=50681
9. 9. Ершов  А.В. Цифровые права (токены, служебные токены): мировой опыт налогообложения и проблемы /  А.В. Ершов // Налоговая политика и прак-

тика. // 2020. № 8. С. 76–80.
10. 10. Кошелев  К.А. Классификация и регулирование рынка цифровых финансовых активов: международный и отечественный опыт // Финансовый менед-

жмент. 2021. № 2. С. 81–93.
11. 11. Раздорожный  К.Б. Финансово-правовое регулирование цифрового финансового актива (криптовалюты), процедуры выпуска и размещения цифро-

вых финансовых активов (ICO) в России и зарубежных странах // Вестник Университета имени  О.Е. Кутафина (МГЮА). (49) С 163.
12. 12. Уткин  В.С. Анализ международной практики регулирования правоотношений, связанных с оборотом цифровых финансовых активов /  В.С. Уткин,  

А.А. Юрьева // Банковское дело. — 2018. — № 3. — С. 40–43.

© Цупиков Артем Николаевич ( 89166433141@yandex.ru ).  

Журнал «Современная наука: актуальные проблемы теории и практики»

ПРАВО

186 Серия: Экономика и Право №9 сентябрь 2022 г.



OUR AUTHORSНАШИ АВТОРЫ

НАШИ АВТОРЫ

Abramov V. — Doctor of Economics, Chief Researcher at 
the Institute of Research of the MEO, Professor Financial 
University under the Government of the Russian Federation 
(Moscow) 
valabr@yandex .ru

Bachina T. — Candidate of Economic Sciences, Ryazan 
State Radio Engineering University named after V .F . Utkin 
bachina_t@mail .ru

Berseneva E. — Master’s student at the Institute of 
Economics and Management, Kemerovo State University, 

Doleva O. — Prosecutor’s Office of the Ivanovo region, 
Assistant prosecutor, 1st class lawyer, P . Lezhnevo, 
Lezhnevsky district, Ivanovo Region 
olya .doleva@yandex .ru

Erzyleva A. — Candidate of Economic Sciences, Ryazan 
State Radio Engineering University named after V .F . Utkin 
erzyleva .a@yandex .ru

Evsenkina J. — Candidate of Agricultural Sciences, Ryazan 
state radio engineering university of V .F . Utkin 
evsenkina@mail .ru

Gaponov M. — Postgraduate Student, Department of Civil 
and Administrative Proceedings, Russian State University of 
Justice (Moscow) 
gaponovm7@gmail .com

Goncharov D. — Adjutant, Krasnodar University of the 
Ministry of Internal Affairs of the Russian Federation, Kerch 
dmitrij .goncharov .2016@mail .ru

Gudkov A. — Candidate of Legal Sciences, Associate 
Professor VUI FSIN of Russia, 
gudkovaniv@yandex .ru

Imamov M. — Doctor of Economics, PhD in Law, Professor, 
Centre for Advanced Economic Studies of the Academy of 
Sciences of the Republic of Tatarstan, Kazan 
cool921815@yandex .ru .

Ismailov R. — Postgraduate Student, St . Petersburg State 
University of Economics 
Ruslik957@mail .ru

Kalinichenko D. — PhD student of the Saint Petersburg 
University of the Humanities and Social Sciences 
kalinichenkodmit@gmail .com

Kilin A. — Senior lecturer, Department of criminology, Ural 
state law University named after V .F . Yakovlev 
Alex .kilin1@gmail .com

 Kotlyarova E.I.—PhD in Philosophy, VUI FSIN of Russia  
kotlyarova .advokat@mail .ru

Kotov V. — Candidate of law, associate Professor, Ural state 
law University named after V .F . Yakovlev 
kotov-1958@inbox .ru

Kowalewski V. — Postgraduate student, The Southwest 
State University 
kovalevski27@mail .ru

Kuznetsova N. — Senior lecturer, Vladimir law Institute of 
the Federal penitentiary service of Russia 
kuznezova-1963@mail .ru

Lastenko V. — Marketing Expert, Co-founder and 
Commercial Director of AYEP’S digital agency 
vladimir@ayeps .com

Lavelina V. — Graduate student, Financial University 
under the Government of the Russian Federation 
vlada .lavelina@yandex .ru

Logachev K. — Lecturer Barnaul Law Institute of the  
Ministry of Internal Affairs of Russia 
logachev .konstantin .82@mail .ru

Lysak A. — Postgraduate student, Autonomous Non-profit 
Organization of Higher Education «Moscow University for 
the Humanities» 
Rodnikurist@mail .ru

Malyshev D. — Doctoral student of DBA Program GSCM 
RANEPA (Graduate School of Corporate Management of 
the Russian Presidential Academy of National Economy and 
Public Administration), Honorary worker of the agricultural 
and industrial complex of Russia 
denisaleksandrovich .malyshev@bk .ru

187Серия: Экономика и Право №9 сентябрь 2022 г.



Martynova S. — Postgraduate student, Moscow 
University for the Humanities 
beliixvost@mail .ru

Melnikova O. — Applicant, Saratov State Law Academy 
olga_melnikova2021@mail .ru

Minaeva A. — Kutafin Moscow State Law University 
(MSAL) 
law .minaeva@gmail .com

Mindlin Yu. — Candidate of Economic Sciences, associate 
professor, Moscow state academy of veterinary medicine 
and biotechnology of K .I . Scriabin 
mindliny@mail .ru

Mishchenko V. — Candidate of Philosophical Sciences, 
Associate Professor VUI FSIN of Russia, 
vyacheslav-mischenko@mail .ru

Moiseenko E. — Public prosecutor of the department of 
public prosecutor’s office, Khabarovsk region  
eo .moiseenko86@gmail .com

Olifirenko E. — Ph .D . in political sciences, associate 
professor, North Caucasus State Academy (Cherkessk) 
anna-54@bk .ru

Onanko N. — Candidate of Pedagogical Sciences, 
Associate Professor, Moscow International University 
nataonanko@mail .ru

Permyakov M. — Candidate of Juridical science, Ural 
State Law University named after V .F . Yakovlev; Ural Federal 
University named after the first President of Russia B .N . 
Yeltsin 
pmv0929@yandex .ru

Podorozhny P. — Postgraduate student Saratov State Law 
Academy, Russia, Saratov 
morror92@rambler .ru

Polikarpova L. — PhD,  Kemerovo State University

Ryabova O. — Teacher, Vladimir law Institute of the 
Federal penitentiary service of Russia 
frau .lelya2012@yandex .ru

Sedov D. — Graduate student of Russian State University 
of Justice, Russia, Moscow,  
sedvdm@rambler .ru

Semenikhina N. — Ph, Kazan Federal University, Kazan 
nt .sem@mail .ru .

Shedko Yu. — Doctor of economics, Associate Professor, 
Financial University under the Government of the Russian 
Federation 
ynshedko@mail .ru

Shi Yuan — Graduate student, Peter the Great  
St . Petersburg Polytechnic University, Saint Petersburg, 
Russia 
yuanws@mail .ru

Sokolova E. — PhD Economics, docent, Financial 
University under the Government of the Russian 
Federation, Moscow 
EYSokolova@fa .ru

Sokolova M. — Research Fellow, Nizhny Novgorod State 
University N .I . Lobachevsky 
mashunkadel@yahoo .com

Tanasova A. — PhD Economics, Financial University under 
the Government of the Russian Federation, Moscow 
ASTanasova@fa .ru

Tsupikov A. — Graduate student, Financial University 
under the Government of the Russian Federation 
89166433141@yandex .ru

Vlasenko M. — Candidate of Economic Sciences, 
Associate Professor, National Research University MPEI 
(NRU «MPEI»); International Counter Terrorism Training 
Expert MTA Association, Moscow 
vlasenkoMN@mpei .ru

Yurasov A. — Candidate of Pedagogical Sciences, 
Associate Professor, Moscow International University 
jurasow@mail .ru

Zairullina Z. — Postgraduate student of the Kazan (Volga 
Region) Federal University, Kazan 
zulfiya .zayrullina@mail .ru

Zhigalov V. — Doctor of Economics, Senior Researcher, 
All-Russian Research Institute of Experimental Physics 
vlzhigalov@mail .ru

188 Серия: Экономика и Право №9 сентябрь 2022 г.

НАШИ АВТОРЫ



ИНФОРМАЦИЯ

Требования к оформлению статей,  
направляемых для публикации в журнале

Для публикации научных работ в выпусках серий научно-практического 
журнала “Современная наука: актуальные проблемы теории и практики” прини-
маются статьи на русском языке . Статья должна соответствовать научным тре-
бованиям и общему направлению серии журнала, быть интересной достаточно 
широкому кругу российской и зарубежной научной общественности .

Материал, предлагаемый для публикации, должен быть оригинальным, не опубликованным ранее в других пе-
чатных изданиях, написан в контексте современной научной литературы, и содержать очевидный элемент созда-
ния нового знания . Представленные статьи проходят проверку в программе “Антиплагиат” .

За точность воспроизведения дат, имен, цитат, формул, цифр несет ответственность автор.

Редакционная коллегия оставляет за собой право на редактирование статей без изменения научного содержа-
ния авторского варианта .

Научно-практический журнал “Современная наука: актуальные проблемы теории и практики” проводит незави-
симое (внутреннее) рецензирование .

Правила оформления текста.
 ♦ Текст статьи набирается через 1,5 интервала в текстовом редакторе Word для Windows с расширением “ .doc”, 

или “ .rtf”, шрифт 14 Times New Roman .
 ♦ Перед заглавием статьи указывается шифр согласно универсальной десятичной классификации (УДК) .
 ♦ Рисунки и таблицы в статью не вставляются, а даются отдельными файлами .
 ♦ Единицы измерения в статье следует выражать в Международной системе единиц (СИ) .
 ♦ Все таблицы в тексте должны иметь названия и сквозную нумерацию . Сокращения слов в таблицах не допу-

скается .
 ♦ Литературные источники, использованные в статье, должны быть представлены общим списком в ее конце . 

Ссылки на упомянутую литературу в тексте обязательны и даются в квадратных скобках . Нумерация источ-
ников идет в последовательности упоминания в тексте .

 ♦ Литература составляется в соответствии с ГОСТ 7 .1-2003 .
 ♦ Ссылки на неопубликованные работы не допускаются .

Правила написания математических формул.
 ♦ В статье следует приводить лишь самые главные, итоговые формулы .
 ♦ Математические формулы нужно набирать, точно размещая знаки, цифры, буквы .
 ♦ Все использованные в формуле символы следует расшифровывать .

Правила оформления графики.
 ♦ Растровые форматы: рисунки и фотографии, сканируемые или подготовленные в Photoshop, Paintbrush, Corel 

Photopaint, должны иметь разрешение не менее 300 dpi, формата TIF, без LZW уплотнения, CMYK .
 ♦ Векторные форматы: рисунки, выполненные в программе CorelDraw 5 .0-11 .0, должны иметь толщину линий  

не менее 0,2 мм, текст в них может быть набран шрифтом Times New Roman или Arial . He рекомендуется 
конвертировать графику из CorelDraw в растровые форматы . Встроенные - 300 dpi, формата TIF, без LZW 
уплотнения, CMYK .

По вопросам публикации следует обращаться  
к шеф-редактору научно-практического журнала  
«Современная наука: актуальные проблемы теории  
и практики» ( e-mail: redaktor@nauteh.ru ).
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