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МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРИМЕНЕНИЯ ПРОЕКТНОГО 
И ВЕНЧУРНОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ 
ИННОВАЦИЯМИ РЕГИОНОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
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Аннотация. В  данной статье исследуется значимость преимущество при-
менения проектного и венчурного финансирования в управлении иннова-
циями в регионах Российской Федерации. Акцентируется внимание на сово-
купное применение методов финансирования, которое создает основу для 
стимулирования инновационной активности, поддержки инновационных 
предприятий и  развития инновационной инфраструктуры. Авторами про-
анализированы проблемы, которые возникают в  результате применения 
проектного и венчурного финансирования. 

Ключевые слова: регион, управление инновациями, финансирование, про-
ектное финансирование, венчурное финансирование, риск, государствен-
ное и муниципальное управление.

METHODOLOGICAL BASIS  
FOR THE APPLICATION OF PROJECT  
AND VENTURE CAPITAL FINANCING  
FOR INNOVATION MANAGEMENT  
OF RUSSIAN REGIONS

V. Bunkovsky 
R. Starkov

V. Vyaznikov 
O. Arkhipkin

Summary. This article examines the importance of the advantage of the 
application of project and venture capital financing in the management 
of innovation in the regions of the Russian Federation. Attention is 
focused on the combined application of financing methods, which 
creates the basis for stimulating innovative activity, support of innovative 
enterprises and development of innovative infrastructure. The authors 
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Инновационная деятельность на  предприятиях 
является важным фактором для экономического 
роста и повышения конкурентоспособности реги-

онов Российской Федерации . В  условиях современной 
экономики, где наука и  технологии играют решающую 
роль, привлечение проектного и  венчурного финанси-
рования становится необходимым инструментарием 
в управлении инновациями в регионах Российской Фе-
дерации [2] .

Проектное финансирование представляет собой 
комплексную основу инвестиций и  инновационных 
проектов, основанных на  планировании, реализации 
и контроля [12] . Данный источник финансирования по-
зволяет регионам привлекать финансовые ресурсы для 
реализации инновационных проектов и  их внедрения 
в  практическую деятельность организаций, тем самым 

обеспечивая не только финансовую поддержку, но и эф-
фективное управление инновационными процессами, 
а также улучшить координацию действий и достижение 
конкретных целей [15] .

В свою очередь, венчурное финансирование — это 
форма инвестирования в  молодые инновационные ор-
ганизации, имеющие высокий потенциал экономиче-
ского роста в будущем [14] . Венчурное финансирование 
осуществляется посредством привлечения инвестици-
онных фондов и  инвесторов, которые предоставляют 
финансовую поддержку, а  также бизнес-знания и  опыт 
для развития и коммерциализации инновационных про-
ектов [13] . Данный вид финансирования способствует 
созданию и развитию инноваций, формированию инно-
вационной инфраструктуры в регионах Российской Фе-
дерации .
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Наиболее важным представляется интеграция про-
ектного и  венчурного финансирования, которое соз-
дает укрепленную базу для управления инновациями 
в  регионах Российской Федерации . Это позволяет сти-
мулировать инновационную активность, поддерживать 
инновационные предприятия и  совершенствовать ин-
новационную инфраструктуру . Применение данных ме-
тодов финансирования позволяет регионам эффективно 
выстраивать этапы развития инноваций для повышения 
конкурентоспособности регионов .

Применение проектного и венчурного финансирова-
ния в управлении инновациями в регионах Российской 
Федерации имеет несколько преимуществ [7,8] . Прежде 
всего, это повышение эффективности использования де-
нежных средств, сокращение рисков привлечения неу-
дачных инвестиций, точный контроль за процессом раз-
работки и  внедрения инновационных проектов . Также, 
это содействие формированию инновационной инфра-
структуры и  экономической системы, которые в  свою 
очередь стимулируют развитие и  коммерциализацию 
инноваций .

Однако при применении проектного и  венчурного 
финансирования для управления инновациями в регио-
нах РФ необходимо учитывать некоторые проблемные 
вопросы [1, 4,10,11]:

 — Одна из основных проблем заключается в обеспе-
чении достаточного уровня финансирования для 
инновационных проектов . В регионах Российской 
Федерации может наблюдаться недостаток до-
ступных финансовых ресурсов, что требует раз-
работки эффективных привлечения инвестиций 
и поиска альтернативных источников финансиро-
вания .

 — Венчурные инновационные проекты, в большин-
стве случаев связаны с высокой степенью неопре-
деленности и риска . Отметим, что не всегда инно-
вационные проекты решают поставленных целей 
или приносят ожидаемую прибыль, поэтому инве-
сторы могут столкнуться с потерями в случае не-
удачи проекта, что может ограничивать их готов-
ность к инвестированию .

 — Инновационные проекты практически всегда 
требуют значительного времени для достижения 
коммерческого результата или окупаемости инве-
стиций . Это может быть вызовом для инвесторов, 
которым требуется ускоренный возврат на  свои 
вложения . Длительный временной период также 
может потребовать дополнительных ресурсов 
и  поддержки для функционирования проекта 
на протяжении всего периода его реализации .

 — Привлечение проектного и венчурного финанси-
рования требует наличия экспертов, способных 
оценить потенциал проектов и  принять обосно-
ванные решения о  выделении средств . Некото-

рые регионы могут сталкиваться с  ограничения-
ми в доступе к таким экспертам или не обладать 
достаточным опытом в управлении инновациями 
и финансировании проектов .

 — В  региональном аспекте может возникать необ-
ходимость в  координации различных участни-
ков, таких как государственные органы, инвесто-
ры, предприятия и  академические учреждения . 
Отсутствие согласованности и  сотрудничества 
между этими сторонами может затруднять эффек-
тивное применение проектного и венчурного фи-
нансирования в управлении инновациями .

Несмотря на  вызовы, определенные выше проект-
ное и венчурное финансирование имеют преимущества 
в  сравнении с  другими источниками финансирования 
для управления инновациями в  регионах Российской 
Федерации [5,6] . Так, одним из  альтернативных источ-
ников финансирования инноваций в  регионах являет-
ся бюджетное финансирование . Оно предоставляется 
из  государственного или муниципального бюджета . 
В  отличие от  бюджетного финансирования, проектное 
и  венчурное финансирование обычно более гибкие 
и  дают возможность получения финансовых ресурсов 
для конкретных инновационных проектов . Они также 
могут привлекать дополнительные ресурсы и эксперти-
зу из частного сектора .

Коммерческие кредиты и  займы являются традици-
онным источников финансирования для предприятий . 
Однако, они не всегда доступны или сопряжены с высо-
кими процентными ставками для реализации инноваци-
онных проектов, в частности для стартапов и высокотех-
нологичных предприятий . В  свою очередь, проектное 
и венчурное финансирование могут предоставлять фи-
нансовую поддержку на более выгодных условиях, в ос-
нове которых лежит оценка потенциала и  перспектив 
инновационного проекта [7] .

Более распространенным источником финансирова-
ния инноваций является государственные гранты и суб-
сидии [9] . Они могут быть доступными для различных 
проектов, но  связаны с  критериями отбора и  требуют 
длительных процедур . В  отличие от  этого, проектное 
и  венчурное финансирование предоставляют более 
ускоренные процедуры и  эффективное получение де-
нежных средств для инновационных проектов .

В целом, проектное и  венчурное финансирование 
предоставляют региональным органам власти возмож-
ность стимулировать инновации, создавать более гиб-
кие условия для развития инновационной деятельности 
и привлекать дополнительные ресурсы и экспертизу . Они 
дополняют другие альтернативные источники финанси-
рования и могут быть эффективным инструментом управ-
ления инновациями в регионах Российской Федерации .
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Проектное и венчурное финансирование применяет-
ся во многих регионах Российской Федерации, где раз-
рабатывают стратегические программы развития инно-
ваций и  применяют данные виды финансирования для 
поддержки инновационных проектов . 

Приведем примеры регионов, где применяются про-
ектное и венчурное финансирование (табл . 1) .

Таблица 1 . 

Регионы Российской Федерации,  
в которых применяются проектное  

и венчурное финансирование [1,4,8,9,10,14,16]

Регионы  
Российской 
Федерации

Основные аспекты

Московская  
область

Развита крупная инновационная экономическая 
система, где активно осуществляется проектное 
и венчурное финансирование. Существуют различ-
ные инкубационные центры, технопарки и венчур-
ные фонды, которые поддерживают разработку, 
внедрение инновационных проектов и стартапов.

Ленинградская 
область

Действуют технопарки, инновационные кластеры 
и активно развивается венчурное финансирование.

Сколков  
(Московская  
область)

Инновационный центр, расположенный рядом 
с г. Москва. Сколковский институт науки и технологий 
предоставляет финансовую поддержку и экспертное 
сопровождение для инновационных проектов.

Казанская  
область

Лидер в развитии инноваций и развитой системы 
венчурного финансирования. В регионе созданы 
технопарки, бизнес-инкубаторы и активно прово-
дятся мероприятия для поддержки инновационных 
стартапов.

Новосибирская 
область

В регионе действуют технопарки, венчурные фонды 
и программы поддержки инноваций

Данные, приведенные в  табл . 1, лишь некоторые 
крупные примеры регионов в  Российской Федерации, 
где проектное и  венчурное финансирование активно 
применяются для управления инновациями . Отметим 
также, что поддержка инноваций и применение указан-

ных финансовых инструментов распространены и в дру-
гих регионах страны, где развиваются инновационные 
экономические системы и  проводятся программы под-
держки стартапов и инноваций .

В заключении исследования, проектное и венчурное 
финансирование имеют решающее значение в управле-
нии инновациями в  регионах Российской Федерации . 
Они способствуют развитию инновационных проектов, 
росту экономики на региональном уровне . Однако, при 
их использовании необходимо учитывать ряд особен-
ностей и вызовов . Необходимо выделить один из ключе-
вых вызовов, который заключается в обеспечении доста-
точного финансирования для инновационных проектов, 
особенно в условиях ограниченности доступных финан-
совых ресурсов . Учет данного вызова требует разработ-
ки эффективных стратегий привлечения инвестиций . 

Из сказанного ранее вытекает, что инновационные 
проекты, особенно венчурные, связаны с высокой степе-
нью риска и неопределенности . Не все инновационные 
проекты достигают своих целей или приносят ожидае-
мую прибыль, что может ограничивать готовность ин-
весторов к инвестированию . Это требует более гибкого 
и рискованного подхода к финансированию инноваций .

Координация между различными сторонами, таки-
ми как государственные органы, инвесторы, предпри-
ятия, академические учреждения и  другими является 
ключевым фактором успеха в  применении проектного 
и венчурного финансирования . Сотрудничество и согла-
сованность между участниками позволяют эффективно 
применять финансовые инструменты для поддержки 
инноваций .

Сущность вышеизложенного сводится к  тому, что 
проектное и  венчурное финансирование имеют боль-
шой потенциал для развития инноваций в регионах Рос-
сийской Федерации . Рациональное использование фи-
нансовых инструментов может привести к  укреплению 
инновационного потенциала, экономическому росту 
и  повышению конкурентоспособности региональных 
экономических систем . 
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Аннотация. В статье рассмотрено понятие цифровой экономики, ее значе-
ние для развития экономики и государства в целом. Кратко характеризован 
опыт зарубежных стран в развитии цифровой экономики. Проанализирова-
ны показатели и перспективы развития цифровой экономики в Российской 
Федерации в целом и по отраслям.

Ключевые слова: цифровая экономика, показатели цифровой трансформа-
ции Российской Федерации, вклад цифровой экономики в ВВП страны, раз-
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ABOUT THE DEVELOPMENT  
OF THE DIGITAL ECONOMY  
IN THE COUNTRY

V. Zimin
V. Lukyanova 

Summary. The article discusses the concept of the digital economy, 
its importance for the development of the economy and the state as a 
whole. The experience of foreign countries in the development of the 
digital economy is briefly characterized. The indicators and prospects for 
the development of the digital economy in the Russian Federation as a 
whole and by industry are analyzed. 

Keywords: digital economy, indicators of the digital transformation of 
the Russian Federation, the contribution of the digital economy to the 
country’s GDP, the development of digitalization in various sectors of the 
economy, prospects.

Вопрос, касающийся цифровой экономики, сегод-
ня достаточно актуален, поскольку цифровая эко-
номика уже стала неотъемлемым звеном в  жизни 

каждого индивида, государства, а  также человечества 
в целом . Мы находимся на важном этапе открытия и раз-
вития современных цивилизаций, характеризующиеся 
новыми знаниями, открытиями во всех сферах жизни .

В настоящее время человечество развивается стре-
мительными темпами, в  том числе, и  технологии, и  ин-
формационные изобретения . На  сегодняшний период 
возникло и  формируется такое неповторимое явление 
как «цифровая экономика» .

Цифровая экономика — деятельность в области эко-
номики, которая базируется на цифровых и электронных 
технологиях . Цифровая экономика имеет значительное 
влияние на развитие стран и общества в целом . Цифро-
вая экономика способна открыть более новые возмож-
ности и  изменить качество жизни общества в  наилуч-
шую сторону . Цифровая экономика сегодня необходима 
для конкурентоспособности страны и дальнейшего про-
цветания . 

Преимущества цифровизации выделяют следующие: 
рост производительности труда, снижение расходов 
организации, повышение конкурентоспособности пред-
приятия . Однако к недостаткам относят — рост безрабо-
тицы на рынке труда . 

Рост социальных сетей, скоростной доступ к  сети 
«Интернет», технологии машинного обучения и  искус-
ственного интеллекта очень сильно меняют мир . 

Цифровая экономика напрямую воздействует на ка-
чество жизни населения, она полноценно влияет на со-
знание потребителей, поскольку потребности имеют 
свойство расти . Уровень жизни населения, также зави-
сит от цифровизации . Безусловно, цифровой метод уже 
стал немаловажной составляющей в  сфере экономики, 
культуры и политики . 

Присутствуют некоторые сведения в сфере цифровой 
экономики, которые уже сейчас благополучно выполня-
ют свою функцию, используется масса коммуникаций, 
где они успешно используются на цифровых программ-
ных носителях, например, электронные подписи .

С точки зрения возможностей участвовать в  циф-
ровой экономике, основанной на  данных, и  извлекать 
из  нее выгоду выделяются, например, Китай, где обе-
спечивается половина гипермасштабируемых центров 
обработки данных в  мире, самые высокие показате-
ли внедрения 5G в  мире, 94 % всего финансирования 
стартапов в  области искусственного интеллекта (ИИ) 
за последние пять лет, 70 % ведущих мировых исследо-
вателей ИИ и почти 90 % рыночной капитализации круп-
нейших мировых цифровых платформ [2, с . 49] .

Не вызывает сомнений тот факт, что сегодня Китай яв-
ляется одним из лидеров в становлении экономики но-
вого типа, основанной на  цифровых технологиях, и  яв-
ляется крупнейшим рынком IT-технологий, на  который 
приходится более 40 % стоимости мировых электрон-
ных транзакций . Успешное цифровое развитие Китая 
стимулируют три ключевых фактора: емкий внутренний 
рынок, высокий уровень конкуренции и всемерная госу-

DOI 10.37882/2223-2974.2023.08.08
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дарственная поддержка быстрорастущему цифровому 
сектору .

Интересен опыт Японии, где реализуется стратегия 
SuperSmartSociety 5 .0 — это особый тип социально-эко-
номической и культурной системы, построенной на ис-
пользовании передовых цифровых технологий (искус-
ственный интеллект, Интернет вещей, робототехника и 
большие данные) в целях развития науки и техники для 
обеспечения роста благосостояния всех членов япон-
ского общества .

В мире крупнейшие из  таких платформ: Apple, 
Microsoft, Amazon, Alphabet (Google), Facebook, Tencent 
и Alibaba . Все активнее инвестируют во все звенья гло-
бальной цепочки создания ценности данных: сбор дан-
ных с помощью сервисов платформы, ориентированной 
на пользователя, передача данных по подводным кабе-
лям и спутникам; хранение данных (дата-центры), а так-
же анализ, обработка и использование данных . 

У этих компаний есть конкурентное преимущество 
данных, обусловленное их платформенным компонен-
том, но они больше не являются просто цифровыми плат-
формами . Они превратились в  глобальные цифровые 
корпорации с планетарным охватом; огромная финансо-
вая, рыночная и технологическая мощь; и контроль над 
большими объемами данных об их пользователях .

И они стали свидетелями того, как их размер, при-
быль, рыночная стоимость и  доминирующие позиции 
укрепились во время пандемии по мере ускорения циф-
ровизации . 

В России, если в  2015 г . по  выборочным обследова-
ниям удельный вес от  общей численности населения 
в возрасте 15–74 лет составлял по Российской Федера-
ции 19,6 %, то в 2018 г . — 34,7 %, в 2020 г . для покупки 
товаров, услуг (в  том числе через интернет-аукционы) 
составил 35,7 % [11, с . 65] .

В нашей стране наблюдается быстрый рост цифро-
вой экономики . По  данным компании McKinsey, сово-
купный объем цифровой экономики увеличился на 59 % 
с 2011 по 2015 г . Однако до сих пор сохраняется отста-
вание РФ от цифровых лидеров по многим параметрам 
(таблица 1) [3] .

Можно предположить, что отставание связано со 
сравнительно малыми инвестициями частных предпри-
ятий и государства в цифровое развитие (таблица 2) . 

Причина низких вложений заключается в  том, что 
в России отсутствуют соответствующие условия для обе-
спечения высокого уровня развития цифровой эконо-
мики, и  как следствие происходит нехватка кадровых, 

интеллектуальных и технологических ресурсов, что вы-
зывает недоступность для предпринимателей и  домо-
хозяйств инновационных технологий и  программного 
обеспечения .

Таблица 1 . 

Рейтинговые показатели цифровой трансформации 
Российской Федерации и других стран

Показатель Россия Страны-лидеры

Место в рейтинге 
Глобального индекса ин-
новационного развития 
(2019 г.) [5]

46

Швейцария — 1; Швеция — 2; 
Нидерланды — 3; Германия — 9; 
Южная Корея — 11; Япония — 14; 
Китай — 22 

Место в рейтинге раз-
вития инфокоммуника-
ционной инфраструктуры 
(2016–2017 гг.) [8]

41

Сингапур — 1; Финляндия — 2; 
Швеция — 3; Норвегия — 4; Ве-
ликобритания — 8; Япония — 10; 
Германия — 15; Китай — 59

Место в рейтинге по уров-
ню развития цифровой 
экономики [7]

39
Дания — 1; Люксембург — 2; 
Швеция — 3; ОАЭ — 30,  
Китай — 35

Место в рейтинге по уров-
ню развития сферы ИКТ 
(2017 г.) [6]

45
Исландия — 1; Южная Корея — 2; 
Швейцария — 4; Дания — 5; 
Китай — 80

Таблица 2 . 

Вклад цифровой экономики  
в ВВП Российской Федерации и других стран [4]

Показатель (% к ВВП) Россия Индия Бразилия ЕС Китай

Размер цифровой 
экономики

3,9 5,5 6,2 8,2 10,0

Расходы домохозяйств 
цифровой сфере

2,6 2,2 2,7 3,7 4,8

Инвестиции компаний 
в цифровизацию

2,2 2,0 3,6 3,9 1,8

Государственные расходы 
на цифровизацию

0,5 0,5 0,8 1,0 0,4

С учетом понимания текущей проблемы (отстава-
ние России на  мировой арене в  цифровой экономике 
по  сравнению с  развитыми странами) разрабатывают-
ся проекты, которые должны обеспечить высокий рост 
уровня развития в этом направлении . 

Так, в рамках указа Президента Российской Федера-
ции от  7 мая 2018 года № 204 «О  национальных целях 
и стратегических задачах развития Российской Федера-
ции на  период до  2024 года» Правительством Россий-
ской Федерации была сформирована национальная 
программа «Цифровая экономика Российской Федера-
ции», целью которой является решение задачи по  обе-
спечению ускоренного внедрения цифровых техноло-
гий в экономику и социальную сферу [1, 9] . 
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Следует отметить особый подход, выбранный для ре-
ализации данного проекта . Он делается не только с уче-
том ресурсов государства, но и при совместных усилиях 
с бизнесом и научным сообществом .

Такое внимание в России к данному вопросу объясня-
ется тем, что смена экономической парадигмы привела 
человечество к необходимости наращивания цифрово-
го потенциала . В современном мире одним из основных 
элементов, определяющих экономический рост страны, 
является наличие цифровой среды, т .е . наличие кадров 
соответствующей квалификации, условий для техноло-
гического развития и  законодательной среды, способ-
ствующих снятию барьеров, препятствующих прогрессу . 
В связи с этим, несмотря на наличие определенных труд-
ностей, выбор курса на развитие цифровой экономики 
является наиболее правильным для усиления позиций 
России на международном уровне .

Однако можно сказать о  том, что Россия не  входит 
в число лидеров по цифровой экономике . Здесь играют 
роль многие показатели, такие как уровень цивилиза-
ции, доля цифровой экономики в ВВП . 

Проанализировав один из  показателей, такой как 
доля цифровой экономики в  ВВП, выяснилось, что 
в России он примерно оставляет 4 %, а это значительно 
меньше, чем у стран-лидеров . Но есть и положительные 
тенденции, которые значительно влияют на  цифровую 
экономику — объем цифровой экономики, который 
в  последнее время очень сильно растет . В  нашей стра-
не удалось создать компании, которые сейчас известны 
на  мировом уровне инфопродуктами этих компаний 
пользуется все общество . К таким компаниям можно от-
нести, например, «Тинькофф Банк», «Яндекс», «ВКонтак-
те», «Лаборатория Касперского» и другие .

Сегодня очень непросто измерить весь результат 
цифровой экономики, полностью отсутствует тот самый 
подход к измерению, а также способы расчета показате-
лей могут содержать в себе неточности .

Объем цифровой экономики необходимо умножить 
втрое, то есть к 2025 году он должен составлять пример-
но 9,6 трлн руб . Сейчас среднегодовой темп роста циф-
ровой экономики стоит примерно на уровне 12 % за по-
следние 5 лет [10, с . 23] .

Рассматривая российский опыт развития цифровой 
экономики, осветим некоторые сферы . Так, в сфере стро-
ительства созданы системы автоматизированного про-
ектирования, технологий для зданий и сооружений, тех-
нологий информационного моделирования, машинного 
обучения, дополненная реальность, создаются феде-
ральные государственные геоинформационные систе-
мы (ФГИС), содержащие информацию, необходимую для 

строительно-коммунальных услуг: ФГИС ПК, СИС ЖКХ, 
СИСУПА и  др .) . Однако, сложность импорта и  экспорта 
данных из одной ФГИС в другую делает их применение 
на практике сложно и часто нецелесообразно .

В транспортной отрасли России цифровая транс-
формация особенное свое развитие получила в  обла-
сти слежения грузовых перевозок . Например, в  сфере 
железнодорожных перевозок создана биржа вагонов, 
позволяющая выставлять свой груз и  доступные ваго-
ны на площадку не только операторам, но и владельцам 
подвижного состава, у которых есть свои вагоны и зада-
чи по оптимизации .

В сфере образования очевидны и наглядны вариан-
ты дистанционного обучения, особенно когда именно 
образование оказалось под мощнейшим воздействием 
пандемии COVID-19 .

В агропромышленном комплексе Российской Феде-
рации только 10 % пашней применяют методы цифровой 
экономики, что негативно сказывается на сборе урожая . 
Так, за  2020 год было утеряно порядка 40 % всего уро-
жая из-за отсутствия единой цифровой системы . Сейчас 
существует множество возможностей для планомерного 
и эффективного развития отрасли сельского хозяйство . 
Так, с  2019 года в  России реализуется разработанный 
Минсельхозом ведомственный целевой проект «Цифро-
вое сельское хозяйство» . Кроме того, государство соби-
рается финансировать ряд проектов, которые помогут 
перейти аграриям на цифровые технологии, например: 
«Умное фермерское хозяйство», «Умное поле», «Умный 
склад», «Умная логистика», «Умная теплица» и др .

Но даже несмотря на такой план, процесс цифрови-
зации сельского хозяйства протекает весьма медленно 
и это может быть связано с рядом нижеследующих при-
чин: не во всех регионах России имеется стабильное под-
ключение к сети Интернет, необходимое для внедрения 
цифровых технологий, отсутствие необходимых денеж-
ных средств, пробелы в  законодательных актах России 
в области развития сельского хозяйства, недостаточное 
количество квалифицированных специалистов . 

Для максимального использования возможностей 
цифровой экономики в России важно развивать высоко-
технологичные сектора экономики, занятые производ-
ством как информационного обеспечения, так и  техно-
логических компонентов .

Опасения могут вызвать нарушения в  работе от-
ечественных крупнопромышленных градообразующих 
предприятий, однако именно они в  большей степени 
должны реагировать на современные вызовы в органи-
зационном, финансовом, проектном ракурсах, в том чис-
ле и потому, что введение цифровых технологий требует 
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больших вложений, а  они доступны пока только круп-
ным игрокам на рынке .

Развитие крупных предприятий, кроме того, важно 
и потому, что именно субъекты крупного промышленно-
го бизнеса выступают главными налогоплательщиками .

Также на крупных предприятиях лучше отлажена си-
стема производственной защищенности, что даёт воз-
можность осуществлять наблюдение, контроль соци-
ально-производственных контактов и  управление ими . 
Национальная экономическая безопасность хозяйствен-
ных систем обеспечивается в реальных секторах, где заня-
та значительная часть трудоспособного населения, и кро-
ме того, формируются налоговые поступления в бюджет .

Что может дать освоение цифровых технологий для 
крупных промышленных предприятий России .

Во-первых, развитие особой формы организации 
труда, при которой много людей совместно участвуют 
в одном и том же или в различных, связанных между со-
бою, процессах труда (кооперация) .

Говоря о  возможности использования передового 
опыта в  области цифровой экономики, особо необхо-
димо отметить, что важно не  просто имплантировать 
имеющийся опыт, не просто эксплуатировать цифровую 
инфраструктуру лидеров рынка, а необходимо сформи-
ровать свой технологический задел и  осваивать новые 
цифровые рынки . Особую актуальность данный аспект 
приобретает в  последнее время в  связи с  последними 
мировыми событиями .

Другими словами, относительно высокий показатель 
добавленной стоимости в ВВП от использования цифро-

вых технологий, гарантируют себе в первую очередь тех-
нологические лидеры, которые формируют сферу циф-
рового рынка, представляют технологические решения 
для развития бизнеса . 

Таким образом, принимая во внимание, что россий-
ская экономика не входит в абсолютные лидеры разви-
тия цифровой экономики, представляется возможным 
выделить две сферы, которые способны показать высо-
кие результаты цифровизации: промышленность, бан-
ковская сфера, сфера предоставления государственных 
услуг населению . 

Данные сферы будут содействовать росту качества 
жизни населения, однако серьёзного эффекта на  циф-
ровизацию имеющегося промышленного потенциала 
не окажут . Возможно, данный опыт можно будет масшта-
бировать на  международном уровне, а  также добиться 
коммерциализации идей .

Подводя итог всему сказанному выше, стоит отметить, 
что цифровая экономика — это абсолютно новый вид от-
ношений в сфере экономики во многих отраслях на ми-
ровом рынке, который набирает обороты по развитию . 

В настоящее время цифровая экономика является 
важным фактором развития каждого государству, кото-
рому необходимо разрабатывать свою систему по даль-
нейшему развитию цифровизации . Это, в свою очередь, 
позволит повысить конкурентоспособности страны, 
а также создать и развить новые отрасли и обеспечить 
экономический рост . Российская Федерация выстроила 
отечественную программу развития в  области цифро-
вой экономики . 
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Аннотация. Целью статьи является раскрытие специфики регионального 
опыта цифровизации туристско-экскурсионных услуг. На основе проведен-
ного исследования можно сделать вывод о  том, что системная совокуп-
ность туристских ресурсов и культурного кода территорий в их информаци-
онно-коммуникационном единстве обусловливают практику региональной 
цифровизации туристско-экскурсионных услуг, а  также усиливают аттрак-
тивность объектов культурного наследия и  туристского интереса. Одним 
из  важнейших результатов цифровизации туристско-экскурсионных услуг 
является повышение актуальности воспитательной и  патриотической со-
ставляющей туризма. Обозначенная на  региональном уровне тема при-
кладных исследований, в ее теоретической и практической части, в наибо-
лее эффективной форме реализуется межотраслевыми научными группами 
образовательных учреждений. 

Ключевые слова: цифровые трансформации, цифровой туризм, виртуальная 
реальность, дополненная реальность, туризм наследия.

REGIONAL PRACTICE DEVELOPMENT  
OF DIGITAL TECHNOLOGIES IN TOURISM: 
ON THE EXAMPLE OF THE VOLGOGRAD 
REGION

V. Zolotovskiy

Summary. The purpose of the article is to reveal the specifics of the regional 
tourist digitalization experience and excursion services. It was concluded 
that the systemic totality of tourist resources and the cultural code of 
territories in their information’s and communications unity determine the 
practice of regional tourist and excursion services digitalization, as well as 
enhance the attractiveness of heritage objects and tourist interest. One of 
the most important results of tourist and excursion services digitalization 
is to increase the effectiveness of the tourism educational and patriotic 
component. The topic of applied research identified at the regional level, 
in its theoretical and practical part, is implemented in the most effective 
form by intersectoral scientific groups of educational institutions.

Keywords: digital transformations, digital tourism, virtual reality, 
augmented reality, heritage tourism.

Развитие мирового рынка туризма в  XXI в . неодно-
кратно подвергалась влиянию глобальных кри-
зисов различной природы: от  политической не-

стабильности целых регионов, региональных военных 
конфликтов, до финансовых, природных и глобального 
эколого-санитарного кризиса в форме пандемии . Влия-
ние последнего в  силу масштабного пространственно-
го охвата и  максимальной угрозы безопасности жизни 
и  здоровья было выражено в  вынужденных ограниче-
ниях права на свободу передвижения, практически пол-
ном переходе на  удаленный характер производства, 
приобретения и  потребления услуг и  товаров . Многие 
отрасли народного хозяйства оказались не готовы к та-
кой трансформации .

Произошедшее в  постпандемийный период осозна-
ние рисков международного туризма и  переориента-
ция потребительного внимания на  внутренний рынок 
в 2022 г . усилили устойчивый характер туризма . По ито-
гам восстановительного периода в России фиксируется 
рост туристского потока, стабилизация системы субъек-
тов туристской индустрии и  увеличение потребления 
услуг в  сфере туризма [9] . Особое внимание следует 
обратить на  показатели увеличения численности субъ-
ектов туриндустрии, являющихся системообразующим 

фактором всей туристской экономики . Оказанные госу-
дарством меры поддержки не только сохранили в рабо-
тающем состоянии субъектов туристской деятельности, 
но  и позволили стабилизировать рынок туристских ус-
луг в целом . 

Безусловно главным фактором восстановления ту-
ристской экономики стали используемые механизмы 
стимулирования . Однако сущностные характеристики 
туристской отрасли — фрагментированность, опреде-
ленная представлением основных участников турист-
ских отношений субъектами малого и  среднего бизне-
са, а  также зависимость от  сезонности, ограничивают 
возможности формирования устойчивого характера 
туристской экономики оперативными средствами . Это 
возможно либо через трансформацию оперативных 
мер поддержки в  постоянные (например, посредством 
мероприятий долгосрочной федеральной программы, 
направления реализации нацпроекта), либо через при-
дание туристской отрасли народного хозяйства устой-
чивого характера на  основе внедрения нефинансовых 
инструментов . 

Ограниченность первого направления обусловлена 
внешними финансово-политическими факторами . Так, 

DOI 10.37882/2223-2974.2023.08.11



14 Серия: Экономика и Право № 8 август 2023 г.

ЭКОНОМИКА

преодолеваемые Правительством РФ внешние ограни-
чения, все же сказываются на экономике услуг через оп-
тимизацию экономической политики и  приоритезацию 
экономики производящего хозяйства . Второе направ-
ление представляется более перспективным и  менее 
зависимым от внешних факторов . Речь идет о формиро-
вании новых объектов притяжения туристского внима-
ния, развития туристской инфраструктуры и внедрения 
инноваций в национальный рынок туристских и экскур-
сионных услуг . Именно это направление и было выбрано 
национальной туристской организацией России . В этой 
связи следует подчеркнуть особое значение развития 
цифровых продуктов и  услуг, прежде всего в  наиболее 
популярном — туризме наследия . Популярность этого 
вида туризма объясняется массовым характером потре-
бления, независимо от  фактора сезонности, неограни-
ченным сегментом, высоким уровнем востребованности 
в рамках решения широкого спектра задач сферы обра-
зования, воспитания, а также сохранения и популяриза-
ции культурно-исторического наследия .

Актуальность темы исследования связана с устойчи-
вым социально-экономическим развитием субъектов 
Российской Федерации, оказывающем разнонаправлен-
ное воздействие на  культурный ландшафт территорий . 
Отметим, что в  позитивном направлении важная роль 
в  этом процессе отводится туризму, который стимули-
рует предпринимательскую активность, обеспечивает 
занятость населения, в долгосрочной перспективе спо-
собствуя росту его реальных доходов, и оказывает зна-
чительное воздействие на  всестороннее развитие тер-
ритории . Внедрение в туристскую практику уникальных 
памятников культуры позволяет не только актуализиро-
вать средства патриотического воспитания, расширить 
каналы популяризации культурного наследия, но и соз-
дать условия устойчивого развития экономики региона, 
в том числе на муниципальном уровне [13] . 

Таким образом, туризм наследия, основанный на ис-
пользования объектов культурного наследия как ресур-
сах, всецело отвечает целям и  концепции устойчивого 
развития . При  этом учитывая необходимость обеспе-
чения оптимального использования этих ресурсов, со-
хранения культурного наследия, а  также возможности 
развития стабильного сектора услуг на  региональном 
и местном уровне, концепции устойчивого развития ту-
ризма в  максимальной степени соответствует археоло-
гический туризм [12] . 

В сложившихся условиях считаем актуальным вы-
явление и  раскрытие особенностей организации на-
правлений устойчивого развития туризма, способных 
обеспечить его стабильность и  защищенность от  влия-
ния внешних факторов, а также реализацию туристских 
продуктов и услуг в любой из допустимых законодатель-
ством форм . В  этой связи следует подчеркнуть особое 

значение развития специальных туристских и  экскур-
сионных услуг в  сфере туризма наследия, основанных 
на использовании цифровых технологий . Основным во-
просом темы изыскания представляется — раскрытие 
специфики регионального опыта цифровизации турист-
ско-экскурсионных услуг .

Выделение специального статуса культурного на-
следия в  системе общественных отношений, а  также 
определение ему приоритетного места в государствен-
ной политике разных уровней и  направлений со всей 
очевидностью следует понимать как проявление ци-
вилизационной зрелости социокультурного развития . 
Материальные и  нематериальные памятники культуры 
прежде всего необходимо рассматривать как особо цен-
ный и  малоподверженный сущностным деформациям 
идеологический фундамент процесса формирования 
духовно здорового общества . 

Мировой и  национальный опыт развития туризма 
наследия и  внедрения в  этот сектор рынка цифровых 
технологий подчеркивает значимость туризма наследия 
не  только в  рамках решения социокультурных задач, 
задач развития экономики туризма посредством рас-
ширения туристского предложения, но  и в  сфере про-
движения туристских регионов и повышения их конку-
рентоспособности и  привлекательности . Расширение 
социально-экономических функций туризма наследия 
в этом направлении определено тем, что в современной 
системе внутри и межкультурного взаимодействия циф-
ровой туристско-экскурсионный продукт культурно-
исторического и  культурно-познавательного характера 
приобретает форму универсального максимально до-
ступного информирования о туристском регионе дести-
нации через открытые каналы коммуникации . 

В этой связи можно выделить два наиболее при-
оритетных фактора проектирования востребованного 
туристского продукта территории . Прежде всего раз-
работка, продвижение и реализация регионального ту-
ристского продукта должны осуществляется в экологич-
ной, безопасной и  комфортной форме [4] . Кроме того, 
он должен быть дополнен цифровыми технологиями 
информационного назначения и  дружелюбным интер-
фейсом, направленным на  реализацию творческо-по-
знавательной и  креативной активности современных 
туристов [11] . 

В ходе решения поставленных исследовательских 
задач была проанализирована практика разработки 
и внедрения цифровых туристско-экскурсионных услуг . 
Проведенное исследование показало, что применение 
цифровых технологий получило развитие в  направле-
нии, обусловленном возросшим в  постпандемийное 
время спросом на доступную для самостоятельного ис-
пользования дополнительную информацию об  аттрак-
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торах, формирующих культурный код территории . Кроме 
того, в городских и музейных экскурсиях получили рас-
пространение цифровые продукты научно-популярного 
характера . Прежде всего речь идет об  использовании 
в экскурсионной практике AR и VR-технологий . Отметим, 
что их интерактивность и  инновационность не  только 
предопределили их востребованность на  рынке, но  и 
сделали их наиболее доступной формой популяризации 
культурного наследия и средства патриотического вос-
питания [10] . Важно отметить, что с учетом такого изме-
нения в потребительских предпочтениях экскурсионные 
слуги с применением VR и AR-технологий в свою очередь 
усиливают аттрактивность туристских территорий [7] .

Межотраслевой характер туристского знания и  ту-
ристской практики определил особую роль в процессе 
цифровизации туризма субъектов, способных создать 
комплексный и  системный продукт . Следует отметить, 
что решение этой задачи, требующей высокой концен-
трации разнообразных компетенций, не  могут обеспе-
чить коммерческие субъекты в  туризме . Чаще всего 
такая деятельность реализуется в учреждениях с высо-
кой концентрацией компетенций как в сфере цифровых 
технологий, так и  в области гуманитарных фундамен-
тальных и прикладных исследований . Такими центрами 
становятся региональные научные и  образовательные 
учреждения, а также учреждения культуры . 

Практика использования цифровых технологий 
в  форме 3D-моделирования в  экскурсионной сфере 
прямо связана с  деятельностью учреждений культуры, 
науки и образования в сфере цифровой музеефикации 
материального и  нематериальных объектов как фор-
мы сохранения культурного наследия . Анализ межо-
траслевой деятельности по  разработке и  внедрению 
цифровых технологий в  гуманитарную науку и  сферу 
социокультурных услуг позволил сделать вывод о  том, 
что наиболее успешные практики были реализованы 
коллективами, объединившими в  качестве участников 
ученых-математиков, обеспечивающих математическое 
моделирование, а  также историков и  искусствоведов . 
Результатом работы таких групп становится научно-при-
кладная реконструкция утраченных объектов, использу-
емая как форма сохранения культурного наследия, его 
презентации и репрезентации [8] .

За последнюю четверть века сформировалась общая 
тенденция к  межотраслевой деятельности в  области 
применения технологий трехмерного моделирования 
в  форме прикладных историко-культурных исследова-
ниях . Именно в таком направлении была организована 
работа сотрудников Волгоградского государственного 
университета . Подчеркнем, что использование трех-
мерных технологий в  научных и  просветительско-по-
пуляризационных направлениях деятельности реа-
лизуется с  применением двух методов: а) трехмерная 

модель, представляющая собой визуально ориентиро-
ванную базу, системно организованного исследователь-
ского материала (визуализация объекта предполагает 
включение временных периодов эволюции объекта); 
б) 3D-модели созданные как реконструкции, направлен-
ные на решение задач по репрезентации объектов исто-
рико-культурного наследия [5] .

Так в  Волгоградском государственном университете 
в рамках деятельности лаборатории пространственного 
анализа данных, исторической реконструкции и  моде-
лирования (далее — лаборатория ПАДИРиМ ВолГУ) в те-
чении последних трех лет решается ряд специальных 
задач, связанных не только с сохранением историческо-
го наследия, но и с его популяризацией и сохранением 
исторической памяти в форме туризма [1] . 

Научным коллективом лаборатории ПАДИРиМ ВолГУ 
проведены работы по созданию программ виртуальных 
экскурсий по  городу, с  помощью разработанного при-
ложения, реализующего «виртуальные» прогулки по до-
военному Сталинграду, по  улицам Царицына . До  работ 
по  данному проекту на  региональном рынке туристи-
ческих услуг не имелось таких возможностей . Опыт ре-
ализации туристских маршрутов с  использованием 
3D-моделей показал, что они весьма востребованы и ак-
туальны, особенно в молодежной среде .

В 2020 г . было проведено комплексное маркетинго-
вое исследование туристского рынка для оценки ка-
чества потребительского спроса, а  также предметной 
специализации, практики организации, продвижения 
и  форм реализации туристских маршрутов с  использо-
ванием 3D-моделирования . Исследование проводилось 
в  июне — начале сентября 2020 г ., выборка составила 
285 респондентов, большинство — это молодежь, по со-
циальному статусу 63,2 % — студенты . Большинство 
участников исследования заинтересованы в  экскурси-
онном показе объектов Волгограда и  Волгоградской 
области, также Сталинградского периода (190 чел .), 
Царицынского (160 чел .) и  средневекового периодов 
(135 чел ., из них, Царевское городище — 109 чел .) . 

Определены наиболее востребованные направле-
ния использования 3D-моделирования в  экскурсион-
ной деятельности — это показ военно-мемориальных 
комплексов или отдельных объектов этих комплексов . 
Анализ рынка показал, что в  100 % случаев на  рынке 
предлагаются комбинированные экскурсии — сочета-
ние видеосъемки объектов показа с  сопровождающим 
рассказом экскурсовода, также дополнение цифровыми 
объектами: слайдами из  архивных фотографий, черте-
жей и планов, архивных кинохроник . 

В частности, 47,4 % опрошенных готовы отказаться 
от  классической экскурсии в  пользу экскурсии допол-
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ненной демонстрацией цифровых объектов показа (на-
пример, реконструкций в формате 3D-моделей) . Вместе 
с тем 26 % опрошенных выбрали классическую экскур-
сию, дополненную цифровым показом кино и  фото до-
кументов, аудио и видео записей . Полностью цифровую 
экскурсию с  элементами виртуальной реальности вы-
брали 15,1 % участников .

Отметим, что виртуальные экскурсии по  историче-
ским местам и  знаковым сооружениям, утраченным во 
время атеистической пропаганды в  1930 гг . и  в период 
битвы за  город в  1942 г ., посредством использования 
цифровых объектов (слайдов, в  т .ч . из  архивных фото-
графий, генпланов города, документальных хроник), по-
зволяют существенно расширить туристскую практику 
региона в сфере культурно-исторического и военно-ме-
мориального туризма .

Благодаря междисциплинарному характеру проекта 
была создана информационная система, функциональ-
ные возможности которой включают в себя следующие 
пункты: «размещение» трехмерных моделей на  картах 
и планах исторических мест, «привязка» трехмерных мо-
делей к  объектам сохранившихся планов, построение 
и  3D-визуализация трехмерных сцен модельных ком-
плексов .

За время работы лаборатории были завершены сле-
дующие мероприятия: созданы теоретические основы 
для построения и  реализации алгоритмов простран-
ственного анализа данных; разработана и  зарегистри-
рована программа для ЭВМ «Программный комплекс 
для визуализации 3D-моделей и навигации по 3D-сцене; 
разработана системная интернет-платформа «Исто-
рическая справка по  событиям Сталинградской бит-
вы 17 июля 1942 — 2 февраля 1943» [6]; создана схема 
базы данных для хранения файлов трехмерных моделей 
и их комплексов с привязкой к событиям и местам Ста-
линградской битвы; созданы сорок четыре 3D-модели 
знаковых архитектурных и  археологических объектов 
(объектов материальной культуры, архитектурных со-
оружений и комплексов Царицына, Сталинграда и Вол-
гограда, археологических памятников) . 

Достигнутые членами междисциплинарной лабо-
ратории результаты были реализованы в  туристской 
практике . Были разработаны и  апробированы в  форме 
в  экскурсионного показа для детско-юношеских групп 
и студенческой среды виртуальные экскурсии: с исполь-
зованием 3D-моделей городищ золотоордынского вре-
мени (XIII–XIV вв .), проект — «В гостях у хана»; на основе 
анализа уличных боев Сталинграда, проект — «Желез-
ный ветер бил им в лицо…»; на основе историко-архитек-
турного моделирования довоенного Царицына — Ста-
линграда, проекты — довоенный «Сталинград . 1930-е»; 
«Царицын купеческий»; «По  улице Гоголя»; «По  улице 

Московской»; «Царицын религиозный»; «Сердце Цари-
цына — Сталинграда» . 

Создание и  применение виртуальных экскурсий 
по  истории города Волгограда и  Волгоградской об-
ласти является первым опытом использования 3D мо-
делей исторических объектов и  пространств, реали-
зованным учеными ВолГУ в  рамках нематериальной 
музеефикации объектов культурного наследия, а также 
содействия формированию и  сохранению историче-
ской памяти . В направлении нематериальной музеефи-
кации проект был направлен на  разработку интерак-
тивной цифровой формы популяризации культурного 
наследия в секторе туристского сервиса . Приведем не-
сколько примеров:

 — виртуальная экскурсия «В  гостях у  хана» [2], раз-
работанная с использованием 3D-моделей Мечёт-
ного, Водянского и Царёвского городищ позволя-
ет: познакомить экскурсантов с  особенностями 
оборонительных сооружений золотоордынских 
городов, спецификой городской застройки, её 
эволюцией; показать основные сооружения, рас-
полагавшиеся на  территории золотоордынских 
городищ и подлежавшие исследованию в ходе ар-
хеологических изысканий разных лет, воссоздан-
ные при помощи технологий 3D-моделирования; 
дать представление об  истории возникновения, 
развития и упадка золотоордынских городов, рас-
положенных на территории Волгоградской обла-
сти, в XIII–XIV вв ., о культуре и быте их населения, 
об истории и основных результатах археологиче-
ского исследования сохранившихся памятников . 
Отметим, что при работе в этом направлении был 
разработан подход быстрого моделирования ре-
льефа с использованием современных OSM-карт, 
существенно упростившим работу по  их дора-
ботке и  корректировке согласно цифровым дан-
ным ответным периода Золотой орды . На основе 
сравнения мечетей аналогичного исторического 
периода, а  также по  сведениям из  нарративных 
источников были созданы 3D-модели мечетей Во-
дянского городища, мечеть хана Узбека в Старом 
Крыму, мечеть в  Болгаре (Татарстан); по  данным 
археологических карт и  этнографической рекон-
струкции были расставлены модели жилищ, мече-
тей и других атрибутов хозяйственной деятельно-
сти на ландшафте и получены модели Водянского 
и  Мечетного городищ; по  письменным источни-
кам и изображениям в них был воссоздан вид под-
земного склепа Царевского городища . 

 — виртуальная экскурсия «Железный ветер бил им 
в  лицо…» [3], разработанная с  использованием 
3D-моделей зданий и сооружений г . Сталинграда 
периода Сталинградской битвы направлена на: 
формирование представления об  истории Ста-
линградской битвы (16 .07 .1942–02 .02 .1943), о  её 
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значении в  контексте Великой Отечественной 
и Второй мировой войн, истории России и миро-
вой истории; знакомство экскурсантов со спец-
ификой застройки и  планировки центральной 
части города накануне Сталинградской битвы; 
формирование у  экскурсантов представления 
о подвиге бойцов 1-го батальона 42 гв . стрелко-
вого полка 13-й гв . стрелковой дивизии генерал-
майора А .И . Родимцева; демонстрации основных 
памятников архитектуры, расположенных в рам-
ках маршрута экскурсии, как сохранившихся 
до  наших дней (в  том числе восстановленных), 
так и  воссозданных при помощи технологий 
3D-моделирования .

На основе проведенного исследования можно сде-
лать вывод о том, что системная совокупность туристских 
ресурсов и культурного кода территорий в их информа-
ционно-коммуникационном единстве обусловливают 
практику цифровизации туристско-экскурсионных услуг, 
а также усиливают аттрактивность объектов культурного 
наследия и туристского интереса . Одним из важнейших 
результатов цифровизации туристско-экскурсионных 
услуг является повышение актуальности воспитатель-
ной и  патриотической составляющей туризма . Обозна-
ченная на  региональном уровне тема прикладных ис-
следований, в нее теоретической и практической части, 
в наиболее эффективной форме реализуется межотрасле-
выми научными группами образовательных учреждений . 
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Аннотация. В данной статье рассматривается текущее состояние и перспек-
тивы цифровизации угольной отрасли в  Российской Федерации, а  также 
представлены примеры решений, которые на текущий момент применяют-
ся и внедряются крупными игроками данной отрасли. Проведена аналитика 
позитивных и  негативных явлений, которые могут сложиться от  данного 
процесса для предприятий. 

Ключевые слова: уголь, цифровизация, конкуренция, промышленность, 
цифровая трансформация. 

DIGITAL TRANSFORMATION  
OF THE COAL INDUSTRY

E. Ivanov

Summary. In this article, the likely consequences of the state and prospects 
of the digital economy of the coal industry in the Russian Federation, as 
well as examples of solutions that are applied and implemented as a 
result of application and cover this industry. An analysis of the positive 
and negative consequences of this process for enterprises has been 
carried out.

Keywords: coal, digitalization, competition, industry, digital 
transformation.

Введение

Одной из  главных черт конкурентоспособного 
предприятия является превосходство в  произ-
водственной деятельности .

В сегодняшнем «цифровом» мире предприятиям 
остро необходимо идти в ногу со временем для сохра-
нения своих позиций на рынке и борьбе за выживание .

В первую очередь, это касается работы горнодобыва-
ющих предприятий, которые в силу определенной кон-
сервативности в  работе и  большим издержкам в  ходе 
добычи, вынуждены осваивать ИТ-технологии с опреде-
ленным запозданием . 

Безусловно, можно смело утверждать о том, что пе-
реход на современные технологии позволяет рассчиты-
вать на увеличение эффективности, уменьшение затрат 
и как следствие рост прибыли для предприятия .

С учетом сложившейся геополитической обстановки 
отечественные горнодобывающие предприятия стол-
кнулись с  беспрецедентным давлением во всех сферах 
своей деятельности, чего и не избежала цифровизация 
производственных процессов .

Долгий путь в цифровой мир

В 2020 году Указом Президента РФ [1] провозглашена 
одна из национальный целей Российской Федерации — 
«Цифровая трансформация», сводящаяся к достижению 
«цифровой зрелости» ключевых отраслей экономики . 

На самом деле еще в  2017 году руководством стра-
ны было начато формирование стратегии информаци-
онного общества, что указывает на значимость данного 
направления деятельности и понимания сути современ-
ных мировых тенденций . 

Данные политические усилия руководства страны 
сводятся к  повышению конкурентоспособности отече-
ственных предприятий и  устойчивости на  рынке . Суть 
данных изменений должно привести к улучшению биз-
нес-процессов за  счет активного внедрения эффектив-
ных цифровых технологий .

По данным Международного рейтинга конкуренто-
способности, в 2021 году России находилась на 42 месте, 
что свидетельствует о  характере догоняющей страны . 
По объективным причинам за 2022 год анализа ситуации 
по России не представлено на данном ресурсе .

На текущий момент с учетом санкционного давления 
и  отказа зарубежных корпораций от  взаимодействия 
с  российскими компаниями, основной упор государ-
ства и  частных инвесторов делается на  разработку от-
ечественного продукта, позволяющего повысить спрос 
на технологии в одном из преобладающих секторов эко-
номики, а именно: топливно-энергетическом комплексе . 

Рассматривая угольную промышленность, как не-
отъемлемую часть ТЭК необходимо обратить внимание 
на то, что добыча сырья предполагает наличие больших 
расходов, связанных с применением специализирован-
ного дорогостоящего оборудования, его обслуживания 
и  амортизации, эксплуатационные расходы и  текущие 
капитальные затраты [2] .
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 Главные проблемы, с которыми в текущих экономи-
ческих условиях сталкиваются отечественные произво-
дитель угля — это волатильность цен на товар, увеличе-
ние затрат и  себестоимости, приостановка инвестиций 
в проекты, снижение спроса на международном рынке .

Учитывая данные обстоятельства, закономерным 
является вывод о  необходимости увеличения акцента 
на внедрение инноваций, связанных с использованием 
информационных технологий вместо постоянной опти-
мизации старых технологических методов добычи и пе-
реработки продукции .

На данный момент многие угольные активы стре-
мятся к тому, чтобы весь цикл производственно-сбыто-
вых цепочек был полностью контролируем, и позволял 
в процессе деятельности находить наиболее эффектив-
ные бизнес-решения, открывающие возможность повы-
шения уровня конкурентной борьбы на рынке .

В настоящее время в  России активно развивается 
концепция Программы «Индустрия 4 .0» . Данная концеп-
ция предполагает всеобщую компьютеризацию и разви-
тие технологий [3] . 

Принимая во внимание консервативный подход 
угледобывающих предприятий к  различным высоко-
технологичный бизнес решениям, в текущих экономиче-
ских условиях переход на цифровизацию определенных 
процессов является крайне необходимым решением, 
позволяющим оптимизировать процесс управления 
предприятием .

По данным экспертов, мировое потребление угля 
растет с каждым годом [4], что только усиливает конку-
рентную борьбу среди производителей и ставит во гла-
ву угла сокращение расходов и оптимизацию процесса 
добычи . В  связи с  этим наиболее важными вопросами, 
требующими решения, являются:

 — увеличения упора на продвинутые информацион-
ные технологии;

 — заимствование технологий и наработок из других 
отраслей;

 — эффективное использование собранных данных 
в рабочих процессах .

Угольные предприятия в России начинают постепен-
но применять современные цифровые технологии, за-
имствованные из других отраслей .

На Солнцевском угольном разрезе с 2020 года начат 
процесс мониторинга основных технологических про-
цессов . Данные нововведения позволяют улучшить по-
казатели по снижению удельного расхода топлива, вре-
мени ожидания погрузки и другим важным показателям 
[5] . 

Аналогичным путем, но уже совместно с ГК «Цифра» 
выступил один из флагманов отрасли — АО «СУЭК» . Со-
гласно проекту [6] на  разрезе «Тугнуйский» будет вне-
дрятся система управления производством на  основе 
построения сквозных процессов, включающих управ-
ление горными работами и  фабрикой . Проект состоит 
из  трех этапов, которые будут реализованы в  период 
с  2022 по  2024 с  последующим передачей разработан-
ных технологий на другие разрезы компании [7] . По ито-
гам данного проекта компаний планирует добиться 
увеличения на  4 % эффективности работы карьерного 
транспорта и повысить производительность фабрики . 

В крупнейшем угольном регионе России — Кузбассе 
предприятием АО «УК «Кузбассразрезуголь» создают-
ся трехмерные цифровые модели угольных разрезов . 
Данные модели позволяют определять качественные 
показатели угля, экономически эффективно планиро-
вать горные работы и оптимизировать работу геологов-
маркшейдеров [8] .

Роботизация карьерной техники также нашла опре-
деленный отклик в  отечественном угледобывающем 
секторе . Еще в 2019 году в Хакассии на одном из уголь-
ных разрезом начали применять роботизированные 
самосвалы, перенимая мировой опыт . На практике, при-
менение данного метода доставки грузов может повы-
сить производительность на  15–20 %, уменьшить рас-
ход топлива на  10–15 %, снизить уровень износа шин 
на 5–15 %, сократить расходы на техническое обслужи-
вание на  8 % и  повысить коэффициент использования 
автомобилей на 10–20 % [9] . 

Однако на  данный момент большого развития при-
менения данной техники в России не получило . Данное 
обстоятельство обусловлено большими капиталовложе-
ниями и отсутствием необходимой инфраструктуры для 
работы данной техники . Кроме того, применение робо-
тизированной техники более оправдано в странах с вы-
сокой стоимостью человеческого труда . 

При рассмотрении вопроса о  трудовых ресурсах 
остро встает проблема — дефицит кадров . Сейчас в от-
расли преобладающее число инженерных кадров имеет 
классическое, традиционное образование, форсировав-
шее десятилетиями в  условиях малой цифровизации 
общества . В  текущее время образовательный процесс 
во многих высших учебных заведениях страны начина-
ет строиться на  обучении по  специальностям, включа-
ющим знание профессиональных компьютерных про-
грамм, инструментов для геостатистического анализа, 
моделирования месторождения, аналитики процессов 
и других классических дисциплин, адаптированных под 
современные условия . 

Безусловно, цифровизация угольной отрасли под-
нимает уровень конкуренции на рынке на совершенно 
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другой уровень и ведет к технологическому прогрессу, 
который в  том числе сопряжен с  определенными по-
следствиями .

Роботизация и  автоматизация процессов поднима-
ет вопрос о сокращении персонала предприятий . В ус-
ловиях нашей страны, когда многие угледобывающие 
предприятия являются градообразующими, возникают 
риски социального характера, которые без поддержки 
государства труднопреодолимы . 

Развитие технологий и  не только цифровых, влечет 
за собой возрастание уровня добычи угля, что уже сей-
час наносит вред окружающей среде и требует больших 
капиталовложений для дальнейшей рекультивации зе-
мель и борьбы с отходами [10] .

Активная информатизация технологических процес-
сов способствует росту числа киберпреступлений . Объек-
тами преступлений в основном становится информация, 
связанная с ценообразованием, финансовым состояни-
ем, производством и персональными данными [11] . При-
нимая во внимание то, что процесс цифровизации отрас-
ли находиться в начале пути, можно сделать вывод о том, 
что количество правонарушений, связанных с незакон-
ным использованием информации, будет только расти 
и  контроль за  информационной безопасностью будет 
являться одной из  основ успешного ведения бизнеса . 

Развивающаяся в настоящий момент концепция Про-
граммы «Индустрия 4 .0» является частью стратегии «Об-
щества 5 .0», которая в будущем подразумевает широкое 
использование Искусственного интеллекта и Интернета 

вещей, что закономерным образом приведет к экономи-
ческому подъему и прогрессу человечества .

Заключение

Угольные предприятия заинтересованы в  цифрови-
зации и роботизации своих технологических процессов 
для удержания конкурентных позиций на рынке . 

Принимая во внимание текущую геополитическую 
ситуацию и  введенное в  2022 году эмбарго на  экспорт 
российского угля, можно сделать вывод о том, что про-
цесс развития данного направления будет осущест-
вляться не  так быстро, как хотелось бы собственникам 
предприятий и государству .

Вопрос информационного и технологического разви-
тия отрасли всецело зависит от экспортных цен на дан-
ный вид топлива, так как внутренний рынок не может дать 
той «жировой прослойки», которая может быть исполь-
зована для цифровизации конкретного предприятия . 

В целом, горнодобывающая отрасль в мире развива-
ется не так стремительно . На текущий момент не так оче-
виден отрыв в развитии иностранных конкурентов от от-
ечественных производителей . У российских угольщиков 
есть время и возможности для дальнейшей цифровиза-
ции производства и  продолжения борьбы за  мировой 
рынок . Конечно, рано говорить о массовом применении 
роботизированных машин и других «безлюдных» техно-
логиях добычи угля, но уже сейчас отрасль пытается раз-
виваться и идти в ногу со временем . 
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Аннотация. Agile — это комплекс взглядов и подходов, которые нацелены 
на  реализацию ресурсов организации ради быстрого создания продуктов, 
необходимых заказчикам. Обычно эту систему оценивают в виде семейства 
подходов гибкого характера, направленных на  управление разработкой. 
Актуальность темы заключается в том, что при всем вышесказанном важно 
понимать проблемы, с  которыми может столкнуться организация в  про-
цессе внедрения тех или иных методик управления. Целью данной статьи 
является идентификация и выявление основных проблем, с которыми мо-
гут столкнуться организации при внедрении методик гибкого управления 
на примере Agile. Будут затронуты основные понятия, касающиеся этой ме-
тодики, а также возможные пути решения трудностей, возникающие при ее 
применении на практике.

Ключевые слова: Agile, цифровизация, государственные учреждения, мето-
ды управления, гибкие методы управления.

PROBLEMS OF AGILE IMPLEMENTATION 
IN THE FIELD OF DIGITALIZATION 
PROJECT MANAGEMENT

G. Kiselev

Summary. Agile is a set of views and approaches that are aimed at 
realizing the resources of an organization for the sake of quickly creating 
products needed by customers. Usually this system is evaluated in the 
form of a family of flexible approaches aimed at managing development. 
The relevance of the topic lies in the fact that with all of the above, it 
is important to understand the problems that an organization may face 
in the process of implementing certain management techniques. The 
purpose of this article is to consider the main problems that organizations 
may face when implementing flexible management techniques using the 
example of Agile. The basic concepts concerning this technique will be 
touched upon, as well as possible ways to solve the difficulties that arise 
when using it in practice.

Keywords: Agile, digitalization, government agencies, management 
methods, flexible management methods.

Экспертиза эффективности гибкого управления го-
сударственными проектами — важная практика 
по ряду причин . Оценка эффективности помогает 

в оптимизации ресурсов, повышении результативности 
проектов, принятии решений, прозрачности работы 
и отчетности, в совершенствовании практик . Оценивая 
эффективность гибкого государственного управления, 
можно достичь лучшей реализации проектных и  целе-
вых проектов . Актуальность темы заключается в том, что 
при всем вышесказанном важно понимать проблемы, 
с  которыми может столкнуться организация в  процес-
се внедрения тех или иных методик управления . Целью 
данной статьи является рассмотрение основных про-
блем, с  которыми могут столкнуться организации при 
внедрении методик гибкого управления на  примере 
Agile . Будут затронуты основные понятия, касающиеся 
этой методики, а также возможные пути решения труд-
ностей, возникающие при ее применении на  практике 
в секторе государственного управления .

В 1990-х начали зарождаться то, что принято называть 
легкими методами разработки программного обеспече-
ния . К ним уже тогда относили быструю разработку при-
ложений (RAD) [1], унифицированные процессы и мето-
ды разработки динамических систем, Scrum, Crystal Clear 
и  другие . При  этом всегда предпочтение в  выборе той 
или иной методики как зависел, так и зависит оттого, ка-

кие ставятся цели, какие характеристики имеет каждый 
конкретный проект, а также наличия ресурсов, которые 
были бы доступны для использования .

В условиях цифровизации в государственном секто-
ре в Российской Федерации все чаще обращают внима-
ние на гибкие методы управления, в частности на Agile . 
Эта методика продемонстрировала свою эффективность 
в рамках применения ее государственными учреждени-
ями в  различных государствах . За  рубежом, например, 
благодаря внедрению Agile ФБР была создана инфор-
мационная система управления делами Sentinel Case 
Management System, а  в Австралии агентство Digital 
Transformation Agency, которое было запущено с  при-
менением фреймворков DevOps, Kanban, а  также Agile, 
показывает достойные результаты в содействии прочим 
государственными учреждениям Австралии в  рамках 
предоставления населению простых, быстрых и  понят-
ных услуг .

Agile (от  англ . agile — быстрый, проворный) — это 
комплекс взглядов и подходов, которые нацелены на ре-
ализацию ресурсов организации ради быстрого созда-
ния продуктов, необходимых заказчикам . Обычно эту 
систему оценивают в виде семейства подходов гибкого 
характера, направленных на  управление разработкой, 
но  не в  виде отдельной методологии, а  в качестве со-
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бирательного наименования разнообразных методик 
и подходов, позволяющих реализовать следующие дей-
ствия:

1 . Ориентация на потребности и цели клиентов .
2 . Упрощение организационной структуры и проце-

дуры взаимодействий .
3 . Создание ценных и необходимых результатов для 

клиентов для получения обратной связи в сжатые 
сроки .

4 . Взятие в качестве основы гуманистического под-
хода .

Подходы Agile являются по сути образом мышления 
[2] . В своем составе Agile имеет набор практик и инстру-
ментов, который в  рамках гибкого подхода именуется 
термином «фреймворк» . Наиболее значимыми и  часто 
применяемыми Agile-фреймворками сегодня являются 
Scrum и Kanban . 

Один из них — Scrum [3] . Это фреймворк, который по-
могает решать изменяющиеся в процессе работы зада-
чи, чтобы продуктивно и творчески создавать продукты 
с максимальной ценностью [4] .

Kanban — это один из подходов для осуществления 
работы в  формате Agile . Для него характерно обсуж-
дение продуктивности в  формате реального времени 
и  полная прозрачность всех процессов работы . Весь 
рабочий процесс разбивается на  этапы, которые пред-
ставляются визуально на Kanban-доске для наглядности 
и актуализации задач сотрудников [5] .

Использование гибких проектов в российских орга-
нах власти началось недавно . Как и во всем мире, у нас 
уже накоплен опыт типовых ошибок при их применении . 
Обычно при работе с использованием гибких подходов 
государственные организации сталкиваются со следую-
щими трудностями [6]:

1 . Недостаточное число реализованных на практике 
примеров в государственной сфере .

2 . Неосведомленность сотрудников конкретной 
организации об основах и специфике внедрения 
Agile в их деятельность .

3 . Отсутствие желания и  стремления к  обучению 
Agile у сотрудников государственной организации .

4 . Расхождение между требованиями реальности 
и действующими регламентами .

5 . Стремление возврата к привычной модели бюро-
кратического управления и  отказ от  принципов 
и правил Agile .

6 . Внешняя имитация гибкого управления при фак-
тическом сохранении директивности по прежним 
правилам .

Есть несколько возможных путей, которые позволя-
ют решить проблемы, указанные выше, среди них:

1 . Подбор нужных инициаторов изменений и полу-
чение поддержки от вышестоящего руководства .

2 . Разъяснительная работа среди участников: все 
должны осознавать правила выбранных фрейм-
ворков .

3 . Применение подхода «от простого к сложному» .
4 . Акцент на заметных изменениях и регулярная де-

монстрация результатов .
5 . Применение подхода «снизу вверх» для преодо-

ления нежелания трансформации привычного 
подхода к работе внутри коллектива .

6 . В дополнение к  предыдущему: плотная работа 
в  первую очередь с  командами, открытыми для 
изменений, демонстрация их успехов (без пере-
гибов в сторону менее успешных групп) и распро-
странение наилучших практик на другие команды .

7 . Применение гибридного подхода при работе над 
крупными проектами .

Стоит обратить внимание на реализацию межведом-
ственных проектов ввиду наличия у  них особенностей . 
Прежде чем приступать к реализации, желательно оты-
скать удачные аналоги и кейсы, а потом необходимо за-
ручиться поддержкой своих союзников (в  идеале, как 
на  своем уровне, так и  на вышестоящих) . Команды ре-
ализации межведомственных проектов более резуль-
тативны, если работают на  одной площадке, а  в случае 
невозможности этого рекомендуется продумать отдель-
ные механизмы организации взаимодействия .

Важно понимать, что Agile необходимо применять 
в первую очередь не в качестве инструмента управления 
сотрудниками, а как культуру работы и образ мышления, 
Agile должен стать одним из  принципов взаимоотно-
шений в  рамках рабочего процесса . В  связи с  тем, что 
корпоративная культура — это не формальные правила 
внутри организации и  корректное общение, но  более 
широкая концепция, важно указать, что считается нор-
мальным для сотрудников, а что — нет в новых рамках 
рабочего общения, разрешения конфликтов и  споров . 
Поэтому разница культуры организации и предлагаемо-
го подхода могут стать еще одним камнем преткновения 
при внедрении Agile в работу .

Нужно понимание того, какие действия в межличност-
ных рабочих отношениях закрывают путь к инициативам 
по внедрению гибкого подхода . В организациях, имеющих 
традиционную культуру, среди сотрудников нередко счи-
тается привычным наказание за негативные сообщения 
и ошибки, отсутствие вербальной поддержки за резуль-
таты и достижения, закрытость информации при работе 
между отделами и даже внутри команды, общение с пе-
реходом на личности, стремление к сокрытию проблем .

В случае же внедрения гибких подходов, руководи-
телям и  сотрудникам важно знать, что в  таком случае 
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нужно поощрять эксперименты, слушать пользователей 
и  договариваться со всеми заинтересованными сторо-
нами, уметь делегировать полномочия и  ответствен-
ность подчиненным, но  при этом помогать в  случае 
необходимости, уважать мнения и опыт, отличный друг 
от друга, а также не бояться брать в команду более опыт-
ных и подготовленных специалистов .

В случае применения Agile в государственном секто-
ре в  Российской Федерации нередко происходит стол-
кновение в рамках вопросов, касающихся законодатель-
ных ограничений и  проблем в  сфере государственных 
закупок и бюджетирования .

В первом случае ограничения, так или иначе связан-
ные с разработкой продуктов (систем), обычно упирают-
ся в стандарты серии ГОСТ 34 [6] . Принято считать, что 
данные стандарты подразумевают водопадную мето-
дику работы, когда каждый этап четко прописан и  сле-
дует один за  другим . Действительно, подобный подход 
разительно отличается от  методик гибкой работы . Тем 
не  менее, из  самих по  себе стандартов не  следует, что 
водопадная разработка проектов является единственно 
верной . В  рамках применения Agile в  работе над госу-
дарственными проектами в Российской Федерации уже 
сейчас имеются многочисленные примеры успешной 
работы, соответствующей указанным стандартам .

Есть определенные особенности этапа подготовки 
государственного контракта в  контексте разработки 
требований . При условии применения Agile как формы 
управления, требования стоит указывать более абстрак-
тно для наличия в ходе выполнения работ пространства, 
в котором возможно вести маневры, а сами требования 
выделять в отдельные логические блоки, которые было 
бы удобно выстраивать в календарном плане в соответ-
ствии с этапами реализации проекта . Кроме того, важно 
не смешивать требования, касающиеся непосредствен-
но самого продукта, с  требованиями, затрагивающими 
технические характеристики работ, например, выписав 
последние в виде отдельного приложения к техническо-
му заданию или государственному контракту .

Все это оказывается возможным благодаря тому, что 
в ГОСТ разрешается формировать техническое задание 
не целиком на всю систему, а на отдельные ее части . Та-
ким образом, к  каждой отдельной части технического 
задания возможно написание дополнений с уточняющи-
ми требованиями .

Другим существенным барьером выступают вопро-
сы механизма оплаты услуг . Так как в настоящий момент 
бюджетирование государственных организаций прово-
дится раз в год, под каждую заявку нужно подавать под-
робное обоснование с денежными расчетами . При этом 
резервы на риски прямо, как правило, не прописывают-

ся . Кроме того, необходимо учесть, что в настоящее вре-
мя в  условиях санкционного давления на  Российскую 
Федерацию очень сложно предугадать все резервы 
на риски .

Данные барьеры также возможно обходить при ис-
пользовании Agile, что подтверждают государственные 
учреждения и  государственные ведомства . Например, 
командой разработчиков единого портала государ-
ственных и муниципальных услуг были даже разработа-
ны общие правила, помогающие легче вписаться в рам-
ки, задаваемые государственным контрактом, применяя 
Agile, среди которых соблюдение календаря контрак-
та, этапность работ внутри контракта, ранние релизы,  
формулировка технического задания и командная рабо-
та [6] .

Важно заключать контракт на  год, а  оплату по  нему 
разбивать на  части . Связано это с  тем, что небольшие 
контракты увеличивают расходы для всех сторон .

Этапность выполнения работ важна, потому все зада-
чи надо разбить на отдельные потоки . Связано это так-
же с тем, что именно к водопадному методу разработки 
информационных систем отсылает Постановление Пра-
вительства РФ от 06 .07 .2015 № 676 «О требованиях к по-
рядку создания, развития, ввода в  эксплуатацию, экс-
плуатации и  вывода из  эксплуатации государственных 
информационных систем и  дальнейшего хранения со-
держащейся в их базах данных информации», но самом 
в  документе нет требований указания единственного 
вида потока работ .

С учетом того, насколько важен в  государственных 
компаниях вывод принятого продукта в  эксплуатацию, 
ранние релизы становятся необходимостью . Так как 
продукт на этом этапе проходит много шагов (приемоч-
ные испытания, акты и пр .), лишь после которых он пере-
дается заказчику, крайне важно как можно точнее укла-
дываться в сроки .

До начала разработки сложно подробно описать пла-
нируемые итоговые результаты, так что рекомендуется 
писать техническое задание, которое имеет не подроб-
ную детализацию того, каким образом будут реализова-
ны функциональные требования, а четко обозначенную 
целевую модель, описывающую, что нового получит 
пользователь, как эта целевая модель повлияет на дей-
ствующие государственные проекты, и  сценарий того, 
как пользователь будет применять этот функционал . Это 
поможет избежать нечеткости в  техническом задании 
и недопонимания между сторонами .

Командная работа является обязательным условием 
совместного движения заказчика и  исполнителя, что 
дает возможность договориться об  основах итератив-
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ной разработки требований и  облегчить взаимодей-
ствие и саму разработку .

Таким образом видно, что внедрение Agile является 
подходящим вариантом для государственных учрежде-
ний в рамках государственных проектов по цифровиза-
ции . Наличие определенного ряда проблем не  должно 
отпугивать его использовать даже в  условиях санкцон-
ного давления, потому что уже сейчас существуют дей-

ственные методы нейтрализации или минимизации не-
гативных воздействий, с  которыми могут столкнуться 
сотрудники при использовании Agile . В дальнейшем при 
расширении сферы применения данного метода гибкого 
управления возможна наработка и расширение инстру-
ментов для решения проблем, а  также корректировка 
законодательной базы, которая является одним из суще-
ственных камней преткновения в настоящий момент .
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Аннотация. В данной статье рассматривается главное направление со-
вершенствования государственной политики идентификации — создание 
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нию цифрового профиля, исходя из которых разработано его определение. 
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тах Америки и Западной Европе. Отражена структура цифрового профиля, 
положительные и отрицательные аспекты его внедрения и использования. 
Сформулирован вывод о  том, что необходимо устранить выявленные ми-
нусы, посредством повышения уровня безопасности цифрового профиля. 
Высказаны предположения относительно воплощения идеи создания циф-
рового досье на  госслужащих. Подчеркивается важность стремительного 
развития и применения информационных технологий, что позволит совер-
шенствовать государственное управление в части оказания услуг гражда-
нам.
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DIGITAL PROFILE AS THE MAIN 
DIRECTION FOR IMPROVING STATE 
IDENTIFICATION POLICY

N. Mashkina
A. Rudykh

M. Katunina

Summary. This article discusses the main direction of improving the state 
identification policy — the creation of digital profiles of citizens. The 
main approaches to understanding the digital profile are analyzed, based 
on which its definition is developed. The experience of implementing 
a digital profile in the United States of America and Western Europe is 
considered. The structure of the digital profile, positive and negative 
aspects of its implementation and use are reflected. The conclusion is 
formulated that it is necessary to eliminate the identified disadvantages 
by increasing the security level of the digital profile. Suggestions have 
been made regarding the implementation of the idea of creating a 
digital dossier on civil servants. The importance of the rapid development 
and application of information technologies is emphasized, which will 
improve public administration in terms of providing services to citizens.

Keywords: digital profiling, digital citizen profile, public services, digital 
economy, public service, civil servant.

Роль информационных технологий в  жизни обще-
ства стремительно растет . Они проникли в повсед-
невную жизнь людей, в  деятельность организаций 

и учреждений, в государственное управление . Оказание 
государственных услуг невозможно без инновационных 
технологий идентификации граждан . Мировой опыт по-
казал, что главным направлением совершенствования 
государственной политики идентификации является 
создание цифровых профилей граждан и  организаций 
[7, c . 39] .

В мировой практике формулировка «цифровой про-
филь гражданина» отсутствует и вместо неё используют-
ся такие понятия, как: система электронной идентифи-
кации, цифровой паспорт, цифровая папка, уникальная 
идентификация гражданина, цифровая идентификация 
гражданина [4, c . 1527] .

Под цифровым профилированием понимается про-
цесс сбора и анализа информации о человеке или орга-
низации, в том числе той, которая есть в сети Интернет . 
Цифровой профиль содержит персональные данные, 
личную и семейную тайну, информацию о личных харак-
теристиках, поведении, совершении тех или иных дей-
ствий, принадлежности и  социальном статусе, связях 
и взаимодействиях [6, c . 114] .

Распространенное определение цифрового профи-
ля содержится в законопроекте «О внесении изменений 
в  отдельные законодательные акты (в  части уточнения 
процедур идентификации и аутентификации)», согласно 
которому цифровой профиль — это «совокупность све-
дений о гражданах и юридических лицах, содержащихся 
в информационных системах государственных органов, 
органов местного самоуправления и  организаций, осу-
ществляющих в соответствии с Федеральными законами 
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отдельные публичные полномочия, а также в единой си-
стеме идентификации и аутентификации» . 

В определении не  указано наличие каких сведений 
будет составлять цифровой профиль, в виду чего можно 
сделать вывод о том, что любая информация в таких си-
стемах будет являться цифровым профилем . 

18 .01 .2022 года Государственная Дума отклонила за-
конопроект .

Согласно документу «Концепция и архитектура циф-
рового профиля — ЕСИА 2 .0» под цифровым профилем 
понимается «совокупность цифровых записей о гражда-
нине, содержащихся в информационных системах госу-
дарственных органов и организаций» . Однако не указа-
но что имеется в виду под «цифровой записью» .

В научной литературе также нет единого определе-
ния цифрового профиля . Некоторые авторы указывают, 
что «цифровой профиль — это многоуровневая сложная 
система, формирование которой обеспечивается ана-
лизом данных, содержащихся во всех информационных 
системах, а также в информационно-телекоммуникаци-
онных сетях» [5, c . 57] .

Наиболее полное определение цифрового профи-
ля содержится в  работе Е .В . Виноградовой: «цифровой 
профиль — это совокупность актуальных достоверных 
данных и иных сведений о физических или юридических 
лицах, формируемых в единой системе идентификации 
и  аутентификации или других информационных систе-
мах органов государственной власти и местного самоу-
правления, а также подведомственных им организаций, 
взаимодействующих с  ней посредством единой систе-
мы межведомственного электронного взаимодействия, 
в целях их предоставления с согласия соответствующих 
граждан или юридических лиц субъектам, запросившим 
доступ к этим сведениям посредством инфраструктуры 
цифрового профиля» [3, c . 11] .

Рассматривая зарубежный опыт внедрения системы 
цифрового профиля, можно отметить, что страны стре-
мятся сделать жизнь более продуктивной и  удобной, 
пытаясь защитить при этом конфиденциальность своих 
граждан . Так, например, в высокоразвитых Соединенных 
Штатах Америки запущена платформа, которая хранит 
всю персональную информацию о гражданах, живущих 
на территории штатов . Каждому гражданину присваива-
ется электронный код . Система отражает фамилию, имя, 
дату рождения, пол, расу, статус налогоплательщика, но-
мер социального страхования, адрес места жительства, 
электронную почту, номера телефонов, данные о дохо-
дах, кредитная история, данные о  физическом здоро-
вье, полученные из  органов здравоохранения, данные 
об  образовании, трудовой деятельности . Иными слова, 

это вся жизнь, которая сосредотачивается в маленьком 
файле, включенном в обширную базу . 

Такой информацией могут пользоваться государ-
ственные структуры, а  также частные организации, 
которые отправили запрос и  получили лицензию 
на  получение определенные сведений о  гражданине . 
Рассматривая опыт внедрения цифрового профиля в За-
падной Европе, видим, что там акцент сделан больше 
на защиту конфиденциальности, в сравнении с другими 
странами . Было создано общеевропейское положение 
о  конфиденциальности (Общий регламент по  защи-
те данных), в  котором отражены ключевые принципы, 
а именно: законность, справедливость и прозрачность, 
наличие конкретной цели, точность, ограничение хране-
ния данных, целостность, безопасность и подотчётность . 
Интересно, что регламент вводит понятие «право на заб-
вение», которое означает, что любой гражданин вправе 
потребовать удаления своих данных из общего доступа 
через поисковые системы, то есть ссылки на те данные, 
которые, как он считает, могут нанести ему ущерб . 

В Российской Федерации закон о праве на забвение 
вступил в  силу 1 января 2016 года . Операторы поиско-
вых систем обязуются по заявлению любого гражданина 
удалить информацию о нем — вне зависимости от того, 
наносит ли она ущерб чести и  достоинству заявителя . 
Это положение касается как информации, распростра-
няемой с нарушением законодательства, так и утратив-
шей значение ввиду изменившихся обстоятельств .

В РФ информация о  создании цифрового профиля 
появилась ещё в  2019 году . Идея начала воплощаться 
в  2020 году в  рамках национальной программы «Циф-
ровая экономика РФ» . На  данный момент цифровой 
профиль функционирует лишь в  рамках эксперимента, 
проведение которого, согласно Постановлению Пра-
вительства РФ, рассчитано на  период с  1 июля 2019 г . 
по 31 декабря 2022 г . [1] . Участниками эксперимента уже 
являются кредитные, страховые, микрофинансовые ор-
ганизации и операторы финансовых платформ .

Единый цифровой профиль гражданина (ЦПГ), ко-
торый является частью государственной платформы 
единой идентификации [2], уже проходит апробацию 
на  базе Единого портала государственных услуг (ЕГПУ, 
портал «Госуслуги») .

Инфраструктура цифрового профиля является еди-
ным источником доступа к  юридически значимым 
данным, актуальность которых обеспечена за  счет ав-
томатического обновления данных из  ведомственных 
информационных систем, а также ссылочного механиз-
ма на  первичные источники данных . Потребители дан-
ных (государственные органы и  организации, гражда-
не, коммерческие организации) самостоятельно могут 
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запросить данные с  использованием инфраструктуры 
цифрового профиля и с согласия владельца на их предо-
ставление .

Цифровой профиль включает 4 подраздела: доку-
менты, согласия, идентификация и реестр . Данные раз-
делы позволяют структурировать всю хранимую инфор-
мацию .

Так, первый раздел отвечает за хранение всех данных, 
второй — за  передачу согласия граждан на  обработку 
персональных данных, оповещения граждан . Третий 
раздел хранит информацию для идентификации — био-
метрические данные гражданина, пароли и т .п . Четвер-
тый раздел отвечает за предоставление данных о граж-
данине .

Можно сделать вывод, что цифровой профиль граж-
данина — это совокупность персональных данных 
граждан Российской Федерации, поступающих из  госу-
дарственных информационных систем (ГИС), единого 
регистра населения (ЕРН), с  помощью единой системы 
идентификации и аутентификации (ЕСИА), необходимая 
для осуществления государственных функций, а  также 
для оказания государственных услуг населению .

Взаимодействие власти и  общества посредством 
цифрового профиля в  перспективе должно строиться 
на  доверии между всеми участниками процесса обра-
ботки данных и обеспечивать для них ряд преимуществ .

Плюсы цифрового профиля:
 — оказание услуг происходит проактивно и бескон-
тактно;

 — новые возможности электронного взаимодей-
ствия для граждан, органов власти и юридических 
лиц;

 — быстрый доступ государственных органов к  дан-
ным гражданина без использования межведом-
ственных каналов коммуникации;

 — сократится время на оформление большого коли-
чества официальных бумаг и получение откликов 
от органов государственной власти и местного са-
моуправления;

 — упрощенная процедура идентификации, аутенти-
фикации и  управления на  всех государственных 
и муниципальных ресурсах;

 — безопасный обмен данными между взаимодей-
ствующими сторонами;

 — удобство использования для маломобильной ка-
тегории граждан;

 — повышение цифровой грамотности граждан .

Важно отметить, что создание цифрового профиля 
будет способствовать повышению эффективности го-
сударственных управленческих решений за  счет уве-

личения объема данных, обрабатываемых в  автомати-
зированном виде, и  приведет к  более качественному 
оказанию государственных услуг .

Минусы цифрового профиля:
 — опасения граждан относительно безопасности ис-
пользования цифрового профиля;

 — опасения граждан насчет неправомерного ис-
пользования личной информации и  злоупотре-
бления ей;

 — низкая информированность граждан об  особен-
ностях функционирования цифрового профиля, 
и как следствие — отсутствие доверия .

Система действительно вызывает опасения, так как 
абсолютно вся информация о гражданах и юридических 
лицах будет храниться на  государственном ресурсе . 
Именно поэтому необходимо обеспечить надежную без-
опасность для данного ресурса . 

После завершения эксперимента по цифровому про-
филю, который сейчас регулируется постановлением 
Правительства РФ, статус цифрового профиля гражда-
нина и юридического лица будет установлен уже Феде-
ральным законом .

Помимо цифрового профиля гражданина, планиру-
ется создание в единой информационной системе циф-
рового профиля гражданского служащего [8] . 

На сегодняшний день информация о  том, как будет 
реализована данная идея отсутствует . Можно сделать 
вывод, что профиль будет построен по аналогии с циф-
ровым профилем гражданина, где будет представлена 
подробная информация о  государственных служащих . 
Возможно, будет создана рейтинговая система на  ос-
новании информации о  трудовом и  жизненном опыте, 
отзывах, комментариях, мнении и  заключениях неза-
висимых экспертов, оценок деятельности от  обычных 
граждан и  иных характеристик . Была бы нужной также 
информация об  организациях, в  которых госслужащий 
осуществлял трудовую деятельность . Все его успехи 
и неудачи, судимости, реализованные проекты, данные 
из СМИ и прочее . 

В профиле госслужащего можно отразить информа-
цию о:

 — инициативах, выдвигаемых и  поддерживаемых 
госслужащим;

 — трудовой истории, реализуемых проектах;
 — действиях в информационно-коммуникационной 
среде (статьи, интервью, выступления и т .д .);

 — уровне квалификации служащего;
 — отчетах о деятельности;
 — эффективности госслужащего:
 — активах госслужащего и т .п . [9] .



28 Серия: Экономика и Право № 8 август 2023 г.

ЭКОНОМИКА

Так, профиль госслужащего может оказать суще-
ственное влияние на уровень прозрачности, открытости 
государственной службы, а  также повысит уровень до-
верия граждан к  конкретным фигурам, олицетворяю-
щим государственное управление .

Подводя итог всему вышесказанному, отметим, что 
дальнейшее стремительное развитие и применение ин-

формационных технологий позволит совершенствовать 
государственное управление в  части оказания услуг 
гражданам . С  помощью цифрового профиля можно бу-
дет быстро и эффективно решать значимые для граждан 
РФ задачи . Снизив все риски и опасения, данная систе-
ма значительно упростит работу государственных слу-
жащих в  части предоставления государственных услуг 
гражданам . 
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Аннотация. В современных условиях актуальность исследования перспек-
тив развития кластерного подхода в агропромышленном секторе экономи-
ки России возрастает в связи с необходимостью повышения эффективности 
деятельности предприятий в данной отрасли и реализации программ им-
портозамещения с  целью обеспечения продовольственной безопасности 
как элемента национальной безопасности всей страны. Несмотря на нали-
чие препятствий к реализации кластерного подхода в агропромышленном 
комплексе России, перспективы его применения достаточно благоприятные.
В статье рассмотрена сущность кластерного подхода, понятие и  основные 
характеристики кластера, его преимущества и  недостатки, препятствия 
на  пути реализации кластерного подхода на  российских предприятиях 
и пути их преодоления. Выявлены перспективы развития кластерного под-
хода в  агропромышленном комплексе России. По  результатам исследова-
ния были выявлены проблемы реализации кластерного подхода в  АПК 
России: неблагоприятная внешняя среда («агломерационная тень»; недо-
казанность положительного влияния деятельности кластера на экономику 
региона или страны; неконтролируемые факторы внешней среды); отсут-
ствие единой методики оценки эффективности деятельности кластера и его 
влияния на экономику региона или страны; низкая конкурентоспособность 
участников кластера на  мировом рынке как следствие низкой конкурен-
тоспособности российской экономики; недоверие представителей бизнеса 
к другим участникам создаваемого кластера и к государственным органам. 
Для повышения эффективности кластеров и проработки существующих в их 
деятельности проблем были разработаны соответствующие рекомендации. 
При  этом условием успешного развития кластерного похода в  АПК России 
является активная государственная поддержка. 

Ключевые слова: кластер, агропромышленный кластер, агропромышлен-
ный комплекс, АПК, кластерный подход, кластерная политика.

PROSPECTS FOR THE DEVELOPMENT  
OF THE CLUSTER APPROACH IN THE 
AGRO-INDUSTRIAL COMPLEX OF RUSSIA

Yu. Mindlin

Summary. In modern conditions, the relevance of the study of the 
prospects for the development of the cluster approach in the agro-
industrial sector of the Russian economy is increasing due to the 
need to improve the efficiency of enterprises in this industry and the 
implementation of import substitution programs to ensure food security 
as an element of national security of the whole country. Despite the 
presence of obstacles to the implementation of the cluster approach in 
the agro-industrial complex of Russia, the prospects for its application are 
quite favorable.
The article examines the essence of the cluster approach, the 
concept and main characteristics of the cluster, its advantages and 
disadvantages, obstacles to the implementation of the cluster approach 
at Russian enterprises and ways to overcome them. The prospects 
for the development of the cluster approach in the agro-industrial 
complex of Russia are revealed. According to the results of the study, the 
problems of implementing the cluster approach in the agro-industrial 
complex of Russia were identified: unfavorable external environment 
(«agglomeration shadow»; lack of evidence of the positive impact of 
cluster activity on the economy of a region or country; uncontrolled 
environmental factors); the lack of a unified methodology for assessing 
the effectiveness of the cluster and its impact on the economy of a region 
or country; low competitiveness of cluster participants on the world 
market as a consequence of the low competitiveness of the Russian 
economy; distrust of business representatives to other participants of 
the cluster being created and to government agencies. Appropriate 
recommendations have been developed to improve the efficiency of 
clusters and to work out the problems existing in their activities. At the 
same time, the condition for the successful development of a cluster 
campaign in the agro-industrial complex of Russia is active state support. 

Keywords: cluster, agro-industrial cluster, agro-industrial complex, agro-
industrial complex, cluster approach, cluster policy.

Проведенный обзор источников показал, что термин 
«кластер» был введен экономистом Майклом Пор-
тером, применившем его для проведения анализа 

структуры, а также эффективности деловых связей пред-
приятий при исследовании методов оценки конкурен-
тоспособности . Основные характерные черты кластера 
в  понимании Майкла Портера показаны на  рисунке 1 . 

При этом М . Портер подчеркивал, что высокий уро-
вень развития конкуренции именно внутри самого 
кластера является определяющим преимуществом кла-

стерного полхода, так как она стимулирует компании 
к  активному созданию инновационного продукта и  ро-
сту эффективности деятельности . Все это, в  конечном 
счете, позволяет повышать конкурентоспособность все-
го кластера на рынке [11, с . 15] . 

При этом следует отметить, что в  современных ус-
ловиях географический признак утратил свою актуаль-
ность, так как развитие цифровых технологий способ-
ствует формированию кластеров, взаимодействующих 
на расстоянии [5, с . 66] . 
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Для понимания сущности кластерного подхода не-
обходимо акцентировать также внимание, что участни-
ками кластера могут быть объединены промышленные 
и  торговые предприятия, различные общественные 
и  образовательные организации, ассоциации, соответ-
ствующие направлению деятельности кластера, а также 
финансовые компании . Их более подробная характери-
стика представлена на рисунке 2 . 

Исследование позволило выявить препятствия к ре-
ализации кластерного механизма в агропромышленном 
комплексе России . Реализация кластерных проектов 
оказывает негативное влияние на предприятия региона, 
не состоящие в кластере, что получило название «агло-
мерационной тени» [10, с . 155] . Суть данной концепции 
в  том, что в  условиях повышения уровня конкуренто-

способности предприятий, входящих в кластер, осталь-
ные предприятия уступают свои конкурентные позиции 
на  рынке и  зачастую не  выдерживают конкуренции со 
стороны предприятий кластера, что обусловлено в чис-
ле прочего нехваткой кадровых и/или финансовых ре-
сурсов . Все это негативно сказывается на внешней среде 
развития кластера . 

При этом негативная внешняя среда для развития 
кластера усиливается теми обстоятельствами, что эф-
фективность его деятельности в  виде положительного 
влияния на  региональную и/или государственную эко-
номику в России до сих пор не доказана . Как отмечают 
авторы различных исследований в  области оценки эф-
фективности кластерной политики через эконометриче-
ские модели в разные периоды времени [3, 4], положи-

Рис . 1 . Характерные черты кластера в понимании Майкла Портера
Источник: составлено автором по данным [11, с . 13]

Рис . 2 . Возможные участники кластера
Источник: составлено автором по данным [6, 12]
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тельное влияние деятельности кластеров на экономику 
не  подтверждается . С  учетом этого и  на фоне негатив-
ного влияния роста конкурентоспособности предпри-
ятий  — участников кластеров на  деятельность прочих 
региональных компаний, необходимость и  эффектив-
ность развития кластерного подхода на практике вызы-
вает множество сомнений . 

В совокупности с  этими проблемами необходимо 
указать также отсутствие единой методики оценки эф-
фективности деятельности кластера, что отрицательно 
влияет на  проработку проблем с  целью дальнейшего 
развития . 

Неконтролируемые факторы внешней среды, такие 
как нестабильность экономической и политической си-
туации в мире и в стране, экономические санкции и пан-
демия коронавируса также отрицательно сказываются 
на  реализации кластерных инициатив в  АПК России, 
задерживая сроки проектов, усложняя логистику, со-
кращая финансирование или создавая дополнительные 
расходы . Причем влияние данных факторов на развитие 
кластерного подхода в  России было не  однозначным . 
Так, за период пандемии коронавируса многие сильные 
кластеры укрепили свои позиции, к  примеру, Москов-
ский инновационный кластер увеличил число своих 
участников в 10 раз, тогда как слабые кластеры сильно 
потеряли свои позиции . Наличие тенденции формиро-
вания кластеров в период пандемии объясняется стрем-
лением выжить у субъектов малого бизнеса [2, с . 468] . 

Кроме того, внутренние факторы, создающие препят-
ствия для развития кластеров в АПК России, обусловле-
ны неразвитостью и  относительной новизной кластер-
ного подхода к  деятельности предприятий в  России . 
Достаточно низкий уровень конкурентоспособности 
российской экономики на мировой арене создает труд-
ности для выхода предприятия на международный ры-
нок даже при участии в кластере . Это снижает актуаль-
ность и  интерес бизнеса к  такому способу повышения 
конкурентоспособности . 

Еще одной проблемой, создающей препятствия раз-
вития кластерного подхода в  сфере АПК России, яв-
ляется недоверие представителей бизнеса к  другим 
участникам создаваемого кластера и  к государствен-
ным органам, что связано с недостаточным уровнем ин-
формационной открытости на  рынке, низким уровнем 
культуры ведения бизнеса, влекущим за собой экономи-
ческие преступления, промышленный шпионаж, недо-
бросовестную конкуренцию [7, с . 165] .

С целью решения выявленных проблем в области не-
благоприятной внешней среды и низкого уровня конку-
рентоспособности участников кластера на международ-
ном рынке необходимы меры по развитию и улучшению 

условий внедрения инноваций и  мер усиленной госу-
дарственной поддержки кластеров (как финансовой, 
так и информационной) . Целями таких мер должны быть 
повышение эффективности взаимовыгодного сотрудни-
чества научно-исследовательских и  образовательных 
организаций с  бизнесов, а  также рост конкурентоспо-
собности экономики страны на  международной арене . 
Вместе с тем образовательные учреждения должны усо-
вершенствовать свои программы для подготовки спе-
циалистов в  области кластерного развития, формируя 
новый уровень взаимодействия с  бизнесом на  практи-
ческой основе . 

Во многих вузах страны все еще остается вопрос ак-
туализации образовательных программ с  учетом про-
исходящей цифровизации социально-экономических 
процессов, что важно для выпуска конкурентоспособ-
ных специалистов, в  том числе в  области кластерного 
развития . При этом необходимо обратить внимание, что 
подготовка специалистов в области развития кластерно-
го подхода в АПК требует разработки соответствующих 
программ именно в  аграрных вузах, так как деятель-
ность кластеров АПК имеет свою специфику . При отсут-
ствии стимула вузов к  вышесказанному совершенство-
ванию образовательных программ, следует рассмотреть 
вариант введения обязательного формата таких измене-
ний для некоторых специальностей . При  этом необхо-
димо использовать опыт вузов, проводивших подобные 
трансформации . 

Для решения рассматриваемой проблемы также не-
обходимо более активное использование мер поддерж-
ки Центров кластерного развития, открытых в регионах 
на базе финансирования Министерства экономического 
развития РФ . Подобные Центры поддерживают участ-
ников кластеров в  виде консультаций, помощи по  фи-
нансовым и маркетинговым вопросам и т .д . Российская 
кластерная обсерватория на  базе НИУ «Высшая школа 
экономики», также предоставляет помощь участникам 
кластеров в  виде консультаций и  обучения специали-
стов [8] . Для популяризации деятельности данных орга-
низаций необходима более активная информационная 
поддержка со стороны государства . 

Также важно учитывать возможности общественной 
поддержки кластерных инициатив, для чего была сфор-
мирована Ассоциация кластеров, технопарков и особых 
экономических зон России (около 4000 предприятий — 
участников кластеров и других объединений сотрудни-
чают с Ассоциацией) [1] .

Для повышения эффективности кластеров и  про-
работки существующих в  их деятельности проблем не-
обходимо разработать и утвердить единые отраслевые 
методики оценки эффективности деятельности кластера 
и  его влияния на  региональную экономику . Методики 
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должны учитывать специфику производственного про-
цесса, например, специфику сельскохозяйственного 
предприятия, а также включать в себя количественные 
и качественные критерии оценки, позволяющие прове-
сти всестороннюю оценку . 

Для решения проблем выхода на  международные 
рынки и  повышения конкурентоспособности предпри-
ятий-участников кластера важно более эффективно 
формировать и структурировать цели государственной 
кластерной политики, направленные на развитие всего 
кластера в целом, а не только отдельных его элементов . 
Кроме того, в решении данного вопроса также важно вы-
страивать партнерские отношения с  дружественными 
странами, создавая и активно развивая международные 
кластеры . Например, достаточно эффективно сотрудни-
чество с  предприятиями Китая, что позволяет решить 
проблему конкурентоспособности и наладить обмен ин-
формацией и технологиями .

В этой связи необходимо отметить развитие класте-
ров, не связанных географическим фактором, что стало 
возможным благодаря развитию цифровых технологий 
для обмена данными — создание цифровых или вирту-
альных кластеров [5, 9] . 

 Обобщая вышесказанное, представим в  таблице 
проблемы в реализации кластерного подхода в АПК Рос-
сии и направления их решения . 

Важно отметить, что необходимым условием форми-
рования благоприятных условий развития кластеров 
в АПК в перспективе является активное участие государ-
ства . Это обусловлено следующими обстоятельствами . 
В  связи с  тем, что Россия имеет большую территорию, 
возникает необходимость согласования деятельности 
кластеров между разными регионами, ее кооперации 
с  органами власти различного уровня и  региональной 
политикой . Особенно это актуально для агарных пред-
приятий и кластеров, так как от их результатов напрямую 
зависит продовольственная безопасность страны . Взяв 
во внимание активную поддержку российских сельско-
хозяйственных предприятий в  современных условиях 
в целях импортозамещения в условиях санкций, стано-
вится очевидной необходимость поддержки кластеров 
в АПК со стороны государства . 

Кроме того, в современных условиях все еще требу-
ется реализация мер по  активизации инвестиционной 
деятельности в России, в том числе в сфере формирова-
ния кластеров . Отсюда следует необходимость государ-
ственной финансовой поддержки, а  также поддержки 

Таблица 1 . 
Проблемы в реализации кластерного подхода в АПК России и направления их решения

Проблема реализации кластерного подхода  
в АПК России

Направление решения проблемы

Неблагоприятная внешняя среда:
—  негативное влияние на предприятия региона, не со-

стоящие в кластере — «агломерационная тень»; 
—  недоказанность положительного влияния деятель-

ности кластера на экономику региона или страны; 
—  неконтролируемые факторы внешней среды — 

нестабильность экономической и политической 
ситуации в мире и в стране, экономические санкции 
и пандемия коронавируса)

Повышение эффективности деятельности кластеров в АПК: 
—  разработка мер по развитию и улучшению условий внедрения инноваций и мер усиленной 

государственной поддержки кластеров (как финансовой, так и информационной).
—  более активное сотрудничество с вузами страны, готовыми трансформировать образова-

тельные программы в условиях цифровизации с целью подготовки высококвалифициро-
ванных специалистов области развития кластеров в АПК 

—  более активная поддержка кластеров со стороны региональных Центров кластерных 
инициатив, Российской кластерной обсерватории и Ассоциации кластеров, технопарков 
и ОЭЗ России

Отсутствие единой методики оценки эффективности 
деятельности кластера и его влияния на экономику 
региона или страны 

Разработать и утвердить единые отраслевые методики оценки эффективности деятельности 
кластера и его влияния на региональную экономику. Методики должны учитывать специфику 
производственного процесса

Низкая конкурентоспособность участников кластера 
на мировом рынке как следствие низкой конкуренто-
способности российской экономики 

Разработка мер по развитию и улучшению условий внедрения инноваций и мер усиленной 
государственной поддержки кластеров (как финансовой, так и информационной).
Развитие партнерских отношений с дружественными странами путем создания и активного 
развития международных кластеров (например, сотрудничество с предприятиями Китая). 
В том числе путем формирования виртуальных или цифровых кластеров

Недоверие представителей бизнеса к другим участни-
кам создаваемого кластера и к государственным орга-
нам, что связано с недостаточным уровнем информаци-
онной открытости на рынке, низким уровнем культуры 
ведения бизнеса в России 

Повышение уровня прозрачности и открытости информации о кластерной политике государ-
ства, перспективах ее развития и возможных путях повышения эффективности 
Улучшение культуры ведения бизнеса путем введения необходимых корректирующих по-
правок в законодательство об экономических преступлениях и др.

Источник: составлено автором
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в виде пропаганды развития инноваций путем проведе-
ния конкурсов, грантовой и информационной поддерж-
ки . Также необходимость активного участия государства 
в  развитии кластерных инициатив обусловлена акту-
альностью поддержки российских предприятий малого 
и  среднего бизнеса, которые, как правило, составляют 
большинство участников кластера, сосредоточенных 
вокруг крупного головного (якорного) предприятия . 
Поэтому развитие и успешная деятельность участников 
кластера зависит от  качества созданной государством 
инфраструктуры поддержки малого и среднего бизнеса . 

Таким образом, перспективы развития кластерного 
подхода в  АПК России зависят от  множества факторов 
внешнего и внутреннего характера . По результатам ис-
следования были выявлены проблемы реализации кла-
стерного подхода в АПК России: неблагоприятная внеш-
няя среда (негативное влияние на предприятия региона, 

не  состоящие в  кластере — «агломерационная тень»; 
недоказанность положительного влияния деятельности 
кластера на экономику региона или страны; неконтроли-
руемые факторы внешней среды — нестабильность эко-
номической и политической ситуации в мире и в стране, 
экономические санкции и пандемия коронавируса); от-
сутствие единой методики оценки эффективности дея-
тельности кластера и его влияния на экономику региона 
или страны; низкая конкурентоспособность участников 
кластера на мировом рынке как следствие низкой кон-
курентоспособности российской экономики; недоверие 
представителей бизнеса к другим участникам создавае-
мого кластера и к государственным органам, что связано 
с недостаточным уровнем информационной открытости 
на  рынке, низким уровнем культуры ведения бизнеса 
в  России . Для повышения эффективности кластеров 
и проработки существующих в их деятельности проблем 
были разработаны соответствующие рекомендации .
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Аннотация. Малые и средние предприятия быстрее реагируют на измене-
ния условий рынка и разные объективные факторы. Закономерности раз-
вития предприятия определяются с учетом жизненного цикла. Существуют 
особенности на каждом этапе развития. В статье рассматриваются различ-
ные подходя к  определению циклов развития предприятия. Статья может 
быть полезна государственным служащим, студентам и аспирантам, а так-
же всем тем, кто интересуется вопросами малого и среднего бизнеса. 

Ключевые слова: малый бизнес, жизненный цикл предприятия, модель 
жизненного цикла. 

ON THE QUESTION OF THE LIFE CYCLES 
OF A SMALL BUSINESS ENTERPRISE

V. Naumkin

Summary. Small and medium-sized enterprises react faster to changes 
in market conditions and various objective factors. The patterns of 
enterprise development are determined taking into account the life cycle. 
There are features at each stage of development. The article discusses 
various approaches to determining the cycles of enterprise development. 
 The article may be useful for civil servants, students and postgraduates, 
as well as all those who are interested in small and medium-sized 
businesses.
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Теория жизненных циклов предприятия вызывает 
большой научный интерес на протяжении длитель-
ного времени . Исследователи рассматривают жиз-

ненные циклы с  позиции теории экономического раз-
вития [2, 3], управления [7, 13, 9], перспектив развития 
производства [14], управления финансов [19] и т .д . 

Предприятия функционируют исходя из общих объ-
ективных закономерностей развития экономических 
субъектов . Изучение этих закономерностей позволяет 
выстроить стратегию развития предприятия . Можно вы-
делить несколько основных научных подхода определе-
ния жизненных циклов предприятия: с  позиции управ-
ления (теория Л . Грейнера), социокультурного подхода 
(теория Е .Н . Емельянова и С .Е . Поварницыной), биологи-
ческих стадий жизни организма (теория И . Адизеса) . 

Л . Грейнер выделяет пять «стадий роста» в развитии 
организации (стадии спада им не рассматриваются) . Эта-
пы развития характеризуются последовательностью, 
каждый этап является следствием предыдущей стадии 
развития . Переход на  новую стадию автоматически не-
возможен, переход — это всегда результат борьбы 
за  выживание . Для каждой стадии характерен опреде-
ленный стиль управления (творчество, централизация, 
делегирование, координация, сотрудничество) [8] . Сме-
на стиля управления является залогом дальнейшего раз-
вития организации . Отказ от изменения стиля управле-
ния приводит к  организационному кризису и  является 
причиной гибели предприятия . Данную модель крити-
куют за  ограниченный характер . Во-первых, делается 
акцент на систему управления, а не на развитие органи-
зации . Во-вторых, модель не поясняет, каким кризисом 

заканчивается последний этап [16] . Е .Н . Емельянов и С .Е . 
Поварницына рассматривают бизнес с  позиции управ-
ления и выделяют четыре стадии его развития (коллек-
тивная работа, формализация, внутреннее предприни-
мательство, управление качеством), каждая из которых 
в  свою очередь состоит из  шести этапов . Изменение 
финансовых показателей организации является основа-
нием для трансформации взаимоотношений в  органи-
зации [4] . Основной акцент в  этой концепции делается 
на менеджмент и социокультурные аспекты взаимодей-
ствия коллектива внутри организации .

И . Адизес предположил, что развитие организации 
проходит стадии развития живого организма . Предло-
женная им модель развития предприятия включает 10 
последовательных стадий . Схема, предложенная в  дан-
ной модели не всегда применима к Российской Федера-
ции . Организации, учредителями которых являются орга-
ны государственной или муниципальной власти, а также 
коммерческие предприятия, доля в которых принадле-
жит государству развиваются по-иному . Также, данная 
модель не охватывает предприятия, созданные на опре-
деленный период для решения конкретной задачи [15] . 
Преимуществом модели И . Адизеса является взгляд 
на  предприятие как на  динамично развивающуюся си-
стему, для каждого этапа жизни которой характерны свои 
особенности . Для экономического анализа состояние 
предприятия данная модель является наиболее прием-
лемой, поскольку она достаточно детальна, в том числе 
учитывает основные экономические показатели фирмы .

Характеризуя стадии жизненного цикла организа-
ции, И . Адизес использует экономические, управленче-
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ские и организационные аспекты . В этой теории дается 
характеристика всех аспектов (экономика предприятия, 
особенности управления, организации производства 
и взаимоотношений) . На основе данной модели в даль-
нейших исследованиях авторы выделяют от трех до пяти 
стадий жизненного цикла, структурированных преиму-
щественно исходя из  экономических показателей (эко-
номические задачи производства, рост объемов про-
изводства, прибыль, освоение рынков сбыта и  т . д .) [5] . 
Стадии принято именовать в соответствии с жизненны-
ми этапами живого организма .

В рамках концепции жизненного цикла предприятия, 
организация рассматривается как некий организм, ко-
торый в своем развитии «проживает» несколько после-
довательно сменяющихся стадий . Для каждой стадии 
характерны свои особенности, связанные с различными 
задачами производства, потребностями финансирова-
ния, закономерными кризисами и т .д . В данной модели 
систематизированы риски каждой стадии, которые мо-
гут привести к  преждевременному старению и  гибели 
предприятия .

Дискуссионным остается не только вопрос о количе-
стве жизненных стадий предприятия, но и критериях их 
выделения . В научной литературе приводятся признаки, 
согласно которым можно говорить о переходе предпри-
ятия на новую стадию жизненного цикла . Большинство 
методик в качестве критерия перехода на новую стадию 
жизненного цикла учитывает возраст компании [17, 18], 
ряд экономических показателей (которые значительно 
различаются) [11, 17], стили и приемы управления ком-
панией [16] . Критерии смены фазы развития предприя-
тие выделяются в зависимости от использованного под-
хода и аспекта исследования .

Учет возраста предприятия при определении стадии 
его развития является обоснованным . Если рассматри-
вать предприятие как живой организм, уместно руко-
водствоваться простой логикой: чем старше, тем «взрос-
лей» . Но  возраст компании является не  единственным 
критерием . Предприятия одного возраста могут нахо-
диться на разных стадиях жизненного цикла . Динамика 
развития предприятия является индивидуальной и  за-
висит от  многих условий, к  которым будут относиться 
отрасль, уровень конкуренции в данной сфере, наличие 
рынка сбыта, доступность финансирования, качество 
организации бизнеса, идея бизнеса и др .

Следует отметить, что критерии дифференциации 
предприятий по  стадиям жизненного цикла зависят 
от  масштаба бизнеса . При  этом большинство методик 
исследования стадий жизненных циклов предприятий 
в  качестве критериев определения перехода на  новую 
стадию используют показатели, которые применимы 
только в  отношении крупного бизнеса . Например, это 

касается изменения стоимости акций на фондовом рын-
ке и  дивидендных выплат . Данные показатели непри-
менимы для исследования малых предприятий в  силу 
масштаба их деятельности . Следовательно, исследо-
вание стадий жизненных циклов у  малых предприятий 
по  данным методикам не  принесет желаемого резуль-
тата . При этом вопрос определения стадий жизненного 
цикла малых предприятий остается неисследованным .

Дж . Энтони и  К . Рамеш для разграничения стадий 
жизненного цикла предприятий предлагают следующую 
систему показателей: уровень дивидендных выплат, 
рост продаж, возраст компании, коэффициент капиталь-
ных расходов [11] . Относительно применимости данной 
системы к малым предприятиям также отметим, что ка-
питальных расходов может и не быть у целого ряда от-
раслей . Если же соответствующий коэффициент рассчи-
тывается как отношение капитальных затрат к рыночной 
стоимости акций, увеличенной на балансовую стоимость 
долгосрочного долга, то к малым предприятиям он, как 
правило, неприменим в  принципе . Дивиденды тоже 
могут отсутствовать некоторое время у функционирую-
щего предприятия, при этом стадии жизненного цикла 
у него могут сменяться .

Ряд исследователей предлагают модель жизненного 
цикла предприятия в  зависимости от  трех типов пото-
ков денежных средств [6, 11] . В ее основе лежит анализ 
динамики и соотношения денежных средств от операци-
онной, финансовой и инвестиционной деятельности, и в 
зависимости от того, является денежный поток по соот-
ветствующему виду деятельности положительным или 
отрицательным, определяется стадия жизненного цикла .

По результатам исследования Алти А . Ан чувстви-
тельность инвестиций к  денежному потоку значитель-
но выше у  молодых и  растущих компаний [1] . Для них 
он является наиболее существенным при определении 
величины инвестиций, поскольку движение денежных 
средств на данных стадиях наиболее нестабильно . У зре-
лых компаний наблюдается прямая зависимость между 
показателем инвестиционных вложений и уровнем вы-
платы дивидендов, в  отличие от  молодых компаний, 
у  которых между этими показателями наблюдается об-
ратная зависимость [1] . 

Гипотеза определяющего влияния денежного потока 
и  выручки на  расчет величины капитальных вложений 
ориентирована на  предприятия крупного бизнеса и  не 
подходит для исследования малых предприятий, по-
скольку ее тестирование опирается на финансовые по-
казатели, которые зачастую нехарактерны малому биз-
несу (стоимость акций, чистая прибыль на одну акцию, 
доходность акций, коэффициент выплаты дивидендов 
и др .) [12] . 
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Существуют и  гибридные версии описанных выше 
моделей . Например, теоретической подход, предложен-
ный С .С . Назаренко включает шесть показателей: темп 
роста выручки (объема продаж) компании, рентабель-
ность активов компании (ROA), рентабельность инве-
стиций (ROI), темп роста экономической добавленной 
стоимости (EVA), темп роста операционной прибыли, 
свободный денежный поток [10] .

Отметим, что применение показателей рентабельно-
сти ограничивает возможности оценки корпоративного 
возраста, поскольку прибыли в определенные этапы де-
ятельности может и  не быть, а  стадия жизненного цик-
ла предприятия при этом будет меняться . Кроме того, 
не  совсем ясно, каким образом рентабельность инве-
стиций поможет определить стадию жизненного цикла . 
Предприятие, особенно малое, может вложить средства 
в  большом объеме два раза в  жизни — на  стадии за-
рождения, когда приобретается определенное количе-
ство активов на  стартовый капитал, и  при проведении 
масштабной модернизации перед стадией упадка . Во 
втором случае рентабельность от  понесенных вложе-
ний будет выше, чем в первом, так как предприятие на-
чинает деятельность не  с нуля и  имеет определенную 
деловую репутацию, что позволит лучше реализовывать 
продукцию и  соответственно обеспечит более высо-
кую прибыль (а  это увеличит рентабельность инвести-

ций) . Однако на данных двух стадиях жизненного цикла 
рентабельность может быть относительно невысокой, 
поскольку на  стадии роста или зрелости, когда пред-
приятие получает прибыль, большую, чем на стадии за-
рождения, рентабельность вложений будет естественно 
выше .

Временной период каждого цикла жизни предпри-
ятия индивидуален . Исследователи называют различ-
ные временные периоды (от 2–3 лет для каждой стадии 
[10], до 10 лет [18]) . Продолжительность каждой стадии 
зависит от отрасли, специфики производства, экономи-
ческой конъюнктуры и т .д . При этом, если предприятие 
не  ликвидировано на  этапе становления, следователь-
но, оно перешло на  этап развития . На  стадии станов-
ления бизнеса — наиболее высокий процент закрытия 
предприятий, поскольку если эта стадия затягивается, 
у организации не хватает финансовых и иных резервов 
для продолжения деятельности . Как правило, начальная 
стадия становления составляет до 2 лет .

Суммируя все исследованные нами подходы, счита-
ем, что можно выделить следующие стадии жизненно-
го цикла малого бизнеса: детство / рождение и детство, 
юность / взросление, зрелость / рассвет, стабильность, 
старость / упадок, спад производства, обновление (дан-
ная стадия характерна не всем предприятиям) .
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Аннотация. В настоящей статье предлагается концептуальная модель раз-
вития субъектов РФ, состоящая из  четырех уровней, каждый из  которых 
включает определенное количество переменных и  конструкций, которые 
определяются и  связаны друг с  другом отношениями влияния и  причин-
но-следственной связью. Разработана графическая визуализация этой 
концептуальной модели, демонстрирующей интерпретацию взаимосвязи 
указанных переменных. Применение предложенной модели на  практике 
формирует потенциал не  только исследования инклюзивной «природы» 
прогресса региональных социально-экономических систем, но и возможно-
сти их перспективного развития с учетом наиболее значимых и актуальных 
для субъекта факторов инклюзивного развития. 

Ключевые слова: инклюзивный рост, инклюзивное развитие регионов, 
устойчивость экономического роста, регионы, оценка перспектив развития.

CONCEPTUAL MODEL OF INCLUSIVE 
DEVELOPMENT OF THE SOCIO-
ECONOMIC ENVIRONMENT  
OF THE REGION

K. Smolyanitskiy
L. Elshin

Summary. This article proposes a conceptual model of the development 
of the subjects of the Russian Federation, consisting of four levels, each 
of which includes a certain number of variables and constructions that 
are determined and related to each other by influence relations and 
causality. A graphical visualization of this conceptual model has been 
developed, demonstrating the interpretation of the relationship of 
these variables. The application of the proposed model in practice forms 
the potential not only to study the inclusive «nature» of the progress of 
regional socio-economic systems, but also the possibility of their long-
term development, taking into account the most significant and relevant 
factors of inclusive development for the subject.

Keywords: conceptual model, inclusive growth, inclusive development 
of regions, growth dynamics, dependence of variables, regions, 
development assessment, economic growth, education level, availability.

Введение

Инклюзивные модели развития социально-эконо-
мических систем в  последние годы все чаще ин-
тегрируются в систему государственного управле-

ния в  различных странах . Анализ темы показывает, что 
инклюзивный рост измеряется пока только в контексте 
стран, без внимания на регионы . Стоит заметить, что раз-
работка стратегии инклюзивного развития для регионов 
позволяет учесть особенности и  разнообразие регио-
нов, а также децентрализация власти может способство-
вать более качественному контролю с учетом потребно-
стей отдельно взятых регионов .

Особенно выделяются слаборазвитые регионы . Они 
значительно отстают по уровню жизни от мегаполисов, 
что способствует более низкому уровню развития стра-
ны в целом . Проблемы развития этих регионов не могут 
быть решены до тех пор, пока не будет реализована эф-
фективная государственная политика и  методы работы 

по  борьбе с  бедностью и  улучшению условий жизни 
на этих территориях . Изучение множества факторов, ко-
торые могут повлиять на запуск процессов развития ре-
гионов, и их связь с процессами национального разви-
тия, приобретает большое значение в развитии страны .

В России понятие инклюзивности еще считается но-
вым несмотря на  то, что за  рубежом эту тему активно 
продвигают с 2005 года . Отечественные ученые уделяют 
большее внимание инклюзивному образованию . Но  на 
данный момент много современных ученых публикует 
работы и по инклюзивному экономическому росту реги-
онов, такие как Ю .А . Данилов [1], Л .А . Ельшин [2], Р .И . Ша-
рафутдинов [3], Д .О . Измайлова [3], А .А . Заводских [4], 
Д .А . Пивоваров [1], Р .Р . Гильфанов [5], Т .А . Мирошниченко 
[6], Е .В . Курушина [7], Т .С . Соловьева [8], Г .Б . Клейнер [9] и др .

Зарубежные исследователи используют слово «ин-
клюзивность» во многих отраслях, больше употребляя 
это понятие в качестве модного тренда, нежели полити-

DOI 10.37882/2223-2974.2023.08.22

1 Работа выполнена за счет средств субсидии, выделенной Казанскому федеральному университету для выполнения государствен-
ного задания в сфере научной деятельности по проекту № FZSM — 2023 — 0017 «Экономика импортозамещения региона в условиях 
трансформации логистических цепочек и деглобализации»
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ки развития . Много зарубежных работ посвящены тому, 
что в бедных странах сложные ситуации, поэтому нужно 
создать условия равных возможностей, но  по большей 
части это просто очередной призыв о помощи без кон-
кретизации действий . 

В книге, опубликованной МВФ в 2021 году В . Серра, 
Б . Эйхенгрин, А . Эль-Ганайни, М . Шиндл «Как достичь 
инклюзивного роста» [10] приводятся основные концеп-
ции достижения роста, упор отдается на  исследования 
неравенство развивающихся стран . 

С . Фанг [11] и Н . Ли [12] рассматривают сценарии ин-
клюзивного развития городов Китая со стороны слож-
ности достижения необходимых результатов в виду пе-
ренаселения . П . Гудзь [13] описывают возможности для 
развития инклюзивности регионов на основе глобализа-
ции . Также еще много публикаций в этом направлении, 
но, как правило, узконаправленные, то есть сопостав-
ление инклюзии с основными правовыми и социально-
экономическими характеристиками, без комплексного 
подхода, например таких авторов как З . Сюй [14], С . Бан-
сал, И . Гарг, Г .Д . Шарма [15], С .А . Асонгу [16], Б .Н . Аделейе 
Ф . Адедойин [17] и др . 

Вместе с  тем, несмотря на  достаточно высокий уро-
вень проработки в  сфере содержания и  методов из-
учения инклюзивной модели развития экономических 
систем, сохраняются весьма заметные пробелы при-
менительно к  региональному уровню анализа инклю-
зивных моделей развития . В этой связи представляется 
целесообразным дальнейшее развитие данной исследо-
вательской ниши с целью уточнения как теоретической, 
так и практической базы .

В качестве методов исследования использовались 
статистический и информационный анализ, обобщение, 
сравнение, синтез и др . На основе систематизации под-
ходов российских и зарубежных ученых, а также осново-
полагающих законодательных актов (цели устойчивого 
развития ООН [18], направлениях компании «Фонд раз-
вития территорий» [19]) разработана многоуровневая 
модель, предполагающая возможность изучения инклю-
зивного роста социально-экономических систем через 
призму таких компонент, как:

 — исходный принцип — развитие человеческого 
потенциала Развитие регионов на  основе равен-
ства различий;

 — развитие человеческого потенциала и  устойчи-
вое развитие: совместимость с воспроизводством 
равновесия экосистем;

 — пространственное измерение различий . Челове-
ческая география;

 — борьба с нищетой в контексте развития регионов
 — необходимость в  национальном стратегическом 
плане;

 — важность институциональной структуры и управ-
ления;

 — необходимость макроэкономической стабильно-
сти и экономического роста;

 — решающая роль демографии и миграции;
 — необходимость целостного и системного подхода 
и междисциплинарного подхода;

 — новые ценности и подходы в организациях и сре-
ди технических специалистов .

В соответствии с  предложенным подходом, концеп-
туальная модель инклюзивного развития экономики 
регионов представляет собой список самых распростра-
ненных переменных, влияющих на  жизнедеятельность 
каждого человека и общества в целом, которые подда-
ются анализу . А также, что самое важное на наш взгляд, 
это взаимосвязь этих переменных . То есть перед нами 
стояла задача определить количество переменных и их 
взаимосвязь .

Концептуальная модель развития регионов направ-
лена на выявление основных факторов, определяющих 
инклюзивное развитие социально-экономических си-
стем . Эта модель явно предназначена для решения про-
блем инклюзивного роста в  России и  развивающихся 
странах, хотя она вполне может быть применима и для 
других стран . Данная модель предполагает четко вы-
раженный взгляд на  территориальное и  региональное 
развитие, по сравнению с другими моделями, ориенти-
рованными на  людей или инфраструктуру, адаптируе-
мая под особенности регионов России . Таким образом, 
модель направлена на  улучшение понимания опреде-
ленных процессов (социальных, экономических, полити-
ческих и культурных), которые улучшают среду возмож-
ностей для развития людей .

Результаты исследования

Полагаясь на  анализ сложившихся в  теории и  прак-
тике методических подходов, направленных на  иссле-
дование и  эмпирическую оценку инклюзивного эконо-
мического роста [5, 9, 12], далее представлена авторская 
концепция к  ее построению . Согласно логике концеп-
туальной модели инклюзивного роста, уровень инклю-
зивного развития регионов зависит от ряда переменных 
или их конструкций . Эти переменные, в  свою очередь, 
зависят от других институциональных и конъюнктурных 
факторов причинно-следственными связями . Сначала 
указаны уровни и  переменные, от  которых напрямую 
зависит конструкция «Уровень инклюзивного развития 
регионов», основной объект исследования, затем пере-
менные, от  которых зависят переменные уровня 2 со-
гласно графику, приведенного на рисунке 1 .

В основном изучение инклюзивного развития сво-
дится к  определению потенциала и  анализа текущего 
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состояния социальных, политических и  экономических 
характеристик [5; 6; 8; 12; 16] . Целью же настоящей рабо-
ты является предложить расширенную версию изучения 
инклюзивности регионов для того, чтобы понимать дей-
ствительное влияние и давление каждого фактора на эти 

характеристики, которые определяют инклюзивный 
рост . Четыре уровня выбрано для наглядности модели, 
исследуя влияния определенных изменений региона 
можно далее выявить 5-й и 6-й уровни . Даже составить 
целое древо зависимых связей инклюзивного развития 

Рис . 1 . Концептуальная модель инклюзивного развития регионов России 
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регионов . Также возможно использовать индивидуаль-
ные проблемы или возможности конкретного региона 
в качестве недостающих переменных . 

Уровень 1. Инклюзивное развитие регионов — ба-
зовый элемент модели . Все остальные элементы моде-
ли влияют на  его уровень косвенно или на  прямую . То 
есть при увеличении всех элементов второго уровня, 
инклюзивное развитие заметно улучшиться . На данный 
момент российские регионы находятся в удачном поло-
жении для трансформации, а общество готово к переме-
нам . Поэтому следует планомерно усовершенствовать 
все элементы данной модели . Стоит также отметить, что 
при работе только над одной переменной это не  даст 
должного результата, стоит проводить реорганизации 
комплексно и повсеместно, потому что уровень инклю-
зивного развития регионов формирует инклюзивный 
рост государства .

Уровень 2. 1) Местные возможности определяются 
как способности, таланты или качества жителей региона 
для достижения определенных изменений, направлен-
ных на улучшение территорий [11] . В той мере, в какой 
местные возможности территории выше, уровень ин-
клюзивного развития будет выше .

2) Политика территориального развития . Наличие 
политики, влияющей на развитие регионов, разработан-
ной на  различных уровнях государственного управле-
ния страны, многосторонними учреждениями и учреж-
дениями международного сотрудничества . Разработка 
и  реализация комплексной политики развития терри-
торий положительно повлияет на поведение в области 
инклюзивного развития на регионы .

3) Региональные институты — наличие институцио-
нальной структуры, характерной для территории, в ко-
торой участвуют различные группы общества и которая 
способствует развитию . В той мере, в какой местные ин-
ституты существуют с  этими характеристиками и  функ-
ционируют эффективно, они будут оказывать положи-
тельное влияние на инклюзивное развитие . 

4) Социальный капитал . Степень сотрудничества 
между различными субъектами и/или социальными, от-
раслевыми или группами различного характера и инди-
видуальное использование возможностей, которые воз-
никают из этих социальных отношений [12] . Чем больше 
социальный капитал, тем выше возможности для инклю-
зивного развития .

5) Уровень оснащенности базовой инфраструктурой 
и услугами . Инфраструктура связи, соединяющая терри-
торию с окружающей средой и предотвращающая изо-
ляцию, предоставление таких услуг, профессиональное 
образование, доступ к  информационным технологиям 

и  широкополосный доступ в  Интернет . Чем выше уро-
вень оснащенности базовой инфраструктурой и услуга-
ми, тем выше возможности для инклюзивного развития .

6) Степень развития региональной экономики . Нали-
чие динамичной и  диверсифицированной предприни-
мательской структуры с достаточными связями с внеш-
ним миром, которая предоставляет возможности для 
предпринимательства и создания рабочих мест, с жела-
нием внедрять инновации на основе опыта и сотрудни-
чества, уметь использовать и подчеркивать сравнитель-
ные преимущества, которые уникальность природных, 
культурных, этнических и новых ресурсов, характерных 
для данной территории, предлагает для получения дохо-
да ее жителями [14] . Чем выше степень развития местной 
экономики, тем выше уровень инклюзивного развития .

Уровень 3. 1) Уровень образования . Средний уро-
вень образования жителей территории . Для их измере-
ния будут установлены категории (начальное, среднее 
образование, профессиональное образование, высшее 
образование) . Эта переменная будет влиять на  пере-
менную «Локальные возможности» . Чем выше уровень 
образования, тем больше региональных возможностей .

2) Лидерское управление . Уровень присутствия лю-
дей, обладающих лидерскими качествами, в  регионе . 
Это повлияет на переменную «Локальные возможности» . 
Чем выше уровень управления, тем больше «локальные 
возможности» .

3) Национальная политика в  области развития тер-
риторий . Наличие такого рода политики, оказывающей 
национальное воздействие . Их существование положи-
тельно скажется на «Политике развития территорий» .

4) Местная политика развития территории . Наличие 
какого-либо документа, определяющего политику или 
стратегическое планирование развития соответствую-
щего региона . Его существование положительно ска-
жется на переменных «Политика развития территорий» 
и «Местные институты» .

5) Государственно-частное партнерство . Наличие 
постоянного партнерства между различными слоями 
общества содействует развитию регионов . Это положи-
тельно повлияет на переменную «Местная институцио-
нальность» .

6) Уровень децентрализации — степень администра-
тивной децентрализации государства по  отношению 
к территориям . Чем выше степень децентрализации, тем 
сильнее «Местная институциональность» .

7) Организация частного сектора, государственного 
сектора и  гражданского общества — уровень внутрен-
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ней организации каждой из  этих групп общества . Чем 
выше уровень организации этих групп, тем больше «Со-
циальный капитал» .

8) Степень взаимного доверия между субъектами . Ко-
личество, глубина и продолжительность сотрудничества 
между различными группами общества . Чем выше сте-
пень доверия, тем больше «Социальный капитал» .

9) Степень эффективности учреждений — эффек-
тивное функционирование государственных, частных 
учреждений и их ассоциаций и соблюдение установлен-
ных стандартов . Чем выше степень эффективности, тем 
больше «Социальный капитал» .

10) Степень делового сотрудничества и сетевого вза-
имодействия . Уровень организованности предприни-
мателей и их участие в деловых сетях в целях развития 
региональной экономики . Чем больше степень сотрудни-
чества, тем больше развитие региональной экономики .

11) Степень предпринимательских инноваций . Мы 
определяем инновации в регионах как конструкцию, со-
стоящую из степени отраслевой специализации, уровня 
диверсификации местной экономики, количества биз-
нес-проектов в нетрадиционных секторах, степени вне-
дрения технологических достижений . Чем выше степень 
предпринимательских инноваций, тем больше развива-
ется региональная экономика .

12) Экономическое освоение ресурсов территории . 
Уровень экономической эксплуатации собственных 
ресурсов территории посредством их освоения с  ис-
пользованием сравнительных преимуществ, обеспечи-
ваемых ее уникальностью [15] . Чем выше степень эко-
номического освоения ресурсов территории, тем выше 
развитие региональной экономики .

13) Уровень связей с внешним миром . Уровень ком-
мерческого обмена между территорией и  за рубежом 
(интеграция в  региональные, национальные и  между-
народные маркетинговые каналы), степень включения 
во внешние сети, степень участия в  бизнес-проектах, 
выходящих за рамки территориальной сферы (создание 
совместных предприятий на территории и за ее преде-
лами) . Чем больше связей с внешним миром, тем больше 
развивается местная экономика .

Уровень 4. 1) Предложение обучения — доступное 
и  достаточное предложение в  области образования 
и профессиональной подготовки, позволяющее исполь-
зовать потенциал культурного роста, человеческого 
и  профессионального развития его жителей [15] . В  той 
мере, в какой образовательное предложение будет бо-
лее подходящим, положительное влияние на  уровень 
образования будет выше .

2) Адекватная образовательная инфраструктура, ко-
торая делает возможным предоставление образования . 
В  той мере, в  какой образовательная инфраструктура 
будет адекватной, можно будет получить более высо-
кие образовательные стандарты . По  Конституции Рос-
сийской Федерации обязательным является получение 
образования, поэтому у всех регионов есть доступ к об-
разовательным учреждениям, для удаленных участков 
используются автобусы . Но  качество зданий и  доступ 
не везде происходит в равной степени . Это одна из на-
сущных проблем неравенства .

Для применения данной модели следует проанали-
зировать все переменные объективно с  независимой 
оценкой . Что невозможно ввиду ограниченности данно-
го исследования .

Заключение и выводы

Исследование выявило, что для измерения ин-
клюзивного развития регионов важно создать опре-
деленную структуру взаимосвязанных переменных . 
На  данный момент существующие модели не  подходят 
под современные реалии регионального положения, 
а  также исключают (например, у  Р .Р . Гильфанова [20]), 
на  наш взгляд, важные характеристики, которые влия-
ют на  инклюзию регионального экономического роста 
(например политика территориального развития, реги-
ональные институты, уровень оснащенности базовой 
инфраструктурой и услугами и т .п .) . 

Предложенная в  настоящей статье концептуаль-
ная модель позволяет задуматься о  сложной реаль-
ности процессов развития регионов и  способствует 
выявлению множества переменных, которые форми-
руют данные процессы и траектории их развития . Сре-
ди трудностей, связанных с  этим подходом, мы можем 
сформулировать: 

1)  многочисленные конструкции или переменные, ко-
торые связаны причинно-следственными связями;

2)  сложность присвоения значения переменным или 
получения его объективным образом;

3)  сложность в присвоении относительного веса каж-
дой переменной в  наборе модели влияния одних 
переменных на другие;

4)  трудности в  проведении сравнительных тематиче-
ских исследований .

Среди преимуществ, которые предлагает этот тип 
подхода, мы можем перечислить: 

1)  подход, более адаптированный к  функционирова-
нию изучаемой реальности;

2)  возможность получения и  работы с  информацией 
от экспертов региона в условиях недостатка инфор-
мации и высокого уровня неопределенности;
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3)  наличие передовых методов анализа, обработка 
фрагментированной информации (например, тео-
рия нечеткой логики) для поведенческого анализа 
этих процессов .

В конечном счете, мы считаем, что это направление 
исследований имеет большой потенциал в  качестве 

подхода к  изучению проблем такого типа и  что наряду 

с другими, более традиционными количественными ме-

тодами, они могут внести существенный вклад в  более 

глубокое понимание процессов развития регионов в со-

ответствии с  теорией инклюзивного экономического 

развития .
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Аннотация. В  статье рассматриваются правовые и  организационные про-
блемы, возникающие перед преподавателем во время прохождения кон-
курса на  замещение должности из  профессорско-преподавательского со-
става, в процессе трудовой деятельности. Раскрывается механизм действия 
эффективного контракта как средства повышения заинтересованности пре-
подавателя и  улучшение качества предоставляемых образовательных ус-
луг. Выявляются неоднозначные требования локальных нормативных актов 
к педагогическим работникам, а также делается акцент на предоставление 
федеральными законодателями работодателям-вузам большей свободы 
и автономности в вопросах решения ключевых моментов при организации 
трудовой деятельности педагогических работников.

Ключевые слова: Трудовой кодекс Российской Федерации, трудовой договор, 
эффективный контракт, автономность вузов, локальный нормативный акт.

ACTUAL PROBLEMS OF LEGAL 
REGULATION OF THE TRADE TEACHING 
STAFF AND THE ROLE OF EFFECTIVE 
REDUCTION

E. Vermenskaya
N. Vermensky

Summary. The article discusses the legal and organizational problems 
that arise before a teacher during the competition for a position 
from the teaching staff, in the course of work. The mechanism of an 
effective contract is revealed as a means of increasing the interest of 
the teacher and improving the quality of educational services provided. 
The ambiguous requirements of local regulations to teaching staff 
are revealed, and emphasis is also placed on the provision by federal 
legislators to employers-universities of greater freedom and autonomy in 
matters of solving key issues in the organization of the work of teaching 
staff.

Keywords: Labor Code of the Russian Federation, labor contract, effective 
contract, autonomy of universities, local regulatory act.

Настоящее время характеризуется значительными 
изменения и реформами как в области деятельно-
сти Министерства просвещения РФ, так и в сфере 

правового регулирования Министерства образования 
и науки Российской Федерации . Начиная с нормативных 
правовых актов 2012 года, в Российской Федерации идет 
полномасштабная политика, призванная обеспечить 
повышение уровня эффективности высших учебных за-
ведений . Среди основополагающих нормативных актов 
следует выделить такие, как:

1 . Указ Президента РФ от 07 .05 . 2012 № 597 «О меро-
приятиях по  реализации государственной соци-
альной политики» [4];

2 . Указ Президента РФ от 07 .05 .2012 № 599 «О мерах 
по реализации государственной политики в обла-
сти образования и науки» [5];

3 . Распоряжение Правительства РФ № 2190р 
от  26 .11 .2012 «Об  утверждении Программы по-
этапного совершенствования системы оплаты 
труда в государственных (муниципальных) учреж-
дениях на 2012–2018 годы» [6];

4 . Федеральный закон № 273-ФЗ от  29 .12 .2012 
«Об образовании в Российской Федерации» [2];

5 . Федеральный закон № 443-ФЗ от  22 .12 .2014 
«О  внесении изменений в  Трудовой кодекс РФ 

и Федеральный закон «О науке и государственной 
научно-технической политике» в части совершен-
ствования механизма регулирования труда науч-
ных работников, руководителей научных органи-
заций, их заместителей» .

Перечисленные выше документы послужили толч-
ком для приведения действующих локальных норма-
тивных актов (ЛНА) в  соответствии с  ними и  создание 
в будущем не противоречащих им ЛНА . Однако каждое 
высшее учебное заведение в силу предоставленной за-
коном автономии, как показало наше исследование, раз-
рабатывает ряд собственных внутренних нормативных 
документов, определяющих порядок оплаты труда или 
стимулирования трудовой деятельности профессор-
ско-преподавательского состава, проведения конкурса 
на замещение вакантных должностей, аттестации педа-
гогов или о  научных должностях и  иные нормативные 
правовые акты .

Результатом предоставления свободы учреждениям 
высшего образования является факт отсутствия единого 
подхода к таким важным трудовым категориям, как, на-
пример:

 — — верхний предел нагрузки;

DOI 10.37882/2223-2974.2023.08.05
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 — нижний предел нагрузки;
 — условия для прохождения конкурса на аналогич-
ную должность;

 — разграничение нагрузки между контактной (не-
посредственной работы со студентами) и  иными 
видами работ .

В связи с  вышеуказанными недостатками является 
актуальной проблема трудовой незащищенности педа-
гогических работников .

Несовершенная организация оплаты труда является 
одной из превалирующих проблем, проявление которой 
наиболее заметно в юридической призме, нежели в эко-
номической . Так, ввиду многообразия и разобщенности 
высших образовательных учреждений, которые являют-
ся и  государственными, и  частными, отсутствием при-
менения мер юридической ответственности к руководя-
щим лицам учебных заведений за нарушения трудового 
законодательства, нечеткость и  недостаточность лако-
ничности требований и рекомендаций относительно ор-
ганизации тех вопросов, которые остаются на усмотре-
ние образовательного учреждения, зачастую возникают 
проблемы, которые были связаны с определением базо-
вой ставки и наймом преподавателей на долю ставки .

Министерство образования и  науки в  качестве воз-
можного варианта решения данного вопроса предложи-
ло внедрение «эффективного контракта», который явля-
ется средством повышения качества образовательных 
услуг и оплаты труда . Новшество было введено Указом 
Президента РФ от 7 мая 2012 года 3597 и распоряжени-
ем Правительства РФ от  26 ноября 2012 года №2190-р, 
в  который было введено понятие эффективного кон-
тракта: «Эффективный контракт — это трудовой договор 
с  работником, в  котором конкретизированы его долж-
ностные обязанности, условия оплаты труда, показатели 
и критерии оценки эффективности деятельности для на-
значения стимулирующих выплат в  зависимости от  ре-
зультатов труда и  качества оказываемых государствен-
ных (муниципальных) услуг, а  также меры социальной 
поддержки» [6] .

Очевидная проблема, которую до  сих пор не  полу-
чается разрешить, — какие требования эффективности 
установить для стимулирования педагогических работ-
ников [11; с . 106-112] . В действительности данный вопрос 
остается на  усмотрение вуза-работодателя, который 
вправе установить те требования, которые посчитает 
нужным . Так, например, в МАИ в Приказе «Об утвержде-
нии нормативных значений и  весовых коэффициентов 
показателей эффективности профессиональной дея-
тельности работников МАИ, относящихся к профессор-
ско-преподавательскому составу» одним из  критериев 
является «Осуществление учебной (преподавательской) 
работы на английском языке» [9] . Учитывая техническую 

специфику вуза, данный пункт ставит в  дискриминаци-
онное положение тех преподавателей, которые не  из-
учали профильный английский язык .

Однако, есть и  объективно неоцениваемые харак-
теристики, содержащиеся в  эффективном контракте, 
например, «добросовестное выполнение обязанно-
стей» . Представляется сомнительным, что в  большом 
коллективе каждый из  его членов единогласно оценит 
работу своего коллеги, именно поэтому при таких рас-
плывчатых формулировках на  первое место выходят 
личностные отношения с руководителем или иными со-
трудниками . В частности, показатели и критерии оценки 
эффективности деятельности преподавателя, например, 
в  МАДИ содержат в  качестве условия для стимулирую-
щих выплат следующие пункты:

 — «… надбавка за  интенсивность труда в  период 
поступления абитуриентов и проведения вступи-
тельных экзаменов;

 — персональная надбавка к установленному окладу 
преподавателя, с  учетом (…) степени самостоя-
тельности и ответственности при выполнении по-
ставленных задач» [8] .

На наш взгляд, при введении формулировок, напри-
мер, «степень самостоятельности и  ответственности» 
следует подробно прорабатывать и  раскрывать в  ЛНА 
понятные критерии их оценки . Для корректной и  объ-
ективной оценки преподавательской деятельности не-
обходимо исключать неоднозначные и размытые крите-
рии оценки труда и оставлять лишь те, которые позволят 
осуществлять объективное, прозрачное и действитель-
но эффективное стимулирование научно-педагогиче-
ской деятельности .

Еще одним препятствием для достижения желаемо-
го результата от  внедрения эффективного контракта 
является отсутствие единообразной системы расчета 
и  оценки эффективности деятельности профессорско-
преподавательского состава и  последующих начисле-
ний к заработной плате . Возможным улучшением может 
стать создание онлайн-калькулятора на  сайте каждого 
высшего учебного заведения, где педагогический работ-
ник сможет добавить свое достижение, указать оклад 
и увидеть начисленные ему денежные средства за высо-
кую эффективность .

Следующим пунктом, который заслуживает отдель-
ного внимания, является работа в  условиях срочного 
договора на  долю ставки . Преподаватели, работающие 
не  на полную ставку, практически не  защищены зако-
нодательством, поскольку им необходимо каждый год 
вновь подавать документы на участие в конкурсе в соот-
ветствии со статьей 332 ТК РФ . Как известно, коллегиаль-
ный орган тайным волеизъявлением выбирает тех со-
трудников, которые останутся на работе на ближайший 
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учебный год . В  таком подходе может таиться дискри-
минационный характер, поскольку участникам конкур-
са придет лишь оповещение формата «вы приняты/ вы 
не приняты», а причины разъяснены не будут, тем более 
им не предоставят информацию о преподавателе, заняв-
шем рабочее место, так как это сведения, содержащие 
персональные данные . 

Еще одним отрицательным аспектом является факт 
того, что к  преподавателям, проходящим конкурс 
на долю ставки, выдвигаются точно такие же требования 
по количеству изданий и учебно-методических матери-
алов, как и  для тех, кто проходит на  полную ставку . Ко 
всему прочему, при распределении трудовой нагрузки 
по  кафедре эти же преподаватели вынуждены публи-
ковать научный работы в журналах ВАК, Web of Science, 
Scopus [10; с . 98–100] . На  наш взгляд, такой подход не-
уместен, так как работники, имеющие больший оклад, 
выполняют ту же нагрузку, что и те, кто работает на долю 
ставки . Либо же вузы должны покрывать ту переработку, 
которая происходит в  личное время, выплачивая пре-
мии, которые в периоды активной научной работы будут 
уравнивать оплату труда .

В рамках этого возникает два закономерных вопроса: 
насколько целесообразно преподавателю планировать 
серьезную научную работу, например, деятельность, 
связанную с  получением гранта, подготовку учебного 
пособия, учебника или монографии и так далее, и, в свя-
зи с  этим, уместно ли использовать эффективный кон-
тракт как средство стимулирования работника к  более 
интенсивному труду, если он не может быть уверенным, 
что незначительный конфликт или недопонимание, 
пусть даже по рабочим вопросам, с руководством не по-
мешает ему сохранить рабочее место? На  наш взгляд, 
оба вопроса являются дискуссионными и  могут послу-
жить основой для отдельных научных работ . Очевидно, 
что написание качественного учебника требует времени 
больше, чем один учебный год . Учитывая современные 
технологии и развитие каждой отрасли, преподавателю 
необходимо постоянно вносить коррективы и  правки 
в  уже написанный материал, чтобы выпустить актуаль-
ную книгу . 

Таким образом, это тот ряд причин, по которому ра-
ботодателям необходимо пересмотреть вопросы рекру-
тинга сотрудников и  обращать внимание, что в  статьях 

58 и 332 Трудового кодекса РФ предусмотрена возмож-
ность заключать трудовой договор с педагогическим ра-
ботником на неопределенный срок или на срок до пяти 
лет [3], что значительно повысит мотивацию сотрудника 
соответствовать месту работы и  получать достойную 
заработную плату, используя некоторые положения эф-
фективного контракта . Важно отметить, что первые шаги 
в этом направлении были сделаны в июле 2022 года, ког-
да в Постановлении Конституционного суда части 1 и 8 
статьи 332 ТК РФ были признаны неконституционными 
в той мере, в какой они позволяют вузам самостоятельно 
разрешать вопрос о длительности заключаемого трудо-
вого договора по итогам конкурса на замещение долж-
ности педагога и  ППС и  также самовольно определять 
срок продления трудового договора с  преподавателем 
по ранее занимаемой им должности . КС РФ обязал зако-
нодательные органы власти внести изменения в трудо-
вое законодательство и  установить минимальный срок 
заключения контракта . До  внесения соответствующих 
изменений трудовые отношения с педагогическими ра-
ботниками могут оформляться «на  срок не  менее трех 
лет, в  порядке редкого исключения на  меньший срок, 
но не меньше одного года, в случаях:

 — когда трудовой договор с  конкретным сотрудни-
ком заключается впервые;

 — когда планируемая учебная нагрузка педагоги-
ческого работника, предопределяемая в  первую 
очередь содержанием учебных планов, исключа-
ет возможность установить с ним трудовые отно-
шения на срок не менее трёх лет» [7] .

Таким образом, педагогические работники высших 
учебных заведений остаются в незавидном положении . 
Несмотря на предпринятые попытки Конституционного 
суда РФ обезопасить работников от  необоснованного 
уклонения заключения с ними более длительного трудо-
вого договора, существует целый ряд проблем, которые 
необходимо решать для достижения педагогами соци-
ального благополучия . Дальнейшими исследованиями 
в  рамках данной тематики могут стать такие вопросы, 
как сокращение нагрузки для работников, выполняю-
щих трудовую функцию на долю ставки, а именно, какие 
сроки являются уместными для заключения трудового 
договора с  преподавателем, чтобы стимулировать его 
к эффективной деятельности, а также прозрачность си-
стемы расчетов оплаты труда с применением эффектив-
ных контрактов .



47Серия: Экономика и Право № 8 август 2023 г.

ПРАВО

ЛИТЕРАТУРА

1. Конституция Российской Федерации. (принята всенародным голосованием 12.12.1993 с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосова-
ния 01.07.2020).

2. Федеральный закон № 273-ФЗ от  29.12.2012 «Об  образовании в  Российской Федерации» // Режим доступа: http://pravo.gov.ru/proxy/
ips/?docbody=&nd=102162745.

3. Трудовой кодекс Российской Федерации. от 30.12.2001 N 197-ФЗ (ред. от 19.12.2022, с изм. от 11.04.2023) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.03.2023).
4. Указ Президента РФ от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» // Режим доступа: http://pravo.gov.ru/

proxy/ips/?docbody=&firstDoc=1&lastDoc=1&nd=102156331.
5. Указ Президента РФ от 07.05.2012 № 599 «О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки» // Режим доступа: http://

pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&firstDoc=1&lastDoc=1&nd=102156333. 
6. Распоряжение Правительства РФ № 2190р от 26.11.2012 «Об утверждении Программы поэтапного совершенствования системы оплаты труда в государ-

ственных (муниципальных) учреждениях на 2012–2018 годы» // Режим доступа: http://gov.garant.ru/SESSION/PILOT/main.htm. 
7. Постановление Конституционного Суда РФ от  15.07.2022 № 32-П «По  делу о  проверке конституционности частей первой и  восьмой статьи 332 Тру-

дового кодекса Российской Федерации в  связи с  жалобой гражданина А.А. Подакова» // Режим доступа: http://publication.pravo.gov.ru/Document/
View/0001202207190001. 

8. Приказ о введении эффективного контракта от 14.10.2014 г. №329 о.д. «Московский автомобильно-дорожный государственный технический универси-
тет (МАДИ)» // Режим доступа: https://www.madi.ru/uploads/files/2022/10/25/1666688735_126odot21.03.2018Ovneseniiizmeneniyvprikazot14.10.2014329
odOvvedeniieffektivnogokontrakta1.pdf. 

9. Приказ от  30.06.2022 № 391 «Об  утверждении нормативных значений и  весовых коэффициентов ППС» «Московский авиационный институт (нацио-
нальный исследовательский университет)» (МАИ) // Режим доступа: https://mai.ru/upload/iblock/580/ilnp6qro3qhiaq6rz9jaedhjyhyg8rsn/Prikaz-_391-
ot-30.06.2022_ob-utverzhdenii-normativnykh-znacheniy-i-vesovykh-koeffitsientov-PPS-Kontrol-A.E.Sorokin.pdf.

10. Лордкипанидзе М.Г. Актуальные проблемы правового регулирования труда педагогических работников высших учебных заведений / М.Г. Лордкипа-
нидзе, Д.В. Трынов, Л.Л. Коноплева // Право и государство: теория и практика. — 2018. — № 11(167). — С. 96–103. 

11. Шапкин В.В. Эффективен ли эффективный контракт преподавателя вуза? / В.В. Шапкин, Л.В. Школяр // Традиционное прикладное искусство и образова-
ние. — 2019. — № 3(30). — С. 106–112. 

© Верменская Елена Александровна (ver.a@mail.ru); Верменский Никита Сергеевич (dreamerboy1255@gmail.com)

Журнал «Современная наука: актуальные проблемы теории и практики»



48 Серия: Экономика и Право № 8 август 2023 г.

ПРАВО

ИНСТИТУТЫ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА 
В НЕГОСУДАРСТВЕННОЙ СИСТЕМЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ОБЩЕСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
Воронов Алексей Михайлович

доктор юридических наук, профессор, главный  
научный сотрудник НИЦ 4 ФГКУ «ВНИИ МВД России» 

vnii-nic-4@yandex.ru

Аннотация. На  основе анализа нормативных правовых актов, научной, 
специальной литературы, а  также практики деятельности публичной ад-
министрации автор констатирует, что в  современной России довольно 
основательно вошел в оборот термин «негосударственная система обеспе-
чения безопасности», при этом до сих пор отсутствует его законодательное 
закрепление. Именно в развитии негосударственной системы обеспечения 
безопасности состоит научная проблема и  видится тот резерв, которым 
располагает гражданское общество и который не в полной мере использу-
ется публичной властью в обеспечении защищенности интересов личности, 
общества и государства в целом.

Ключевые слова: Конституция Российской Федерации 2020 г., концептуаль-
ные основы обеспечения общественной безопасности, негосударственная 
система обеспечения общественной безопасности, гражданское общество, 
публичная власть.

CIVIL SOCIETY INSTITUTIONS  
IN THE NON-GOVERNMENTAL PUBLIC 
SECURITY SYSTEM

A. Voronov

Summary. On the basis of an analysis of regulatory legal acts, scientific, 
special literature, as well as the practice of the public administration, 
the author states that in modern Russia the term «non-state security 
system» has quite thoroughly entered into circulation, while there is 
still no legislative consolidation of it. It is precisely in the development 
of the non-state security system that the scientific problem is and the 
reserve that civil society has and which is not fully used by public power 
in ensuring the protection of the interests of the individual, society and 
the state as a whole is seen.

Keywords: Constitution of the Russian Federation 2020, conceptual 
foundations for ensuring public safety, non-state system for ensuring 
public security, civil society, public power.

Как показал анализ нормативных правовых актов, на-
учной, специальной литературы, а также практики 
деятельности публичной администрации в настоя-

щее время в современной России довольно основатель-
но вошел в оборот термин «негосударственная система 
обеспечения безопасности», при этом до сих пор отсут-
ствует его законодательное закрепление . 

Система обеспечения общественной безопасности 
представляет собой совокупность государственных 
и  общественных институтов, осуществляющих реали-
зацию государственной политики в  сфере обеспече-
ния безопасности, защищенности личности, общества 
и  государства в  различных сферах жизнедеятельности . 
При этом, негосударственная система обеспечения без-
опасности — органическая часть государственной си-
стемы безопасности, представляющая собой совокуп-
ность общественных институтов, принимающих участие 
и  оказывающих содействие органам публичной власти 
в сфере обеспечения безопасности .

Обращаясь к  прикладным аспектам выработки по-
ложений об  участии негосударственных субъектов 
обеспечения общественной безопасности и  совершен-
ствовании их взаимодействии с  силами и  средствами 
государственной системы обеспечения общественной 
безопасности следует констатировать, что их взаимоот-
ношения должны строится на принципах государствен-

но-частного партнерства с соблюдением паритета част-
ных и публичных прав . Такие отношения должны иметь 
взаимный интерес, побуждаемым мотивом которого яв-
ляется обеспечение состояния защищенности личности, 
общества и  государства, общественной безопасности 
в целом .

Взаимодействие субъектов негосударственной си-
стемы обеспечения безопасности является оптималь-
ной формой организации такой деятельности, в  связи 
с тем, что мероприятия по его осуществлению коорди-
нируются, согласовываются и  утверждаются именно 
на профессиональном уровне органами внутренних дел, 
призванными в силу выполнения своих служебных обя-
занностей обеспечивать защищенность личности, обще-
ства и государства в целом .

Разнообразие указанных форм взаимодействия 
и оказания содействия публичным органам власти субъ-
ектов негосударственной системы обеспечения без-
опасности говорит о том, что именно они составляют тот 
резерв по оказанию действенной помощи в сфере обе-
спечения общественной безопасности, потенциал кото-
рого не рационально используется государством .

При этом отсутствует нормативно закрепленная кон-
цепция государства, направленная на создание условий 
для эффективного (с позиции безопасности) функциони-
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рования негосударственной системы безопасности, что 
делает ситуацию достаточно парадоксальной . В  част-
ности, негосударственная система обеспечения обще-
ственной безопасности, успешно функционирующая 
de-facto, так и не была вписана в дислокацию единой си-
стемы сил и средств обеспечения безопасности de-jure .

При таком подходе следует особо отметить, что имен-
но в развитии негосударственной системы обеспечения 
безопасности состоит научная проблема и  видится тот 
резерв, которым располагает гражданское общество 
и  который не  в полной мере используется публичной 
властью в  обеспечении защищенности интересов лич-
ности, общества и государства в целом .

В развитие вышеизложенных умозаключений, осно-
ванных на анализе массива нормативны правовых актов, 
а также практики правоохранительной деятельности пу-
бличной администрации в современной России сложи-
лась противоречивая ситуация, которая определяется 
следующими параметрами . С одной стороны, существу-
ющая негосударственная система обеспечения без-
опасности является важнейшим субъектом обеспечения 
общественной безопасности и  социальным партнером 
государства в  сфере безопасности . С  другой стороны, 
нет сколько-нибудь оформленной и  последовательно 
реализуемой стратегии государства в  отношении него-
сударственной системы безопасности [5] . 

Такая позиция, может и должна быть отражена в по-
литике государства и  выражаться в  законодательных 
и  управленческих решениях, направленных на  созда-
ние условий для эффективного (с  точки зрения целей 
безопасности) функционирования негосударственной 
системы обеспечения общественной безопасности . 
Сегодня также необходимо формирование единой на-
циональной системы обеспечения безопасности, осно-
ванной на принципах федерального устройства нашего 
государства . 

Это вызвано тем, что негосударственная и  государ-
ственная системы обеспечения безопасности функци-
онируют как бы в  разных плоскостях, не  будучи свя-
занными едиными механизмами функционирования 
и  взаимодействия . Несмотря на  единство целей дея-
тельности и на взаимопонимание, которое на практике 
всегда сопровождает взаимодействие структур негосу-
дарственной и  государственной систем безопасности, 
обе стороны действуют на свой страх и риск, чаще всего 
исходя из принципов целесообразности . Такая позиция 
сохраняет свою актуальность до настоящего времени . 

Можно констатировать, что создана, активно дей-
ствует и  развивается негосударственная система обе-
спечения безопасности в рамках общей системы и при 
безусловных прерогативах государственной системы . 

Действующее законодательство, а  равно иные офици-
альные документы, включая акты стратегического пла-
нирования, не  оперируют таким термином и, следова-
тельно, не предлагают соответствующей дефиниции . 

Мы полагаем целесообразным понимать под негосу-
дарственной системой обеспечения безопасности сово-
купность институтов гражданского общества, которые, 
согласно действующему законодательству и иным офи-
циальным документам, наделены в той или иной форме 
правами и обязанностями, а равно инструментами и ре-
сурсами по обеспечению безопасности . Негосударствен-
ную систему можно рассматривать как эффективный 
резерв и  дополнительный ресурс государственной си-
стемы при условии их согласованного взаимодействия . 

В то же время анализ нормативных правовых и иных 
официальных документов в  сфере обеспечения нацио-
нальной безопасности позволяет констатировать, что 
в  современной России законодатель предпринимает 
конкретные шаги в  статуировании негосударственной 
системы обеспечения безопасности . Справедливость 
заявленного тезиса в  целом следует аргументировать 
положениями действующей Стратегии национальной 
безопасности Российской Федерации от 2 июля 2021 г . № 
400 [2], хотя в ней так и не были прописаны вопросы раз-
вития и функционирования негосударственной системы 
обеспечения безопасности России . 

При этом впервые в документе такого уровня пропи-
саны положения о  взаимодействии государства в  лице 
уполномоченных органов с  институтами гражданско-
го общества и  организациями по  противодействию 
угрозам национальной безопасности . Однако данное 
положение по  ряду причин, вытекающих из  принципа 
правовой определенности, требует принципиального 
уточнения по кругу субъектов . 

Во-первых, формально-юридически неочевиден круг 
институтов гражданского общества, поскольку само по-
нятие гражданского общества в основном является поня-
тием теоретического политико-правового концепта не-
смотря на то, что законодатель этим понятием оперирует .

Во-вторых, также неочевидна лексическая конструк-
ция «с институтами гражданского общества и организа-
циями» . 

Представляется, вышеперечисленные и многие дру-
гие аргументы свидетельствуют об  актуальности и  на-
учной значимости решения проблемы развитии не-
государственной системы обеспечения безопасности 
современной России .

При таком подходе в  условиях резкого обострения 
международной геополитической напряженности од-
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ним из направлений усиления внутреннего потенциала 
страны для сохранения своего суверенитета и  терри-
ториальной целостности является совершенствование 
взаимодействия государственных органов публичной 
власти с  институтами гражданского общества, как ос-
новы негосударственной системы обеспечения обще-
ственной безопасности и надежного резерва и помощ-
ника по оказанию содействия на безвозмездной основе 
государственным субъектам безопасности .

Гражданское общество — общественный институт, 
который после принятия поправок к  Конституции Рос-
сийской Федерации стал одним из системообразующих 
в  правовом феномене — публичная власть . Институты 
гражданского общества объединяют в своих рядах зна-
чительную часть населения страны . К основным сферам 
их деятельности относятся: участие в  реализации госу-
дарственной политики по  социально-экономическому 
развитию общества, нравственное воспитание населе-
ния, охрана общественного порядка, обеспечение обще-
ственной безопасности и проч . 

Институты гражданского общества, обладающие 
статусом социально-ориентированных, осуществляют 
деятельность, направленную на  решение социальных 
проблем, а  значит несомненно являются флагманом 
развития гражданского общества . Актуальность иссле-
дования данной проблематики также следует аргумен-
тировать поправками к  Конституции Российской Феде-
рации 2020 г . [1], направленными на совершенствование 
демократических основ современной России, в которой 
законодательно получил свое развитие такой институт 
гражданского общества, как волонтерское движение . 
В п . «е .1 и е .2» ст .114 прописаны обязанности Правитель-
ства Российской Федерации по осуществлению мер под-
держки институтов гражданского общества, в том числе 
некоммерческих организаций, обеспечению их участие 
в  выработке и  проведение государственной политики, 
а  также осуществлению мер по  поддержке доброволь-
ческой (волонтерской) деятельности . Именно волон-
терское движение получило свое развитие и  доказало 
состоятельность во время бушующей во всем мире пан-
демии COVID-19 .

В условиях изменения внешней конъюнктуры, на-
растания санкционного давления со стороны недруже-
ственных государств и  соответствующего расширения 
угроз национальной безопасности объективно необхо-
димым становится расширение механизмов обеспече-
ния общественной безопасности . Одним из таких меха-
низмов может стать участие институтов гражданского 
общества, в том числе волонтеров, в негосударственной 
системе обеспечения общественной безопасности . 

В настоящее время закрепление на конституционном 
уровне правовых гарантий волонтерской деятельности 

становится базисом для модернизации статуса добро-
вольцев (волонтеров), организаторов добровольческой 
(волонтерской) деятельности и  добровольческих (во-
лонтерских) организаций . При этом следует констатиро-
вать, что потенциал института волонтерства в реализа-
ции публичных функций действующее законодательство 
использует не в полном объеме .

Таким образом, создание теории участия институтов 
гражданского общества в  негосударственной системе 
обеспечения общественной безопасности будет спо-
собствовать преодолению неопределенности в  право-
вом регулировании форм и  механизма гражданского 
участия в  реализации этой публичной функции . Консо-
лидация усилий волонтерских организаций и  иных ин-
ститутов гражданского общества может способствовать 
качественной трансформации системы обеспечения 
общественной безопасности . 

Научная новизна здесь заключается в  аргумента-
ции возможности применения ресурсов волонтерских 
практик в  негосударственной системе обеспечения 
общественной безопасности, определении основных 
структурных и сущностных характеристик современно-
го волонтерства в  области обеспечения общественной 
безопасности, которые детерминируют востребованные 
формы и  методы участия волонтерских организаций 
в обеспечении общественной безопасности . 

Следует отметить, что становление и  развитие Рос-
сийской государственности интенсивно и  происходит 
в очень непростых условиях . Современная Россия стала 
на  путь построения социального, правового, демокра-
тического государства, в  котором личность, её права 
и свободы являются приоритетными . В этой связи, госу-
дарство оказывает всестороннюю помощь и поддержку 
общественным институтам обладающих статусом соци-
ально ориентированных, которые на безвозмездной ос-
нове, согласно патриотическим убеждениям, оказывают 
содействие в обеспечении общественной безопасности . 
Государство и институты гражданского общества взаим-
но дополняют друг друга, при этом гражданское обще-
ство является связующим звеном между гражданином, 
членом общества и централизованной государственной 
властью, т .е . является одним из основных элементов об-
щей системы обеспечения баланса публичных и частных 
интересов [6] . Более того, для предотвращения угроз 
национальной безопасности Российская Федерация со-
средоточила свои усилия на  укреплении внутреннего 
единства, усилении роли и значения в делах государства 
именно гражданского общества и его институтов в обе-
спечении социальной стабильности, согласия и  защи-
щенности населения . 

Здесь уместно отметить, что в  Стратегии нацио-
нальной безопасности Российской Федерации от  2 
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июля 2021  г . № 400, особое внимание уделяется взаи-
модействию органов публичной власти с  институтами 
гражданского общества, в  вопросах обеспечения на-
циональной безопасности, что несомненно отражает 
актуальность и  значимость участия социально-ориен-
тированных некоммерческих организаций правоохра-
нительной направленности, в обеспечении реализации 
конституционных прав и  свобод граждан, достойного 
качества и уровня их жизни, гражданского мира и согла-
сия в стране . 

Актуальность и  новизна дальнейшей проработки 
данной проблематики также заключается в  многооб-
разии направлений деятельности по  обеспечению за-
щищенности населения, закреплённых в  различных 
нормативных правовых актах как федерального, так 
и регионального уровня, что порождает необходимость 
статуирования общественных институтов правоохрани-
тельной направленности в  негосударственной системе 
обеспечения общественной безопасности, что позволит 
сформулировать оптимальные условия функционирова-
ния данного института, усовершенствовать механизм вза-
имодействия институтов гражданского общества и  ор-
ганов публичной власти в  правоохранительной сфере .

Вышеизложенные и  иные аспекты свидетельствуют 
об  актуальности заявленной проблематики, их теоре-
тической и  практической значимости, направленной 
на развитие теоретических и правовых основ совершен-
ствования организации и  функционирования негосу-
дарственной системы обеспечения общественной без-
опасности Российской Федерации .

В настоящее время актуальность разработки концеп-
туальных основ обеспечения общественной безопасно-
сти только возрастает . 6 апреля 2023 г . на заседании Выс-
шего государственного совета Союзного государства 
Президентами двух стран принято решение о подготов-
ке в сжатые сроки новой редакции Концепции безопас-
ности Союзного государства, отвечающей современным 
реалиям [3] . 

Анализ правового регулирования в  сфере обеспе-
чения безопасности наглядно убеждает, что законода-
тельная база в исследуемой сфере не отвечает реалиям 
сегодняшнего дня, при этом нуждается в существенной 
модернизации . Реализация положений Концепции об-
щественной безопасности, утвержденной Президен-
том 14 .11 .2013 № Пр-2685, предполагалась к  2020 году, 
однако основные положения были реализованы не  в 
полном объеме . Положения Концепции общественной 
безопасности с  одной стороны, впервые стали офици-
альной основой для дальнейших разработок теории 
общественной безопасности, а  с другой — призвали 
научное сообщество к  научным исследованиям и  дис-
куссиям относительно ее содержания и  статуирования 

негосударственной системе обеспечения общественной 
безопасности .

Как показал анализ основополагающих документов 
в  сфере безопасности, в  их содержании основной ак-
цент в  системе субъектов общественной безопасности 
сделан на органы и организации государственного сек-
тора . В  то же время очевидно, что в  них недостаточно 
уделено внимания субъектам негосударственной систе-
мы обеспечения безопасности, а  именно роли и  месту 
институтов гражданского общества, негосударственных 
субъектов правоохранительной направленности, обла-
дающих значительными ресурсами и заинтересованных 
оказывать содействие государственным субъектам без-
опасности страны .

Как нами отмечалось ранее в  современной России 
существует и  успешно функционирует негосударствен-
ная система обеспечения общественной безопасности, 
однако она законодательно не  закреплена и  функци-
онально носит лишь декларативный характер . Исходя 
из  теории безопасности, необходимо констатировать 
наличие проблем в  области терминологии, понимания 
сущности и  структуры теории безопасности, что нега-
тивно отражается на уровне ее обеспечения .

Развитие теоретических и  правовых основ, направ-
ленных на  совершенствование организации и  функци-
онирования негосударственной системы обеспечения 
общественной безопасности Российской Федерации, 
позволит статуировать правовой институт «негосудар-
ственная система обеспечения общественной безопас-
ности» в  общей теории безопасности, таким образом 
восполнит существующий правовой пробел между тео-
рией и практикой обеспечения общественной безопас-
ности .

В общетеоретическом и  научном плане нами пред-
полагается разработка концептуальных основ участия 
институтов гражданского общества правоохранитель-
ной направленности в негосударственной системе обе-
спечения общественной безопасности и  выработка 
комплекса мер по совершенствованию правового регу-
лирования в исследуемой сфере .

В части разработки концептуальных основ статуиро-
вания институтов гражданского общества правоохрани-
тельной направленности, которые на безвозмездной ос-
нове, согласно патриотическим убеждениям, оказывают 
содействие правоохранительным органам в негосудар-
ственной системе обеспечения общественной безопас-
ности, предполагается:

 — трактовка дефиниции «негосударственная систе-
ма обеспечения общественной безопасности как 
совокупности институтов гражданского обще-
ства, которые, в  соответствии с  действующим 
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законодательством и  иными официальными до-
кументами, наделены в той или иной форме пра-
вами и  обязанностями, а  равно инструментами 
и ресурсами по обеспечению безопасности .

 — трактовка понятия общественной правоохрани-
тельной деятельности, под которой следует по-
нимать деятельность граждан, общественных 
объединений правоохранительной направленно-
сти, народных дружин, связанную с выполнением 
гражданского долга и  реализацией конституци-
онных прав и  свобод . Безвозмездный характер 
такой деятельности, связанной с  выполнением 
гражданского долга, отличает ее от деятельности 
иных структур негосударственной системы обе-
спечения безопасности в  сфере охраны обще-
ственного порядка и обеспечения национальной 
безопасности .

 — сущность деятельности общественных объеди-
нений правоохранительной направленности за-
ключается именно в  содействии органам право-
порядка в указанной сфере .

 — трактовка понятия социально-ориентированных 
некоммерческих организаций правоохранитель-
ной направленности как субъектов правоохрани-
тельной деятельности, являющимися составными 
элементами негосударственной системе обеспе-
чения общественной безопасности, осуществля-
ющих на  безвозмездной основе деятельность, 
направленную на  охрану и  защиту прав, свобод 
и законных интересов граждан, общества и госу-
дарства в  различных сферах общественной жиз-
ни, в порядке и объёме полномочий, установлен-
ных государством . 

 — классификация социально-ориентированных не-
коммерческих организаций правоохранитель-
ной направленности по следующим основаниям: 
цель, заложенная в основание создания; органи-
зационно-правовые формы, которые позволяют 
выделить их из общего массива некоммерческих 
организаций; состав участников; наличие или от-
сутствие членства в институтах; участие в охране 
общественного порядка .

 — разработка направлений совершенствования 
новых форм взаимодействия и  участия институ-
тов гражданского общества в обеспечении обще-
ственной безопасности, к  которым относятся: 
мониторинг общественного мнения гражданско-
го общества как критерий оценки деятельности 
ОВД; мониторинг угроз и  вызовов безопасности 
проводимый с  целью разработки правовых мер 
и организационных мероприятий, направленных 
на  их устранение и  нейтрализацию; обществен-
ный контроль, осуществляемый институтами 
гражданского общества, а  также вопросы право-
вого конструирования перспективной методоло-
гии нормативной правовой регламентации такой 
деятельности, разрабатываемой в  различных 
форматах .

Вышеизложенные и  иные аргументы свидетельству-
ют о  теоретической и  практической значимости ста-
туирования негосударственной системы обеспечения 
общественной безопасности и определения роли и ме-
ста институтов гражданского общества по оказанию со-
действия правоохранительным органам в обеспечении 
защищенности населения .
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КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  
НЕЗАКОННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ И ПРОВЕДЕНИЯ АЗАРТНЫХ ИГР 

НА ТЕРРИТОРИЯХ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
АЗАРТНЫХ ИГР И ЗА ИХ ПРЕДЕЛАМИ

Гончаров Дмитрий Константинович
Адъюнкт, Краснодарский университет  

Министерства внутренних дел Российской Федерации
dmitrij.goncharov.2016@mail.ru

Аннотация. Статья посвящена анализу характеризующих признаков неза-
конных организации и проведения азартных игр. Приведены примеры пре-
ступлений, совершаемых как на территориях разрешенных игорных зон, так 
и вне таких территорий. На основании изученной практики расследования 
уголовных дел автором выделены основные отличительные признаки не-
законных организации и  проведения азартных игр. Автором предпринята 
попытка охарактеризовать наиболее типичные характеристики незаконных 
организации и проведения азартных игр, анализ и соотношение которых на-
правлен на установление характера совершаемого преступления, возмож-
ных организаторов незаконных азартных игр при расследовании преступле-
ний данной категории. Автором проанализированы материалы уголовных 
дел в данной сфере, установлены проблемные вопросы установления лиц, 
причастных к совершению таких преступлений и привлечения к уголовной 
ответственности.

Ключевые слова: азартные игры, организатор, анализ, криминалистическая 
характеристика, латентность, конспирация, выявление, расследование, об-
винительное заключение.

FORENSIC CHARACTERISTICS OF ILLEGAL 
ORGANIZATIONS AND OFFENSES  
IN THE TERRITORY INTENDED  
FOR GAMBLING AND BEYOND

D. Goncharov 

Summary. The article is devoted to the analysis of the characterizing 
features of illegal organization and conduct of gambling. Examples of 
crimes committed both in the territories of permitted gambling zones 
and outside such territories are given. Based on the studied practice of 
investigating criminal cases, the author identifies the main distinguishing 
features of illegal organization and conduct of gambling.
The author made an attempt to characterize the most typical 
characteristics of illegal organization and conduct of gambling, the 
analysis and correlation of which is aimed at establishing the nature 
of the crime being committed, possible organizers of illegal gambling 
in the investigation of crimes of this category. The author analyzed the 
materials of criminal cases in this area, identified the problematic issues 
of identifying persons involved in the commission of such crimes and 
bringing them to criminal responsibility.

Keywords: gambling, organizer, analysis, forensic characteristics, latency, 
conspiracy, detection, investigation, closing indictment.

Сегодня, несмотря на  действующие ограничения 
и  запреты, установленные законодательством 
в  сфере азартных игр, наблюдается динамика ро-

ста незаконных игорных заведений . От  такой деятель-
ности страдает как население, увлеченное азартом, про-
игрывающее все свои сбережения, так и  государство, 
недополучающее финансовые поступления в  качестве 
налоговых платежей от  легального азартного игорного 
бизнеса .

Федеральным Законом от 29 .12 .2006 № 244-ФЗ пред-
усмотрено пять разрешенных игорных зон в пяти субъ-
ектах РФ [16], за  пределами которых запрещается про-
ведение азартных игр с  использованием специального 
оборудования и  различного рода сетей передачи ин-
формации .

Криминалистической характеристике незаконных 
организации и  проведения азартных игр посвящены 
труды А .А . Лихолетова, А .В . Бутырской, А .Г . Себякина, 

А .С .  Лимарь, В .И . Щукина, В .М . Решетникова, Е .С . Ива-
новой, К .Е . Демина, М .Е . Пахомова, О .В . Усенко, О .Ю . Ан-
тонова, С .О . Кормильцевой, С .Ю . Журавлева, и  т .д . Ис-
следования, посвященные незаконным организации 
и  проведению азартных игр в  разрешенных игорных 
зонах и вне их, в криминалистической науке отсутству-
ют и нуждаются в дополнительном изучении и научном 
обосновании .

Организаторы незаконных азартных игр, ослеплен-
ные жаждой наживы и  получения «легких денег», пре-
небрегая действующим законодательством, открывают 
новые незаконные игорные заведения в  большинстве 
регионов России . К  основным причинам открытия та-
ких заведений относятся возможность получения ко-
лоссальных доходов, в  несколько раз превышающих 
финансовые вложения, необходимые для их открытия, 
возможность их скрытного существования, дающего 
организаторам мнимую надежду на собственную безна-
казанность, а также возможность осуществления такой 
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деятельности дистанционно, без необходимости физи-
ческого посещения таких заведений, что также умень-
шает риск их разоблачения .

Обращаясь к  статистическим данным ФКУ «Главный 
информационный центр Министерства внутренних дел 
Российской Федерации», можем отметить следующую 
динамику преступлений в исследуемой сфере за послед-
ние пять лет: в 2018 г . возбуждено 1093 уголовных дела, 
в 2019 — 999, в 2020 г . — 773, в 2021 г . — 681, в 2022 г . — 
630 .

Из них направлено в  суд в  2018 г . 1647 уголовных 
дела, в  2019 — 1589, в  2020 — 1326, в  2021 — 1318, 
в 2022 — 1456 .

В соответствии с  данными судебного департамента 
при Верховном суде Российской Федерации, в 2018 году 
по ст . 1712 УК РФ было осуждено 1306 лиц, в 2019 — 1067, 
в 2020 — 762, в 2021 — 946, в 2022 — 1164 [8] .

Динамические колебания выявленных злодеяний, 
с  одной стороны, свидетельствуют о  приобретении на-
выков и опыта противодействия данной категории пре-
ступлений, а с другой — о высокой степени латентности 
и совершенствовании мер конспирации, используемых 
организаторами незаконной игорной деятельности .

Федеральным законом от  20 .07 .2011 года № 250-ФЗ 
[5] в УК РФ [11] была добавлена новая норма: ст . 1712 «не-
законные организация и проведение азартных игр» . До-
полнен новой созвучной нормой: ст . 14 .11 и КоАП РФ [4] .

Перечисленные изменения были обусловлены су-
ществованием ФЗ от 29 .12 .2006 № 244-ФЗ [16], носящим 
рестриктивный характер, имеющим ряд ограничений 
в сфере азартных игр и отсутствием специальных норм, 
предусматривающих ответственность за  несоблюдение 
этого закона .

Разграничительным признаком между нормами 
права, предусматривающими административную и  уго-
ловную ответственность за  незаконные организацию 
и  проведение азартных игр, до  22 .12 .2014 являлся до-
ход от такой деятельности, размер которого должен был 
превышать 1,5 млн . рублей, для привлечения к уголов-
ной ответственности .

Как показывает практика расследования преступле-
ний рассматриваемой категории, установление суммы 
полученного дохода от  незаконной азартной игорной 
деятельности является весьма проблематичным, а зача-
стую невозможным, ввиду отсутствия финансово-хозяй-
ственных документов, свидетельствующих о  незакон-
ном характере азартных игр . Ввиду изложенного, можем 
предположить, что в период действия ст . 1712 в указан-

ной формулировке, значительная доля выявленных 
противоправных деяний, не  нашла своего выражения 
в виде уголовных дел в отношении предполагаемых ор-
ганизаторов и  лиц, незаконно проводивших азартные 
игры, что может характеризовать такие преступления 
как латентные .

Федеральным законом от 22 .12 .2014 № 430-ФЗ скор-
ректировано толкование норм ответственности за  не-
законные организацию и  проведение азартных игр . 
Исключение обязательного условия — извлечения неза-
конного дохода, на наш взгляд, значительно упростило 
возможность работы правоохранительных органов . Так, 
за период 2015 года было выявлено преступлений по ст . 
1712 УК РФ на 954% больше, чем за период 2014 года [1, 
c . 124–126] .

Повсеместное распространение незаконных игро-
вых клубов, вовлечение в  азарт огромного количества 
игрозависимых лиц, рост теневых доходов и, соответ-
ственно, недополучение государством налогов, обусло-
вило усиление ответственности за незаконные азартные 
игры .

Федеральным законом от  29 .07 .2018 № 227-ФЗ 
«О  внесении изменений в  статью 171 .2 Уголовного ко-
декса Российской Федерации» [14], к  наказуемым дея-
ниям была отнесена деятельность букмекерских контор 
и  тотализаторов без лицензии [13, c . 96-103], а  также 
предоставление помещений для незаконной игорной 
деятельности .

Как показывает практика, ввиду стремительного 
развития информационных и  телекоммуникационных 
технологий, чаще всего незаконные организация и про-
ведение азартных игр совершаются вне игорной зоны 
с  использованием информационно-телекоммуникаци-
онных сетей, в том числе сети «Интернет» .

Так, согласно уголовному делу № 11901350014000274 
[6], рассмотренному Керченским городским судом, «…в 
июне 2019 года, А . решил создать и возглавить организо-
ванную преступную группу, в составе которой незаконно 
организовал и проводил азартные игры с использовани-
ем игрового оборудования вне игорной зоны с исполь-
зованием информационно-телекоммуникационных се-
тей, в том числе сети «Интернет» . . .» .

Букмекерская деятельность и  тотализаторы не  в 
игорной зоне без наличия необходимой лицензии также 
является преступлением, квалифицируемым по  ст . 1712 
УК РФ . Лицензирование такой деятельности обеспечи-
вается Федеральной налоговой службой [10] . Довольно 
часто на  практике встречаются незаконные азартные 
игры, замаскированных под деятельность букмекерских 
контор .
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Так, например, по  уголовному делу 
№  12002370002000091 [7] «…М ., находясь в  г . Кургане, 
подыскал оборудование с  программой «PABK», схожее 
с  игровым автоматом типа «игрософт» и  «гаминатор», 
которое законспирировал и эксплуатировал под видом 
букмекерских терминалов…» .

Сокрытие преступной деятельности организаторами 
незаконных азартных игр может осуществляться путем 
проведения таких игр в  скрытных помещениях, вход 
в  которые ограничен широкому кругу лиц и  возможен 
при осуществления звонка на телефон администратора 
игорного заведения и идентификации игрока по номеру 
телефона, видеонаблюдения за входом в такое помеще-
ние, осуществления деятельности по  предоставлению 
услуг в виде азартных игр в съемных квартирах, а также 
дистанционного предоставления логина и пароля игро-
кам для входа на игровые сайты в сети «Интернет» .

Исходя из  норм действующего законодательства, 
азартная игорная деятельность в  пределах игорной 
зоны с имеющимся соответствующим разрешением, но с 
применением телекоммуникационных сетей и  средств 
связи, образует состав преступления .

Как показывает практика, такие преступления совер-
шаются крайне редко ввиду того, что объем вложенных 
ресурсов, необходимых для осуществления игорной де-
ятельности в  игорной зоне не  соизмерим со степенью 
ответственности, наступающей за неполученное разре-
шение .

Зачастую правонарушения, совершаемые на  терри-
тории разрешенных игорных зон связаны с  налоговы-
ми преступлениями (ст . 199 УК РФ), например, сокрытие 
от  контролирующих органов количества используемых 
игровые столов, рулеток, игровых автоматов и т .д .

Новеллой ст . 1712 УК РФ является уголовная ответ-
ственность за  передачу в  пользование помещения для 
незаконной игорной деятельности на  систематической 
основе . К ответственности будет привлекаться лицо, ко-
торое, осознавая вид планируемой деятельности арен-
датором, предоставило помещение более двух раз . Чаще 
всего в качестве такого помещения выступает квартира, 
дача, склад, гараж, сарай, в некоторых случаях это может 
быть автофургон [9, c . 130–133] . По нашему мнению, од-
ним из камней преткновения при квалификации такого 
рода деяний, является сложность доказывания умысла 
арендодателя при сдаче помещения, так как его целью 
является получение прибыли в  виде арендных плате-
жей, независимо от рода деятельности арендатора .

Общественная опасность такого рода посягательств 
заключается в  подрыве основ экономической деятель-
ности, в связи с тем, что организаторы, уклоняясь от на-

логообложения (ст . 199 УК РФ), получают неконтроли-
руемые государством доходы, которые впоследствии 
легализуют (ст . 174 УК РФ) . Кроме того, деяния органи-
заторов и  иных участников организованной преступ-
ной группы с распределением ролей каждого участника 
и существующей преступной иерархией, направленные 
систематическое получение прибыли от  незаконной 
игорной деятельности, квалифицируются по  ст . 210 УК 
РФ .

Субъект преступления общий (ч .ч . 1,2 ст . 1712 УК 
РФ) и специальный (ч . 3 ст . 1712 УК РФ) . К специальным 
субъектам относятся должностные лица, например ру-
ководитель организации, созданной для азартных игр, 
действующей без наличия соответствующей лицензии . 
Лицом, использующим свое служебное положение, мо-
жет, к примеру, являться охранник игорного заведения, 
который пускает посетителей после его закрытия, при 
этом денежные средства, полученные в  качестве вы-
игрыша, оставляет себе .

Изучение уголовных дел в сфере азартных игр, а так-
же анкетирование сотрудников правоохранительных 
органов позволяет составить криминалистическую ха-
рактеристику личности лиц, участвующих в незаконной 
игорной деятельности, к которым можем отнести:

 — организатор, который планирует проведение 
азартных игр, создает условия и обеспечивает их 
проведение, подыскивая помещения, оборудуя 
их необходимыми материально-техническими 
средствами, набирает персонал, инструктирует 
сотрудников, управляет работой своего заведе-
ния;

 — лица, обеспечивающие проведение азартных игр: 
администратор, оператор, которые, с целью про-
ведения азартных игр, разъясняют их правила 
участникам, принимают денежные и  иные сред-
ства в  качестве ставок, предоставляют возмож-
ность ведения игрового процесса, выплачивают 
вознаграждение;

 — игроки — непосредственные участники азартных 
игр, потребители данных услуг .

Изученные нами материалы уголовных дел и  стати-
стические данные органов внутренних дел позволяют 
сделать вывод о том, что чаще всего организаторами не-
законных азартных игр являлись граждане Российской 
Федерации мужского пола в  возрасте от  41 до  45 лет 
с высшим образованием, состоящие в браке .

Организаторы, как правило, привлекают для ра-
боты администраторами и  операторами безработных 
граждан в возрасте 18–35 лет со средним либо средним 
специальным образованием, без опыта работы или ра-
ботавшие в сфере торговли и оказания услуг, преимуще-
ственно, женщин .
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Проведенное нами исследование позволяет заклю-
чить, количество осужденных лиц по  ст . 171 .2 УК РФ, 
имеющих высшее образование, составляет 65,5 % что 
свидетельствует об «интеллектуальном» характере рас-
сматриваемых преступлений [3, c . 156–167] .

При изучении уголовных дел в  различных регионах 
Российской Федерации нами обращено внимание на то, 
что в преимущественном большинстве свидетелями вы-
ступали игроки, посещавшие игровые залы в  момент 
проверки игорного заведения . Таковыми являлись лица 
мужского пола в возрасте от 21 года до 30 лет, практи-
чески в половине случаев не женатые (47,9 %), имеющих 
среднее образование (71,1 %) [2, c . 126–129] .

Изучение личности лиц, причастных к  совершению 
указанных противоправных деяний, позволяет сузить 
количество потенциальных подозреваемых при выяв-
лении незаконных азартных игр в каком бы то ни было 
регионе Российской Федерации, что дает возможность 
правоохранителям в максимально короткие сроки уста-
новить преступников и  задержать всех участников со-
вершаемого противоправного деяния, а  также собрать 
необходимые доказательства .

В последнее время незаконные организация и  про-
ведение азартных игр за пределами игорных зон наибо-
лее часто осуществляются путем предоставления игро-
кам доступа к удаленным серверам посредством входа 
в  специальные приложения, запускаемые с  помощью 
персональных компьютеров, находящихся в помещении 
игорного зала . На  территориях разрешенных игорных 
зон преступления могут совершаться путем предостав-
ления доступа игрокам к игорному оборудованию, функ-
ционирующему без специального разрешения .

При осуществлении противодействия незаконной 
игорной деятельности, следует изучать специфику сле-
дов, оставляемых преступниками . Ввиду использования 
современного оборудования и телекоммуникационных 
сетей, основными следами, которые могут подтверж-
дать совершение преступлений, являются электронно-
цифровые следы . Зафиксировать такие следы, зачастую, 
возможно с  привлечением специалиста в  области ком-
пьютерных технологий и  путем проведения оператив-
но-розыскных мероприятий и  следственных действий . 
Рассматриваемые следы отражают картину незаконных 
азартных игр на удаленных серверах, доступ к которым 
осуществляется через сеть «Интернет», а  также свиде-
тельствуют о получении выигрыша .

Практике известны факты противоборства со сто-
роны злоумышленников, пытавшихся скрыть следы со-
вершаемых деяний путем отключения специального 
оборудования при проведении проверки сотрудниками 
полиции . Грамотное совместное планирование и реали-
зация тактических комбинаций, в  преимущественном 
большинстве случаев, позволяет заранее зафиксиро-
вать процесс осуществления азартных игр на  игровом 
оборудовании и  впоследствии признать его игровым, 
невзирая на попытки организаторов законспирировать 
свои противоправные деяния .

При борьбе с  указанными преступлениями необхо-
димо доказать азартность проводимых игр, состоящую 
в том, что их исход никоим образом не зависит от навы-
ков и способностей игрока, а имеет случайный характер . 
Независимо от места проведения таких игр и использу-
емого оборудования, выигрыш игрока должен зависеть 
от случайно выпадающей комбинации цифр, чисел, кар-
тинок, изображений, карт и т .д .

Помимо электронно-цифровых следов, находящихся 
в памяти НЖМД и на серверах в мировой сети «Интер-
нет», следует учитывать, что преступниками могут быть 
оставлены следы на внутренних поверхностях использу-
емого оборудования при его установке и подключении, 
а  также на  рабочих поверхностях компьютера админи-
стратора, электронно-кассовой технике, сейфах, столах, 
бытовых предметах, к которым они могли прикасаться .

Подводя итоги, можем заключить, что преступления, 
связанные с незаконными организацией и проведением 
азартных игр, имеют негативные последствия как для от-
дельных граждан — игроманов, так и для общества в це-
лом . Указанные преступления негативно влияют на эко-
номические отношения нашего государства, поэтому 
они отнесены к экономическим преступлениям [12] .

Рассматриваемые преступления имеют высокий уро-
вень латентности, следовательно, выявление признаков 
преступной деятельности, установление и фиксация сле-
дов совершаемых преступлений, в  преимущественном 
большинстве, возможны путем проведения оператив-
но-розыскных мероприятий и  следственных действий 
в комплексе . Такие мероприятия должны быть нацелены 
на доказывание вины подозреваемых и их привлечение 
к ответственности . Успех следственно-судебной практи-
ки рассматриваемых преступлений зависит от слаженно-
сти работы правоохранителей, грамотного планирования 
каждого последующего действия, правильного исполь-
зования криминалистической техники, а также подбора 
добросовестных и  квалифицированных сотрудников .
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Аннотация. В  настоящей статье рассматривается модель закрепления ос-
нований возникновения права собственности на  недвижимое имущество 
в  российском законодательстве. Сформулировано авторское определение 
оснований возникновения указанного права. Анализируется применяемая 
законодателем терминология в части соотношения понятий «приобретение 
права собственности» и  «возникновение права собственности». Изложен 
ряд предложений по  совершенствованию терминологии, используемой 
в Гражданском кодексе Российской Федерации, и возможном развитии не-
которых положений названного Кодекса. Рассматривается системная вза-
имосвязь положений об  основаниях возникновения права собственности 
на недвижимое имущество в Гражданском кодексе Российской Федерации 
и  некоторых отраслевых законодательных актах, иных кодексах. Делает-
ся вывод о  целесообразности дальнейшего совершенствования модели 
регулирования оснований возникновения права собственности на  недви-
жимость, в том числе в аспекте системного единства таких норм в разных 
законодательных актах. Отмечается особая перспективность дальнейшего 
научного осмысления направлений совершенствования гражданско-право-
вого регулирования оснований возникновения права собственности на не-
движимое имущество.

Ключевые слова: право собственности, недвижимое имущество, недви-
жимость, создание вещи, юридические факты, основания возникновения 
права собственности, возникновение права собственности, приобретение 
права собственности, право собственности на  землю, совершенствование 
гражданско-правовых норм.

GROUNDS FOR THE EMERGENCE  
OF OWNERSHIP FOR REAL ESTATE  
IN RUSSIAN LEGISLATION: SOME 
FEATURES AND PROBLEMS  
OF REGULATION

S. Ziyavudinova

Summary. This article discusses a model of fixing the grounds for the 
emergence of ownership of real estate in Russian legislation. The author’s 
definition of the grounds for the emergence of this right is formulated. 
The terminology used by the legislator is analyzed in terms of the 
relationship between the concepts of «acquisition of property rights» and 
«emergence of property rights». A number of proposals are presented to 
improve the terminology used in the Civil Code of the Russian Federation 
and the possible development of some provisions of the said Code. 
The systemic interrelation of the provisions on the grounds for the 
emergence of ownership of immovable property in the Civil Code of the 
Russian Federation and some sectoral legislative acts and other codes 
is considered. The conclusion is made about the expediency of further 
improving the model of regulation of the grounds for the emergence of 
ownership of real estate, including in the aspect of the systemic unity of 
such norms in various legislative acts. The special perspective of further 
scientific understanding of the directions of improvement of civil law 
regulation of the grounds for the emergence of ownership of immovable 
property is noted.

Keywords: property right, immovable property, real estate, creation of 
a thing, legal facts, grounds for the emergence of property rights, the 
emergence of property rights, acquisition of property rights, ownership 
of land, improvement of civil law norms.

Право собственности на  недвижимое имущество 
представляет собой не  только одну из  базовых 
«несущих конструкций» гражданского права, ле-

жащую в  основе огромного числа гражданских право-
отношений, но  и исключительно важный драйвер эко-
номических процессов, имеющих важное значение для 
современной национальной экономики, социально-эко-
номического развития страны и  роста благосостояния 
граждан .

Ввиду этого совершенно справедливо вопросам за-
крепления в действующем законодательстве оснований 
возникновения права собственности, в том числе на не-

движимость в отечественной цивилистике многие годы 
уделяется особо пристальное внимание .

С теоретических позиций можно различать эконо-
мические истоки собственности и правовые основания 
возникновения . Как пример исследователи приводят 
взгляды О .С . Иоффе, который различал «источники об-
разования собственности и юридические способы при-
обретения права собственности . По его мнению, источ-
ником образования всякой собственности служит труд, 
т .е . общественное производство и  расширенное вос-
производство . С точки зрения источников их образова-
ния, исторические типы собственности отличаются друг 
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от  друга в  зависимости от  того, чьим трудом собствен-
ность создается» . Однако же в  современной цивили-
стике таковые правовые основания четко коррелируют 
с  юридическими фактами — формально определенны-
ми и закрепленными в нормативных правовых актах .

Исходя из  анализа актуальных подходов и  воззре-
ний исследователей, полагаем возможным предложить 
следующее определение, основанное на  современном 
цивилистическом понимании: основания возникно-
вения права собственности на  недвижимое имуще-
ство — это комплексные юридические факты (сочетаю-
щие в различных случаях действия и сроки) и системно 
взаимосвязанные с  ними строго регламентированные 
процедуры оформления, одновременное наличие и со-
блюдение которых обусловливает и  гарантирует юри-
дически корректное возникновение у лица (лиц) права 
собственности на  объект (объекты) недвижимого иму-
щества .

На основании такого понимания в настоящей работе 
рассматривается ряд актуальных особенностей и  про-
блем закрепления оснований возникновения права соб-
ственности на  недвижимое имущество в  законодатель-
стве Российской Федерации .

В научных комментариях к базовым нормам Граждан-
ского кодекса Российской Федерации (далее также  — 
Кодекс) о возникновении права собственности встреча-
ются следующие подходы .

Ряд исследователей полагают, что для возникнове-
ния права собственности необходимо наличие опре-
деленных правопорождающих юридических фактов, 
именуемых основаниями приобретения права собствен-
ности или титулами собственности»; при этом они от-
мечают, что «в  теории основания приобретения права 
собственности в зависимости от наличия или отсутствия 
правопреемства подразделяют на  первоначальные 
и  производные . В  первом случае право собственности 
возникает «заново», в полном объеме, и не имеет каких-
либо обременений, во втором — оно переходит от ино-
го лица — правопредшественника и, соответственно, 
может быть обременено правами третьих лиц, например 
арендатора, залогодержателя и т .д . Данная точка зрения 
достаточно справедлива, хотя и  не вполне однозначно 
утверждение о  том, что при первоначальном основа-
нии возникновения всегда отсутствуют обременения . 
Вполне возможно смоделировать ситуацию, в  которой 
создание нового объекта недвижимого имущества осу-
ществляется, например, с привлечением определенных 
денежных средств или услуг третьих лиц и предусматри-
вает, соответственно, наличие определенных обремене-
ний в интересах таких третьих лиц . Такую возможность 
следует, на  наш взгляд, учитывать в  вышеуказанной 
классификации .

Вместе с  тем, следует отметить, что учет наличия 
правопреемства, перехода прав от  иного лица являет-
ся традиционным для цивилистической классификации 
оснований возникновения права собственности . Спра-
ведливо отмечается, что «в  науке гражданского права 
принято деление этих способов на  первоначальные 
и производные в зависимости от того, возникает право 
собственности на основе правопреемства или без тако-
вого» .

Другой авторский коллектив полагает, что «приоб-
ретение права собственности — это наделение того или 
иного субъекта правами владения, пользования и  рас-
поряжения тем или иным объектом гражданских прав — 
вещами . Основания приобретения права собственно-
сти  — это юридические факты, в  результате которых 
возникают собственно права и  обязанности субъекта, 
приобретающего право собственности, а также его пра-
воотношения с иными субъектами» . Здесь мы встречаем 
в некоторой степени некорректную терминологически-
сущностную интерпретацию, коренящуюся в  различии 
понятий «приобретение» и «возникновение» . Как более 
общий термин авторы цитируемого комментария вос-
принимают приобретение, определяя его через наде-
ление правами (наделение предполагает волевой ком-
понент: наделяет кто-то кого-то), при этом считая, что 
на основаниях приобретения права возникают . Вместе 
с тем, права могут возникать не в результате наделения 
одного субъекта другим — например, при создании 
вещи для себя .

Остановимся подробнее на этом аспекте теоретико-
цивилистической конструкции возникновения права 
собственности, в том числе на недвижимое имущество, 
которую мы воспринимаем как ключевой объект иссле-
дования .

Следует обратить внимание на  терминологическую 
разницу: в Гражданском кодексе Российской Федерации 
одновременно используются и  понятие «возникнове-
ние», и понятие «приобретение» применительно к праву 
собственности .

Так, статья 218 Гражданского кодекса Российской 
Федерации носит название «Основания приобретения 
права собственности» (и  в ее нормах речь идет о  при-
обретении и  переходе права собственности, что дает 
основания полагать, что законодатель включил переход 
в объем понятия приобретения), а статья 219 именуется 
«Возникновение права собственности на  вновь созда-
ваемое недвижимое имущество» (и в ней формулирует-
ся правило именно о  моменте возникновения такового 
права) . В статьях с 220 по 234 включительно фигурируют 
в тех или иных вариантах термины «приобретение пра-
ва собственности», «передача вещи в  собственность», 
«обращение в  собственность», «признание права соб-
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ственности» (на  самовольную постройку), «момент 
возникновения права собственности у  приобретателя 
по договору», «поступление в муниципальную собствен-
ность» (пункт 3 статьи 225, пункт 2 статьи 228, пункт 1 
статьи 231), «поступление в собственность лиц» (пункт 1 
статьи 233) .

Анализ терминологического ряда показывает, что 
не все перечисленные правовые понятия охватываются 
в  полной мере общим понятием «приобретение» (на-
пример, по нашему мнению, признание права собствен-
ности в  большей степени можно считать его возникно-
вением ввиду самого генезиса — изначального создания 
самовольной постройки, нежели приобретением) .

Вместе с  тем, сама глава 14 Гражданского кодекса 
Российской Федерации, в  которую входят все обозна-
ченные статьи, носит название «Приобретение права 
собственности», что означает в данном случае выбор за-
конодателем именно этого понятия в качестве родового .

Однако же нельзя не обратить внимание, что в одной 
из  основополагающих норм — пункте 1 статьи 2 «От-
ношения, регулируемые гражданским законодатель-
ством» Гражданского кодекса Российской Федерации 
закреплено: гражданское законодательство определя-
ет основания возникновения и  порядок осуществления 
права собственности и  других вещных прав . В  базовых 
нормах гражданского законодательства речь идет о воз-
никновении прав (например, в пункте 2 статьи 4 Кодекса 
установлено, что по отношениям, возникшим до введе-
ния в действие акта гражданского законодательства, он 
применяется к  правам и  обязанностям, возникшим по-
сле введения его в действие) . Глава 2 Кодекса именуется 
«Возникновение гражданских прав и обязанностей, осу-
ществление и защита гражданских прав», и, согласно ее 
ключевому постулату, гражданские права и обязанности 
возникают из предусмотренных оснований (статья 8) .

Научный анализ позволяет нам поставить вопрос 
о  пересмотре и  корректировке цивилистического под-
хода, отраженного в наименовании главы 14 и заключа-
ющегося в  понимании приобретения права собствен-
ности как родового термина по  отношению к  понятию 
возникновения .

Мы исходим из того, что более общим (по сути, родо-
вым) понятием выступает именно возникновение права 
собственности (в том числе применительно к возникно-
вению права собственности на недвижимое имущество) .

Во-первых, исходя из  генезиса самих материальных 
объектов, на которые устанавливается право собствен-
ности, их создание является первичным — возникает 
объект материального мира и  вследствие этого возни-
кает чье-либо право собственности на этот объект .

Во-вторых, возникновение охватывает более широ-
кий круг оснований нежели приобретение .

В-третьих, возникновение в  большей степени со-
звучно с естественно-правовой концепцией, из которой 
исходит Конституция Российской Федерации, согласно 
части 2 статьи 17 которой основные права и свободы че-
ловека неотчуждаемы и принадлежат каждому от рож-
дения .

В-четвертых, термины «возникновение» и  «прекра-
щение» образуют более логичную пару (а глава 15 Граж-
данского кодекса Российской Федерации регламентиру-
ет именно прекращение права собственности), нежели 
«приобретение» и «прекращение» (если уж на то пошло, 
логичной парой выступают «приобретение» и «отчужде-
ние») .

В-пятых, понятие «приобретение» в  большей степе-
ни несет в себе волевой компонент (стоит помнить, что 
согласно пункту 2 статьи 1 Гражданского кодекса Рос-
сийской Федерации граждане (физические лица) и юри-
дические лица приобретают и осуществляют свои граж-
данские права своей волей и в своем интересе), который 
свойственен в  полной мере не  всем вышеперечислен-
ным основаниям возникновения права собственности 
(например, при поступлении в  муниципальную соб-
ственность в  установленных законом случаях, по  сути, 
не требуется какой-либо воли муниципального образо-
вания в лице органов местного самоуправления, а право 
собственности возникает) .

В сравнительном ключе в части прав на объекты не-
движимости отметим, что, например, земельное зако-
нодательство оперирует именно термином «возникно-
вение» . Так, статья 25 Земельного кодекса Российской 
Федерации носит наименование «Основания возник-
новения прав на  землю» . Более того, названная статья, 
формулируя отсылку к гражданскому законодательству, 
исходит из того, что в нем устанавливаются именно ос-
нования возникновения . Согласно пункту 1 названной 
статьи Земельного кодекса права на земельные участки, 
предусмотренные главами III и  IV названного Кодекса, 
возникают по основаниям, установленным гражданским 
законодательством, федеральными законами, и подле-
жат государственной регистрации в соответствии с Фе-
деральным законом «О  государственной регистрации 
недвижимости» .

Подчеркнем также, что последние тенденции систем-
ного обновления норм Гражданского кодекса свиде-
тельствуют в пользу предлагаемого нами перехода к бо-
лее широкому использованию понятия возникновения 
как базового, родового . В декабре 2021 года Кодекс был, 
в частности, дополнен главой 171 «Право собственности 
и  другие вещные права на  здания, сооружения, объек-
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ты незавершенного строительства, помещения и  ма-
шино-места», которую открывает статья 2871, носящая 
наименование «Возникновение права собственности 
на  здание, сооружение, объект незавершенного строи-
тельства, помещение, машино-место при их создании» .

С учетом изложенного полагаем, что в перспективе, 
при дальнейшем системном совершенствовании граж-
данского законодательства следует рассмотреть вопрос 
о том, чтобы внести изменение в наименование главы 14 
Гражданского кодекса Российской Федерации, изложив 
его в следующей редакции: «Возникновение права соб-
ственности» .

Отметим, что регламентация в российском граждан-
ском законодательстве оснований возникновения права 
собственности, в том числе на недвижимое имущество, 
зачастую рассматривается исследователями в более ши-
роком контексте категорий свободы действий лиц, реа-
лизующих гражданские права, а также принципа закон-
ности таких действий . Так, на  примере создания новой 
вещи, Е .В . Богданов показывает, что из статьи 218 Граж-
данского кодекса Российской Федерации «следует, что 
изготовление (создание) новой вещи представляет со-
бой проявление свободы лица, однако данная деятель-
ность должна, во-первых, соответствовать закону или 
иным правовым актам и, во-вторых, новая вещь должна 
быть создана лицом для себя»; поэтому, как отмечает 
названный автор, «в  случае спора суды обращают вни-
мание на  наличие двух юридически значимых обстоя-
тельств: создание новой вещи для себя и отсутствие на-
рушений законодательства при ее создании . Очевидно, 
указанные выше обстоятельства ограничивают свободу 
субъекта, изготовляющего (создающего) новую вещь . 
Естественно, что требования закона и  иных правовых 
актов подлежат в этом случае неукоснительному соблю-
дению» .

Вместе с тем, следует помнить, что не все основания 
возникновения права собственности, в том числе на не-
движимость четко вписываются в  строгие формальные 
рамки принципа законности в  аспекте законных осно-
ваний изначального появления и осуществления право-
мочий собственника . Ярким примером здесь являются 
нормы о  самовольной постройке . Анализ норм статьи 
222 Гражданского кодекса Российской Федерации по-
казывает, что законодатель не  признает создание са-
мовольной постройки изначально законным и  прямо 
устанавливает, что лицо, осуществившее самовольную 
постройку, не  приобретает на  нее право собственно-
сти, не вправе распоряжаться постройкой — продавать, 
дарить, сдавать в аренду, совершать другие сделки, од-
нако, в  то же время, закрепляет возможность судебно-
го признания права собственности на такую постройку 
за законным владельцем земельного участки при нали-
чии ряда обстоятельств, который мы назвали бы «услов-

но легитимирующими» . Как отмечают исследователи, 
«право собственности может быть признано при нали-
чии следующих условий: наличие желания (воли) лица 
сохранить постройку на своем участке; отсутствие нару-
шения целевого назначения земельного участка; соот-
ветствие строения градостроительным и строительным 
нормам и правилам . Наличие всех перечисленных выше 
условий дает суду право, но не обязывает выносить ре-
шение о  признании права собственности . При  рассмо-
трении дела суд устанавливает характер допущенных 
нарушений, выясняет наличие угрозы жизни и  здоро-
вью граждан . При отсутствии необходимых заключений 
компетентных органов или при наличии сомнения в их 
достоверности суд вправе назначить экспертизу» . Как 
видим, здесь законодатель допускает довольно широ-
кую дискрецию, усмотрение суда при решении вопро-
сов относительно легитимирующих условий допусти-
мости признания права собственности на самовольную 
постройку .

С учетом изложенного полагаем возможным выска-
зать мысль о  целесообразности проработки вопроса 
о  закреплении в  главе 14 Гражданского кодекса Рос-
сийской Федерации нормы общего характера, которая 
определила бы базовые принципы, на которых строится 
регламентация оснований возникновения права соб-
ственности, включая принципы свободы усмотрения 
лица в способах приобретения им права собственности, 
законности — в широком понимании допускаемых за-
коном оснований возникновения права собственности, 
включая варианты его признания в случаях отступления 
от  изначально легитимных способов (самовольная по-
стройка, приобретательная давность при условии до-
бросовестности), то есть юридической корректности 
возникновения права собственности (на что мы указали 
в предложенном выше определении оснований возник-
новения права собственности на  недвижимое имуще-
ство) .

Это могло бы быть реализовано путем формулиро-
вания соответствующей нормы в  статье 218 Кодекса, 
которая, сообразно вышеизложенному предложению 
о  переименовании главы 14, также могла бы получить 
наименование «Основания и  принципы возникнове-
ния права собственности» .

С позиций системного подхода к  анализу законода-
тельства остановимся также на  следующем: значимой 
особенностью регламентации оснований возникнове-
ния права собственности на  недвижимое имущество 
в российском законодательстве является то, что соответ-
ствующие нормы закреплены не только в Гражданском 
кодексе Российской Федерации, но и в законодательных 
актах, относящихся к  другим отраслям . Это обусловле-
но спецификой объектов и  соответствующими отрас-
левыми режимами . Основным примером здесь может 
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служить земельное законодательство, адресно регули-
рующее отношения в  сфере собственности на  земель-
ные участки . В научной литературе этому вопросу спра-
ведливо уделяется значительное внимание . К  примеру, 
А .А . Дарков, останавливаясь на «проблеме сочетания зе-
мельно-правового и гражданско-правового регулирова-
ния возникновения права собственности и иных вещных 
прав на  земельные участки», пишет: «хотя данной теме 
посвящено значительное количество научных публика-
ций и иных научных исследований, она не теряет своей 
актуальности, особенно в  контексте реформирования 
гражданского законодательства . С позиций теории пра-
ва данная тема отражает проблему сочетания элементов 
публичного и частного права» .

Земля, земельные участки в  числе объектов не-
движимого имущества имеют особое значение — они 
не  только выступают объектами, на  которые возможно 
возникновение и  переход права собственности, но  и 
играют роль системного сущностного элемента, опре-
деляющего иные объекты недвижимости, которые опре-
деляются по наличию неразрывной связи с землей (на-
пример, объекты капитального строительства), в  том 
числе в  составе имущественного комплекса (предпри-
ятия) . Кроме того, следует помнить, что в  соответствии 
с частью 1 статьи 9 Конституции Российской Федерации 
земля используется и охраняется в Российской Федера-
ции как основа жизни и деятельности народов, прожи-
вающих на соответствующей территории . С учетом этого 
вышеприведенный тезис можно дополнить и важностью 
сочетания и поиска баланса частных и публичных инте-
ресов в регулировании возникновения права собствен-
ности на земельные участки как объекты недвижимости .

Также отмечается, что «особенностью современного 
российского земельного законодательства является то, 
что регулирование отношений по приобретению и реа-
лизации прав на землю (гражданско-правовая составля-
ющая) различается в зависимости от закрепленных зако-
ном критериев (основного вида использования земли, 
расположения на  ней недвижимости и  др .) (земельно-
правовой элемент)» .

В частности, земельному законодательству присуще 
дифференцированное регулирование возникновения 
прав на земельные участки в зависимости от целей при-
обретения — для строительства или иных целей, а также 
в  зависимости от  категорий земельных участков — ис-
ключительно земельно-правовой категории, не  столь 
важной для гражданского законодательства . Напри-
мер, отношения по  приобретению в  собственность 
земельных участков, относящихся к  категории земель 
сельскохозяйственного назначения, регулируются спе-
циальным Федеральным законом от 24 июля 2002 года 
№ 101-ФЗ «Об  обороте земель сельскохозяйственного 
назначения», согласно которому, в  частности, при про-

даже земельного участка из земель сельскохозяйствен-
ного назначения субъект Российской Федерации или 
в случаях, установленных законом субъекта Российской 
Федерации, муниципальное образование имеет пре-
имущественное право покупки такого земельного участ-
ка по  цене, за  которую он продается, за  исключением 
случаев продажи с публичных торгов и случаев изъятия 
земельного участка для государственных или муници-
пальных нужд, при этом, в любом случае обязательным 
принципом является сохранение целевого использова-
ния земельных участков . Налицо соблюдение публично-
го интереса сохранения эффективного использования 
таких земельных участков по  целевому сельскохозяй-
ственному назначению .

Специфика регулирования возникновения права 
собственности на  те или иные земли может быть отра-
жена и  в актах иных отраслей российского законода-
тельства . Так, в Лесном кодексе Российской Федерации 
регламентированы особенности форм собственности 
на лесные участки в зависимости от того, входят ли они 
в состав земель лесного фонда или же относятся к соста-
ву земель иных категорий (статья 8 и др .) .

Изложенное позволяет констатировать, что в  рос-
сийском законодательстве воспринята модель регу-
лирования оснований возникновения права собствен-
ность на  недвижимое имущество, в  рамках которой 
в Гражданском кодексе Российской Федерации система-
тизированы только базовые, носящие принципиальный 
характер нормы общего характера, в то время как кон-
кретная специфика применительно к  объектам недви-
жимого имущества отдельных видов отражается в нор-
мах отраслевого законодательства . Полагаем, что такая 
модель нуждается в  дальнейшем научном осмыслении 
и  анализе с  позиций достаточности системных связей 
соответствующих норм и  целесообразности совершен-
ствования системы отсылок на базовые нормы Граждан-
ского кодекса, которые, несомненно, должны системно 
превалировать во всей совокупности положений зако-
нодательства о возникновении права собственности .

Как показывает вышеназванный закон, принятый 
в декабре 2021 года, процесс системного совершенство-
вания гражданского законодательства в  нашей стра-
не продолжается, конструкции Гражданского кодекса 
не являются застывшими и незыблемыми, что дает осно-
вания рассуждать о перспективах более четкого закре-
пления всей системы оснований возникновения права 
собственности, в  том числе на  недвижимое имущество 
в соответствующей главе Кодекса с учетом обеспечения 
структурных взаимосвязей с  положениями отраслево-
го законодательства (земельного, лесного, градострои-
тельного и т .д .) .

Представляется, что это — весьма перспективное на-
правление дальнейших цивилистических исследований, 
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а  реализация предложений, высказанных в  настоящей 
работе, могла бы стать начальным этапом серьезного 
совершенствования подходов к современной регламен-

тации оснований возникновения права собственности 
на недвижимое имущество .
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Аннотация. В  настоящей статье рассматривается ряд актуальных направ-
лений развития цивилистических подходов к  регулированию оснований 
возникновения права собственности на  недвижимое имущество, которые 
представляются автору носящими концептуальный характер, то есть способ-
ными существенным образом продвинуть доктринальное и  научно-прак-
тическое осмысление названной области гражданско-правового регулиро-
вания и в перспективе вывести его на качественно новый уровень. К числу 
таких направлений в статье отнесены: 1) внедрение доктринального пони-
мания совокупности норм об основаниях возникновения права собственно-
сти на недвижимое имущество в качестве сложившегося самостоятельного 
и самоценного комплексного института современного гражданского права; 
2) разработка Концепции развития норм гражданского законодательства 
об основаниях возникновения права собственности на недвижимое имуще-
ство; 3) концептуальное внедрение понимания в качестве базовой именно 
категории оснований возникновения права собственности на недвижимое 
имущество, а не приобретения указанного права; 4) выработка научно обо-
снованных предложений по повышению уровня защищенности и гаранти-
рованности прав приобретателей недвижимого имущества. Изложен ряд 
предложений, в  том числе о  внесении некоторых конкретных изменений 
в Гражданский кодекс Российской Федерации, реализация которых, по мне-
нию автора, будет способствовать системному развитию исследуемой сфе-
ры гражданско-правового регулирования.
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Summary. This article examines a number of relevant areas of 
development of civil approaches to the regulation of the grounds for 
the emergence of ownership of real estate, which appear to the author 
to be of a conceptual nature, that is, capable of significantly advancing 
the doctrinal and scientific-practical understanding of this area of civil 
law regulation and in the future to bring it to a qualitatively new level. 
Among such directions in the article are: 1) the introduction of a doctrinal 
understanding of the totality of norms on the grounds for the emergence 
of ownership of immovable property as an established independent and 
self-valuable complex institution of modern civil law; 2) the development 
of a concept for the development of norms of civil legislation on the 
grounds for the emergence of ownership of immovable property; 
3) conceptual implementation of understanding as the basic category of 
the grounds for the emergence of ownership of immovable property, and 
not the acquisition of this right; 4) development of scientifically sound 
proposals to increase the level of protection and guarantee of the rights 
of purchasers of immovable property. A number of proposals are outlined, 
including the introduction of some specific amendments to the Civil Code 
of the Russian Federation, the implementation of which, according to 
the author, will contribute to the systematic development of the studied 
sphere of civil law regulation.
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Цивилистическая доктрина и  гражданское законо-
дательство непрестанно совершенствуются, реа-
гируя на  эволюцию общественных потребностей 

в регулировании тех или иных сфер общественных отно-
шений . Право собственности, оставаясь на протяжении 
веков незыблемым по своей юридической природе как 
фундаментальное вещное право, тоже эволюционирует 
в определенных своих аспектах, создавая пространство 
для научного поиска сбалансированных подходов к со-
вершенствованию его регулирования .

Изыскание направлений дальнейшего развития 
гражданского права, в том числе в части норм о праве 
собственности и основаниях его возникновения тради-
ционно является предметом внимания исследователей . 
При  этом, следует взглянуть на  вопрос о  векторах со-
вершенствования гражданско-правовых подходов с по-
зиций понимания оснований возникновения права соб-
ственности на недвижимое имущество как комплексных 
юридических фактов (сочетающих в различных случаях 
действия и сроки) и системно взаимосвязанных с ними 
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строго регламентированных процедур оформления, 
одновременное наличие и  соблюдение которых обу-
словливает и гарантирует юридически корректное воз-
никновение у лица (лиц) права собственности на объект 
(объекты) недвижимого имущества .

Нельзя не  согласиться, что «оптимальное выполне-
ние гражданским правом его функций, его социально-
го назначения зависит в  первую очередь от  качества 
самого права, на  что и  направлено сейчас совершен-
ствование гражданского законодательства» . Исходя 
из  принципиальной важности задачи повышения ка-
чества права, чему призвана всемерно способствовать 
юридическая наука, полагаем возможным предложить 
для дальнейшей гражданско-правовой научной дискус-
сии следующие концептуальные направления развития 
цивилистических подходов к регулированию оснований 
возникновения права собственности на  недвижимое 
имущество .

Первое. На  современном этапе эволюции россий-
ской цивилистики представляется возможным рассма-
тривать совокупность норм об  основаниях возникно-
вения права собственности на  недвижимое имущество 
в качестве сложившегося самостоятельного и самоцен-
ного комплексного института современного граж-
данского права .

Комплексный характер этого института обусловлен, 
в  том числе системными взаимосвязями (межотрасле-
выми связями) его норм с положениями иных отраслей 
законодательства — земельного, жилищного, градо-
строительного, касающимися оснований возникнове-
ния права на соответствующие объекты недвижимости .

Исследователи отмечают, что «правовая регламен-
тация имущественных отношений не  составляет обо-
собленного раздела внутри одной отрасли законо-
дательства, представляя собой объект комплексного 
межотраслевого регулирования, научных исследований 
и обобщений», при этом «стержнем регулирования иму-
щественных отношений является именно гражданское 
право, задачи и цели которого состоят в правовом регу-
лировании актов товарообмена в  имущественном обо-
роте» .

Предлагаемое понимание рассматриваемой сово-
купности норм дает основание говорить и  о том, что 
дальнейшее их совершенствование повлечет за  собой 
эволюцию правовых подходов и  в рамках смежных от-
раслей законодательства, например, в части комплекса 
норм о возникновении прав на землю (глава V Земель-
ного кодекса Российской Федерации), возникновения 
прав собственности (в том числе общей собственности) 
на жилые помещения в рамках регулирования Жилищ-
ного кодекса Российской Федерации и т .д .

Кроме того, имеет важное значение и  взаимообога-
щение правовых подходов, поскольку важные аспекты 
и нюансы регулирования смежных отраслей всегда сле-
дует иметь в  виду при совершенствовании правовых 
норм и  правоприменительной практики . Например, 
в  рамках гражданского права земельные участки рас-
сматриваются, прежде всего, именно как один из  объ-
ектов недвижимого имущества, в то время как в земель-
но-правовом регулировании превалирует их понимание 
как особенного природного ресурса, чем определяется 
их особая значимость . Так, по  рассуждениям С .А . Бого-
любова, «что касается земли, то по сравнению с другими 
вещами количество и  масштаб особенностей достига-
ют здесь такого уровня, что переходят в иное качество, 
предполагающее приоритетность публично-правовых 
форм регулирования, не  исключающих и  диспозитив-
ных методов . Регулирование охраны и  использования 
земли осуществляется исходя из  представлений о  ней 
прежде всего как о  природном ресурсе, средстве про-
изводства в сельском и лесном хозяйстве, основе жизни 
и деятельности и как о земельном участке — недвижи-
мом имуществе, объекте права собственности» . Подоб-
ную специфику смежных отраслевых подходов необхо-
димо учитывать .

Второе. Следует рассмотреть вопрос о  разработ-
ке научно обоснованной Концепции развития норм 
гражданского законодательства об основаниях воз-
никновения права собственности на  недвижимое 
имущество в  формате самостоятельного доктриналь-
ного документа по  аналогии с  Концепцией развития 
гражданского законодательства Российской Федерации, 
которая была в свое время одобрена решением Совета 
при Президенте Российской Федерации по  кодифика-
ции и совершенствованию гражданского законодатель-
ства 7 октября 2009 года (далее — Концепция развития 
гражданского законодательства) .

Отметим, что сама по  себе идея о  разработке кон-
цепций более частных, нежели Концепция развития 
гражданского законодательства в целом, то есть затра-
гивающих не весь комплекс гражданско-правовых норм, 
а  только отдельные гражданско-правовые институты 
не дистанцирована от общего контекста отечественного 
опыта научно-практических разработок по  совершен-
ствованию гражданского права — имеются подобные 
прецеденты . Так, вышеуказанной Концепции развития 
гражданского законодательства 2009 года предшество-
вала, например, Концепция развития гражданского за-
конодательства о  недвижимом имуществе 2003 года, 
которую Д .А . Медведев в  свое время охарактеризовал 
в качестве «интересной и полезной» разработки Совета 
при Президенте Российской Федерации по  кодифика-
ции и совершенствованию гражданского законодатель-
ства . В .В . Витрянский же высказывал мнение, что «совер-
шенствование правового регулирования отношений, 
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связанных с недвижимым имуществом, возможно лишь 
в  рамках единой концепции развития законодатель-
ства о недвижимости, которая признавалась бы (в силу 
ее авторитета и  разумности) всеми основными участ-
никами законотворческого процесса и  правопримене-
ния» . Аналогично, предлагаемая нами Концепция дала 
бы надежное научно-правовое основание для дальней-
шего совершенствования именно норм об  основаниях 
возникновения права собственности на  недвижимое 
имущество .

С момента одобрения Концепции развития граж-
данского законодательства в 2009 году была проведена 
большая законопроектная работа, внесены существен-
ные системные изменения в  Гражданский кодекс Рос-
сийской Федерации, в том числе затронувшие вопросы 
статуса объектов недвижимого имущества, однако ряд 
серьезных, носящих принципиальный характер предло-
жений этого документа не  нашел своего законотворче-
ского воплощения . И в ряде случаев, на наш взгляд, это 
правильно . Например, в  Концепции развития граждан-
ского законодательства было довольно однозначно за-
фиксировано, что, во-первых, «из перечня объектов не-
движимого имущества (пункт 1 статьи 130 ГК) необходимо 
исключить воздушные и морские суда, суда внутреннего 
плавания, космические объекты . Также необходимо ис-
ключить положение о  том, что законом к  недвижимым 
вещам может быть отнесено и  иное имущество, кроме 
перечисленного в  абзаце первом пункта 1 статьи 130 
ГК», во-вторых, «необходимо исключить из статьи 132 ГК 
признание предприятия в  целом недвижимой вещью» . 
Оба этих предложения реализованы не  были . Действи-
тельно, они вызывают сомнения и должны быть предме-
том более всесторонней проработки и цивилистической 
научной дискуссии .

В связи с изложенным полагаем, что положения Кон-
цепции развития гражданского законодательства, за-
трагивающие проблематику оснований возникновения 
права собственности на  какие-либо объекты недвижи-
мого имущества, которые до настоящего времени не ре-
ализованы федеральным законодателем, целесообраз-
но подвергнуть комплексному научно-практическому 
переосмыслению и  либо подтвердить их актуальность 
как целеполагающих задач для законодателя, либо сфор-
мулировать вместо них новые подходы . Это представля-
ется обоснованным сделать в формате подготовки пред-
ложенной нами выше адресной Концепции развития 
норм гражданского законодательства об  основаниях 
возникновения права собственности на  недвижимое 
имущество .

При этом, после подготовки ее проекта, по аналогии 
с подпунктами «б» и «в» пункта 3 Указа Президента Рос-
сийской Федерации от 18 июля 2008 года № 1108 «О со-
вершенствовании Гражданского кодекса Российской 

Федерации», было бы важно предусмотреть обязатель-
ное публичное обсуждение указанной новой концепции 
с  участием ученых и  специалистов в  области частного 
права, а затем — доработку по результатам публичного 
обсуждения указанной концепции, а  также подготовку 
предложений о мерах по ее реализации (включая сроки 
разработки соответствующих законодательных инициа-
тив) .

Думается, что целями разработки предлагаемой Кон-
цепции могут выступить:

 — дальнейшее развитие принципов гражданско-
правового регулирования оснований возник-
новения права собственности на  недвижимое 
имущество с  учетом возрастающей роли такого 
имущества и  его рационального хозяйственно-
го использования (эффективного вовлечения 
в гражданский оборот и экономическую деятель-
ность хозяйствующих субъектов) для социально-
экономического развития страны;

 — обеспечения стабильности гражданского зако-
нодательства Российской Федерации на  основе 
сочетания приоритетов преемственности регу-
лирования в  части сохранения эффективно дей-
ствующих норм и  обновления законодательных 
положений с учетом научно обоснованных пред-
ложений по  их совершенствованию и  необходи-
мости решения проблем, выявленных правопри-
менительной практикой;

 — гармонизация законодательного регулирования 
оснований возникновения права собственности 
на недвижимое имущество с опытом зарубежных 
стран в рамках актуальных интеграционных про-
цессов и  экономических форматов взаимодей-
ствия (Союзное государство России и Белоруссии, 
Евразийский экономический союз, а также БРИКС, 
ШОС и др .) .

Третье. Как в плоскости цивилистической доктрины, 
так и  в аспекте конкретных формулировок в  граждан-
ском законодательстве методологически и  терминоло-
гически оправданным представляется концептуальное 
внедрение понимания в качестве базовой именно кате-
гории оснований возникновения права собственности 
на  недвижимое имущество (что обозначено нами уже 
в самом названии настоящей работы), а не приобрете-
ния указанного права .

Поэтому при дальнейшем системном совершенство-
вании гражданского законодательства целесообразно 
проработать вопрос об изменении наименования главы 
14 Гражданского кодекса Российской Федерации с «При-
обретение права собственности» на «Возникновение пра-
ва собственности» и о соответствующей концептуальной 
переориентации формулировок конкретных норм .
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Это позволит придать большую системность и  гар-
моничность изложению базовых норм Гражданского 
кодекса Российской Федерации об основаниях возник-
новения права собственности .

Например, согласно пункту 1 статьи 218 «Основания 
приобретения права собственности» названного Кодек-
са, носящей более общий характер, право собственности 
на новую вещь, изготовленную или созданную лицом для 
себя с соблюдением закона и иных правовых актов, при-
обретается этим лицом . В то же время в носящей более 
специальных характер следующей статье 219 «Возникно-
вение права собственности на вновь создаваемое недви-
жимое имущество» (то есть, регулирующей тоже созда-
ние новой вещи, но только недвижимой) закреплено, что 
право собственности на  здания, сооружения и  другое 
вновь создаваемое недвижимое имущество, подлежа-
щее государственной регистрации, возникает с момен-
та такой регистрации . Возникает закономерный вопрос: 
чем обусловлена такая разница правовой терминологии 
в  явно системно взаимосвязанных нормах? Как пред-
ставляется, каков бы ни был ответ, аргументация о  не-
обходимости единообразия терминологии на  основе 
более общего понятия — возникновение права собствен-
ности — возобладает .

Как отмечается в  исследованиях, «одним из  основа-
ний возникновения права собственности на вещь явля-
ется ее создание . В данном случае основание и способ 
возникновения права собственности, как правило, со-
впадают в одном юридическом факте — факте создания 
вещи» . Действительно, создание вещи непосредственно 
влечет именно возникновение права на нее, а не необ-
ходимость приобретения этого права .

Формулировка «…приобретается этим лицом» мо-
жет толковаться таким образом, что для возникнове-
ния права собственности на  новую вещь у  создавшего 
ее лица требуются еще некие (не  вполне определен-
ные) волевые действия этого лица по ее приобретению 
(не оформлению даже, например, посредством обраще-
ния за государственной регистрацией, а именно приоб-
ретения — неясно, в каком порядке) .

Вдумчивый правовой анализ позволяет ставить во-
прос о том, что формулировка «…приобретается этим 
лицом» именно в  силу неопределенности подразуме-
ваемых ею действий лица порождает некоторую рассо-
гласованность норм рассматриваемой главы Кодекса . 
Так, согласно абзацу второму пункта 1 статьи 218 Граж-
данского кодекса Российской Федерации право соб-
ственности на  плоды, продукцию, доходы, полученные 
в результате использования имущества, приобретается 
по  основаниям, предусмотренным статьей 136 насто-
ящего Кодекса . В то же время норма статьи 136 гласит: 
«Плоды, продукция, доходы, полученные в  результате 

использования вещи, независимо от того, кто использу-
ет такую вещь, принадлежат собственнику вещи, если 
иное не  предусмотрено законом, иными правовыми 
актами, договором или не вытекает из существа отноше-
ний» . То есть зафиксирован факт наличия у собственника 
вещи права собственности на плоды, продукцию и дохо-
ды, определяющийся самим его правом собственности 
на  вещь, использование которой кем-либо порождает 
эти плоды, продукцию и  доходы . Здесь очевидно, что 
не  просто не  требуется каких-либо действий данного 
лица (собственника вещи) по приобретению права соб-
ственности, а, более того, это право может возникать 
в результате действий третьих лиц (использования ими 
вещи) . Таким образом, вопреки формулировке абзаца 
второго пункта 1 статьи 218, статья 136 содержит не ос-
нование приобретения, а  основание именно возникно-
вения (в силу факта, как мы показали) права собственно-
сти .

Ввиду изложенного более юридически корректной 
представляется следующая редакция пункта 1 назван-
ной статьи 218:

«1 . Право собственности на новую вещь, изготовлен-
ную или созданную лицом для себя с  соблюдением за-
кона и иных правовых актов, возникает у этого лица .

Право собственности на плоды, продукцию, доходы, 
полученные в  результате использования имущества, 
возникает по  основаниям, предусмотренным статьей 
136 настоящего Кодекса .» .

Подобного анализа на предмет уточнения формули-
ровок на базе термина «возникновение права собствен-
ности» потребуют в случае принятия решения о реализа-
ции обозначенного нами концептуального направления 
и  иные нормы главы 14 Гражданского кодекса Россий-
ской Федерации .

Четвертое. Исключительно важным направлением 
развития гражданско-правовых подходов к  регулиро-
ванию оснований возникновения права собственности 
на недвижимое имущество мы считаем выработку науч-
но обоснованных предложений по  повышению уров-
ня защищенности и  гарантированности прав при-
обретателей недвижимого имущества.

Поскольку материальные правовые нормы об осно-
ваниях возникновения права собственности на  недви-
жимость «работают» только в системе формальных юри-
дических процедур, опосредующих и  закрепляющих 
возникновение (приобретение, переход) такого права 
(оформления и заключения договора, государственной 
регистрации и т .д .), крайне важным является совершен-
ствование и, при необходимости, введение новых ме-
ханизмов в  рамках таких процедур, которые, помимо 
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прочего, ставили бы правовой заслон возможным недо-
бросовестным действиям, посягающим на права приоб-
ретателей .

Как отмечал В .Ф . Яковлев, «весь мир знает, что если 
нет хорошо отлаженной системы регистрации недви-
жимости, то нет и  нормальной рыночной экономики» . 
В Российской Федерации выстроена и хорошо регламен-
тирована достаточно четкая система государственной 
регистрации недвижимого имущества и  сделок с  ним . 
Вместе с тем, ввиду внедрения новых цифровых техноло-
гий и цифровых решений, создающих как удобство для 
лиц, обращающихся за соответствующими государствен-
ными услугами, так и пространство для возможных злона-
меренных действий со стороны лиц, готовых к неправо-
мерному вмешательству с корыстными целями в процесс 
предоставления услуг в  электронной форме, требуется 
постоянное внимание к  выработке правовых ме-
ханизмов защиты прав лиц, чье право собственно-
сти на  недвижимое имущество регистрируется.

Важно учитывать, что, как отмечается в  диссерта-
ционных исследованиях, «первой и  основной целью 
государственной регистрации прав на  недвижимость 
является охрана прав участников оборота недвижимого 
имущества» (причем, «эта цель выступает не только глав-
ной при регистрации прав на недвижимость, но главной 
целью всего правового регулирования оборота недви-
жимости»), одна из целей государственной регистрации 
недвижимости состоит в  юридическом закреплении 
общественных отношений необходимых для добросо-
вестного, добропорядочного владения, пользования 
и распоряжения недвижимым имуществом, а сама такая 
государственная регистрация носит характер системы 
охранительных правоотношений .

Общий концептуальный подход состоит в  том, что 
цифровизация, несущая несомненные блага, не должна 
порождать серьезные опасности в  виде возможностей 
неправомерного вмешательства, фальсификаций, раз-
ного рода злоупотреблений, которые способны подо-
рвать как таковую гражданско-правовую легитимность 
государственной регистрации как важной юридически 
значимой процедуры, оформляющей возникновение 
права собственности на недвижимое имущество в силу 
статьи 219 Гражданского кодекса Российской Феде-
рации . Поэтому необходимо прорабатывать дополни-
тельные механизмы подтверждения в  ходе цифрового, 
электронного взаимодействия личности соответству-
ющего лица, чье право собственности регистрируется, 
и  действительности выражения им самостоятельно 
собственной воли к совершению сделки, влекущей воз-
никновение (или прекращение) права собственности .

В этом же ключе необходимо новое осмысление воз-
можной роли нотариальных действий в  рамках реали-

зации норм об  основаниях возникновения права соб-
ственности на недвижимое имущество .

Например, М .В . Демченко справедливо акцентирует 
внимание на функционировании «различного рода мо-
шеннических схем» при совершении сделок с недвижи-
мостью и указывает на то, что «анализ судебной практи-
ки по делам об оспаривании зарегистрированных прав 
на недвижимое имущество, о признании недействитель-
ными договоров купли-продажи жилых помещений по-
казывает, что государственная регистрация не  может 
в  полной мере обеспечить случаи недобросовестных 
действий в сфере оборота недвижимости», в связи с чем 
настаивает, что «наиболее оптимальным вариантом обе-
спечения интересов обладателей прав на  объекты не-
движимости при заключении сделок с ней является но-
тариальное удостоверение сделки» .

Мы склонны полагать, что большой актуальностью 
и  правозащитной значимостью обладает введение 
обязательного нотариального удостоверения как 
минимум договоров, связанных с  приобретением права 
собственности на  жилую недвижимость — квартиры, 
части квартир и комнаты в многоквартирных жилых до-
мах, жилые дома и их части (то есть, жилые помещения 
в смысле статьи 16 Жилищного кодекса Российской Фе-
дерации) . Эта наша позиция обусловлена тем, что указан-
ные виды объектов недвижимого имущества не просто 
выступают имущественными объектами гражданского 
оборота, но  служат по  своему предназначению реа-
лизации одного из  важнейших конституционных прав 
человека  — права на  жилища (статья 40 Конституции 
Российской Федерации), тем самым обеспечивая одну 
из  самых насущных базовых жизненно необходимых 
потребностей человека, и  потому нуждаются в  особой 
дополнительной юридической защите (поскольку опас-
ность лишиться приобретенного жилого помещения 
в результате недостаточно квалифицированной провер-
ки юридической чистоты сделки для граждан, особенно 
не обладающих достаточным уровнем правовой грамот-
ности, чрезвычайно серьезна и  может повлечь самые 
негативные жизненные последствия) .

Это — лишь один из возможных примеров . Концеп-
туальная же мысль заключается в  том, что реализация 
гражданско-правовых норм об  основаниях возникно-
вения права собственности на  недвижимое имущество 
должна быть обеспечена максимально действен-
ными и эффективными с правовой точки зрения ме-
ханизмами, гарантирующими и  защищающими право 
собственности на столь значимую категорию вещей как 
объекты недвижимости, заранее предотвращающими, 
насколько это возможно, потенциальный ущерб этому 
праву (и  законным интересам лица, обладающего этим 
правом) в  результате каких-либо злонамеренных дей-
ствий или формальных нарушений на  этапах юридиче-
ского оформления возникновения права собственности .
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Обозначенные в  настоящей работе концептуальные 
направления развития подходов к регулированию осно-
ваний возникновения права собственности на недвижи-
мость дают основания для дальнейших как научно-тео-
ретических изысканий в сфере гражданского права, так 
и практических шагов по воплощению соответствующих 
идей в нормотворческой плоскости .

О большом значении общетеоретических проблем, 
связанных «с  определением основных направлений 
развития гражданского законодательства в  условиях 
рыночной экономики», авторитетные исследователи пи-
сали давно . В настоящее время, когда динамично эволю-

ционируют новые социально-экономические условия, 
усложняется структура гражданского оборота вслед 
за усложнением всей общественной жизни, значимость 
и  теоретических, и  научно-практических разработок, 
направленных на  совершенствование гражданско-пра-
вового регулирования оборота недвижимости и  осно-
ваний возникновения права собственности на  недви-
жимое имущество, весьма высока . Представляется, что 
движение по  обозначенным направлениям и  реализа-
ция высказанных предложений будут способствовать 
системному развитию соответствующей сферы граждан-
ско-правового регулирования .
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Аннотация. Данная научная статья посвящена анализу изменений в право-
вой регуляции финансовых сделок в  США, Европейском союзе и  России 
в свете реформы гражданского законодательства. Рассматриваются основ-
ные преимущества и недостатки введения новых норм, а также предлага-
ются рекомендации для участников финансового рынка и законодателей. 
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Введение

В современном мире финансовые сделки являются 
неотъемлемой частью экономической деятельно-
сти и  являются одним из  ключевых инструментов 

управления финансовыми рисками . В связи с этим, раз-
витие правовой регуляции финансовых сделок является 
одним из приоритетов государственной политики мно-
гих стран . В  последнее время, в  свете реформы граж-
данского законодательства, наблюдается усиленный 
интерес к вопросам регулирования финансовых сделок 
в различных странах .

Цель и задачи исследования

Целью данного исследования является сравнитель-
ный анализ законодательных изменений в  области фи-
нансовых сделок в различных странах в свете реформы 
гражданского законодательства . Основными задачами 
исследования являются анализ правовой регуляции 
финансовых сделок в  различных странах, выявление 
сходств и  различий в  законодательных изменениях, 
оценка эффективности внедрения новых норм и  прин-
ципов в правовую практику .

Кроме того, в  данной научной статье будут рассмо-
трены следующие задачи:

1 . Изучить основные принципы гражданского зако-
нодательства в различных странах .

2 . Проанализировать основные изменения в  зако-
нодательстве о  финансовых сделках в  этих стра-
нах за последние годы .

3 . Выявить общие тенденции и различия в законода-
тельстве о финансовых сделках в разных странах .

4 . Определить эффективность и  результативность 
внедрения изменений в  законодательство о  фи-
нансовых сделках в разных странах . 

5 . Сформулировать рекомендации по  применению 
изменений в  правовой регуляции финансовых 
сделок в России .

Остальные разделы научной статьи будут опираться 
на эти цели и задачи данного исследования .

Теоретические аспекты гражданского 
законодательства и финансовых сделок

Одним из важных аспектов современной экономики 
являются финансовые сделки, которые играют ключевую 
роль в обеспечении экономического роста . Финансовые 
сделки представляют собой договоры между двумя или 
более сторонами, которые имеют финансовые послед-
ствия и связаны с переводом денежных средств, ценных 
бумаг или иных активов [2] .
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Определение финансовых сделок в гражданском за-
конодательстве различных стран может иметь некото-
рые отличия, однако, обычно, такие сделки подразуме-
вают перевод денежных средств между участниками . 
Также, в  рамках финансовых сделок могут использо-
ваться ценные бумаги, товары, недвижимость, а  также 
услуги .

Финансовые сделки существуют в различных сферах 
экономики, включая банковское дело, страхование, ин-
вестирование, торговлю на  рынке ценных бумаг, и  т .д . 
Каждая сфера имеет свои особенности и специфические 
требования к финансовым сделкам .

Разработка правовой базы для регулирования фи-
нансовых сделок имеет большое значение для обеспе-
чения стабильности и устойчивости экономической си-
стемы, а также для защиты интересов участников сделок 
[1] . Однако, из-за быстро меняющейся экономической 
ситуации и  постоянно появляющихся новых видов фи-
нансовых сделок, законодательство не  всегда успевает 
адаптироваться к новым вызовам . В связи с этим, важно 
проводить анализ законодательных изменений в  обла-
сти финансовых сделок в различных странах и выявлять 
их особенности и эффективность .

Финансовые сделки представляют собой соглашения 
между двумя или более сторонами, в соответствии с ко-
торыми одна сторона передает или обязуется передать 
денежные средства, ценные бумаги или другие финансо-
вые активы другой стороне . Такие сделки являются важ-
ной составляющей экономических отношений в  любой 
стране и  позволяют осуществлять различные финансо-
вые операции .

Основными принципами заключения финансовых 
сделок являются свобода договора и равноправие сто-
рон . Стороны должны иметь равные права и  возмож-
ности для заключения сделки, а  также свободу выбора 
условий, при которых сделка будет заключена . В  то же 
время, заключение финансовой сделки должно соот-
ветствовать требованиям закона и не должно нарушать 
права и интересы третьих лиц [7] .

Основные принципы гражданского 
законодательства

Гражданское законодательство является одной 
из важнейших составляющих правовой системы любого 
государства, регулирующей гражданские правоотноше-
ния между юридическими и физическими лицами . В дан-
ном разделе научной статьи рассматриваются основные 
принципы гражданского законодательства, которые 
оказывают значительное влияние на  заключение и  ис-
полнение финансовых сделок .

Одним из  основных принципов гражданского за-
конодательства является принцип свободы договора, 
который заключается в  том, что стороны имеют право 
заключать любые договоры, если они не  противоречат 
закону и общественному порядку . Этот принцип являет-
ся основой для заключения и  исполнения финансовых 
сделок, так как стороны сами определяют условия и по-
рядок их заключения .

Еще одним важным принципом гражданского законо-
дательства является принцип экономической целесоо-
бразности, который заключается в том, что гражданские 
правоотношения должны быть основаны на экономиче-
ски обоснованных условиях . Этот принцип также влияет 
на  заключение и  исполнение финансовых сделок, так 
как стороны должны учитывать экономические интере-
сы и риски, связанные с такими сделками .

Также в  гражданском законодательстве существует 
принцип добросовестности и  доброй веры, который 
требует, чтобы стороны действовали честно и добросо-
вестно друг с другом во время заключения и исполнения 
договоров . Этот принцип также важен для заключения 
и  исполнения финансовых сделок, так как он способ-
ствует предотвращению возможных конфликтов и  спо-
ров между сторонами .

Сравнительный анализ правовых систем 
различных стран

Для более глубокого понимания существующей 
практики заключения и исполнения финансовых сделок 
необходимо провести сравнительный анализ правовых 
систем различных стран . Для этого в работе рассмотрим 
правовые системы таких стран, как США, Великобрита-
ния, Германия и Япония .

Первым делом необходимо рассмотреть особенно-
сти американской правовой системы . В  США правовая 
система основана на общем праве, при этом каждый штат 
имеет свои собственные законы и правила, которые мо-
гут отличаться от федеральных . Существуют специализи-
рованные суды по различным видам споров, в том числе 
и по финансовым сделкам . Одной из главных особенно-
стей американской правовой системы является широ-
кое использование юридических прецедентов, которые 
могут оказывать влияние на исход судебных процессов .

В Великобритании правовая система основана на об-
щем праве и  прецедентах . В  отличие от  США, Велико-
британия имеет единую систему права для всей страны . 
В  Великобритании существует несколько видов судов, 
включая верховный суд, который является конечной ин-
станцией по всем категориям дел . Также в Великобрита-
нии существуют специализированные суды, в том числе 
и по финансовым делам .
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В Германии правовая система основана на  кодексе 
и прецедентах . Германия имеет федеральную структуру, 
в  которой каждый федеральный штат имеет свои соб-
ственные законы и  правила . Существуют специализи-
рованные суды, в том числе и по финансовым сделкам . 
В  Германии основным источником права является за-
конодательство, а также правовая доктрина и юридиче-
ские прецеденты .

В Японии финансовые сделки регулируются Граждан-
ским кодексом, который включает раздел, посвященный 
финансовым сделкам . Основным принципом законода-
тельства Японии является идея о  защите более слабой 
стороны . Поэтому в случае спора, связанного с финансо-
вой сделкой, судебная практика склонна решать в поль-
зу более уязвимой стороны, например, потребителя .

Одним из наиболее распространенных типов финан-
совых сделок в  Японии является кредитный договор, 
который регулируется в  соответствии с  Гражданским 
кодексом Японии и  Законом о  кредите . В  соответствии 
с этим законодательством кредитор имеет право требо-
вать судебной защиты своих прав, например, в  случае 
нарушения обязательств заемщиком . Также законода-
тельство Японии регулирует такие типы финансовых 
сделок, как инвестиции и ценные бумаги .

В заключение стоит отметить, что законодательство 
Японии в  области финансовых сделок неоднородно 
и состоит из ряда нормативных актов, которые регули-
руют отдельные типы сделок и финансовых инструмен-
тов . Однако в целом можно сказать, что правовая систе-
ма Японии обеспечивает достаточно высокий уровень 
защиты прав участников финансовых сделок и  способ-
ствует развитию финансового рынка .

Сравнительный анализ правовых систем Германии, 
Великобритании и  Японии показал существенные раз-
личия между этими странами . Германия, как и  Япония, 
имеет кодифицированную систему права, в то время как 
Великобритания основывается на общем праве . Однако, 
несмотря на это, все три страны имеют общие принципы 
права, такие как защита прав собственности и договор-
ной свободы . В Германии и Великобритании также при-
сутствуют системы прецедентов, в то время как в Японии 
они используются гораздо реже . В целом, каждая из этих 
стран имеет свои уникальные особенности, которые 
определяют ее правовую систему, но  все они стремят-
ся к защите прав граждан и обеспечению стабильности 
в экономической сфере .

Таким образом, теоретические аспекты гражданского 
законодательства и финансовых сделок, рассмотренные 
в  данном разделе, являются необходимой основой для 
более глубокого понимания процессов, связанных с за-
ключением и исполнением финансовых сделок, а также 

для проведения сравнительного анализа законодатель-
ных изменений в этой области в различных странах .

Анализ изменений в правовой регуляции 
финансовых сделок в различных странах

Финансовые сделки являются важным инструмен-
том экономической деятельности в  различных странах 
мира . По мере развития финансовых рынков и техноло-
гий в этой области, правовая регуляция финансовых сде-
лок также постоянно изменяется и совершенствуется .

В данном разделе проведем сравнительный анализ 
законодательных изменений в области финансовых сде-
лок в трех различных юрисдикциях: США, Европейском 
союзе и России .

В США регулирование финансовых сделок осущест-
вляется федеральными и  штатными законами, а  также 
регуляторными органами, такими как Комиссия по цен-
ным бумагам и биржам (SEC) и Комиссия по торговле то-
варными фьючерсами (CFTC) [12] .

Одним из  ключевых законодательных актов, регу-
лирующих финансовые сделки в  США, является Закон 
о  рынках ценных бумаг (Securities Act) 1933 года . Этот 
закон требует, чтобы эмитенты ценных бумаг, продавае-
мых на открытом рынке, раскрывали определенную ин-
формацию об этих ценных бумагах .

В последние годы были приняты ряд законодатель-
ных актов, направленных на  реформирование право-
вой регуляции финансовых сделок в США . Один из таких 
актов — это Закон Додда-Фрэнка (Dodd-Frank Act), при-
нятый в 2010 году [5] . Он внес существенные изменения 
в  правовую регуляцию финансовых сделок, включая 
ужесточение требований к капиталу и резервам банков, 
создание новых регулирующих органов, увеличение 
прозрачности рынков и защиты прав потребителей фи-
нансовых услуг .

Кроме того, были приняты изменения в Закон о цен-
ных бумагах (Securities Act) и Закон о биржевой торговле 
(Exchange Act) [11], направленные на  более эффектив-
ный контроль за деятельностью финансовых компаний 
и улучшение защиты интересов инвесторов .

В Европейском союзе также были приняты значи-
тельные изменения в правовой регуляции финансовых 
сделок . Одним из наиболее значимых является Директи-
ва MiFID II (Markets in Financial Instruments Directive), ко-
торая была принята в 2014 году и вступила в силу в 2018 
году [12] .

Эта директива вводит новые требования к  управ-
лению рисками и  повышению прозрачности рынков, 
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а  также расширяет область действия регулирования 
на  новые виды финансовых инструментов . Были также 
внесены изменения в  регулирующие документы, на-
правленные на борьбу с манипуляциями на финансовых 
рынках и защиту прав потребителей .

В России также были приняты изменения в правовую 
регуляцию финансовых сделок . Например, в  2013 году 
был принят Федеральный закон «Об  оферте» и  Феде-
ральный закон «Об  акционерных обществах», которые 
усиливают контроль за  деятельностью эмитентов цен-
ных бумаг и расширяют права инвесторов [5] .

Также в  России были приняты изменения в  законо-
дательство, направленные на  развитие рынка дерива-
тивов, в  том числе создание новых правил торговли 
на биржевых площадках и введение новых требований 
к  участникам рынка . В  целом, правовая регуляция фи-
нансовых сделок в  России продолжает совершенство-
ваться в соответствии с изменением экономических ус-
ловий и потребностей рынка [5] .

Оценка эффективности изменений в правовой 
регуляции финансовых сделок

Введение новых норм в  правовую регуляцию фи-
нансовых сделок может иметь как положительные, так 
и  отрицательные последствия . Поэтому важно оценить 
эффективность введенных изменений . 

Одним из  преимуществ новых норм является повы-
шение уровня защиты прав и интересов участников фи-
нансовых сделок . Например, в США Закон Додда-Фрэнка 
[5] ужесточил требования к  банкам и  другим финансо-
вым институтам в области защиты потребителей и пре-
дотвращения финансовых кризисов . 

Однако введение новых норм также может привести 
к  некоторым недостаткам . Например, новые требова-
ния могут повысить издержки для компаний и органи-
заций, заключающих финансовые сделки . Кроме того, 
некоторые изменения могут оказаться неэффективны-
ми или неприменимыми на практике, что может создать 
дополнительные проблемы для участников финансо-
вых сделок .

Например, с  2013 года в  России действует Феде-
ральный закон «О  рынке ценных бумаг» [5], который 
регулирует заключение и исполнение финансовых сде-
лок на  российском финансовом рынке . Он был принят 
в  целях улучшения инвестиционного климата в  России 
и  обеспечения более эффективной защиты прав инве-
сторов . Введение новых норм в  правовую регуляцию 
финансовых сделок в России имело как положительные, 
так и отрицательные стороны .

Одним из основных преимуществ новых норм явля-
ется улучшение правового регулирования финансовых 
сделок, которое в свою очередь обеспечивает большую 
защиту прав инвесторов и  улучшает инвестиционный 
климат в стране . Новые нормы позволяют сократить ри-
ски для инвесторов и повысить уровень доверия к рос-
сийскому финансовому рынку . Кроме того, новые нормы 
позволяют снизить уровень мошенничества и  других 
противоправных действий в сфере финансовых сделок .

Однако, есть и  недостатки новых норм . Некоторые 
эксперты указывают на то, что новые нормы могут при-
вести к увеличению бюрократических процедур и повы-
шению затрат на  исполнение финансовых сделок, что 
может негативно сказаться на  конкурентоспособности 
российского финансового рынка . Кроме того, новые 
нормы могут вызвать рост цен на  финансовые услуги 
и сделки, что повлияет на доступность финансовых услуг 
для населения [6] .

В целом, несмотря на  некоторые недостатки, новые 
нормы в правовой регуляции финансовых сделок в Рос-
сии являются положительным шагом на пути к созданию 
более эффективной и защищенной системы заключения 
и исполнения финансовых сделок . Однако, необходимо 
проводить мониторинг практической применимости 
новых норм и в случае необходимости вносить соответ-
ствующие изменения в законодательство .

Таким образом, важно провести комплексную оцен-
ку преимуществ и  недостатков введения новых норм 
в правовую регуляцию финансовых сделок, чтобы опре-
делить их эффективность и  выработать рекомендации 
для дальнейшего улучшения правовой регуляции в этой 
области .

Рекомендации по применению изменений 
в правовой регуляции финансовых сделок

Участники финансового рынка, такие как банки, ин-
весторы, страховые компании и другие, должны придер-
живаться определенных рекомендаций при заключении 
финансовых сделок . Во-первых, они должны тщательно 
изучать законодательные акты, регулирующие заклю-
чение и  исполнение финансовых сделок, в  том числе 
внесенные изменения . В  случае необходимости, они 
должны привлекать квалифицированных юристов для 
консультаций .

Во-вторых, участники финансового рынка должны 
тщательно анализировать условия финансовых сделок 
и  понимать риски, связанные с  их заключением . Они 
должны также иметь понимание о том, как новые нормы 
могут повлиять на условия сделок и на риски, связанные 
с ними .
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В-третьих, участники финансового рынка должны 
следить за  изменениями в  законодательстве и  активно 
участвовать в дискуссиях о возможных изменениях . Они 
должны выступать за защиту своих интересов, но также 
учитывать общественную значимость своих действий .

Законодатели и регуляторы должны учитывать опыт 
других стран при разработке новых норм, регулирую-
щих финансовые сделки . Они должны также учитывать 
мнение и интересы участников финансового рынка, что-
бы создать оптимальные условия для развития рынка 
и снижения рисков .

Однако, важно не  только принимать новые нормы, 
но  и следить за  их практической реализацией . Регуля-
торы должны разрабатывать эффективные механизмы 
контроля и надзора, чтобы обеспечить соблюдение но-
вых норм . Они должны также оказывать помощь участ-
никам финансового рынка в понимании новых норм и их 
применении .

Для повышения эффективности новых норм в право-
вой регуляции финансовых сделок, участникам финан-
сового рынка необходимо придерживаться определен-
ных рекомендаций . Вот некоторые из них:

1 . Вести документацию и  отчетность по  всем сдел-
кам, связанным с  финансовыми инструментами . 
Это поможет участникам рынка следить за соблю-
дением всех требований, установленных новыми 
нормами .

2 . Оценить риски, связанные с новыми нормами . Не-
которые участники рынка могут столкнуться с но-
выми ограничениями и  требованиями, которые 
могут повлиять на  их бизнес-процессы . Важно 
оценить эти риски заранее и принять меры для их 
снижения .

3 . Установить механизмы контроля за соблюдением 
норм . Участники рынка должны обеспечить кон-
троль за  соблюдением всех новых требований . 
Для этого может потребоваться привлечение спе-
циалистов или использование специальных про-
грамм и технологий .

Для законодателей и регуляторов также есть ряд ре-
комендаций по применению изменений в правовой ре-
гуляции финансовых сделок:

1 . Обеспечить эффективную коммуникацию и  про-
зрачность . Регуляторы должны обеспечить эф-
фективную коммуникацию с  участниками рынка 
и  сделать все изменения прозрачными . Это по-
зволит участникам рынка своевременно подгото-
виться к новым требованиям .

2 . Учитывать международный опыт . При разработке 
новых норм в  правовой регуляции финансовых 
сделок, регуляторы должны учитывать междуна-
родный опыт и  передовые практики . Это помо-

жет сделать новые нормы более эффективными 
и применимыми .

3 . Обеспечить гибкость и  адаптивность . Регулято-
ры должны обеспечить гибкость и  адаптивность 
новых норм к изменяющейся ситуации на рынке . 
Это позволит быстро реагировать на новые вызо-
вы и  улучшать правовую регуляцию финансовых 
сделок . 

4 . Обеспечить контроль и  мониторинг . Регуляторы 
должны обеспечить контроль и  мониторинг вы-
полнения новых норм и правил в области финан-
совых сделок, чтобы предотвратить нарушения 
и обеспечить стабильность и прозрачность на фи-
нансовых рынках . Это может включать проведе-
ние аудитов и  инспекций, а  также сбор и  анализ 
данных о финансовых сделках и участниках рын-
ка .

5 . Содействовать развитию новых технологий . В све-
те быстрого развития новых технологий, таких как 
блокчейн и  искусственный интеллект, регулято-
ры должны содействовать их развитию и приме-
нению в финансовых сделках . Это может помочь 
ускорить процесс совершения сделок и повысить 
их прозрачность и надежность .

6 . Обеспечить защиту прав потребителей . Внедре-
ние новых норм и правил в области финансовых 
сделок должно быть направлено на защиту прав 
потребителей и  инвесторов . Регуляторы должны 
обеспечить доступность и  понятность информа-
ции о сделках, а также защиту от мошенничества 
и других преступлений на финансовых рынках .

Таким образом, удалось выяснить, что в  целях обе-
спечения стабильности и  эффективности функциони-
рования финансовых рынков необходимо постоянное 
совершенствование правовой регуляции финансовых 
сделок . Введение новых норм, направленных на предот-
вращение финансовых кризисов, имеет преимущества 
и недостатки, которые должны быть учтены при их при-
менении . Для повышения практической применимости 
новых норм необходимо усиление контроля и  монито-
ринга за выполнением требований, а также повышение 
квалификации участников рынка . Рекомендации для 
участников финансового рынка включают соблюдение 
правил и требований новых норм, обеспечение эффек-
тивной системы внутреннего контроля и  регулярное 
обучение персонала . Для законодателей и регуляторов 
важно разработать четкие и  прозрачные правила, учи-
тывающие международные стандарты и лучшие практи-
ки, а также обеспечить эффективный мониторинг за их 
выполнением .

Заключение

Данная научная статья была посвящена анализу из-
менений в  правовой регуляции финансовых сделок 
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в  различных странах, а  также оценке их фективности 
и формулированию рекомендаций по их применению . 

В первом разделе была дана общая характеристика 
финансовых сделок и их регуляции . Были рассмотрены 
основные принципы правовой регуляции финансовых 
сделок, а также основные тенденции и изменения в дан-
ной области в различных странах .

Во втором разделе был проведен сравнительный 
анализ правовых систем Германии, Великобритании 
и  Японии, который показал, что каждая из  этих стран 
имеет свои особенности в  правовой регуляции финан-
совых сделок .

В третьем разделе был проведен сравнительный ана-
лиз законодательных изменений в области финансовых 
сделок в США, Европейском союзе и России . Данный ана-
лиз показал, что в  каждой из  этих стран были приняты 
ряд законодательных актов, направленных на  улучше-
ние правовой регуляции финансовых сделок .

В четвертом разделе были проанализированы пре-
имущества и недостатки введения новых норм в право-
вой регуляции финансовых сделок в России, а также оце-
нена практическая применимость данных норм .

В пятом разделе были сформулированы основные 
рекомендации для участников финансового рынка 
и  законодателей, и  регуляторов . Было рекомендовано 
проводить обучение и повышение квалификации участ-
ников финансового рынка, усиливать контроль и мони-
торинг со стороны регуляторов, а  также обеспечивать 
прозрачность и доступность правовой информации для 
всех участников рынка .

Итак, данная научная статья показала, что правовая 
регуляция финансовых сделок является важной обла-
стью, требующей постоянного обновления и улучшения . 
Были рассмотрены различные изменения в  данной об-
ласти в различных странах, а также даны рекомендации 
для участников рынка .

Несмотря на ряд вызовов и проблем, которые сопро-
вождают внедрение изменений в  правовую регуляцию 
финансовых сделок, существует широкий консенсус от-
носительно необходимости их введения . Безусловно, 
новые нормы приведут к ряду изменений в финансовой 
индустрии, однако эти изменения необходимы для обе-
спечения стабильности и  эффективности финансовых 
рынков в будущем .

Вместе с тем, чтобы новые нормы были эффективны-
ми, необходимо, чтобы участники рынка и  регуляторы 
приняли ряд мер . Участники рынка должны соблюдать 
требования новых норм и  обеспечивать прозрачность 
своих операций . Регуляторы, в  свою очередь, должны 
обеспечить эффективный контроль и мониторинг, а так-
же регулярно обновлять и совершенствовать правовую 
регуляцию в соответствии с изменениями на рынке .

В заключение можно сказать, что новые нормы 
в правовой регуляции финансовых сделок не являются 
идеальными и  могут вызвать ряд вызовов и  проблем . 
Однако, эти изменения необходимы для того, чтобы 
обеспечить стабильность и эффективность финансовых 
рынков в  будущем . Важно, чтобы все участники рынка 
соблюдали требования новых норм и  регуляторы обе-
спечили эффективный контроль и  мониторинг . Только 
в этом случае можно говорить о достижении поставлен-
ных целей в  области правовой регуляции финансовых 
сделок .
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Аннотация. Утверждая, что здоровье не только для каждого человека яв-
ляется важнейшей ценностью, но и для общества и государства, автор в со-
держании статьи подтверждает данную гипотезу аргументами о том, каки-
ми способами и методами государство гарантирует и обеспечивает охрану 
и защиту права граждан на здоровье. Государство создает условия для того, 
чтобы граждане могли вести здоровый образ жизни. Здоровый образ жиз-
ни пропагандируется и  всемерно поддерживается. В  заключении сделаны 
выводы, подтверждающие тезис о том, что государство признает здоровье 
своих граждан — высшей конституционной ценностью. 

Ключевые слова: здоровье, охрана, конституционная ценность, система 
органов здравоохранения, санитарно-эпидемиологическое благополучие, 
административно-правовые меры, ответственность, полномочия в  сфере 
здравоохранения, контроль, обязательные требования.

HEALTH OF CITIZENS  
AS A CONSTITUTIONAL VALUE

M. Kobzar-Frolova

Summary. Claiming that health is not only the most important value for 
every person, but also for society and the state, the author in the content 
of the article confirms this hypothesis with arguments about the ways and 
methods by which the state guarantees and ensures the protection and 
protection of the right of citizens to health. The state creates conditions 
for citizens to lead a healthy lifestyle. A healthy lifestyle is promoted and 
supported in every possible way. In conclusion, conclusions are drawn 
confirming the thesis that the state recognizes the health of its citizens 
as the highest constitutional value.

Keywords: health, protection, constitutional value, the system of health 
authorities, sanitary and epidemiological well-being, administrative and 
legal measures, responsibility, powers in the field of healthcare, control, 
mandatory requirements.

Здоровье — важнейшая ценность человека (инди-
вида), общества, государства . Право на охрану здо-
ровья — неотчуждаемо и  принадлежит каждому 

гражданину с рождения . От здоровья индивида зависит 
здоровье нации, уровень благосостояния общества, 
возможности самореализации, долголетие и проч . В ие-
рархии личных ценностей человека здоровье и  семья 
занимают наиболее значимое место . Имеется утвержде-
ние, что здоровый человек — счастливый человек . Про-
веденное психологами социологическое исследование 
дало такие результаты: 82 % респондентов с  хорошим 
и  высоким уровнем здоровья, ощущают себя вполне 
счастливыми людьми . Среди тех, кто оценивает свое 
здоровье как неудовлетворительное, доля счастливых 
снижается почти в  пять раз и  составляет всего 17 % [4, 
С . 120–132] . От уровня и качества здоровья зависят по-
казатели рождаемости и смертности населения . 

В государственной социальной политике Россий-
ской Федерации здоровье российских граждан ставится 
в  качестве одного из  приоритетных направлений . Пре-
зидент Российской Федерации В .В . Путин, определяя 
стратегические направления национальной политики 
государства и  ориентиры национальной безопасности, 
среди важнейших долгосрочных задач государства на-
звал создание условий для укрепления здоровья граж-
дан, увеличение продолжительности жизни, снижение 
смертности [3, п . 29] .

Гарантии охраны здоровья человека, поддержка фе-
деральных программ по сохранению и укреплению здо-

ровья населения и его санитарно-эпидемиологическому 
благополучию зафиксированы и  упрочены на  высшем 
конституционном уровне [1, ч . 2 ст . 7; ч . 2 ст . 41] . Согласно 
российской Конституции гарантии охраны и укрепления 
здоровья российских граждан устанавливаются неза-
висимо от пола, расы, возраста, языка, наличия заболе-
ваний . Государство принимает на себя защиту от любых 
форм дискриминации граждан, обремененной наличи-
ем у отдельных из них каких-либо заболеваний [2, ст .5] . 

В виду особой, исключительной ценности, проблем 
охраны здоровья российских граждан, российская Кон-
ституция вопросы выработки государственной полити-
ки и  установление единых правовых основ в  области 
здравоохранения возложила на  Российскую Федера-
цию [1, п .е), ст . 71] . Вопросы координации деятельности 
в  сфере здравоохранения, оказания гражданам своев-
ременной, доступной и качественной медицинской по-
мощи, укрепления здоровья нации, относятся к совмест-
ному ведению Российской Федерации и ее субъектов [1, 
ч . 1 п . ж), ст . 72] .

Переходя к осмыслению проблематики темы, отдель-
но хотелось бы внести ясность в  понятийный аппарат 
и провести отграничение понятий — «охрана» и «защи-
та» здоровья . Представляется, что это имеет отношение 
к существу настоящей работы . В авторском представле-
нии содержание и  назначение понятий «охрана» и  «за-
щита» здоровья разные . А именно, охрана — это созда-
ние условий и качества жизни и среды для того, чтобы 
человек осознавал себя здоровым [5, С . 79–85] . Защита 
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и  ее правовое обеспечение есть, в  нашем понимании, 
антипод понятию «охрана» . В защите (здоровья) гражда-
нин нуждается в том случае, если его право на сохране-
ние и поддержание здоровья нарушено, либо отсутству-
ют должные гарантии, способные обеспечить это право 
и/или по  чьей-либо вине возникли некоторые обстоя-
тельства, которые в  отдельности или в  целом создают 
угрозу охраняемому законом праву на сохранение, укре-
пление, поддержание здоровья [5, С . 79–85; 6, С .95–101] . 
Интересен тот факт, что русские терминологические 
словари приводят объяснение понятия «охрана» через 
возможность и  необходимость создать некие условия, 
при которых будет возможно соблюсти безопасное со-
хранение (вещи, предметов, человека) [7] . Уместно отме-
тить, что вопросы охраны здоровья находятся в ведении 
гражданских органов, а вопросы защиты человека и его 
нарушенных прав — в ведении органов полиции, юсти-
ции, суда [8; 9] . 

Подтверждение вышеуказанному находим в положе-
ниях Федерального Закона № 3-ФЗ «О полиции», где за-
конодатель не соотносит задачи и функции должностных 
лиц полиции с таким направлением (полномочием), как 
«охрана здоровья человека» . Основное предназначение 
российской полиции состоит в защите жизни, здоровья, 
прав и свобод граждан, охране общественного порядка, 
собственности и обеспечения общественной безопасно-
сти [8, п .1, ст . 1] . Замена одного понятия другим, поменя-
ет в нашем понимании, суть и смысл отношений . К тому 
же исследование проблем административно-правовой 
охраны (человека, его здоровья) и  административно-
правовой защиты людей находятся в разных блоках те-
ории административного права и практики администра-
тивно-правового регулирования [5, С . 79–85] . Дополним 
аргументами .

Полномочия по  охране здоровья граждан, а  также 
функции по  проведению единой государственной со-
циально ориентированной политики в сфере здравоох-
ранения, конституционно возложены на  федеральное 
Правительство (ч .1, п .в); ст . 114) [1] . Данные положения 
нашли свое дальнейшее развитие в  нормах Федераль-
ного конституционного закона от  06 .11 .2020 № 4-ФКЗ 
«О  Правительстве Российской Федерации» [10, ст .16] . 
Российское Правительство координирует деятельность 
федеральных органов исполнительной власти в  сфере 
здравоохранения и  санитарно-эпидемиологического 
благополучия [10, ч . 5, ст . 12], направляет работу подве-
домственных органов исполнительной власти по вопро-
сам обеспечения охраны здоровья граждан и  осущест-
вляет их взаимодействие, устраняет разногласия между 
ними, согласовывает работу по  контролю в  данной об-
ласти отношений . 

Обладая полномочиями по  изданию подзаконных 
нормативных правовых актов, федеральное Правитель-

ство участвует в установлении единых правовых основ 
системы здравоохранения и разработки процедур дея-
тельности в  сфере здравоохранения и  санитарно-эпи-
демиологического благополучия (далее — СЭБ), реа-
лизует предоставленное ему российской Конституцией 
право законодательной инициативы [12, ч . 1, ст . 13] . Фе-
деральное Правительство разрабатывает и  принимает 
стратегии, долгосрочные целевые программы, общена-
циональные планы действий и принимает на себя обяза-
тельства по обеспечению их реализации и исполнению, 
формирует комиссии, ответственные за  исполнение 
принятых обязательств и проч . 

Свои полномочия в  сфере здравоохранения и  СЭБ 
федеральное Правительство реализует через подведом-
ственные службы — Министерство здравоохранения 
Российской Федерации (Минздрав России) и Федераль-
ную службу Роспотребнадзор .

Роспотребнадзор, имеет прямое подчинение Пра-
вительству Российской Федерации и  призвана осу-
ществлять надзор в  сфере защиты прав потребителей 
товаров, услуг и благополучия человека [13] . Основное 
целевое предназначение данной службы — обеспече-
ние контроля (надзора) за  исполнением обязательных 
требований российского законодательства в  области 
СЭБ, защиты прав потребителей, качества и безопасно-
сти продуктов питания и потребления и др . [13, п . 5 .1] .

На уровне Российской Федерации высшим упол-
номоченным органом ответственным за  выработку 
и реализацию государственной политики в сфере здра-
воохранения и  профилактики, включая вопросы СЭБ 
россиян, определено Министерство здравоохранения 
Российской Федерации (Минздрав России) [14] . Свои 
полномочия Минздрав России реализует непосред-
ственно, а  также через подведомственные структуры, 
осуществляя регулирование их деятельности, коорди-
нирует и  регламентирует работу различных служб, на-
правленных на  контроль (надзор) в  уполномоченной 
сфере деятельности . 

В ведении Минздрава России находятся Федераль-
ная служба по  надзору в  сфере здравоохранения (да-
лее — Росздравнадзор), а  также система федеральных 
государственных учреждений и  федеральных государ-
ственных унитарных предприятий и  проч . Минздрав 
управляет деятельностью подведомственных органов, 
работой Федерального фонда обязательного медицин-
ского страхования . Минздрав России вправе разрабаты-
вать инструкции, типовые положения и правила участия 
подведомственных структур в реализации возложенных 
полномочий, принимает стандарты в сфере здравоохра-
нения и СЭБ населения и др . [14] .

Наиболее широкими полномочиями в  сфере охра-
ны здравья российских граждан обладает Федеральная 
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служба Росздравнадзор . Правительство Российской Фе-
дерации разработало Положение о Федеральной служ-
бе по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнад-
зор) [13], согласно которому Росздравнадзор наделен 
функцией по  контролю и  надзору в  сфере здравоохра-
нения . К  полномочиям Росздравнадзора относится де-
ятельность по  осуществлению проверок соблюдения 
прав граждан на охрану здоровья . 

Контрольно-надзорные мероприятия Росздравнад-
зор осуществляет при установлении фактов нарушений 
действующего законодательства в сфере здравоохране-
ния и нарушения прав граждан . Росздравнадзор по ито-
гам контрольно-надзорных мероприятий и  выявлении 
нарушений, обладает правом выдачи предписаний об их 
устранении и  привлечении к  ответственности за  не-
должное соблюдение установленных законами Россий-
ской Федерации и высшими региональными актами обя-
зательных требований и правил [13, п . 5 .1 .7, 5 .8] . 

В государственную систему служб по  охране здо-
ровья входят также исполнительные органы власти 
субъектов Российской Федерации, а  также медицин-
ские организации и  фармацевтические организации, 
организации здравоохранения . Эта система включает 
судебно-экспертные учреждения и  иные организации, 
чья деятельность непосредственным образом связана 
с охраной здоровья .

На муниципальном уровне действует муниципальная 
система здравоохранения . Входящие в  муниципальную 
систему органы формируются непосредственно органа-
ми самоуправления различного уровня на местах . В ука-
занную систему входят муниципальные медицинские 
и фармацевтические организации . Контроль за деятель-
ностью муниципальных медицинских и  фармацевтиче-
ских организаций осуществляют органы местного само-
управления на подведомственной территории .

Охрана здоровья населения, в  свою очередь, осу-
ществляется негосударственными (частными) органи-
зациями, получившими соответствующую лицензию . 
Бизнес-сообщество здравоохранения состоит из  ме-
дицинских, фармацевтических и  иных организаций, 
осуществляющих предпринимательскую деятельность 
в сфере охраны здоровья . Полномочиями по организа-
ции и проведению контроля за деятельность негосудар-
ственных организаций, связанной с  охраной здоровья 
обладают Росздравнадзор, Роспотребнадзор и  органы 
местного самоуправления на подведомственной им тер-
ритории .

В контексте развития данной темы уместно заметить, 
что в Российской Федерации охрана здоровья человека, 
обеспечение исполнения конституционных гарантий 
и принципов осуществляется разными мерами, однако, 

важнейшими из  них общепризнанно остаются админи-
стративно-правовые . Роль административно-правовых 
мер и мероприятий в противодействии различным угро-
зам, в т .ч . инфекционным и санитарно-эпидемиологиче-
ским угрозам сложно переоценить . Административное 
право регулирует общественные отношения в  сфере 
охраны здоровья посредством использования специ-
альных методов, включая меры судебной защиты прав 
граждан [14, С . 29–37] .

Для полного раскрытия темы нельзя не остановиться 
на системе нормативных правовых актов, направленных 
на регулирование и охрану отношений в сфере здраво-
охранения и  санитарно-эпидемиологического благопо-
лучия населения . Ограничимся лишь ссылками на  наи-
более значимые акты законодательства в  исследуемой 
сфере . 

В регулировании отношений охраны здоровья чело-
века решающая роль отводится Федеральному закону 
№ 323-ФЗ «Об основах охраны …» [2], к нормам которого 
уже было обращено данное исследование . Теоретико-
правовое и практическое значение положений данного 
закона состоит в  том, что нем нашел юридико-право-
вое отражение термин «охрана здоровья граждан» . 
Под охраной здоровья граждан законодатель предла-
гает понимать систему (комплекс) разносторонних мер, 
имеющих экономическое, правовое, социальное иное 
содержание . Реализация мер по охране здоровья граж-
дан возложена на публичные органы всех трех уровней 
от  федерального до  местного . Что не  менее важно, за-
конодатель возлагает обязанность заботиться о  своем 
здоровье на каждого гражданина России . Каждый граж-
данин вправе и несет обязанность осуществлять охрану 
своего здоровья . Ведение здорового образа жизни, сво-
евременное прохождение диспансеризации и иных про-
филактических мероприятий — есть не  только право, 
но и обязанность граждан [2, ст . 27] . Государство создает 
условия для того, чтобы граждане могли вести здоровый 
образ жизни . Так во многих парках, скверах и  даже во 
дворах жилых комплексов устанавливаются тренажеры 
для занятия спортом . Для малообеспеченных и  соци-
ально незащищенных граждан открываются бесплат-
но спортивные секции в  спортивных клубах . Продажа 
алкоголя и  табачных изделий ограничена по  возрасту 
и  времени реализации в  магазинах . Для юных граждан 
открываются бесплатные спортивные секции, для под-
готовки спортсменов в различных видах спорта и само-
стоятельных занятий во дворах . Здоровый образ жизни 
пропагандируется и всемерно поддерживается .

При разработке Закона № 323-ФЗ намеренно сделан 
акцент на  том, что воля граждан к  охранению своего 
здоровья имеет существенное значение . Без содействия 
граждан и  всемерного их участия в  вопросах охраны 
своего здоровья, профилактики заболеваний, без со-
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блюдения медицинских рекомендаций, в  т .ч . сделать 
прививку, пройти медосмотр и прочее, невозможно до-
биться эффективности мер охраны и укрепления здоро-
вья каждого . 

Обязанность своевременно проходить медицинское 
обследование и  медицинские осмотры введена для 
граждан, страдающих опасными для общества заболе-
ваниями, в  необходимых случаях граждане проходить 
лечение, и  соблюдать меры и  соблюдать условия про-
филактики распространения заболеваний . В  условиях 
действия санитарно-эпидемиологического режима, воз-
никновения опасности острых вирусных и  бактериаль-
ных заболеваний и их распространения (например, в ре-
жиме действия Cоvid-19), граждане обязаны соблюдать 
правила, вводимые органами местного самоуправления 
на определенной территории, при возникновении забо-
левания обратиться в  медицинское учреждение, сооб-
щить о болезни работодателю, и осуществлять лечение, 
согласно рекомендаций лечащего врача [15, С . 123–130] . 
При  помещении больного в  медицинское учреждение, 
он обязан соблюдать действующий режим лечебного уч-
реждения . 

Уместно также отметить, что за несоблюдение пред-
писаний лечащего врача, санитарного врача (инспек-
тора), должностного лица органов Росздравнадзора, 
Роспотребнадзора осложненных условиями введенных 
карантинных и иных санитарных мер (в том числе в пе-
риод распространения инфекций) предусмотрена адми-
нистративная ответственность, применяемая к  гражда-
нам, работодателям и иным нарушителям предписаний 
[16, ч . 2 ст . 6 .3] .

Другой, не менее значимый нормативный правовой 
акт, направленный на охрану здоровья населения — Фе-
деральный закон № 52-ФЗ «О  санитарно-эпидемиоло-
гическом благополучии населения» [17] . Данный закон 
регулирует отношения, связанные с  охраной здоровья 
граждан и  создание условий безопасности жизнедея-
тельности на  случай возникновении угроз эпидемий . 
В  режиме распространения вируса cоvid-19 система 
закрепленных в  данном законе административно-пра-
вовых, организационных, санитарных, эпидемиологи-
ческих и иных мер охраны здоровья и СЭБ имела опре-
деляющее содержание . 

Полномочиями по  обеспечению условий безопас-
ности жизнедеятельности и  СЭБ населения обладает 
как Российская Федерация, так и  субъекты Федерации . 
Закрепляя права на благоприятную среду обитания, без 
вредного воздействия на человека законодатель норма-
ми Закона № 52-ФЗ обязывает граждан заботиться, пре-
жде всего, о  своем здоровье, здоровье членов семьи, 
гигиеническом воспитании и обучении своих детей, вы-
полнять обязательные требования санитарного законо-

дательства, исполнять предписания должностных лиц, 
осуществляющих СЭБ, не предпринимать действий, вле-
кущих своими последствиями нарушение прав на  здо-
ровье других граждан и благоприятную среду обитания 
(ст . 8 и 10) . 

В целях охраны здоровья и обеспечения санитарно-
эпидемиологического благополучия российских граж-
дан был принят Федеральный закон № 157-ФЗ «Об имму-
нопрофилактике инфекционных болезней» [18], который 
закрепляет систему административно-правовых мер, 
организационных и  иных мер, направленных на  пред-
упреждение, недопущение распространения заболе-
ваний и  ликвидацию возникших очагов инфекционных 
болезней [18, ст . 4] .

Различные аспекты административно-правовой ох-
раны здоровья граждан регламентируются многими 
иными нормативными правовыми актами . Так, Феде-
ральный закон № 61-ФЗ «Об обращении лекарственных 
средств» [19] устанавливает правила и процедуры, вклю-
чающие в  себя систему требований обращения лекар-
ственных средств, благодаря которым обеспечивается 
охрана здоровья при лечении лекарствами, лекарствен-
ными средствами и препаратами .

Анализируя вышеприведенные и  иные правовые 
акты в  сфере здравоохранения и  СЭБ, представилось 
возможным выделить систему административно-право-
вых и организационных мер и мероприятий, направлен-
ных на охрану здоровья и защиту здоровья как консти-
туционной ценности . А  именно, Федеральным законом 
№ 323-ФЗ введен перечень мероприятия направленный 
на: 

 — содействие здоровому образу жизни человека;
 — обеспечение СЭБ;
 — охрану среды обитания;
 — обеспечение безопасности условий труда, вклю-
чая мероприятия контроля (надзора);

 — безопасность продуктов питания, лекарств, ле-
карственных средств и препаратов [20]; 

 — оказание качественной медицинской помощи 
и получение бесплатных медицинских услуг;

 — страхование рисков здоровья .

Меры государственной (муниципальной) охраны 
здоровья:

1 . нормативно-правовое регулирование и  регла-
ментация процедур охраны здоровья;

2 . профилактика;
3 . предупреждение нарушений законодательства 

в сфере охраны здоровья;
4 . диспансеризация и медицинские осмотры;
5 . реабилитация после тяжелых заболеваний и опе-

ративного вмешательства; 
6 . и другие .
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На обеспечение охраны здоровья российских граж-
дан направлена статистика в здравоохранении, система 
мер информационной безопасности, ведение базы Еди-
ной государственной информационной системы (ЕГИС) 
(ст . 91 .1), профилактическое информирование о  болез-
нях и  их предупреждении, врачебная тайна, и  другие 
административно-правовые и  организационные меры 
и мероприятия [20, С .76–79] .

Соблюдение вышеперечисленных мер обеспечи-
вается посредством: федерального, ведомственного 
и  внутреннего (самоконтроля) [21, С . 139–148] государ-
ственного контроля (надзора) качества и  безопасности 
медицинской деятельности (19, ст . 87, ст . 89); мониторин-
га, включая мониторинг безопасности выпуска и  обра-
щения медицинских изделий (ст . 96) [19] и социально-ги-
гиенический мониторинг .

Формы административно-правового обеспечения 
охраны здоровья закреплены в  Федеральном законе 
№ 184-ФЗ «О  техническом регулировании» [22] . К  ним 
относятся: лицензирование видов деятельности; реги-
страция потенциально опасных средств и  продукции; 
санитарно-эпидемиологическое нормирование; под-
тверждение соответствия обязательным требованиям; 
и прочие .

Особым образом среди мер охраны здоровья рос-
сийских граждан выделяются меры административной 
ответственности, которые установлены и  применяются 
в  отношении лиц не  соблюдающих установленные за-
конные требования в  сфере охраны здоровья и  СЭБ, 
игнорируют запреты и  ограничения и  др . Администра-
тивной ответственности подлежат юридические лица, 
включая ответственность органов государственной вла-
сти и  органов местного самоуправления, должностные 
лица за  не должное обеспечение прав граждан в  сфе-
ре охраны здоровья [16; 22, ст . 4] . Медицинские орга-
низации, учреждения здравоохранения любых форм 
собственности, медицинский персонал и  фармацевти-
ческие служащие также несут ответственность за нару-

шение обязательных требований и  запретов, несоблю-
дение прав граждан на охрану здоровья [16; 19; 22, ст . 69] 
за  нарушение прав граждан в  сфере охраны здоровья, 
причинение вреда жизни и (или) здоровью [16; 19, ст . 98] . 
За нарушения в сфере охраны здоровья граждан приме-
няются не  только штрафы . При  выявлении существен-
ных нарушений охраны здоровья граждан применяется 
такая исключительная мера как ликвидация (прекраще-
ние) деятельности [16; 19] .

В завершении представляется возможным подыто-
жить результаты исследования . Здоровье гражданина 
является не  только его личной неотъемлемой ценно-
стью, но и ценностью государства, в связи с чем подле-
жит охране и защите со стороны государства . Здоровый 
гражданин — это сильная здоровая нация . Здоровый 
человек рождает здоровое потомство и способен дости-
гать высоких результатов . Он потенциально годен к вы-
полнению стратегических планов государства . 

Российская Федерация признает здоровье своих 
граждан — высшей конституционной ценностью и фор-
мирует в  своих планах условия охраны здоровья, под-
держивая и  обеспечивая достойную жизнь граждан 
без болезней и  страданий . Государственную политику 
в сфере здравоохранения осуществляет Правительство 
Российской Федерации, а реализует Министерство здра-
воохранения Российской Федерации . Административ-
но-правовые меры охраны здоровья российских граж-
дан применяют федеральные службы: Росздравнадзор, 
Роспотребнадзор и др . 

Охрана здоровья граждан осуществляется на  всех 
трех уровнях: государственном, региональном, местном . 
Для целей охраны здоровья на государственном и него-
сударственном уровне создана система медицинских, 
профилактических и  реабилитационных учреждений . 
Охрана здоровья обеспечивается мерами администра-
тивно правового обеспечения . Среди них: регулирова-
ние, нормирование, стандартизация, лицензирование, 
контроль (надзор), ответственность и прочие .
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Аннотация. Статья посвящена исследованию вопроса об  актуальных про-
блемах работы адвоката в  уголовном судопроизводстве и  пробелах в  со-
временном законодательстве, регламентирующим его деятельность. 
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ACTUAL PROBLEMS OF THE LAWYER’S 
WORK IN CRIMINAL PROCEEDINGS

S. Kubievich

Summary. The article is devoted to the study of the actual problems of 
the lawyer’s work in criminal proceedings and gaps in modern legislation 
regulating his activities.

Keywords: lawyer, defense, representative, consulting on a criminal case.

Cт . 3 Федерального закона от  31 .05 .2002 № 63-ФЗ 
«Об адвокатской деятельности и адвокатуре в РФ» 
раскрывает институт взаимоотношения адвокату-

ры с государством . Адвокатура не входит в систему ор-
ганов государственной власти или местного самоуправ-
ления . Она является независимым профессиональным 
сообществом адвокатов . Адвокат выступает в  роли со-
ветника по  правовым вопросам, главной задачей кото-
рого является оказание грамотной квалифицированной 
помощи физическим и юридическим лицам, а также за-
щита прав, свобод, интересов доверителя и  обеспече-
ние доступа к правосудию . Профессиональная помощь 
может быть представлена в виде консультации, помощи 
при составлении документов (жалоб, ходатайств и  т .п .), 
представления интересов в  суде или органах государ-
ственной власти . Обеспечение гарантий деятельности 
адвоката со стороны государства и его успешная рабо-
та — гарантия осуществления правосудия, один из при-
знаков правового государства

В уголовном судопроизводстве адвокат участвует 
в двух качествах: защитника и представителя .[1] Эти по-
нятия в уголовном процессе отличаются по своему зна-
чению от общеправовых .

Понятие защита используется в двух значениях: ши-
роком (общеправовом) и узком (отраслевом) . В первом 
случае значение термина «защита» раскрывается как 
отстаивание прав, свобод лица в любой области право-
применения . Адвокат при этом выступает в роли защит-
ника своего доверителя . В уголовном процессе термины 
«защита», «защитник» используются в другом, более уз-
ком смысле, так как здесь они связаны непосредствен-
но с  уголовно-преследуемым лицом . В  данном случае 
адвокат выступает в роли защитника прав и свобод по-
дозреваемого, обвиняемого, подсудимого . При этом за-
щита реализуется им через выполнение одной из  трех 
процессуальных функций: защиты, обвинения или раз-
решения дела по существу . 

Уголовный кодекс Российской Федерации (далее — 
УК РФ) и  Уголовно-процессуальный кодекс Российской 
Федерации (далее — УПК РФ) не дают определения та-
ких понятий, как «адвокат» и «защита» . При этом УК РФ 
предусматривает уголовную ответственность, в  част-
ности, за  посягательство на  жизнь защитника (ст . 295) . 
О .Ю . Бунин и А .В . Чуркин отмечают, что отсутствие само-
го понятия «адвокат» в  УК РФ говорит о  непоследова-
тельном подходе законодателя [2] Что касается понятия 
«защита», то при изучении норм УПК РФ (ст . 15, 16, 46, 47, 
49–53 и др .) и сопоставлении понятия «защита» с поня-
тием «уголовное преследование», можно прийти к  вы-
воду, что защита в  уголовном судопроизводстве — это 
деятельность адвоката, которая направлена на  опро-
вержение обвинения, выдвинутое против его подзащит-
ного . [3]

Если рассматривать роль адвоката в уголовном про-
цессе в качестве представителя, то в данном случае его 
задача заключается в  представлении интересов потер-
певшего, гражданского истца, гражданского ответчика 
и  частного обвинителя . Данные субъекты могут реали-
зовать право на  защиту своих интересов при помощи 
представителя, который наделяется теми же полномо-
чиями, что и представляемое лицо (ч . 3 ст . 45, ч . 2 ст . 55 
УПК РФ) . 

Многими современными исследователями понятие 
«защита» в  уголовном процессе рассматривается не  в 
узком смысле . А некоторые авторы даже отождествляют 
понятия «защита» и «представительство» . Все это приво-
дит к  путанице и  смешивании данных понятий . Так, на-
пример, в своей работе И .А . Насонова при рассмотрении 
понятия «защита» пишет об отстаивании прав и интере-
сов не  только подозреваемых, обвиняемых, но  и лиц, 
которые вовлечены в орбиту уголовно-процессуальной 
деятельности .[4] В .А . Лазарева, В .В . Иванов, А .К . Утарбаев 
говорят о «защите прав потерпевшего», «защите интере-
сов потерпевшего» [5] . А .А . Власов в своей работе указы-
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вает, что защитник — это тот же представитель обвиняе-
мого, подозреваемого по делу [6]

Деятельность адвоката в  уголовном судопроизвод-
стве не ограничивается защитой и представительством . 
Еще одна форма оказания квалифицированной помощи 
адвоката — консультирование свидетелей по  уголов-
ному делу как отдельная функция правового сопрово-
ждения . В  отличие от  уголовно-преследуемого лица, 
потерпевшего, гражданского истца, ответчика и  част-
ного обвинителя свидетель не  имеет по  уголовному 
делу собственных правовых интересов и  не относится 
к участникам сторон . В связи с этим на него не распро-
страняется помощь адвоката-защитника или адвоката-
представителя . У  свидетеля полномочий значительно 
меньше в  отличие от  остальных участников по  уголов-
ному делу (7 пунктов ч . 4 ст . 56 УПК РФ) . В то же время 
он является участником уголовного судопроизводства, 
чья роль заключается в содействии решению задач уго-
ловного процесса . Следует также отметить, что УПК РФ 
не именует адвоката свидетеля ни защитником, ни пред-
ставителем . [7]

Изучив действующие нормы УПК РФ, мы видим, что 
правомочиями согласно Кодексу, наделен только ад-
вокат-защитник . Полномочия адвоката-представите-
ля и  адвоката-консультанта ограничены, что является 
явным противоречием нормам Федерального закона 
от  31 .05 .2002 № 63-ФЗ «Об  адвокатской деятельности 
и  адвокатуре в  РФ», поскольку данный закон наделяет 
адвоката рядом полномочий в любой сфере деятельно-
сти . В соответствии с нормами УПК РФ адвокат-предста-
витель или адвокат-консультант лишен ряда полномо-
чий, которые представлены в названном законе .

Несмотря на  то, что согласно УПК РФ правомочия-
ми, по  сути, наделен только адвокат-защитник, и  здесь 
не все идеально . В научной литературе мы можем встре-
тить различные суждения о статусе адвоката-защитника 
в  уголовно-процессуальном доказывании в  ходе досу-
дебного производства . Большинство из них сходятся во 
мнении о том, что законодатель наделяет адвоката пра-
вом представлять доказательства без их собирания, что 
отличается от права дознавателя, следователя, прокуро-
ра и суда представлять доказательства с их собиранием . 
А это, в свою очередь, делает само применение понятия 
«собирание доказательств» по отношению к обвиняемо-
му и его защитнику весьма условным [8]

Адвокат не может собирать доказательства согласно 
ч . 3 ст . 86 УПК РФ, он может собирать лишь информацию, 
без гарантии, станет ли она в последующем доказатель-
ством или нет . Предметы, которые в дальнейшем могут 
выступать в роли вещественных доказательств, адвокат 
может приобрести только в  добровольном порядке, 
не  имея права на  принудительное изъятие . Также он 

не имеет право осуществлять различные следственные 
действия, поскольку это относится к сфере деятельности 
органов предварительного расследования .

Таким образом, мы видим отсутствие равенства за-
щиты и обвинения, что является прямым противоречи-
ем принципу состязательности и  равноправия уголов-
ного судопроизводства . В  связи с  этим, можно прийти 
к  следующему выводу: положение адвоката-защитника 
является зависимым от решения органов предваритель-
ного расследования и  суда при присвоении, получен-
ной адвокатом информации, статуса доказательств, что, 
в свою очередь, может послужить нарушением консти-
туционных гарантий защиты прав граждан на получение 
квалифицированной юридической помощи (ч . 1 ст . 48 
Конституции РФ) .

Еще одним пробелом в  законодательстве явля-
ется проблема фиксации информации, полученной 
адвокатом-защитником . Законом четко определен 
процессуальный порядок действий органов предвари-
тельного расследования по  обнаружению и  фиксации 
доказательств, что служит гарантией получения каче-
ственной и  достоверной информации по  уголовному 
делу . На  стадии досудебного разбирательства адвокат 
имеет право лишь представлять следователю сведения, 
что не означает, что эти сведения будут обязательно пе-
реведены в статус доказательств по делу . 

С аналогичной проблемой сталкиваются адвокаты 
и  на стадии судебного разбирательства . Особенно это 
проявляется при разрешении судом ходатайства сле-
дователя об  избрании меры пресечения в  виде заклю-
чения под стражу, либо о  продлении такой меры пре-
сечения . Суды крайне редко соглашаются с  доводами 
защиты об  отсутствии веских оснований для избрания 
такой крайней меры . Как правило, одна только тяжесть 
совершенного деяния перевешивает все убедительные 
доводы защиты о возможности применения иной меры 
пресечения .

Суд в основу принятия своего решения кладет весь-
ма неубедительные, декларативные утверждения орга-
нов предварительного расследования такие, как «может 
скрыться от суда и следствия», «может оказывать давле-
ние на участников процесса», «может воспрепятствовать 
установлению истины по  делу» . И  на все эти «может» 
не приводится никаких доказательств, только формаль-
ное перечисление всех обстоятельств, которые указа-
ны в Постановлении Пленума Верховного Суда РФ № 41 
от  19 .12 .2013 (с  последующими изменениями) «О  прак-
тике применения судами законодательства о мерах пре-
сечения в виде заключения под стражу, домашнего аре-
ста и  запрета определенных действий . Доводы защиты 
о  том, что у  обвиняемого или подсудимого нет загран-
паспорта, недвижимости либо за  рубежом, либо в  дру-
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гом регионе; о  том, что имеется место работы и  место 
жительства, малолетние или несовершеннолетние дети 
на  иждивении; положительные характеристики, а  зача-
стую и признание своей вины не воспринимаются судом .

Кроме того, в рамках судебного разбирательства, до-
казательства защиты ставятся под сомнение, заваленные 
ходатайства беспричинно отклоняются . Тогда как все хо-
датайства государственного обвинения удовлетворяют-
ся судом, несмотря на возражение стороны защиты .

Аналогичная ситуация складывается и  в получении 
необходимых сведений по адвокатскому запросу . Орга-
ны и организации стремятся всячески проигнорировать 
его . 

Для того, чтобы принцип равенства между сторонами 
обвинения и защиты был реализован, необходимо на за-
конодательном уровне регламентировать обязанность 
органов предварительного расследования приобщить 
к  материалам дела предоставленный адвокатом про-
токол опроса лица . При  этом также необходимо на  за-
конодательном уровне урегулировать право адвоката 
составлять протокол опроса лица с его согласия .

1 сентября 2020 года Министерство юстиции Россий-
ской Федерации представило на  общественное обсуж-
дение разработанный им проект поправок в УК РФ и УПК 
РФ в части установления дополнительных гарантий ре-
ализации принципа состязательности сторон . А  имен-
но предлагалось дополнить нормы УК РФ статьей 294 .1 
«Воспрепятствование законной деятельности адвоката», 
а также внести иные изменения, которые затронут уго-
ловно-процессуальное законодательство . Цель внесе-
ния данных поправок — укрепление российской адво-
катуры, ее прав и  обязанностей, и  как следствие, прав 
граждан .

Нельзя не  согласиться со словами И .Ю . Панькиной, 
что «качество работы адвоката зависит от  его способ-
ностей, знаний, профессионального опыта и некоторых 
других факторов, но  самым главным является спектр 
полномочий адвоката, а если говорить конкретнее, пра-
во на собирание доказательств адвокатом» [9] Равнопра-
вие сторон представляет собой важную составляющую 
уголовного судопроизводства . Однако, на основании ра-
нее изложенного, мы видим, что на стадии досудебного 
разбирательства полномочия сторон обвинения и защи-
ты не равны .

Подводя итог вышеизложенному, можно сделать вы-
вод о том, что к актуальным проблемам работы адвоката 
в уголовном процессе, можно отнести следующие: в уго-
ловном законодательстве отсутствуют такие термины, 
как «адвокат», «защитник», что говорит о  непоследова-
тельном подходе законодателя; полномочия адвоката-
представителя и адвоката-консультанта ограничены, что 
является явным противоречием нормам Федерального 
закона от 31 .05 .2002 № 63-ФЗ «Об адвокатской деятель-
ности и  адвокатуре в  РФ»; если сравнивать правовое 
положение сторон обвинения и  защиты, то его нельзя 
назвать равным, поскольку гарантий по  обеспечению 
деятельности адвоката-защитника по  собиранию дока-
зательств в  уголовном процессе на  сегодняшний день 
недостаточно . Последнее, в  свою очередь, оказывает 
значительное влияние на  процесс оказания со своей 
стороны адвокатом максимально квалифицированной 
помощи своему подзащитному . В  связи с  чем, прежде 
всего страдает подзащитный, поскольку нарушается его 
конституционное право на  получение квалифициро-
ванной юридической помощи . Все названные моменты 
свидетельствует о  том, что необходимо реформирова-
ние УПК РФ в  соответствии с  запросами современных 
реалий .
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Аннотация. Работа посвящена рассмотрению вопроса об  обоснованно-
сти отнесения публичных мероприятий в  разряд «несанкционированных» 
в случае неустранения указанного в предложении органа публичной власти 
несоответствия обозначенных в уведомлении целей, форм и иных условий 
его проведения требованиям законодательства. Анализируя положения 
действующих нормативно-правовых актов, разъяснение Верховного суда 
РФ по  данному вопросу, изыскания современных исследователей, автор 
приходит к выводу о наличии коллизий между теорий права на свободу со-
браний и действующей правоприменительной практикой, дает рекоменда-
ции по их разрешению.

Ключевые слова: конституционное право; публичные мероприятия; кол-
лизия; несанкционированное публичное мероприятие; уведомление  
о публичном мероприятии.

UNAUTHORIZED PUBLIC EVENT: 
CONFLICT OF THEORY AND PRACTICE

D. Moiseenko

Summary. The work is devoted to the consideration of the question of the 
validity of classifying public events as “unauthorized” in the event that the 
non-compliance of the purposes, forms and other conditions of its conduct 
specified in the proposal of the public authority with the requirements of 
the legislation indicated in the notification is not eliminated. Analyzing 
the provisions of the current normative legal acts, the explanation of the 
Supreme Court of the Russian Federation on this issue, the research of 
modern researchers, the author comes to the conclusion that there are 
conflicts between the theories of the right to freedom of assembly and 
the current law enforcement practice, gives recommendations for their 
resolution.

Keywords: constitutional law; public events; conflict; unauthorized public 
event; notification of a public event.

Введение

Одним из неотъемлемых политических прав граж-
дан является право, установленное ст . 31 Кон-
ституции РФ, связанное со свободой публичных 

мероприятий, согласно которому граждане Российской 
Федерации имеют право собираться мирно, без оружия, 
проводить собрания, митинги и демонстрации, шествия 
и пикетирование [1] .

Реализации права на  свободу публичных меро-
приятий должен способствовать Федеральный закон 
от  19 .06 .2004 № 54-ФЗ «О  собраниях, митингах, демон-
страциях, шествиях и  пикетированиях» (далее — ФЗ 
№  54), которым установлен уведомительный порядок 
проведения публичных мероприятий, строго ограни-
ченный перечень оснований для отказа в  согласова-
нии проведения таких мероприятий и  отзыва согласия 
на проведения их проведение, а также для принудитель-
ного прекращения публичного мероприятия . Какие-ли-
бо безусловные основания для запрета в  проведении 
публичных мероприятий нормами ФЗ № 54 не  предус-
мотрены [2] .

Правоприменительная же практика показывает, что 
несоблюдение установленных ФЗ № 54 требований, 
связанных с  организацией и  порядком проведением 
публичных мероприятий, достаточно жестко пресека-
ется со стороны государственных органов . В том числе, 
ст . 20 .2 КоАП РФ установлена административная ответ-

ственность за  нарушение установленного порядка ор-
ганизации либо проведения собрания, митинга, демон-
страции, шествия или пикетирования .

Так, организаторы, нарушившие требования ФЗ № 54, 
в  том числе не  уведомившие о  публичном мероприя-
тии, могут подлежать административной ответственно-
сти по части 1–4, 7–9 ст . 20 .2 КоАП РФ, санкции которых, 
в зависимости от вмененного в вину состава правонару-
шения, варьируется от  штрафа в  размере десяти тысяч 
рублей и до тридцати суток административного ареста . 
Несут административную ответственность по ч . 5–6 .2, 8 
ст . 20 .2 КоАП РФ и  участники публичных мероприятий 
[3] .

Отдельного внимания здесь заслуживает то обстоя-
тельство, что сразу в частях 1 .1, 6 .1 и 7 ст . 20 .2 КоАП РФ 
законодателем применено такое понятие, как «несанк-
ционированное» публичное мероприятие, при этом 
признак «несанкционированности» является обяза-
тельным признаком привлечения к  административной 
ответственности, однако же данное понятие в ФЗ № 54 
отсутствует .

Если обратиться к  толковому словарю, то под «не-
санкционированным» понимается какое-либо действие, 
«осуществляемое без санкции высшей инстанции», тогда 
как под санкцией же понимается «утверждение чего-ли-
бо высшей инстанцией, разрешение» [4] .

DOI 10.37882/2223-2974.2023.08.19
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Получение как такового разрешения на проведение 
публичного мероприятия действующим законодатель-
ством не  предусмотрено, однако же частью 3 ст . 12 ФЗ 
№ 54 установлено два случая для отказа в согласовании 
проведения публичного мероприятия: «уведомление 
о его проведении подано лицом, которое не вправе быть 
организатором публичного мероприятия, либо если 
в уведомлении в качестве места проведения публично-
го мероприятия указано место, в  котором проведение 
публичного мероприятия запрещается» [2] .

Казалось бы, что при таких условиях несанкциони-
рованным следовало бы считать такое массовое меро-
приятие, проведение которого не было бы согласовано 
органами публичной власти по указанным выше основа-
ниям, прямо предусмотренным законом .

Несмотря на  это, в  2018 году Верховным судом РФ 
в  постановлении Пленума от  26 .06 .2018 № 28 было 
разъяснено, что под несанкционированным следует 
понимать такое публичное мероприятие, в  отношении 
которого, в том числе, «не устранено указанное в пред-
ложении публичного органа несоответствие обозначен-
ных в  уведомлении целей, форм и  иных условий про-
ведения публичного мероприятия требованиям Закона 
о публичных мероприятиях» [5] .

Однако же подобное разъяснение вызывает споры 
о его обоснованности, которые целесообразно рассмо-
треть по существу .

Материалы и методы

Методологическую основу исследования составили 
общенаучные и  частно-научные методы исследования, 
такие как: индукция, дедукции, методы формальной ло-
гики, сравнения, анализа и обобщения, системный ана-
лиз правовых норм, сравнительно-правовой, формаль-
но-логический, метод толкования законов и другие .

Итоги

Изложенные в  постановление Пленума Верховного 
Суда Российской Федерации критерии, в  соответствии 
с  которыми публичное мероприятие может быть при-
знано несанкционированным, по  сути, предусматри-
вают такие основания для признания подобных акций 
незаконными, которые прямо не  предусмотрены зако-
нодательством . Речь идет о  последнем из  перечислен-
ных критериев, имеющем коллизию с  требованиями 
ч . 3 ст . 12 ФЗ № 54, в которой указан закрытый перечень 
оснований для отказа в согласовании публичного меро-
приятия и  в котором отсутствует такое основание для 
отказа, как не  устранение несоответствия целей, форм 
и иных условий его проведения требованиями Закона .

Кроме того, и в ч . 2 ст . 12 ФЗ № 54, которая регулиру-
ет действия органов публичной власти в случаях, когда 
имеются основания полагать, что цели запланирован-
ного публичного мероприятия и формы его проведения 
не соответствуют положениям Конституции Российской 
Федерации и  (или) нарушают запреты, предусмотрен-
ные законодательством Российской Федерации, не идет 
речь, что такое публичное мероприятие должно быть за-
прещено или в его согласовании должно быть отказано . 
В таком случае ответственность за подобные несоответ-
ствия наступает лишь в том случае, если они будут допу-
щены при проведении публичного мероприятия .

Как указывает Верховный суд РФ, устранение несо-
ответствия целей, форм и  иных условий предполагает 
дальнейшее взаимодействие организатора публичного 
мероприятия с  органом публичной власти (при этом, 
в какой форме такое взаимодействие должно происхо-
дить, каким образом должна быть осуществлена коррек-
тировка целей проведения публичного мероприятия, 
не указано; полагается, что одной из форм согласования 
может служить подача нового уведомления о проведе-
нии публичного мероприятия — п . 2 .1 . ч . 4 ст . 5 ФЗ № 54, 
либо заключение соответствующего соглашения с орга-
ном власти — пункт 19 Постановления Пленума ВС РФ 
№  28 от  26 .06 .2018) . Можно предположить, что из  ука-
занного верно и обратное — устранение несоответствия 
целей, форм и иных условий без подобного взаимодей-
ствия не допустимо . 

Между тем, по смыслу ч . 2 ст . 12 ФЗ № 54, указанные 
выше несоответствия могут быть устранены организа-
тором публичного мероприятия самостоятельно, непо-
средственно в  процессе проведения публичной акции, 
без дальнейшего взаимодействия с  органами власти . 
Именно здесь мы сталкиваемся со следующим противо-
речием:

 — с  одной стороны, организатор и  участники пу-
бличного мероприятия не могут подлежать уста-
новленной законом ответственности за проведе-
ние такого публичного мероприятия, поскольку 
несоответствие обозначенных в уведомлении це-
лей, форм и иных условий фактически устранено;

 — с  другой стороны, по  смыслу разъяснений Вер-
ховного суда РФ, подобное публичное меропри-
ятие может автоматически попадать в разряд не-
санкционированного, ввиду того, что устранение 
целей, форм и  иных условий произведено в  от-
сутствие какого-либо взаимодействия с органами 
власти, и, соответственно, подобное устранение 
с властями не согласовано .

Разъяснения о  том, является ли одностороннее 
устранение организатором публичного мероприятия 
несоответствия целей, форм и  иных условий требова-
ниям закона в  отсутствие взаимодействия с  органами 
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власти, в  рассматриваемом постановлении Пленума 
ВС РФ не  содержатся . Это создает условия для необо-
снованного привлечения лиц к  административной от-
ветственности за организацию и участие в проведении 
«несанкционированного» публичного мероприятия 
в рассмотренном нами случае .

К тому же, повторно напомним, что несоответствие 
целей, форм и иных условий проведения публичного ме-
роприятия требованиям закона не является основанием 
для отказа в его проведении, в связи с чем такое меро-
приятие может быть признано проведенным с наруше-
нием установленного порядка, ни никак не «несанкцио-
нированным» . Отчасти, об этом указывает и Верховный 
суд РФ в абз . 2 п . 9 Постановления Пленума от 26 .06 .2018 
№ 28 [5] .

С одной стороны, подобное обстоятельство, а имен-
но фактическая возможность признания публичного ме-
роприятия несанкционированным по основаниям, пря-
мо не предусмотренным законом, можно трактовать, как 
чрезмерное вмешательство в права и свободы граждан 
со стороны органов публичной власти .

С другой стороны, организацию и  проведение пу-
бличных мероприятий в  отсутствие заявленных целей, 
либо же в  случае неисполнения требования органов 
публичной власти о  приведение целей в  соответствие 
с законом, необходимо оценить в качестве формы зло-
употребления данным правом со стороны правооблада-
телей .

Как следует из  ст . 20 .2 .3 КоАП РФ, введенной в  дей-
ствие в 2018 году, которая предусматривает ответствен-
ность за  подачу уведомления о  проведении публично-
го мероприятия без цели его проведения . Изначально 
в  законопроекте подобное действие именовалось как 
«злоупотребление правом на  проведение публичного 
мероприятия» [6] .

По сути, Верховный суд РФ, устанавливая, что пу-
бличное мероприятие является несанкционированным 
в  случаях неустранения обозначенных в  уведомлении 
целей, форм и иных условий проведения публичного ме-
роприятия требованиям ФЗ № 54, косвенно также под-
тверждает, что подобным образом организатор может 
злоупотреблять своим правом .

Однако же одним из  признаков публичного меро-
приятия является его массовость [7, с . 268–274], то есть 
реализация подобного права осуществляется одновре-
менно двумя или более лицами (если речь идет не о пи-
кетировании), которые, в большинстве своем, являются 
участниками такого мероприятия, но  не его организа-
торами . В свою очередь, у участника публичного меро-
приятия, в соответствии со ст . 6 ФЗ № 54, отсутствует обя-

занность по  получению информации от  организаторов 
акции или органов публичной власти о  согласовании 
целей и форм проведения мероприятия .

Соответственно, не может идти и речи о злоупотре-
блении правом на публичные мероприятия со стороны 
их участников в рассматриваемом нами случае . Потому, 
мы считаем справедливым отметить, что отнесение пу-
бличных акций, цели проведения которых не согласова-
ны с органами власти, в разряд несанкционированных, 
всё же является чрезмерным вмешательством в  права 
и  свободы граждан, поскольку это, в  первую очередь, 
затрагивает права и законные интересы участников ме-
роприятий, которые могут быть привлечены к админи-
стративной ответственности по  ч . 6 .1 ст . 20 .2 КоАП РФ, 
несмотря на  то, что ФЗ № 54 прямо не  предусмотрена 
возможность отказа в  согласовании проведения пу-
бличного мероприятия при условии неустранения обо-
значенных в уведомлении целей, форм и иных условий 
проведения публичного мероприятия требованиям за-
кона со стороны организаторов .

По сути, в  данной ситуации речь идет об  объектив-
ном вменении (то есть о  привлечении лица к  админи-
стративной ответственности за  деяние, совершенное 
без вины, то есть когда такое лицо не предвидело и не 
должно было предвидеть наступление обществен-
но-опасных последствий, не  осознавало и  не должно 
было осознавать противоправный характер своих дей-
ствий), поскольку в  случае, речь о  котором идет выше, 
во-первых, участник публичного мероприятия не  дол-
жен был знать о том, что цели проведения акции не со-
гласованы организатором с  органом публичной власти 
(ввиду отсутствия соответствующей обязанности), а, 
во-вторых, орган публичной власти не  может отказать 
в  согласовании проведения подобного публичного ме-
роприятия ввиду отсутствия законного основания для 
этого, предусмотренного ФЗ № 54 . Однако же, как отме-
чают современные исследователи административного 
законодательства на основании анализа содержащихся 
в КоАП РФ норм, объективное вменение по делам об ад-
министративных правонарушениях де-юре запрещено 
[8, с . 148–151], в связи с чем государство должно созда-
вать соответствующие условия по недопущению случа-
ев, связанных с  применением данного вида вменения 
при рассмотрении данной категории дел, чему иссле-
дуемые нами положения постановления Пленума ВС РФ 
от 26 .06 .2018 № 28 явно не способствуют .

Исследователи проблем право реализации свободы 
собраний также, в большинстве своем, придерживаются 
схожей позиции . Так, профессора Никитина Е .Е . и Селез-
нев В .А ., рассматривая сущность мер административной 
ответственности в  механизме реализации права на  пу-
бличное мероприятие отмечают, что «ограничение кон-
ституционных прав, в  том числе для предотвращения 
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злоупотреблений ими, должно устанавливаться в  соот-
ветствии с общими принципами права и требованиями 
справедливости, адекватными, соразмерными конститу-
ционно значимым целям и ценностям и необходимыми 
для их защиты, даже имея целью воспрепятствование 
злоупотреблению правом, не  должно посягать на  само 
существо того или иного права и приводить к утрате его 
реального содержания» [9, с . 45] .

Шамрова А .Т . также считает, что в России «введение 
ограничительных мер, направленных на  устранение 
злоупотребления правом на свободу мирных собраний, 
противоречит и не соответствует международным стан-
дартам» [10, с . 186] .

Ввиду указанного, мы вынуждены констатировать, 
что даже при наличии признаков злоупотребления 
правом со стороны организаторов публичных меропри-
ятий, выраженного в  уклонении от  устранения органа-
ми публичной власти несоответствий в  целях, формах 
и  других условиях проведения мирных акций требова-
ниям закона, принимаемые меры, в том числе связанные 

с отнесением подобных акций в разряд несанкциониро-
ванных, являются чрезмерными, существенным обра-
зом посягают как на законные интересы участников, со 
стороны которых такие злоупотребления не допущены, 
так и на само существу право на свободу собраний .

На основании изложенного, в  целях устранения не-
обоснованного включения публичного мероприятия 
в  разряд несанкционированного при рассмотренном 
нами случае, полагалось бы необходимым предпринять 
следующие шаги:

 — исключить из  постановления Пленума 
от 26 .06 .2018 № 28 разъяснение, согласно которо-
му под несанкционированным следует понимать 
публичное мероприятие, в  отношении которо-
го не  устранено несоответствие обозначенных 
в уведомлении целей, форм и иных условий про-
ведения публичного мероприятия требованиям 
Закона;

 — либо же предусмотреть соответствующее осно-
вание для отказа в согласовании проведения пу-
бличного мероприятия в ФЗ № 54 .
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Аннотация. В рамках данной статьи авторы раскрывают правовые особен-
ности трактовки вины в контексте преступлений с формальным составом. 
Формальный состав не предусматривает последствий, поэтому вина опре-
деляется только по отношению к самому деянию (ст. 24 УК). В этом случае 
преступление признается совершенным умышленно, если лицо сознавало 
общественно опасный характер своего деяния и желало его совершить. Вы-
является дискуссионная проблема возможности совершения преступлений 
с  формальным составом с  неосторожной формой вины. Обосновывается 
вывод о допустимости в ряде случаев признания наличия в деянии с фор-
мальным составом вины в виде небрежности. Соответственно, отмечается 
специфика установления вины в составах с формальной конструкцией и не-
обходимость ее учета для верной квалификации содеянного и формирова-
ния единообразной правоприменительной практики.
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PROBLEMS OF DETERMINING GUILT  
IN CRIMES WITH FORMAL COMPOSITION
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Summary. Within the framework of this article, the author reveals the 
legal features of the interpretation of guilt in the context of crimes 
with a formal composition. The formal composition does not provide 
for consequences, so guilt is determined only in relation to the act itself 
(Article 24 of the Criminal Code). In this case, the crime is recognized as 
committed intentionally if the person was aware of the socially dangerous 
nature of his act and wanted to commit it. The debatable problem of 
the possibility of committing crimes with a formal composition with a 
careless form of guilt is revealed. The conclusion about the admissibility 
in some cases of recognition of the presence of negligence in an act 
with a formal composition is substantiated. Accordingly, the specifics 
of establishing guilt in compositions with a formal design and the need 
to take it into account for the correct qualification of the deed and the 
formation of uniform law enforcement practice are noted.

Keywords: substantive content of guilt, crime, formal composition, 
psychological content, composition of the crime.

Современное уголовное право основано на  нор-
мах законодательства, в  которых отражен один 
из основных принципов — это принцип вины (ст . 5 

УК РФ) [1, с . 65] .

Посредством конструирования форм и  видов вины 
преступления, законодатель криминализирует то пси-
хическое отношение к  совершаемому, установление 
которого позволяет привлекать к уголовной ответствен-
ности виновного и  осуществлять как общую и  частную 
превенцию, так и достижение иных целей наказания — 
исправления осужденного и  восстановления социаль-
ной справедливости .

Согласно УК РФ, психическая активность лица при со-
вершении преступления образует следующие признаки 
состава преступления: вину (умысел и неосторожность), 
мотив, цель и эмоции . Они характеризуют относящуюся 
к  совершению преступления психическую активность 
лица и  составляют содержание субъективной стороны 
конкретного преступления . Она является звеном пре-
ступного деяния, предопределяющим некую причинную 
связь между субъектом и объектом . Указанная взаимос-
вязь определяется как интеллектуально-волевая . 

В целом, анализ литературы выявляет две противо-
положные точки зрения относительно тождественности 

друг другу понятий субъективной стороны преступле-
ния и вины: 

1)  данные понятия совпадают и субъективная сторона 
преступления сводима к категории вины; 

2) данные понятия не совпадают . 

При любом из данных подходов вина является основ-
ным (конститутивным) признаком субъективной сторо-
ны преступления . 

Формы вины — определяются через формулы раз-
личного соотношения интеллектуальных и волевых про-
цессов . 

Личностное психическое отношение может быть: 
1) интеллектуальным;
2) и волевым . 

Интеллектуальный признак вины представлен:
 — осознанием социального значения своего деяния, 
его запрещенности и незаконности;

 — а также предвидением общественно опасного ре-
зультата содеянного .

Однако, наряду с указанными моментами, необходи-
мо «совершение осознаваемого»; то есть — важна воля 
лица . Она направляет поведение лица, нацеливает его 
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умственные и  физические усилия в  определенном на-
правлении . Соответственно, вина образуется единством 
(сочетанием) интеллектуального и волевого признаков .

Умышленная и  неосторожная формы вины делятся 
на виды . Согласно части 1 статьи 25 и части 1 статьи 26 
УК РФ, выделяют: 

1) прямой умысел;
2) косвенный (эвентуальный) умысел;
3) легкомыслие;
4) небрежность .

Умысел должен иметь место тогда, когда лицо, во-
первых, осознает, что выполнение умышленного дей-
ствия представляет опасность, во-вторых, предвидит 
возможность наступления определенных последствий 
и желает их наступления .

Раскрывая правовые особенности и  формулируя 
природу умысла, Л .С . Белогриц-Котляревский утверж-
дал, что характерная особенность умысла кроется, 
прежде всего, в  осознании совершаемого деяния, и  не 
только на уровне сознательного восприятия происходя-
щих событий, но и с точки зрения реализации действий: 
техники выполнения и влекущих за это последствий [2? 
c . 245] . При этом признание юридической стороны дей-
ствия не следует путать с признанием его незаконности . 
Анализируя данное высказывание, следует отметить, 
что такой подход исследователя к  анализу проблемы 
умысла основывается на установлении индивидуализи-
рованного умысла, при котором, на основании анализа 
структуры сознания и особенностей умышленного пове-
дения, определяется его характер, содержание и спосо-
бы реализации .

На основе принципа соответствия субъективных 
и  объективных признаков состава преступления [3, с . 
161] друг другу вина должна охватывать все предмет-
ные признаки присущие преступлению . Как указывается 
в юридической литературе, для правильной квалифика-
ции преступления необходимо правильно определить 
и оценить предметное содержание вины . 

Содержанием прямого умысла, в  соответствии с  ча-
стью 2 статьи 25 УК РФ, являются:

 — осознание лицом общественной опасности своих 
действий (бездействия); 

 — предвидение возможности или неизбежности на-
ступления общественно опасных последствий;

 — желание их наступления .

Первые два момента — это интеллектуальный при-
знак умысла . Осознание означает уяснение социальной 
значимости своего деяния, наряду с  пониманием фор-
мирования причинно-следственной между ним и насту-
пающими последствиями .

Предвидение — это представление субъекта пре-
ступного посягательства о  характере и  размере вреда, 
который будет причинено охраняемым обществом и за-
коном общественным отношениям, на нарушение кото-
рых оно посягает .

Волевой момент выражается в направленности дей-
ствий на  причинение вреда объекту посягательства, 
в ожидании (в желании) наступления общественно опас-
ных последствий .

Как отмечается в  литературе, конструкции форм 
вины «не имеют единого знаменателя» [5, с . 40] . Это озна-
чает, что осознание при неосторожной форме вины за-
конодателем не учитывается . Данная форма вины, также, 
как и умышленная — представлена двумя самостоятель-
ными видами: легкомыслием и небрежностью .

В Уголовном кодексе РФ содержатся конструкции ма-
териальных и формальных составов . 

Составом преступления являются субъективные 
и  объективные признаки, установленные в  уголовном 
законодательстве и  позволяющие отнести обществен-
но-опасное деяние к  определенному преступлению . 
Наличие состава преступления является достаточным 
и  необходимым основанием, позволяющим совершив-
шее преступное деяние лицо привлечь к  уголовной 
ответственности . Отметим, что содержанием реально 
совершенного преступления являются различные фак-
тические обстоятельства . Правильное определение 
всех признаков, которые входят в  состав преступного 
деяния дает возможность правильно квалифицировать 
преступление . Признаки делятся на  основные (харак-
терные всем составам преступления) и факультативные 
(характерные только некоторым составам) . Правопри-
менителю надлежит данные обстоятельства, имеющие 
отношение к  делу — оценить, и  в результате провести 
сопоставление их с  признаками состава конкретного 
преступления (соотнести фактические обстоятельства 
с законодательной моделью преступления) . 

Н .Ф . Кузнецова отмечает, что ученые согласны с тем, 
что ни одно преступление, по существу, не является без-
вредным и  не влечет последствий, но  при этом состав 
преступления отождествляется с  положением, которое 
не  обязательно включает в  себя объяснение послед-
ствий, а при противопоставлении состава преступления 
самому преступлению состав преступления разделяет-
ся на форму и содержание . На наш взгляд, точка зрения 
А .Н . Трайнина, позволяющая сделать вывод о  том, что 
факт отсутствия вреда в  определенном смысле разры-
вает связь между объективной стороной и содержанием 
состава преступления, что в  конечном счете приводит 
к распаду состава преступления как системы, не являет-
ся точной [2, с . 67] . 
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Однако формальный состав преступления — это 
юридическая фикция, которая откладывает момент на-
ступления правонарушения до  момента совершения 
умышленного действия с намерением причинить ущерб, 
то есть правонарушение можно считать завершенным, 
даже если последствия еще не наступили .

Особо значимым является выбор основания для 
классификации . Мы считаем, что основанием для раз-
деления состава преступления является юридический 
момент окончания преступного действия . Формальный 
состав преступления опирается на  отражение степени 
и  характере общественной опасности преступления . 
Формальный состав преступления — это описание фак-
тов данного преступления (corpus delicti), при том, что 
действия переносятся на  осуществление умышленного 
действия/бездействия, направленного на  причинение 
вреда . 

Применительно к  анализу установления вины в  со-
ставах с разной конструкцией, отметим, что в материаль-
ных составах преступлений, интеллектуальный элемент 
умышленной вины включает в  себя оба мыслительных 
процесса: и  осознание, и  предвидение своего поведе-
ния и его последствий . 

Обстоятельства, обуславливающие предметное со-
держание вины преступления, имеющего формальный 
состав: 

 — объект;
 — вероятность наступления результата, носящего 
общественную опасность;

 — способ, место и условия совершения преступного 
деяния;

 — соотношение способа деяния и результата . 

Так, в  соответствии с  преобладающей позицией 
в  рамках доктрины Уголовного кодекса РФ, все совер-
шаемые с  прямым умыслом, и  имеющие формальный 
состав преступления, которые предусматриваются УК 
РФ представляют собой деяния, совершаемые с прямым 
умыслом .

В случае, когда лицо знает характеристики соверша-
емого им преступного деяния, то и общественную опас-
ность своих действий оно полностью осознает . Именно 
факт осознанности является ключевым при квалифика-
ции .

Квалификация является и аналитическим процессом, 
и  результатом уголовно-правовой оценки содеянного . 
Средством такой оценки служат признаки состава пре-
ступления, и от точного их уяснения и толкования .

Для установления умышленной вины обязательным 
признаком является осознание совершившим престу-

пление лицом всех признаков и  обстоятельств, входя-
щих в состав преступления [6, с . 53] . 

Формальные составы — не требуют оценки предви-
дения лицом возможных и наступивших последствий .

Актуальность темы исследования может быть про-
демонстрирована на  конкретных примерах . Обратим-
ся к анализу установления вины в составе незаконного 
проведения искусственного прерывания беременности . 
Ответственность за данное деяние установлена в ст . 123 
УК РФ .

Материнство охраняется обществом и находится под 
защитой закона с  древнейших времен . С  посягатель-
ством на материнство была связана юридическая ответ-
ственность постороннего лица и беременной женщины . 
Лишь несколько десятилетий назад в законодательствах 
начался процесс, отражающий более либеральный под-
ход к разрешению производства незаконного прерыва-
ния беременности . Решительные меры реагирования 
в рамках российской социальной политики осуществля-
ются посредством реализации уголовно-правовой поли-
тики противодействия криминальным абортам — неза-
конное прерывание беременности криминализировано 
в настоящее время, и общественная опасность данного 
деяния позволила законодателю оценить его как пре-
ступление .

В литературе отмечается, что преступление, пред-
усмотренное ч . 1 статьи 123 УК РФ, является формаль-
ным, считается оконченным с  момента искусственного 
прерывания беременности (изгнание, удаление плода 
из чрева матери), независимо от того, был ли причинен 
вред здоровью женщины или она поставлена в  опас-
ность причинения ей вреда . 

Однако, следует отметить, что вопрос о  моменте 
окончания рассматриваемого преступления является 
наиболее дискуссионным на  сегодняшний день . Соот-
ветственно, особое значение приобретает и корреляция 
с формой и видом вины в расматриваемом составе пре-
ступного деяния .

Применительно к анализу практики проведения не-
законных абортов, нами уже отмечено, что они не редки . 
В  то же время в  судебной практике таких случаев не-
много . Так, по данным Судебного Департамента при Вер-
ховном Суде Российской Федерации, в 2022 и в 2021 гг . 
по  ч . 3 ст . 123 УК РФ было привлечено к  уголовной от-
ветственности 1 лицо, в  2020 и  в 2018 гг . — осуждено 
было по 1 лицу по ч . 1 данной статьи, в 2019 гг . — случаев 
привлечения к уголовной ответственности по ст . 123 УК 
РФ не было [8] . Как видим, криминализация незаконных 
абортов не находит своего отражения в правопримени-
тельной деятельности . Однако применительно к тем при-
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говорам, которые все же были вынесены судами страны, 
абсолютное большинство из  них обвинительные . В  них 
судами установлена умышленная форма вины, конкрет-
но — прямой умысел .

Например, судом в  процессе рассмотрения дела 
было установлено, что Л ., обладая познаниями примени-
тельно к  самой процедуре прерывания беременности, 
все же профильного медицинского образования не име-
ет . Осознавая общественную опасность своих действий, 
предвидя их и желая их наступления, Л . совершила дей-
ствия по  искусственному прерыванию беременности . 
Соответственно, суд усмотрел признаки состава престу-
пления, предусмотренного ч . 1 ст . 123 УК РФ [7] .

Таким образом, применительно к  пониманию объ-
ективной стороны преступления, предусмотренного 
ст . 123 УК РФ, следует отметить, что большинство иссле-
дователей, и мы данную позицию разделяем, придержи-
ваются мнения, что состав является формальным . Для 
нивелирования дискуссионных вопросов по  данному 
поводу, полагаем востребованным уточнение, посред-
ством использования средств юридической техники, 
в диспозиции ст . 123 УК РФ, момента окончания данного 
преступления . В любом случае, при толковании данного 
состава как формального, правоприменительная прак-
тика отражает наличие прямого умысла при реализации 
действий, включенных в диспозицию нормы .

По типу формального сконструирован и  состав 
шпионажа . Основание уголовной ответственности 
за  шпионаж закреплен законодателем в  ст . 276 УК РФ . 
Расположен указанный состав преступления в  системе 
преступлений против государственной власти (раздел X 
УК РФ), конкретизированными по видовому объекту как 
преступления против основ конституционного строя 
и безопасности государства (глава 29 УК РФ) . 

Исходя из  значимости обозначенного объекта уго-
ловно-правовой охраны, правовой механизм привлече-
ния к  уголовной ответственности субъектов шпионажа 
должен быть эффективным . 

Объективная сторона шпионажа представлена аль-
тернативными действиями, перечень которых уточня-
ется законодателем применительно к  виду шпионажа . 
Шпионаж является оконченным преступлением с  мо-
мента совершения одного из альтернативных действий 
объективной стороны, то есть, учитывая повышенную 
степень общественной опасности шпионажа, законода-
тель конструирует состав данного преступления по типу 
формального . Субъективная сторона шпионажа харак-
теризуется прямым умыслом . 

В качестве следующего примера рассмотрим состав 
террористического акта, по конструкции — формальный .

Субъективная сторона террористического акта ха-
рактеризуется прямым умыслом . В содержание прямого 
умысла лица, совершающего террористического акта 
определенного вида, должны входить все обстоятель-
ства дела — и  желание совершить определенные дей-
ствия, и цель оборота добытых сведений . 

Для выявления реального умысла совершившего 
преступление лица осуществляется установление всех 
материалов дела (способа совершения, связи совершив-
шего преступление лица, посткриминальное поведе-
ние) . 

Обратимся к примеру судебной практики, в котором 
судом установлен прямой умысел на  совершение двух 
террористических актов . Так, Яндиев был признан вино-
вным в совершении нескольких преступлений, включая 
два террористических акта — взрывы, которые вызыва-
ли угрозу для жизни людей и наносили значительные ма-
териальные ущербы . Эти преступления были совершены 
с целью оказания давления на органы власти и влияния 
на принятие решений .

Доказательства, подтверждающие выводы суда о ви-
новности Яндиева в совершении преступлений, включа-
ют следующие факты . Показания свидетеля О . указывают, 
что они с  Яндиевым являлись участниками «джамаа-
та» — группы, целью которой было сопротивление «не-
верным», под руководством Х . Вместе с  Яндиевым они 
напали в  2005 году на  электроподстанцию, используя 
реактивные противотанковые гранаты . Показания сви-
детеля Д ., оглашенные в суде, свидетельствуют о том, что 
они с  Яндиевым также были участниками «джамаата» 
с целью борьбы с «неверными», которыми руководил Х . 

Суд правильно пришел к  выводу о  том, что Янди-
ев совершил инкриминированные ему преступления 
с  прямым умыслом . Этот вывод был основан на  обсто-
ятельствах, установленных в ходе дела, которые свиде-
тельствуют о  том, что Яндиев объединился с  другими 
лицами на  основе общих радикальных взглядов . Це-
лью этого объединения было создание исламского го-
сударства на  территории региона путем совершения 
действий, которые устрашали население и  создавали 
опасность для жизни людей . Эти действия оправдывали 
насилие, экстремизм и  терроризм в  отношении людей 
другой веры . Выводы суда, касающиеся квалификации 
совершенных Яндиевым преступлений, являются пра-
вильными и  должным образом обоснованными в  при-
говоре [6] .

Отметим, что в  литературе до  сих пор является от-
крытым и  требующим своего решения вопрос о  воз-
можности установления в преступлениях с формальным 
составом неосторожной формы вины . Исследователи 
отмечают, что неосторожная вина в  преступлениях 
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с  формальным составом может быть выражена в  виде 
небрежности [4, с . 40] . Легкомыслие исключается, по-
скольку невозможна психологическая ситуация, когда 
лицо сознательно совершает конкретное общественно 
опасное деяние и рассчитывает его не совершить .

Преступление с формальным составом может, на наш 
взгляд, быть признанным совершенным по  неосторож-
ности, если лицо не  сознавало общественно-опасный 
характер своего деяния, хотя должно было и могло со-
знавать . Так, неосторожным является преступление, 
предусмотренное частью 1 ст . 374 УК (разглашение го-
сударственной тайны), если виновный, например, до-
пустил небрежность при работе с документами, и кто-то 
случайно ознакомился с государственной тайной . 

Подводя итог нашим рассуждениям, отметим, что 
в уголовном праве вопрос о формах вины и их содержа-
нии должен основываться на понимании и взаимосвязи 
категорий «форма» и «содержание» . Вина — обязатель-
ный признак субъективной стороны состава преступле-
ния, то есть без ее установления привлечение к уголов-
ной ответственности невозможно .

Важно учитывать, что применительно к  составам, 
классифицируемым по  конструкции на  материальные 
и  формальные, установление формы вины обладает 
спецификой . В частности, следует вести речь об умыш-
ленной форме вины, и прямом умысле в преступлениях 
с формальным составом .

Также особенностями обладает предметное содер-
жание вины . Целесообразным является ее рассмотрение 
на  трех уровнях, а  именно: на  индивидуальном уровне 

(характерное конкретному преступлению предметное 
содержание вины); на  уровне отдельного состава (об-
условленное особенностями законодательной модели 
преступления предметное содержание вины); на уровне 
видового состава (характерное всем составам престу-
плений одного вида или группы предметное содержание 
вины) . При этом, выявить общие элементы субъективно-
го содержания совершенного преступления на  уровне 
общего состава невозможно, в связи с различиями вины 
формального и материального состава, предметного со-
держания неосторожной и умышленной вины и пр . 

Предметное содержание умысла должно распро-
страняться на  все определенные составом преступле-
ния обстоятельства его совершения . Однако, при фор-
мальном составе преступления, даже при наступлении 
в результате его совершения общественно опасных по-
следствий, их установление в содержании вины для ква-
лификации не является обязательным . 

Преступление, не связанное с наступлением послед-
ствий, может быть совершено либо с прямым умыслом, 
либо по  неосторожности только при наличии небреж-
ности .

Соответственно, следует вести речь об особой фор-
муле, сконструированной законодателем, которая от-
ражает неразрывное единство степени общественной 
опасности, конструирование на основе ее учета состава 
преступления как формального и сокращенного вариан-
та психического отношения к содеянному, достаточного 
для полной квалификации и  привлечения к  уголовной 
ответственности .
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Аннотация. В  статье исследуется возможность применения поощритель-
ных норм в виде освобождения от наказания в отношении субъекта полу-
чения взятки в отечественном уголовном законодательстве. Предложение 
обосновывается с учётом анализа применения подобных мер в отношении 
взяткополучателей в других странах. В контексте исследования рассмотре-
ны условия применения мер освобождения от уголовной ответственности 
взяткодателя и  посредника во взяточничестве. Очерчена проблема от-
сутствия в российском уголовном законодательстве поощрительных норм 
для взяткополучателя. На  основе анализа уголовного законодательства 
Эстонии, Модельного Уголовного кодекса стран СНГ и  Уголовного кодекса 
Российской Федерации, а  также положений доктрины уголовного права 
предлагается вариант редакции примечания к  статье 290 УК РФ. В  работе 
аргументируется необходимость введения примечания к статье 290 УК РФ, 
содержащего условия освобождения от  наказания в  отношении субъекта 
получения взятки.

Ключевые слова: взяточничество, условия освобождения от уголовного на-
казания взяткополучателя, вымогательство взятки.

ON THE ISSUE OF EXEMPTION  
FROM PUNISHMENT OF THE BRIBE-TAKER

E. Trufanova
E. Fomenko

Summary. The article examines the possibility of applying incentive 
norms in the form of exemption from punishment in relation to the 
subject of receiving a bribe in domestic criminal legislation. The proposal 
is justified taking into account the analysis of the application of such 
measures against bribe recipients in other countries. In the context of 
the study, the conditions for the application of measures of exemption 
from criminal liability of a bribe-giver and an intermediary in bribery are 
considered. The problem of the absence of incentive norms for the bribe-
taker in the Russian criminal legislation is outlined. Based on the analysis 
of the criminal legislation of Estonia, the Model Criminal Code of the CIS 
countries and the Criminal Code of the Russian Federation, as well as the 
provisions of the doctrine of criminal law, a version of the note to Article 
290 of the Criminal Code of the Russian Federation is proposed. The paper 
argues for the need to introduce a note to Article 290 of the Criminal 
Code of the Russian Federation containing the conditions of release from 
punishment in relation to the subject of receiving a bribe.

Keywords: bribery, conditions of exemption from criminal punishment of 
the bribe recipient, extortion of a bribe.

По мнению специалистов [1,2] взяточничество яв-
ляется одним из самых опасных видов коррупци-
онной преступности в силу того, что оно посягает 

на  нормальное функционирование всех институтов го-
сударства и общества .

Взяточничество — согласно Большому энциклопе-
дическому словарю «собирательный термин, охватыва-
ющий два самостоятельных состава должностных пре-
ступлений против государственной власти, интересов 
государственной службы и  службы в  органах местного 
самоуправления — получение взятки и  дачу взятки» 
[3] . Многие ученые справедливо считают, что понятием 
взяточничество объединены три состава преступле-
ния: получение взятки, дача взятки и  посредничество 
во взяточничестве [4,5] . Однако, ориентируясь на  из-
менения, которые были внесены в  уголовное законо-
дательно за  последние годы можно смело сказать, что 
сейчас понятие взяточничество охватывает составы 
преступлений, которые закреплены в статьях 290 УК РФ 
«Получение взятки», 291 УК РФ «Дача взятки», 291 .1 . УК 
РФ «Посредничество во взяточничестве» и 291 .2 . УК РФ 
«Мелкое взяточничество» . По смыслу закона субъектами 

взяточничества могут быть взяткополучатель (290, 291 .2 
ст . УК РФ) и взяткодатель (291, 291 .2 УК РФ), а также — по-
средник в даче или получении взятки (291 .1 УК РФ) .

Несмотря на  свою высокую латентность взяточни-
чество достаточно распространённое негативное пра-
вовое явление в  обществе . Для того, чтобы убедиться 
в  этом достаточно обратиться к  данным официальной 
статистики . Так, согласно данным Генеральной прокура-
туры РФ «с января по март 2022 года в России выявили 
2084 случая получения взятки, что на 20% больше про-
шлогодних показателей за  соответствующий период…
Число выявленных взяток растет уже не  первый год: 
с 2017 по 2021-й количество уголовных дел по ст . 290 УК 
РФ («Получение взятки») увеличилось с 3188 до 5020 — 
то есть на  57,5 %, а  по ст . 291 («Дача взятки») — с  2272 
до 4499 (+98 %)»[6] . 

Преступления коррупционной направленности в це-
лом, и  взяточничество, в  частности, одни из  наиболее 
опасных и  латентных в  общей структуре преступности, 
это обусловлено сложностью их обнаружения, рассле-
дования и доказывания . По нашему мнению, это одним 
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из главных аргументов, который способствовал установ-
лению законодателем условий освобождения от  ответ-
ственности взяткодателя и посредника в даче или полу-
чении взятки — повышение эффективности механизмов 
выявления и расследования этих преступлений . Однако, 
по отношению к взяткополучателю эти механизмы не ра-
ботают, что вызывает справедливое сомнение в  оправ-
данности такого решения . 

Сложно спорить с тем фактом, что получение взятки, 
является более общественно опасным преступлением, 
чем дача взятки и  посредничество во взяточничестве . 
Но, считаем, что законодателю необходимо все же при-
нимать во внимание, что взяткополучателя тоже могут 
вынуждать на  получение взятки, к  примеру, шантажом 
под угрозой причинения вреда самому должностному 
лицу или его близким . И, если предположить, что взят-
ка была получена должностным лицом вынуждено, то 
такие условия освобождения от  уголовной ответствен-
ности или от  наказания не  только выступает мерой за-
щиты таких лиц, но и поднимают авторитет государства 
и искореняют желание преступать закон в дальнейшем .

По смыслу закона существует три самостоятельных 
основания освобождения взяткодателя от уголовной от-
ветственности:

1 . Если лицо активно способствовало раскрытию 
и (или) расследованию преступления .

2 . Если имело место вымогательство взятки со сто-
роны должностного лица .

3 . Если лицо добровольно сообщило органу, име-
ющему право возбудить уголовное дело, о  даче 
взятки .

Достаточно наличия хотя бы одного из этих основа-
ний для освобождения взяткодателя от  уголовной от-
ветственности по  ст . 291 УК РФ . Причем освобождение 
взяткодателя от ответственности по вышеуказанным об-
стоятельствам является не правом, а обязанностью ор-
гана, имеющего право возбудить уголовное дело о даче 
взятки .

 В  контексте применения оснований освобождения 
от  уголовной ответственности взяткодателя наиболее 
интересен признак вымогательства со стороны долж-
ностного лица . В более ранних работах нами уже отме-
чалось, что «признак вымогательства как условие осво-
бождения взяткодателя от  уголовной ответственности, 
закрепленный в примечании к статье 291 УК РФ, совпа-
дает с особо квалифицирующим обстоятельством полу-
чения взятки должностным лицом, закреплённым п . «б» 
ч . 5 ст . 290 УК РФ .

Основным критерием освобождения взяткодателя 
от  уголовной ответственности при имевшем место вы-
могательстве со стороны должностного лица является 

вынужденность совершения объективной стороны пре-
ступления взяткодателем, что обусловливает неболь-
шую степень общественной опасности такого действия 
последнего» [7] .

Аналогичные условиям освобождения от уголовной 
ответственности за дачу взятки закреплены и в примеча-
нии к статье 291 .1 УК РФ «Посредничество во взяточни-
честве», но за исключением признака «вымогательства» . 
Что вполне оправдано, так как совершение данного пре-
ступления вследствие вымогательства невозможно .

Вместе с  тем Пленум Верховного Суда Российской 
Федерации дает разъяснения по данному поводу [8] . Со-
гласно п . 29 постановления Пленума Верховного Суда РФ 
№ 24 «О судебной практике по делам о взяточничестве 
и об иных коррупционных преступлениях» для освобож-
дения лица от дачи взятки и посредничества во взяточ-
ничестве необходимо соблюдение двух условий: 

1 . Добровольное сообщение о  совершенном пре-
ступлении .

В соответствии с постановлением Пленума № 24 до-
бровольным сообщение будет являться в  случае сооб-
щения о факте дачи взятки до задержания по подозре-
нию в совершении данных преступлений .

2 . Активное способствование расследованию 
и (или) раскрытию преступления . 

Пленум Верховного Суда РФ отмечает, что указанное 
условие будет соблюдено при совершении действий, на-
правленных на изобличение взяткополучателя и других 
участников преступления, обнаружения предмета взятки .

Модельный уголовный кодекс стран СНГ предусма-
тривает в примечаниях к статьям 306 «Дача взятки» и 307 
«Посредничество во взяточничестве» освобождение 
от ответственности по тем же основаниям, что и УК РФ . 

Вместе с  тем, примечание к  статье 305 «Получе-
ние взятки» Модельного уголовного кодекса для госу-
дарств  — участников Содружества Независимых Госу-
дарств в качестве условий освобождения от наказания 
указано, что «лицо, получившее взятку, не связанную с ее 
вымогательством, освобождается судом от  наказания, 
если оно явилось с  повинной, не  зная об  осведомлен-
ности органов власти о совершенном им преступлении, 
активно способствовало его раскрытию, возвратило по-
лученное или возместило его стоимость»[9] . Что, по на-
шему мнению, полностью соответствует направлениям 
уголовной политики на  гуманизацию законодательства 
и отражает современные тенденции его развития . 

Примером европейской практики освобождения 
взяткополучателя от  наказания служит часть 3 ста-
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тьи  164 Уголовного кодекса Эстонии, которая гласит: 
«получатель взятки освобождается от  наказания, если 
он после получения имущества, права на имущества, или 
иной имущественной выгоды, но до выполнения или не-
выполнения в интересах дающего взятку действия пер-
вым добровольно завило о случившимся в письменной 
форме» [10] . 

Тем самым, законодатель Эстонии дает возможность 
взяткополучателю исправиться без назначения уголов-
ного наказания .

Предложения по  освобождению от  уголовной от-
ветственности должностного лица за  получение взят-
ки встречаются и  в отечественной уголовно-правовой 
доктрине . Так, например, Е .В . Яковенко предлагает сле-
дующую редакцию примечания к  ст . 290 УК РФ: «лицо, 
получившее взятку, освобождается от уголовной ответ-
ственности, если оно добровольно сообщило государ-
ственному органу или органу местного самоуправления 
о  получении взятки (при отсутствии в  составе деяния 
квалифицирующих признаков), либо, если взятка была 
получена под угрозой причинения вреда личности либо 
правам и законным интересам этого лица или его близких 
лиц» [11] . Однако, с таким предложением мы не согласны .

Мы считаем, что в целях гуманизации уголовного за-
конодательства, а  также для повышения раскрываемо-
сти преступлений коррупционной направленности в це-
лом и снижения их латентности, следует предусмотреть 
для получателей взятки условия освобождения от нака-
зания, а не от уголовной ответственности . Аргументиру-
ем свою точку зрения:

Объём института «освобождение от  наказания» от-
части совпадает с  объёмом института «освобождение 

от  уголовной ответственности», так как за  освобожде-
нием лица от уголовной ответственности следует осво-
бождение от  наказания, но  эти институты юридически 
неравнозначны . Они различаются по основаниям их при-
менения, юридическим последствиям и  процессуаль-
ной форме . Значение института освобождения от нака-
зания состоит в том, чтобы стимулировать исправление 
осужденных, в том числе путем поощрения осужденных . 
Именно такого эффекта и  следует добиваться в  слу-
чаи введения условий освобождения от  наказания для 
должностных лиц, которые приняли предмет взятки при 
определенных условиях, а затем раскалились .

Немецкий криминолог Ф . Лист в  этой связи под-
черкивал, что тюрьмы являются фабриками по воспро-
изводству преступности . Само наказание, по  мнению 
Ф . Листа, не единственное и даже не самое совершенное 
средство борьбы с  преступностью, первостепенными 
являются меры воздействия на  общественную среду, 
на  политико-общественную почву . Именно предупреж-
дение преступления является более совершенным сред-
ством, чем наказание [12] . 

Резюмируя всё вышеизложенное, предлагаем сфор-
мулировать редакцию примечания к  статье 290 УК РФ, 
следующим образом: «лицо, впервые получившее взятку 
освобождается от  наказания при отсутствии в  его дея-
нии признаков вымогательства и  иных отягчающих об-
стоятельств, если оно явилось с повинной, не зная об ос-
ведомленности органов, имеющий право возбудить 
уголовное дело о  совершенном им преступлении, ак-
тивно способствовало его раскрытию и (или) расследо-
ванию, возвратило предмет взятки или возместило его 
стоимость, а также возместило ущерб или иным образом 
загладило вред, причиненный этим преступлением» .
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Аннотация. Автор настоящей статьи ставит целью привлечь внимание 
специалистов разных областей знаний, но в первую очередь юридического 
сообщества, к  проблеме применения понятий наркотической и  околонар-
котической тематики, делая акцент на  утраченное историческое знание. 
Проведенное исследование фиксирует агрессивное искажение понятийного 
поля коммерческими и  фармацевтическими структурами, нацеленными 
не только на извлечение выгоды, но и очевидно угрожающими безопасно-
сти населения Российской Федерации. Автор надеется на возможность запу-
стить механизм «думать» в указанном направлении, и создавать реальные 
способы противодействия угрозам на практике.
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HOW DID NARCOTIC TOXIC SUBSTANCE 
BECOME NARCOTIC DRUG
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Summary. The author of this article aims to attract the attention of 
specialists in various fields of knowledge, but primarily the legal 
community, in the problem of applying the concepts of narcotic and 
near-narcotic subjects, focusing on the lost historical knowledge. The 
conducted research captures the aggressive distortion of the conceptual 
field by commercial and pharmaceutical structures aimed not only at 
extracting benefits, but also obviously threatening the security of the 
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launch a mechanism to «think» in this direction, and create real ways to 
counter threats in practice.
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Внимание к  теме наркотиков и  наркотизации на-
селения все больше исходит не  только от  право-
охранительных органов государственной власти 

и медицинского сообщества, но и от общественных ор-
ганизаций, что указывает на  понимание опасности и  в 
тоже время неизбежности существования наркотиков . 
Всё отчетливей просматриваются в  наркотизации на-
селения черты последствий воздействия наркотиков 
как оружия, применяемого в  ходе «невидимой войны», 
временные границы которой совершенно не совпадают 
с началом специальной военной операции на Украине, 
унесшего и продолжающего уносить жизни и здоровье 
трудоспособного и репродуктивного населения Россий-
ской Федерации .

Принято считать, что термин «vapjccozucoq» (нарко-
тик) впервые был употреблён греческим целителем 
Гиппократом, — в частности, для описания веществ, вы-
зывающих потерю чувствительности или паралич . Дан-
ный термин также употреблял выдающийся врач антич-
ности Клавдий Гален .

«Единая конвенция ООН о наркотических средствах 
1961 года» определяет термин «наркотик» буквальным 
перечислением веществ, где «наркотическое сред-
ство» — любое из веществ, включённых в Списки I и II — 
естественных и синтетических» [1] .

«Термином наркотическое вещество (наркотик) на-
зывают вещества, отвечающие трём критериям — ме-
дицинскому, социальному и юридическому .

Согласно медицинскому критерию, вещество должно 
оказывать влияние на  психику (стимулирующее, седа-
тивное, галлюциногенное и  др .), влекущее немедицин-
ское (рекреационное, т .е . с  целью «расслабиться» или 
«отдохнуть») потребление .

Как только немедицинское потребление какого-либо 
вещества принимает большие масштабы, а  наносимый 
вред приобретает социальную значимость, возникает 
социальный критерий . Существует точка зрения, что 
наибольший вред для общества приносят спиртные 
напитки . Тем не  менее, в  большинстве стран мира они 
не запрещены и не относятся к наркотикам .

Формализуя оборот каких-либо веществ путем вклю-
чения в перечень наркотических средств, устанавливает-
ся юридический критерий — как средство, официально 
относящее то или иное вещество к наркотическим» [2] .

В России юридический термин «наркотик» определён 
следующим образом:

«Наркотические средства — вещества синтетическо-
го или естественного происхождения, препараты, рас-
тения, включённые в Перечень наркотических средств, 
психотропных веществ и  их прекурсоров, подлежащих 
контролю в Российской Федерации, в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации, международ-
ными договорами Российской Федерации, в  том числе 
Единой конвенцией о  наркотических средствах 1961 
года» [3] .
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Ориентируясь на  научное определение Всемирной 
организации здравоохранения наркотик [narcotic] — хи-
мический агент, вызывающий ступор, кому или нечув-
ствительность к боли . Термин обычно относится к опи-
атам или опиоидам, которые считаются наркотическими 
анальгетиками .

В общепринятом медицинском и юридическом смыс-
ле он часто употребляется неточно для обозначения за-
прещенных наркотических лекарственных средств неза-
висимо от их фармакологии .

«В  переносном смысле «наркотиком» может быть 
назван объект любого аддиктивного поведения, при-
страстия к  занятию, без которого человек испытывает 
эмоциональную неустойчивость, раздражительность 
и  конфликтность (например, зависимость от  Интерне-
та, компьютерных игр, телевизора, религии, азартных 
игр)» [4] .

Собственно слово «наркотик заимствовано из фран-
цузского языка, где narcotiqe через латинское посред-
ство восходит к  греческому narcotikos, что в  переводе 
с греческого означает «паралич», «оцепенение» . Кстати, 
о наркотиках: эти вещества всегда по своей сути вызыва-
ют «паралич» воли и тела» [5] .

«Первоисточник — (поздне) греч . ναρχωσις (откуда 
позднелатинское narcosis), от ναρχη — «судорога», «оце-
пенение», «онемение», а  также «электрический скат» 
(рыба) . Ср .греч . ναρχαω : ναρχοω — «цепенею», «коче-
нею», (поздне) греч . ναρχωτιχος — «приводящий в  оце-
пенение», откуда позднелатинское narcoticus» [6] .

Интересно отметить, что в  России изначально при-
менялся термин сильнодействующее вещество . Если 
обратиться к  историческим юридическим документам, 
регламентирующим наложение наказаний в  XIX веке, 
то применяется исключительно формулировка «силь-
нодействующие вещества» [7], в  документах, регламен-
тирующих деятельность врачей и  иных чинов того же 
времени, обнаруживается, что для обозначения веществ 
одурманивающего действия применяется формулиров-
ка «наркотические яды» [8] .

Сегодня термин «сильнодействующие вещества» 
тоже применяется на практике, а оборот веществ отно-
симых в соответствующую категорию регулируется спи-
сками, утвержденными Постановлением Правительства 
РФ от 29 декабря 2007 г . N 964 «Об утверждении списков 
сильнодействующих и ядовитых веществ для целей ста-
тьи 234 и других статей Уголовного кодекса Российской 
Федерации, а также крупного размера сильнодействую-
щих веществ для целей статьи 234 Уголовного кодекса 
Российской Федерации» .

Исторические тексты свидетельствуют, что термин 
наркотик в России XIX веке рассматривался как частный 
случай более широкого понятия — сильнодействующее 
вещество, при этом с  течением времени его ядовитая 
сторона оказалась в тени медицинского тока .

В ходе исторических сдвигов, вещества, обладающие 
наркотическими свойствами, стали широко цивили-
зованно применяться для лечения и, в  частности, обе-
зболивания . Сегодня мы наблюдаем обратный процесс 
«варваризации», где оружием становятся не только бо-
лезни, но даже незапрещенные вещества, и это необхо-
димо учитывать .

В современном варианте, согласно формулировке 
Постановления Правительства РФ, сильнодействующие 
вещества всё-таки идут в  связке с  ядовитыми, однако 
разнесены в разные списки . Именно списочное положе-
ние определяет их ядовитость и «силу действия» .

Необходимо отметить, что сегодня потребление ка-
ких-либо веществ фактически может происходить в об-
ход воли человека — через модные тенденции (вэйперы, 
кальяны, снюсы и прочее), где используются легальные 
ингредиенты, однако концентрация потребляемых ве-
ществ приобретает определяющее значение, вызывая 
отравление разово или хронически .

В медицине категория ядовитости имеет строгое со-
отношение с понятием «доза», поскольку имеет количе-
ственную характеристику .

«Всё — яд, всё — лекарство; то и другое определяет 
доза .» — говорил Парацельс .

В современных нормативных правовых документах 
фигурируют такие категории как психотропное вещество 
и  лекарственное средство, что наталкивает на  мысль 
детально рассмотреть соотношение рассматриваемых 
понятий (см . схему 1): ядовитое вещество — сильнодей-
ствующее вещество — наркотическое средство — пси-
хотропное вещество — лекарственное средство (или 
иное легальное вещество), а также определить возмож-
ность применения термина «доза», поскольку эта харак-
теристика, возможно имеет определяющее, если не са-
мое важное значение . Ведь именно «доза» — есть мера 
силы действия вещества и одновременно критерий ядо-
витости .

В условиях, когда потребление наркотического сред-
ства, либо иного вещества (к примеру никотина) в при-
нятом смысле, уже не верно сводить лишь только к ме-
дицинскому или немедицинскому, подход к  отнесению 
вещества в ту или иную категорию согласно списку, уже 
не удовлетворяет механизм контроля .
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Cхема 1

Наиболее широким понятием является яд (ядовитое 
вещество), что отражено в логической схеме, где поня-
тие сильнодействующее вещество — частный случай 
яда . В свою очередь понятие наркотическое средство — 
частный случай сильнодействующего вещества, а поня-
тие лекарственное средство — частный случай каждого 
из вышеназванных понятий .

Отдельного внимания заслуживает понятие пси-
хотропное вещество . «Конвенция о  психотропных ве-
ществах (Вена, 21 февраля 1971 г .) вступившая в  силу 
16 августа 1976 г и ратифицированная СССР Указом Пре-
зидиума Верховного Совета СССР от 23 октября 1978 г» 
[9] содержит перечень привычно распределенных в че-
тыре списка контролируемых веществ .

«Психотропный происходит от греч . psyche — душа, 
дух и  tropos — поворот, направление . Понимается как 
воздействующий на психическую деятельность челове-
ка» [10], что на самом деле сопоставимо с понятием нар-
котический .

Детальный перевод текстов Единой конвенции о нар-
котических средствах 1961 года и  Конвенции о  психо-
тропных веществах 1971 года с английского, испанского 
и  французского языков не  позволил выявить отличий 
понятий «средство» и «вещество», что указывает на тож-
дество применяемых терминов в контекстах Конвенций 
и является лишь особенностью перевода .

Однако в  русском языке слово «вещество» проис-
ходит от  древних славянских корней «vektb», «вепггь» 
в значении «вещь» и «существо», которые с некоторыми 
изменениями присутствуют во всех славянских и готских 
языках . Слияние этих смыслов и дает «вещество» — суб-
станция, материя [11] .

«Средство» происходит от др .-русск . средьство — по-
средство (что-то среднее) [12] . Употребление в  связке 
«лекарственное средство» предполагает его промежу-
точное (среднее) положение между ядом и едой, где ядъ — 
отрава и пища с общеславянским корнем (см . схему 2) .

Схема 2

Следуя такой логике всё, что называется лекарствен-
ным средством может быть применено с целью врачева-
ния, а  значит должно характеризоваться минимальной 
и  максимальной дозой, тогда как вещество — понятие 
более широкое . Отсюда вытекает, что «наркотические 
средства» (позиции Списка 1, утвержденные Постанов-
лением Правительства РФ от 30 июня 1998 года № 681) — 
это ни что иное, как наркотические яды, которые нельзя 
применять для лечения, а значит средствами они не яв-
ляются, и  логично называть их веществами . А  «психо-
тропные вещества» Списка 2 и Списка 3 того же Поста-
новления следует относить к «средствам», которые, как 
и  наркотические средства указанных списков, требуют 
очерчивания границы, прежде всего максимальной до-
зировки, превышение которой отнесет указанные сред-
ства уже к ядам .

Существует точка зрения, что с распространением во 
второй половине 60-х годов новых психоактивных ве-
ществ таких как ЛСД, МДМА, амфетамин и пр . не удалось 
скорректировать Единую конвенцию о  наркотических 
средствах . Фармацевтические корпорации продавили 
принятие новой Конвенции о психотропных веществах 
с существенно более слабыми мерами контроля . Поэто-
му понятие психотропное вещество следует рассматри-
вать как искусственно выделенную фармацевтическими 
корпорациями группу, для целей, которые еще пред-
стоит детально соотнести с реальным противодействи-
ем наркобизнесу . К  слову сказать, «Уголовный кодекс 
РСФСР» (утв . ВС РСФСР 27 .10 .1960) (ред . от  30 .07 .1996) 
[13], несмотря на ратифицированную Конвенцию о пси-
хотропных веществах не  содержал категорию психо-
тропное вещество, что доказывает ее сравнительно не-
давнюю искусственную природу происхождения .

Необходимо отметить, что Российская Фармакопея 
со времен Медицинского Совета Министерства Вну-
тренних Дел, а также Государственная Фармакопея СССР 
довоенного времени содержала списки сильнодейству-
ющих и ядовитых врачебных (в более позднем варианте 
лекарственных) средств с указанием высшего их приема 
на один раз и в сутки . Что как раз подтверждает необхо-
димость очерчивания верхней и нижней границы дозы 
средства .

Возвратившись к  никотину и  рассмотрев его чрез 
призму Схемы 2 можно заметить, что, подразумевая его 
рекреационное потребление в виде табачных куритель-
ных и иных продуктов, никотин в современном варианте 
попадает в  нишу «еда» . Существование границ мини-
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мальной и  максимальной дозы средства позволит оце-
нивать степень опасности, к примеру никотинсодержа-
щего продукта, вплоть до отнесения его к ядам .

Российская Фармакопея 1871 года содержала веще-
ство никотин (Nicotinum) в  списке ядовитых веществ, 
уже с 1891 году обновленная Фармакопея относила та-
бак (никотиновый лист — Folia Nicotianae) к сильнодей-
ствующим веществам, а  в 1937 году Государственная 
Фармакопея СССР табак (Nicotiana, никотин) упоминает 
лишь как яд в таблице пособий при отравлении, исклю-
чив всё, что содержит никотин из  списков вовсе . Объ-
яснить историческую миграцию никотина от яда к «еде» 
на наш взгляд возможно лишь только с точки зрения ма-
териальной заинтересованности торговцев .

Справедливо, что в условиях, когда имеют место от-
равления никотинсодержащей продукцией, следует ве-
сти речь о никотине как о яде, хотя на сегодняшний день 

вещество никотин в  списках контролируемых веществ 
даже не значится .

На основании изложенного, можно сделать вывод 
о  том, что следует разграничить применение понятий 
вещество и средство, которые не являются тождеством . 
Понятие наркотическое вещество является одновремен-
но частным случаем понятия сильнодействующее веще-
ство и понятия ядовитое вещество, при этом конкретное 
вещество занимает свое логическое положение в  ука-
занной логической схеме либо безусловно (просто по-
тому, что это яд), либо соразмерно дозе . Наркотическое 
средство может быть применено в лечебных целях, тог-
да как наркотический яд не может быть лекарством . Пра-
вило работает и  в отношении «легальных наркотиков», 
к примеру таких как никотин . Здесь именно доза в разо-
вом применении определяет его превращение сначала 
в сильнодействующее вещество, а затем в яд .
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Аннотация. В современной правовой науке крайне малое внимание уделя-
ется вопросу роли КПСС в функционировании советской правовой системы. 
Ситуация усугубляется почти полным отсутствием по-настоящему объ-
ективных работ на эту тему, написанных в советское время. Целью автора 
настоящей статьи является определение степени и  особенностей влияния 
коммунистической партии на процесс отправления советского правосудия. 
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THE ROLE OF THE COMMUNIST PARTY 
IN THE ADMINISTRATION OF SOVIET 
JUSTICE

A. Khamukov

Summary. In modern legal science, very little attention is paid to the role 
of the CPSU in the functioning of the Soviet legal system. The situation is 
aggravated by the almost complete absence of truly objective works on 
this topic written in Soviet times. The aim of the author of this article is 
to determine the degree and features of the influence of the Communist 
Party on the process of administration of Soviet justice. 

Keywords: CPSU, socialism, communism, justice, courts.

В современной правовой науке, по  мнению автора, 
недостаточно глубоко исследована важнейшая тема 
роли КПСС в советской правовой системе . Ситуация 

усугубляется почти полным отсутствием по-настоящему 
объективных работ на эту тему, написанных в советское 
время . Целью автора данной работы является определе-
ние степени и особенностей влияния коммунистической 
партии на процесс отправления советского правосудия .

В работе автор проводит, исходя из  особенностей 
форм вмешательства партийных органов в  правосудие 
в  конкретный исторический период, деление истории 
советского права на  три этапы части: период «револю-
ционной законности» (1917–1922), сталинский период 
(1922–1953) и постсталинская эпоха (1953–1991) .

При создании этой работы использовались общена-
учные и частно-научные методы научного познания .

Одними из  важнейших правоприменительных орга-
нов являются суды . Советские конституции с  1936 года 
прямо гарантировали независимость судей, а с 1977 — 
народных заседателей [1, 2] . Однако на практике в осу-
ществление правосудия часто вмешивались представи-
тели «руководящей и  направляющей силы советского 
общества» .

Масштабы партийного влияния на суд с годами меня-
лись .

Советские судьи, в  зависимости от  суда, в  котором 
работали, избирались населением или назначались со-
ветами разных уровней на определенный срок . Помимо 
самого судьи, в осуществлении правосудия принимали 
участие народные заседатели, также избираемые на вы-

борах . Таким образом, реализовывался принцип демо-
кратизма суда, формально находившегося в прямой за-
висимости от воли народа . Однако в условиях полного 
контроля над безальтернативными выборами со сторо-
ны КПСС, когда кандидатов «рекомендовали» партийные 
органы, существенная зависимость судов от «руководя-
щей и  направляющей силы общества» становилась не-
избежной . С  годами судебная система СССР и  влияние 
на  нее коммунистической партии претерпели суще-
ственные изменения .

Первые декреты советской власти о суде полностью 
ликвидировали старую судебную систему и прекратили 
применение правовых актов, противоречивших поло-
жениям программам РСДРП и  ПСР . С  1918 года запрет 
был распространен на все законы, принятые до прихода 
к власти большевиков . 

Новая власть создала систему революционных три-
буналов и  народных судов, основывавших свои приго-
воры на включавшем в себя основные государственные 
и  партийные идеи «революционном правосознании» 
и действовавших декретах [3] . Однако в условиях Граж-
данской войны и  временного ослабления власти Пе-
трограда по  всей стране часто действовали не  упоми-
навшиеся в советских правовых актах, а иногда и прямо 
противоречившие им органы правосудия . Например, 
казнь Николая Второго, бывшего российского импера-
тора, была проведена по приговору исполкома Уралсо-
вета, формально никогда не наделавшегося подобными 
полномочиями .

Функциями вынесения приговоров была наделена 
созданная для борьбы с  контрреволюцией и  сабота-
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жем ВЧК, даже формально всегда прямо подчинявшаяся 
РСДРП(б) и защищавшая именно ее интересы .

В таких условиях влияние партии на процесс отправ-
ления советского правосудия становилось практиче-
ски безграничным . Именно партийными программами 
определялось «революционное правосознание» и  со-
держание первых декретов . Как ранее было отмечено, 
подчинялась указаниям РСДРП(б) и наделенная правом 
вынесения внесудебных приговоров ВЧК . Подобные 
выводы подтверждаются и  особым положением чле-
нов партии в суде того периода . Судебно-следственные 
органы прямо обязали учитывать мнение партийных 
комитетов в вопросах «о направлении на судебное рас-
смотрение и судебном решении по делу» членов РКП(б) 
[4] . Это противоречило принципу равенства всех перед 
судом .

Стоит отметить, что в этот период особая роль партии 
в управлении обществом и государствам почти не отра-
жалась в действовавших законах, хотя именно коммуни-
сты и  их объединения фактически решали важнейшие 
для страны вопросы .

Таким образом, партия играла определяющую роль 
в  отправлении советского правосудия с  момента обра-
зования, строившего коммунизм государства . Причем 
в первые годы советской власти эта роль была особенно 
заметной .

В начале 1920-х годов произошел постепенный пе-
реход страны от  права «революционной законности» 
к  «нормальному праву» с  четкими юридическими га-
рантиями, подкрепленный первой в советской истории 
крупной кодификацией законодательства, прошедшей 
в тот же период . В 1922 году были учреждены советские 
прокуратура и адвокатура и ликвидированы революци-
онные трибуналы, замененные народными судами . Все 
это изменило характер вмешательства партии в право-
судие .

В сталинские годы РКП(б) (с 1925 года — ВКП(б)) была 
впервые упомянута в  действующей конституции как 
«ядро всех общественных и  государственных органи-
заций трудящихся», «передовой отряд трудящихся» [1] . 
Она по-прежнему играла роль «надправового» органа, 
то есть правящего, но  почти не  упомянутого в  законе . 
Фактический руководитель страны — И . Сталин долгое 
время занимал только пост секретаря ЦК, что подчерки-
вает сохранявшееся могущество этой организации, не-
смотря на изменения в праве и общее увеличение роли 
закона, произошедшие с начала 1920-х годов .

Управление следствием и судом по делам, имеющим 
большое общественное и  государственное значение, 
осуществлялось Политбюро ЦК (с 1952 года — Президи-

ум ЦК), постановления которого беспрекословно испол-
нялись органами следствия и судами [5, 6] .

В целях упрощения деятельности Политбюро в  раз-
решении судебных дел в начале 1920-х годов была соз-
дана Комиссия по  политическим делам при ЦК (Полит-
комиссия при ЦК) в составе трёх членов . Она собирала 
обвинительные заключения по наиболее важным делам 
со всей страны и направляла их в Политбюро, директи-
вы которого через ту же комиссию позже направлялись 
обратно в  органы следствия и  суды, где принимались 
к  исполнению . Иногда Политбюро оставляло за  судом 
право на вынесение окончательного приговора . В конце 
1930-х-начале 1940-х годов, в связи с начавшимися мас-
совыми репрессиями и  войной, деятельность политко-
миссии постепенно сошла на нет [7] .

По особо важным делам при ЦК в  этот период дей-
ствовали отдельные комиссии (например, известное 
«Шахтинское дело») . 

Отличительной чертой советского правосудия в ста-
линский период стали многообразие и  активная дея-
тельность органов внесудебной расправы: знамени-
тых «троек» и  Особого совещания при НКВД СССР . Они 
создавались для ускорения ликвидации опасных для 
коммунистической партии элементов всех видов (на-
ционалистов, кулаков и т .д .) . «Тройки» были учреждены 
на  основании постановления Политбюро от  02 .07 .1937 
«Об  антисоветских элементах» . Именно партия в  даль-
нейшем утверждала направляемые в регионы «лимиты» 
на количество репрессированных и именно ее решени-
ем в конце 1930-х «тройки» были ликвидированы . Осо-
бое совещание действовало в рамках органов государ-
ственной безопасности, всегда служивших средством 
осуществления политики ВКП(б) и  прямо ей подчиняв-
шихся . Оно существовало вплоть до смерти И . Сталина . 
Таким образом, место партии в  функционировании ор-
ганов внесудебной расправы было даже более важным, 
чем в случае с судами, и во многом объяснялось особы-
ми политическими целями, которые были возложены 
с самого начала на эти органы .

В годы войны роль коммунистов в  осуществлении 
советского правосудия еще более возросла . ВКП(б) фак-
тически признавалась последней судебной инстанцией . 
Как указывал в  докладной записке И . Сталину замести-
тель наркома внутренних дел СССР Б . Кобулов в ноябре 
1941 года: «По существующему ныне порядку приговоры 
военных трибуналов округов, а также верховных судов 
союзных, автономных республик и  краевых, областных 
судов входят в законную силу только после утверждения 
их Военной Коллегией и Уголовно-Судебной Коллегией 
Верховного Суда Союза ССР — соответственно . Одна-
ко, и решения Верховного суда Союза ССР по существу 
не являются окончательными, так как они рассматрива-
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ются комиссией Политбюро ЦК ВКП(б), которая свое за-
ключение также представляет на утверждение ЦК ВКП(б) 
и только после этого по делу выносится окончательное 
решение, которое вновь спускается Верховному Суду, 
а  этим последним направляется для исполнения НКВД 
СССР» [8] . 

Ярким свидетельством вмешательства партийной 
элиты в  деятельность следствия и  судов уже в  после-
военное время являются громкие «дела» того периода . 
Например, сопровождавшееся огромной политической 
кампанией и  инициированной партийными органами 
истерией в  советских СМИ «Дело врачей», в  котором 
с  самого начала активнейшее участие принимал Гене-
ральный секретарь ЦК КПСС И . Сталин, ознакомившийся 
со всеми материалами и лично давший санкцию на арест 
главных фигурантов [9] . После его смерти дело почти 
сразу было признано сфабрикованным, а широкая кам-
пания по поиску «врачей-вредителей» после смены пар-
тийного руководства быстро сошла на нет .

Но не только Политбюро ЦК и не только по громким 
делам судьи были ограничены партией в советские годы . 
КПСС имела огромный аппарат . В каждом суде существо-
вала своя партийная организация, членами которой яв-
лялись почти все судьи (более 95 процентов советских 
судей состояли в КПСС [10]) . Это значит, что судьи и на-
родные заседатели участвовали в  собраниях данных 
партийных ячеек и, под угрозой партийной ответствен-
ности, были вынуждены выполнять их решения, в основ-
ном касавшиеся внедрения новых правительственных 
и  партийных актов, исправления конкретных недостат-
ков работы судов, отклонений некоторых судей от сло-
жившейся судебной практики или новых рекомендаций 
ЦК КПСС по ней, вынесения неоправданно мягких при-
говоров и т .д . То есть эти партийные организации прямо 
влияли не  только на  организацию работы самого суда, 
но  и на  содержание издаваемых в  нем правопримени-
тельных актов [11] . 

Стоит отметить, что ответственность судей за «непра-
вильные приговоры» почти всегда была исключительно 
партийной . Хотя в  описываемый период встречались 
и  случаи привлечения судей и  иных участников судеб-
ных процессов к  уголовной ответственности за  «иска-
жения в  судебной практике» и  «несоблюдение выдер-
жанности в  карательной практике» . Наиболее жесткой 
санкцией со стороны парткома являлось невыдвижение 
кандидатуры судьи на следующих выборах, что автома-
тически прекращало его карьеру [11] . 

Согласно принципу демократического централизма, 
закреплённому в  уставе партии [12], партийные коми-
теты организаций прямо подчинялись вышестоящим 
инстанциям: райкомам, обкомам партии и  т .д . Поэтому 
вмешательство парткомов судов, как правило, ограни-

чивалось вопросами дисциплинарной ответственности 
судей и доведения до их сведения последних партийных 
установок по  разным вопросам . Остальное оставалось 
за парткомами более высокого уровня (обкомы, ЦК со-
юзных республик) .

Активному вмешательству партии в  деятельность 
органов правосудия в сталинский период способствова-
ла и советская правовая наука . Положение судьи в ней 
можно объяснить фразой: «судья — это не только судья, 
но  и политический деятель» . Официальная идеология 
видела в  судах средство осуществления политики пра-
вящей партии . Видный советский учёный — юрист, в по-
следующем Генеральный прокурор СССР А . Вышинский 
в  1934 году писал, что советский судья должен всегда 
помнить, что закон — не более чем выражение политики 
партии, которое не должно противоречить ее воле [13] .

Таким образом, в сталинский период, несмотря на от-
каз от  «революционной законности», роль КПСС в  осу-
ществлении правосудия осталась крайне существенной . 
Фактически партийные органы имели возможности 
определять любые приговоры и  решения судов и  пря-
мо влиять на следствие, которыми постоянно пользова-
лись . Стоит отдельно отметить огромную роль руково-
дителя партии И . Сталина в осуществлении ею власти .

После смерти Сталина в  СССР произошли масштаб-
ные изменения . Власти провели несколько крупных 
амнистий, запретили ранее поощрявшиеся на  высшем 
уровне пытки, ликвидировали все органы внесудебной 
расправы и провели чистку силовых ведомств от «зама-
равших» себя участием в репрессиях кадров . Сталинское 
наследие было впервые подвергнуто публичной крити-
ке [14] .

Существенно возросла роль советского закона . 
В  1960–1970-е годы в  стране прошла волна новых ко-
дификаций законодательства . На  союзном уровне 
принимались «Основы законодательства», а  на респу-
бликанском конкретные кодексы, вобравшие в  себя 
нововведения произошедшей либерализации тотали-
тарного строя . В  1975 году Советский Союз подписал 
Хельсинкскую декларацию, взяв на  себя обязательства 
соблюдать общепринятые права и  свободы человека . 
В связи с этим принятая в 1977 году Конституция СССР 
содержала ряд новых прав и свобод граждан [2] .

Изменилась и КПСС . В прошлое ушли «политические 
комиссии» и органы внесудебной расправы . Теперь пар-
тия прямо не заменяла собой суды, издавая обязатель-
ные для исполнения органами следствия и суда акты . Ее 
роль во многом свелась к одобрению или неодобрению 
соответствующих предложений глав КГБ, МВД, Прокура-
туры и  т .д ., направлявшихся в  Политбюро ЦК в  секрет-
ных записках . Объектами подобного вмешательства те-
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перь были только дела особой политической важности 
(«политические процессы») . 

Однако роль КПСС в  отправлении правосудия оста-
валась существенной . В  записках Ю . Андропова, Р . Ру-
денко, В . Семичастного, направлявшихся в  Политбюро 
на  одобрение, содержались конкретные предложения, 
касавшиеся не  только будущего приговора, но  и мер 
пресечения, мест расследования, содержания, суда . 
Иногда авторы записок предлагали из  политической 
целесообразности и  вовсе отказаться от  уголовного 
преследования лиц, чьи преступления, с  точки зрения 
советского закона, были очевидны (например, так было 
с А . Сахаровым) [15, 16] . Стоит отметить, что в этот пери-
од акты следователей и судей по этим делам могли несу-
щественно отличаться от того, что было ранее одобрено 
высшим партийным органом .

 Появились и  случаи неподчинения судей мнению 
партии, что в  сталинский период невозможно было 
представить . Например, 22 июня 1962 года военный 
трибунал Северного флота вынес оправдательный при-
говор командиру взорвавшейся дизельной подлодки 
Б-37 А . Бегебе, невзирая на  то, что ставшие основой 
обвинения результаты работы специально сформиро-
ванной государственной комиссии ранее уже отпра-
вились в  Президиум ЦК, где было принято решение, 
помимо прочего, снять с должности за нарушения и от-
дать под суд военного трибунала командира подлодки . 
Несмотря на  недовольство командования советским 
флотом и  звонки из  ЦК КПСС и  Верховного Суда СССР 
полковнику юстиции Ф . Титову, председательствовав-
шему на трибунале, оправдательный приговор удалось 
отстоять . Кассационная инстанция также оставила его 
без изменений [17] . Однако не подчиняться партийным 
актам было все еще опасно . За  это судей могли при-
влечь к дисциплинарной и партийной ответственности 
(случаи привлечения к  уголовной ушли в  прошлое), 
поставив крест на их дальнейшей карьере . Например, 
председателя Мосгорсуда Л . Громова в  1962 году ли-
шили должности с  подачи московского комитета пар-
тии за  «мягкость» первых приговоров его подчинен-
ных в отношении валютчиков Я . Рокотова, Д . Яковлева 
и  В .  Файбушенко, вызвавших гнев Первого секретаря 
ЦК КПСС Н . Хрущёва [18] . Это дело является ярким при-
мером деструктивного вмешательства КПСС в деятель-
ность судов . Давление «сверху» на  его ход привело 
к  нескольким пересмотрам приговоров и  принятию 
изменений в  законодательство ради ужесточения на-
казаний подсудимым . Примером отступления от соци-
алистической законности в  угоду «хотелкам» Первого 
секретаря ЦК КПСС можно назвать и  дело подростка 
А . Нейланда, приговоренного к смертной казни вопре-
ки действовавшему УК [19] . Подобные примеры демон-
стрируют силу, которую сохраняла партия .

Распространённая в  СССР практика инструктиро-
вания партийными аппаратчиками судей по  телефону 
в  юридической науке получила название «телефонное 
право» [20]

Кара за «неверную» позицию на процессе могла по-
стичь и  других его участников . Например, советского 
адвоката Б . Золотухина под давлением московского 
комитета партии выгнали из  партийных и  адвокатских 
рядов за  защитительную речь на  «процессе четырех», 
в  которой он не  только не  осудил, но  якобы и  солида-
ризировался с  действиями подсудимых [21] . Поэтому 
участники процессов не спешили игнорировать мнение 
«руководящей и направляющей силы советского обще-
ства» в процессе отправления правосудия .

Роль посредника между партией и судами в постста-
линский период играл Комитет государственной безо-
пасности (КГБ), согласно положению подчинявшийся не-
посредственно КПСС . Именно эта организация отвечала 
за  координацию действий суда и  обвинения, давление 
на представителей стороны защиты, истца или ответчи-
ка (в  гражданском процессе), слежку за  ними и  т .д . Как 
писал уже упомянутый адвокат Б . Золотухин: «Все без ис-
ключения политические процессы были фарсами . Роли 
для этих судебных спектаклей сочиняли в КГБ, а финалы 
писали в ЦК КПСС» [21] .

Представители советской правовой науки в  описы-
ваемый период категорически отрицали факт суще-
ственной зависимости советского правосудия от  КПСС, 
хотя и не скрывали, что подавляющее большинство су-
дей состояли в  партии и, следовательно, подчинялись 
партийной дисциплине, кадровой политике и  контро-
лю за  деятельностью коммунистов в  государственных 
учреждениях . В . Лазарев, называя аргументы западных 
критиков судебной системы СССР «сентенциями», писал, 
что принадлежность советского судьи к партии, наобо-
рот, свидетельствует лишь еще об одной гарантии того, 
что интересы и нужды граждан будут вовремя удовлет-
ворены, ведь КПСС — «передовой отряд трудящихся 
классов», члены которого — «лучшие сыны и  дочери 
советского народа» . Исследователь предлагал не  пу-
тать вмешательство партии в  юстицию и  осуществле-
ние ею руководящей и направляющей роли в обществе, 
в полном соответствии со ст . 6 Конституции . Последнее, 
по мнению ученого, ограничивалось выработкой основ-
ных принципов и  направлений работы правопримени-
тельных органов [22] . Открыто сомневаться в этом себе 
позволяли многие западные ученые, например, Л . Ревес 
[23] или К . Вестен [24] .

Отдельно стоит отметить зависимые от партии органы 
юстиции, положение и влияние которых на советские суды 
постоянно менялись . Р . С . Абдулин называл их роль в де-
ятельности судов в советские годы «руководящей» [25] . 
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В глазах населения партия всегда обладала решаю-
щим влиянием на  правосудие . Подтверждением этому 
могут служить многочисленные письма граждан в  ЦК 
КПСС по вопросам деятельности судов . Например, пись-
мо сотрудников Московского завода приборов с призы-
вом вынести в отношении вышеупомянутых Я . Рокотова, 
В . Файбушенко и Д . Яковлева исключительную меру на-
казания — смертную казнь [18] .

Стоит отметить, что статья, предусматривавшая уго-
ловную ответственность за  вмешательство в  деятель-
ность суда (176 .1), появилась в УК РСФСР только в 1989 
году . До  этого данные правоотношения оставались не-
урегулированными, что лишь способствовало постоян-
ному давлению на суд [19] .

Таким образом, после смерти И . Сталина влияние 
КПСС на процесс осуществления правосудия хотя и не-
много ослабло, но  оставалось весьма значительным . 
Партия по-прежнему сохраняла множество возможно-
стей для гарантированного продвижения выгодных ей 
приговоров и решений .

По мнению автора, можно сделать вывод о в целом 
существенной роли КПСС в отправлении советского пра-
восудия . Однако эта роль постоянно менялась в зависи-
мости от политической ситуации в стране . Четко просле-
живается тенденция постепенного ослабления влияния 
партийных органов на  суды и  повышения авторитета 
советского закона . Если в первые годы советской власти 
приговоры судебных и  административных органов за-
частую определялись основанным на  идеологических 
доктринах партии «революционным правосознанием», 

без каких-либо конкретных гарантий, то в  сталинский 
период уже действовали постоянные законы, закре-
плявшие определённые права и  свободы граждан, что, 
однако, не  исключало сохранения коммунистами пол-
ного контроля за судами, возможности определять ход 
расследования или приговор, привлекать участников 
процесса к  уголовной ответственности «за  нарушения 
в  карательной практике» и  пр . С  1953 года, с  ослабле-
нием тоталитарной системы, влияние партии на  совет-
ское правосудие еще более сузилось . Партийные акты 
стали менее конкретными, в  основном включая в  себя 
согласие с  мерами, уже предложенными КГБ, МВД или 
Прокуратурой, и не всегда в точности отражались в при-
говорах судов . Письменный или устный партийный акт 
перестал, в глазах судей, играть роль большую, чем за-
кон, хотя перечить ему они пока не спешили, так как пар-
тия сохраняла за собой много возможностей прекратить 
карьеру судьи или любого иного участника процесса 
в  любой момент, которыми иногда пользовалась . Ушли 
в  прошлое случаи привлечения судей к  уголовной от-
ветственности за неоправданно мягкие приговоры или 
прямого дублирования в  них воли партийных «бонз» . 
Однако окончательное освобождение советских судов 
от  «оков» КПСС произошло только с  падением партии 
в  начале 1990-х годов, когда в  судебной системе стра-
ны начались масштабные реформы . Стоит помнить, что 
жесткий «демократический централизм» партии прояв-
лялся и в вопросах ее участия в деятельности судов, по-
этому возможности местных комитетов в деле давления 
на  суд, как правило, серьёзно ограничивались высши-
ми инстанциями, самостоятельно дававшими указания 
по наиболее важным процессам, судебной практике, не-
достатках работы правоохранителей и т .д . 



107Серия: Экономика и Право № 8 август 2023 г.

ПРАВО

14. Хрущёв Н.С. Доклад на закрытом заседании XX съезда КПСС «О культе личности и его последствиях». — М.: Госполитиздат, 1959. — 80 с. 
15. РГАНИ. Ф. 4. Оп. 18. Д. 954. Л. 126–132.
16. Наука, Образование: История: № 9 Из совершенно секретной записки Ю. В. Андропова и Р. А. Руденко в ЦК КПСС о мерах по пресечению деятельности 

диссидентов 20 января 1977 г.
17. Титов Ф.Д. История одного судебного приговора // Подводный флот. — 2002. — №9.
18. Бурт В. Криминальный талант. www.stoletie.ru (5 июля 2011). Дата обращения: 28 мая 2023.
19. Уголовный Кодекс РСФСР от 27.10.1960 г. // Ведомости Верховного Совета РСФСР. — 1960. — № 40. — Ст. 591.
20. Леденева, А. Телефонное право в России /А. Леденева, Н. Шаушан // Вестник общественного мнения. Данные. Анализ. Дискуссии. — 2008. — №3.— 

С.42–50. 
21. Каминская Д.И. Записки адвоката. М.: Новое издательство, 2009. — 412 с.
22. В.В. Лазарев. Применение советского права. — Казань: Изд-во Казан. ун-та, 1972. — 200 с.
23. L. Revesz. Justiz im Ostblok. Richter und Strafrech.
24. К. Westen. Die Kommunistische Partei der Sowjetunion und der Sowietstaat. S. 171–173.
25. Абдулин Р.С. — Основные направления партийно-государственной политики СССР в области судебного управления (1970–1980) // Genesis: исторические 

исследования. — 2015. — № 2. — С. 121–139. DOI: 10.7256/2409-868X.2015.2.14134 URL: https://nbpublish.com/library_read_article.php?id=14134

© Хамуков Алим Асланович (23aal@mail.ru)
Журнал «Современная наука: актуальные проблемы теории и практики»



108 Серия: Экономика и Право № 8 август 2023 г.

ПРАВО

ЗАЩИТА ЧЕСТИ, ДОСТОИНСТВА 
И ДЕЛОВОЙ РЕПУТАЦИИ ГРАЖДАН

Хисамутдинова Анастасия Сергеевна
Преподаватель,  

Восточно-Сибирский институт МВД России
Khisa_07@mail.ru

Аннотация: в статье проанализированы такие категории как честь, досто-
инство и  деловая репутация как объекты гражданско-правовой защиты, 
а также способы и меры защиты указанных гражданских прав.
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PROTECTION OF HONOR, DIGNITY  
& BUSINESS REPUTATION OF CITIZENS

A. Hisamutdinova

Summary. The article analyzes such categories as honor, dignity and 
business reputation as the objects of civil legal protection, as well as the 
methods and measures of protection of these civil rights.

Keywords: honor, dignity, business reputation, civil legal protection, 
measures of civil rights protection.

Защита чести, достоинства и  деловой репутации  — 
это неотъемлемое право каждого гражданина 
Российской Федерации, установленное и  закре-

пленное в  высшем нормативном правовом акте (да-
лее  — НПА) страны — Конституции РФ [1] . Значимость 
выбранной темы подтверждается тем, что рассматрива-
емое положение находит отражение помимо указанного 
источника также и в других НПА (например, ст . 152 Граж-
данского кодекса РФ (далее — ГК РФ)) [2] .

Рассматривая историю происхождения дефиниций 
«честь» и  «достоинство» отметим, что свое начало они 
берут еще в одной из самых развитых цивилизаций древ-
него мира в Европе — Древнем Риме . Указанные поня-
тия развивались и трансформировались в соответствии 
с периодами развития общества . Их сущность и содер-
жание менялись в  зависимости от  ценностей граждан 
на  определенный момент времени . Они начали зарож-
даться со времен античности и закрепились в римском 
праве, в котором категория чести была первостепенной 
по  отношению к  понятию достоинства, и  выражалась 
в защите личности гражданина . 

Кроме того, сформировалось представление о  по-
нятии чести, как лишенном субъективного восприятия, 
которое выражалось в  придании ему общественного 
смысла, а именно ориентацию на признание и почтение 
человека как личности, его ценностей . Необходимо от-
метить, что ценность в то время определялась тем, что 
гражданин — это неотъемлемая часть своей страны . 
Вследствие чего, честь не распространялась на всех жи-
телей древнего Рима и была ограничена рабовладельче-
ским строем, поскольку раб был лишен всех прав и от-
носился к собственности владельца-господина, а значит 
не мог обладать никаким достоинством [5, с .12] .

В нашей стране сфера обеспечения чести и  досто-
инства развивалась на  протяжении нескольких веков . 

В  связи с  тем, что судебные системы претерпевали из-
менения (сменяли одна другую), указанная сфера также 
трансформировалась . В  древнем праве Руси понятие 
«обиды» описывало нарушение чести и достоинства лич-
ности [4, с . 320] . В Гражданском кодексе РСФСР 1964 года 
были установлены нормы о защите чести и достоинства 
[3] . После распада Советского Союза произошли преоб-
разования в  части предоставления права на  судебную 
защиту и  возмещение морального вреда . Периодиче-
ские изменения гражданского законодательства также 
отражают динамику развития судебной защиты чести 
и достоинства .

В настоящее время механизм правового регулиро-
вания нашей страны, включающий юридические нормы, 
правовые отношения и  другие юридические средства, 
не  содержит единого подхода относительно сущности 
и смысла дефиниций «честь», «достоинство» и «деловая 
репутация» . Однако они обладают высокой значимо-
стью при выяснении споров, возникающих между граж-
данами, которые решаются в судебном порядке . В связи 
с  этим существует необходимость в  формулировании 
определений для данных категорий, являющихся по-
стулатом для судов при разрешении вопросов, связан-
ных с защитой чести, достоинства и деловой репутации 
гражданина . 

Анализируя положение ст . 152 ГК РФ рассмотрим ука-
занные в ней дефиниции отдельно . 

1 . Категорию чести можно рассмотреть с двух сторон:
 — независимо от внутреннего убеждения личности 
(объективно) — общественное одобрение, по-
чтение ценностей и достижений гражданина, ко-
торые формируют и отражают его статус, положе-
ние в обществе;

 — самооценивание личностью совершаемых им 
действий и  поступков, осмысливание своего по-
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ложения среди других граждан, подтверждение 
значимости своей фигуры в обществе, побуждаю-
щий к полезной деятельности для человечества .

Поддерживаю позицию, согласно которой категория 
чести характеризуется дуалистичностью . На  протяже-
нии многих веков она отображала не только целостные 
свойства и качества личности в совокупности ее разума 
и поступков, которые выражают внутренние и внешние 
составляющие конкретного лица, но и оценивание субъ-
ектом своего поведения, действий, а также осмыслива-
ние, что хорошо, а что плохо .

Несмотря на  это, рассматриваемое понятие относи-
лось в разные эпохи времени к разной категории людей . 
Так, например, во времена феодализма, когда существо-
вало крепостное право, понятие чести имело место быть 
только лишь по отношению к высшим слоям населения 
(привилегированным сословиям — дворянам) . Кро-
ме того, в  случае, если чья-либо честь была затронута 
и подвергнута сомнению, то существовал способ разре-
шения данного спора, который назывался «судебный по-
единок» . В ходе поединка выигравший провозглашался 
победителем, тем самым защищал свою честь . Помимо 
дворян больше никто данным правом на  защиту своей 
чести и участии в судебном поединке не имел . 

Исследуя нравственное понятие чести с позиции ду-
ализма необходимо отметить, что, по  нашему мнению, 
основным из двух составляющих компонентов является 
внешний — именно отношение общества и восприятие 
им поступков конкретного лица .

В подтверждение данной позиции приведем выска-
зывание Потапенко С .В ., который в своей работе писал, 
что честь — это общественное одобрение поступков 
и действий личности, которое не зависит от субъектив-
ных (внутренних) факторов субъекта, а также исключает-
ся такой фактор, как личная неприязнь [6, с . 75] .

Сравнивая честь и достоинство отметим, что c внеш-
ней (объективной) стороны, они различны . Касаемо 
внутренней составной части — самооценивания, дан-
ные категории схожи . Термин «достоинство» так же, как 
и термин «честь» во вторую составляющую включает ин-
тринсивное самооценивание субъектом совершаемых 
им действий и  поступков относительно общепринятых 
правил и норм поведения в обществе, в котором он на-
ходится, осмысливание своего положения среди других 
граждан, которые по достоинству оценят его действия . 

Из этого следует, что при рассмотрении гражданско-
го дела судье необходимо констатировать соответствие 
показаний участника, привлекаемого в  качестве пред-
полагаемого нарушителя прав истца (какие мораль-
ные и  нравственные свойства он укажет о  последнем) 

с принципами морали и этики, существующими в опре-
деленном обществе на данный промежуток времени .

Доводы одной стороны процесса по факту того, что 
другая сторона, находясь на  должности государствен-
ного служащего замешана в  коррупционных отноше-
ниях, либо иным образом использует свои полномочия 
в  корыстных целях, не  подтвержденные никакими до-
казательствами, могут быть расценены как умышленное 
принижение чести истца, направленное на создание не-
благоприятного образа .

Иная ситуация, когда ответчик использует нелице-
приятные сведения, либо пренебрежительное описание 
личности истца . Например, «профурсетка», «девушка 
по вызову», «мерзавец» и др . Данные высказывания не-
приемлемы по отношению к истцу, что указывает на при-
нижение его чести .

Вышеуказанные ситуации отражают ухудшение со-
стояния чести истца с  обеих ее сторон (внутренней 
и  внешней), так как опускается субъективная оценка 
индивидом самого себя, своих действий, качеств, чувств 
и  достоинств . Кроме того, он понимает, что данная ин-
формация может быть оценена и воспринята как досто-
верная, соответственно создаются условия, которые бу-
дут способствовать распространению данных сведений 
в массы . Все это создает неблагоприятную, напряженную 
обстановку для истца .

Далее рассмотрим следующую категорию — досто-
инство . Проанализировав труды многих авторов, рас-
крывающих в своих работах данную тему, установлено, 
что большинство из  них под данной дефиницией по-
нимают субъективную оценку индивидом собственной 
ценности . В  ценность, в  свою очередь, они включают 
такие характеристики, как свойства, черты, навыки 
и умения, талант, систему взглядов, оценок и образных 
представлений о мире, действия индивида и оценка пе-
речисленного обществом . 

Ранее мы говорили о том, что категория достоинство 
схожа с категорией чести в части, касающейся внутрен-
ней (субъективной) стороны последней . Исходя из при-
веденного выше определения мы видим, что большая 
часть из него содержит собственную оценку субъектом 
себя и присущих ему качеств .

Однако следует отметить, что различаются указан-
ные категории тем, что достоинство, прежде всего, опре-
деляет то, какое место личность, по ее мнению, занимает 
в  социуме, соответственно от  общества ждет соответ-
ствующей оценки — признания, одобрения .

Наглядной иллюстрацией того, как деятельность од-
них людей принижает достоинство других, может служить, 
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например, лишенные достаточного обоснования и  не 
основанные на  законе (противоречащие ему) действия 
правоохранительных органов, связанные с нарушением 
прав граждан . Кроме того, случаи отсутствия уважения 
или презрительно-высокомерного отношения следова-
теля (дознавателя), судьи к  обычным гражданам, также 
характеризуются принижением достоинства последних .

Несмотря на то, что рассмотренные нами две катего-
рии существуют, так сказать, неразрывно, это не высту-
пает помехой для выделения в  мотивировочной части 
определения отдельно каждую . При  этом такая катего-
рия, как «деловая репутация», рассматривается и указы-
вается также отдельно .

Рассматривая деловую репутацию необходимо отме-
тить, что российский законодатель не  разграничивает 
понятия деловой репутации юридических и физических 
лиц (ст . 152 ГК РФ) . 

Однако считаем, что это два разных субъекта данных 
правоотношений, поскольку при умалении деловой ре-
путации юридического лица оно может понести убытки 
в денежном эквиваленте, а физического лица — сниже-
ние занимаемого им положения (в части квалификации, 
а также среди коллег) .

Для иллюстрации умаления деловой репутации 
можно привести следующий пример: гражданка Ч . рас-
пространяла ложные сведения в отношении ООО «База 
«Вестерн» о том, что последние нарушали законодатель-
ство при оформлении прав на недвижимое имущество, 
указывая недостоверную информацию об органе управ-
ления обществом (не  название его, а  директора) . По-
скольку данные о директоре указанного общества были 
верны, следовательно, гражданка Ч . распространяла 
недостоверную информацию, тем самым оказывала не-
гативное воздействие на деловую репутацию ООО «База 
«Вестерн» .

Другим примером может служить: гражданка Е . соз-
дала ООО «Модель» — предприятие, занимающееся 
шитьем, покройкой и  ремонтом вещей . Поскольку ее 
деятельность стала приносить успехи, так как она до-
бросовестно относилась к  своей работе и  качественно 
отшивала вещи, то конкуренты написали статью в газете 
города, где находилось ателье, а также социальных сетях 
о том, что после того, как отдали свои вещи в ООО «Мо-
дель», они утратили свое качество и прежний внешний 
вид — стали худшего качества . Принимая во внимание, 
что данная информация является ложной, гражданка Е . 
обратилась в суд с исковым заявлением для защиты сво-
ей деловой репутации .

Подводя итог сказанному, отметим, что все три рас-
смотренные категории представляют собой мораль-

но-нравственные, этические составляющие личности, 
которые охраняются законом и предусматривают само-
стоятельную защиту в  суде . При  их нарушении причи-
няется не только моральный вред, но и имущественный 
(относительно деловой репутации) . 

В целях устранения существующих пробелов, следу-
ет ввести четкое законодательное определение объекта 
защиты ст . 152 ГК РФ путем объединения трех терминов 
единым — «репутация» . 

Субъекты нарушенного права вправе заявить в иске 
о защите чести, достоинства и деловой репутации, тре-
бования, перечисленные в ст . 152 ГК РФ, представлены 
ниже в таблице 1 . 

 Таблица 1 .

Требования Норма закона

Опровержение распространенных сведений пп. 1,2 ст. 152 
ГК РФ, ст. 43 
Закона о СМИ 

Опубликование ответа в тех же СМИ. В случае если 
выпуск СМИ, в котором были распространены сведе-
ния, прекращен, суд может обязать ответчика за свой 
счет дать опровержение или оплатить публикацию 
ответа истца в другом СМИ

п. 2 ст. 152 ГК 
РФ, ст. 43 За-
кона о СМИ

Замена или отзыв документа, ставшего источником 
распространения порочащих сведений

п. 3 ст. 152 ГК РФ 

Удаление соответствующей информации, а также 
пресечение или запрещение дальнейшего рас-
пространения указанных сведений путем изъятия 
и уничтожения без какой бы то ни было компенса-
ции, изготовленных в целях введения в гражданский 
оборот экземпляров материальных носителей, 
содержащих указанные сведения, если без уничтоже-
ния таких экземпляров материальных носителей 
удаление соответствующей информации невозможно 

п. 4 ст. 152 ГК РФ 

Если сведения, порочащие честь, достоинство 
и деловую репутацию гражданина, оказались после 
их распространения доступными в сети Интернет, 
гражданин вправе требовать удаления соответствую-
щей информации, а также опровержения указанных 
сведений способом, обеспечивающим доведения 
опровержения до пользователей сети Интернет 

п. 5 ст. 152 ГК РФ

Признание распространенных сведений не соот-
ветствующими действительности, установить лицо, 
распространившее сведения, порочащие честь, 
достоинство и деловую репутацию гражданина, 
невозможно. Требования рассматриваются в порядке 
особого производства

п. 8 ст. 152 ГК 
РФ, п. 2 ППВС 
РФ № 3 

Таким образом, можно сделать вывод, что актуаль-
ной является проблема компенсации морального вреда 
как меры ответственности в  контексте правонаруше-
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ний в  сфере защиты чести, достоинства и  деловой ре-
путации . Действующее гражданское законодательство 
не устанавливает размер компенсации морального вре-
да, а  также формулы его расчётов, передавая решение 
данного вопроса на  усмотрение суда . Представляется 

разумным установить гарантированный минимальный 
размер компенсации за моральный вред или утвердить 
механизм расчета суммы морального вреда по доктри-
нально исследованным формулам . 
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Аннотация. Актуальность исследования влияния социальных медиа на мо-
лодежь заключается в следующем:
1. Социальные медиа стали неотъемлемой частью жизни молодежи и ока-
зывают существенное влияние на их социальные отношения и коммуника-
цию.
2. Быстрый рост социальных медиа приводит к тому, что молодежь стано-
вится более зависимой от виртуальных связей и может терять навыки ком-
муникации в реальной жизни.
В целом, исследование влияния социальных медиа на  молодежь имеет 
большую актуальность в свете быстрого развития информационных техно-
логий и их влияния на жизнь молодых людей.

Ключевые слова: социальные медиа, молодежь, конфиденциальность, без-
опасность, персональные данные, коммуникация, социальные отношения.

INFLUENCE OF SOCIAL MEDIA  
ON YOUTH: SOCIAL RELATIONS  
AND COMMUNICATION

A. Akhmarov
T. Aigumov

E. Abdulmukminova

Summary. The relevance of the research on the influence of social media 
on youth can be summarized as follows:
1. Social media has become an integral part of young people’s lives and 
has a significant impact on their social relationships and communication.
2. The rapid growth of social media leads to young people becoming 
more dependent on virtual connections and may result in them losing 
communication skills in real life.
Overall, the study of the impact of social media on youth is highly relevant 
in light of the rapid development of information technology and its 
influence on the lives of young people.

Keywords: social media, youth, confidentiality, security, personal data, 
communication, social relations.

Введение

В современном мире социальные медиа стали неотъ-
емлемой частью жизни молодежи . Они представ-
ляют собой инструмент, позволяющий молодым 

людям поддерживать связь с  друзьями и  знакомыми, 
делиться информацией и  мнениями, находить новых 
друзей и  общаться с  людьми, которых они не  видели 
долгое время . Однако, как показывают исследования, 
социальные медиа могут оказывать как положительное, 
так и отрицательное влияние на социальные отношения 
и коммуникацию молодежи [7, c . 165] .

Цель данного исследования заключается в изучении 
влияния социальных медиа на  социальные отношения 
и коммуникацию молодежи .

Метод и методология проведения работы

В  данном исследовании будет использоваться каче-
ственный метод исследования с  использованием мето-
дов интервью и фокус-групп . Качественный метод иссле-
дования является наиболее подходящим для изучения 
социальных явлений, так как он позволяет получить бо-
лее глубокое понимание мотивов и взглядов участников 
исследования .

Результаты

1 . Использование социальных медиа может при-
водить к  увеличению количества «виртуальных» 
друзей, но не обязательно улучшает качество ре-
альных социальных отношений молодежи .

2 . Молодежь, проводящая много времени в  соци-
альных медиа, склонна к сравнению своей жизни 
с жизнью других пользователей, что может приво-
дить к  появлению чувства неудовлетворенности 
и депрессии .

3 . Молодежь, пользующаяся социальными медиа 
для коммуникации, может чаще сталкиваться 
с конфликтами и недопониманием, чем те, кто ис-
пользует традиционные формы общения .

4 . Использование социальных медиа может приво-
дить к уменьшению времени, затрачиваемого мо-
лодежью на  общение в  реальной жизни, что мо-
жет отрицательно сказаться на развитии навыков 
социальной коммуникации .

Область применения результатов

 — Образование: разработка программ и курсов об-
учения молодежи безопасному и продуктивному 
использованию социальных медиа .
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 — Социальная работа: использование результатов 
исследования для разработки программ под-
держки молодежи, которая сталкивается с  про-
блемами, связанными с использованием социаль-
ных медиа .

 — Реклама и маркетинг: использование результатов 
исследования для анализа поведения молодежи 
в социальных медиа и создания более эффектив-
ных стратегий маркетинга и рекламы в этих сетях .

 — Медицина: использование результатов исследо-
вания для разработки программ профилактики 
и  лечения психических заболеваний, связанных 
с использованием социальных медиа .

Для решения поставленных задач были использова-
ны методы анализа научных статей и литературы, опро-
сов и  интервью с  молодежью, а  также сравнительный 
анализ данных и полученных результатов .

Итак, социальные медиа стали неотъемлемой частью 
жизни молодежи в современном мире . Несмотря на то, 
что социальные медиа имеют и отрицательные аспекты 
влияния, они также предоставляют множество положи-
тельных возможностей для молодежи . Рассмотрим не-
которые из них:

 — одним из  главных положительных аспектов со-
циальных медиа является возможность молоде-
жи поддерживать связи с друзьями и знакомыми 
в любой точке мира . Социальные медиа обеспечи-
вают простой и быстрый способ общения и обме-
на информацией, что позволяет молодым людям 
оставаться связанными с другими людьми и укре-
плять свои социальные связи;

 — социальные медиа также способствуют разви-
тию коммуникативных навыков у молодежи . Они 
позволяют молодым людям выражать свои мыс-
ли и  мнения, общаться с  людьми, которые име-
ют сходные интересы, и  находить новых друзей . 
В  процессе общения в  социальных медиа моло-
дежь может учиться убедительно выражать свои 
мысли и аргументировать свои позиции;

 — социальные медиа предоставляют молодым лю-
дям доступ к  информации о  различных событи-
ях и  новостях в  мире . Это позволяет молодежи 
быть в  курсе происходящего и  расширять свой 
кругозор . Благодаря социальным медиа моло-
дежь может получать информацию о различных 
культурах, традициях и  образах жизни в  других 
странах;

 — социальные медиа также предоставляют моло-
дежи возможность участвовать в  различных со-
циальных движениях и  выражать свои мнения 
о важных общественных вопросах . Они могут под-
писываться на  группы, которые занимаются раз-
личными социальными проблемами, и принимать 
участие в общественных дискуссиях;

 — наконец, социальные медиа могут помочь моло-
дежи повысить свою самооценку . В  социальных 
медиа молодые люди могут выражать свою инди-
видуальность и уникальность, показывать свои та-
ланты и навыки, а также получать поддержку и при-
знание от других пользователей . Это может помочь 
молодежи чувствовать себя увереннее в своих спо-
собностях и развивать свою самооценку [5, c . 44] .

В целом, социальные медиа предоставляют молоде-
жи множество возможностей для социального взаимо-
действия, коммуникации, получения информации, уча-
стия в социальных движениях и повышения самооценки . 
Они также могут помочь молодым людям расширять 
свой кругозор и развивать свои коммуникативные навы-
ки . Конечно, важно помнить, что социальные медиа мо-
гут иметь и отрицательные аспекты, и молодежь должна 
использовать их с умом и ответственностью .

Отрицательные аспекты влияния социальных медиа 
на молодежь могут проявляться в различных формах .

1 . Изоляция и отчуждение

Один из  главных негативных аспектов социальных 
медиа заключается в том, что они могут привести к изо-
ляции и отчуждению . Молодежь может проводить много 
времени в виртуальном мире, не встречаясь с друзьями 
и не общаясь с ними лично . Это может привести к ощу-
щению одиночества, а  также к  ухудшению социальных 
навыков и коммуникации .

Пример: Исследования показывают, что у молодежи, 
которая проводит более 2 часов в день в социальных ме-
диа, больше шансов испытывать чувство одиночества, 
чем у тех, кто тратит на это меньше времени .

2 . Сравнение с другими

Социальные медиа могут также привести к повыше-
нию уровня тревожности и стресса у молодежи, особен-
но если они постоянно сравнивают себя с другими поль-
зователями социальных медиа . Многие молодые люди 
могут чувствовать, что их жизнь не настолько интересна 
или успешна, как у  других пользователей социальных 
медиа, что может привести к чувству неудовлетворенно-
сти и неуверенности в себе [1, c . 96] .

Пример: Некоторые исследования показывают, что 
молодые люди, которые часто используют социальные 
медиа, испытывают более высокий уровень тревожно-
сти и депрессии, чем те, кто этого не делает .

3 . Онлайн-буллинг

Еще одним отрицательным аспектом социальных 
медиа является онлайн-буллинг, который может нане-
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сти серьезный вред психологическому здоровью моло-
дежи . Онлайн-буллинг может проявляться в различных 
формах, таких как угрозы, оскорбления и шантаж, и мо-
жет привести к появлению у жертвы тревоги, депрессии 
и других психологических проблем .

Пример: В исследовании, проведенном в США, более 
половины молодежи заявили, что они были жертвами 
онлайн-буллинга в какой-то момент своей жизни . Более 
того, более трети молодежи признались, что они сами ста-
ли авторами онлайн-буллинга в отношении других людей .

4 . Зависимость

Социальные медиа могут вызывать у молодежи зави-
симость, что может привести к  различным негативным 
последствиям, таким как снижение производительно-
сти, отсутствие концентрации, ухудшение физического 
и психического здоровья .

Пример: Опросы показывают, что более 60% моло-
дежи испытывают стресс, когда они не могут использо-
вать социальные медиа . Кроме того, некоторые иссле-
дования показывают, что чрезмерное использование 
социальных медиа может привести к проблемам с здо-
ровьем, таким как бессонница, ухудшение зрения, боли 
в спине и шее и другие .

5 . Негативное влияние на здоровье и самооценку

Использование социальных медиа может привести 
к  негативному влиянию на  здоровье и  самооценку мо-
лодежи . Многие пользователи социальных медиа стал-
киваются с проблемами в связи с тем, что они постоянно 
видят идеализированные изображения других людей 
и их жизни, что может привести к снижению самооценки 
и появлению проблем с психическим здоровьем .

Пример: Одно исследование показало, что молодые 
женщины, которые проводят более 5 часов в день в со-
циальных медиа, испытывают более высокий уровень 
стресса и тревоги, чем те, кто тратит на это меньше вре-
мени [4, c . 114] .

Данные статистики по  влиянию социальных медиа 
на молодежь в России достаточно разнообразны и могут 
отличаться в  зависимости от  источника и  методологии 
исследования . Ниже представлены некоторые общие 
тенденции, которые можно выделить на основе доступ-
ных данных:

 — Согласно исследованию Медиацентра ВГУЭС, про-
веденному в  2020 году, 80 % молодежи в  России 
используют социальные медиа . Самыми популяр-
ными социальными медиа среди молодежи явля-
ются ВКонтакте (71%), Instagram (46 %), YouTube 
(42 %) и TikTok (26 %) .

 — Исследование Центра молодежных исследований 
РАНХиГС, проведенное в 2019 году, показало, что 
более половины молодежи в  России утвержда-
ют, что социальные медиа положительно влияют 
на их жизнь, в то время как 15 % считают, что они 
отрицательно влияют .

 — В исследовании Фонда общественного мнения, 
проведенном в  2020 году, 40 % молодежи в  Рос-
сии заявили, что социальные медиа положитель-
но влияют на их коммуникацию с друзьями и зна-
комыми, в то время как 16 % утверждают, что они 
негативно влияют .

 — Согласно исследованию Nielsen, проведенному 
в 2021 году, 61 % молодежи в России заявили, что 
социальные медиа помогают им оставаться в кон-
такте с друзьями и семьей, а 57 % считают, что соци-
альные медиа помогают им находить новых друзей .

 — Однако, в  другом исследовании Nielsen, прове-
денном в  2021 году, 26 % молодежи в  России за-
явили, что они чувствуют давление и  неудовлет-
воренность своей жизнью, когда они сравнивают 
себя с другими людьми на социальных медиа .

Получается, данные статистики показывают, что со-
циальные медиа имеют значительное влияние на моло-
дежь в России и могут изменять социальные отношения 
и  коммуникацию . Однако, это влияние может быть как 
положительным, так и отрицательным, и зависит от того, 
как молодежь использует социальные медиа и насколь-
ко они могут контролировать свое поведение в  сети . 
Таким образом, важно проводить дальнейшие иссле-
дования и развивать программы образования, которые 
помогут молодежи в  России использовать социальные 
медиа более эффективно и безопасно [3, c . 231] .

Эти данные подчеркивают сложный характер вли-
яния социальных медиа на молодежь в России, где они 
могут оказывать как положительное, так и  отрицатель-
ное воздействие на социальные отношения . 

Одной из ключевых проблем, связанных с развитием 
социальных медиа среди молодежи, является возмож-
ная зависимость от  этих платформ . Многие молодые 
люди проводят много времени в социальных медиа, что 
может приводить к проблемам с сном, учебой, работой 
и социальными отношениями в реальной жизни . Кроме 
того, молодежь может столкнуться с  проблемой нега-
тивного влияния социальных медиа на  их психическое 
здоровье, так как эти платформы могут стимулировать 
появление тревоги, депрессии и других проблем .

Для решения проблемы зависимости от социальных 
медиа среди молодежи можно рассмотреть следующие 
рекомендации:

1 . Ограничение времени использования социаль-
ных медиа . Молодым людям следует устанавли-
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вать определенное время, которое они могут 
проводить в социальных медиа, и придерживать-
ся его .

2 . Поощрение занятий физической активностью 
и другими хобби . Рекомендуется молодежи зани-
маться спортом, творческими проектами, чтением 
книг и другими деятельностями, которые помогут 
отвлечься от социальных медиа и улучшить физи-
ческое и психическое здоровье .

3 . Создание благоприятной среды для сна . Молоде-
жи следует уделять больше внимания своему ре-
жиму сна и  создавать благоприятную атмосферу 
в комнате, чтобы улучшить качество сна .

4 . Образовательные программы и  консультации . 
Молодежи следует проводить образовательные 
программы и  консультации по  проблемам зави-
симости от  социальных медиа, чтобы помочь им 
осознать проблему и научиться более эффектив-
но управлять своим временем и  взаимодействи-
ем социальных медиа .

5 . Взаимодействие с окружающей средой . Молодым 
людям следует уделять больше внимания своим 
реальным отношениям и взаимодействию с окру-
жающей средой, чтобы улучшить качество своей 
жизни и снизить зависимость от социальных медиа .

Еще одной проблемой, связанной с  развитием со-
циальных медиа среди молодежи, является проблема 
конфиденциальности и  защиты персональных данных . 
Молодые люди могут столкнуться с  угрозой кибербул-
линга, хакерских атак, кражи личной информации и дру-
гих проблем, связанных с  использованием социальных 
медиа [6, c . 154] .

Для решения проблемы конфиденциальности и  за-
щиты персональных данных молодежи в  социальных 
медиа можно рекомендовать следующие меры:

1 . Обеспечение безопасности паролей: молодежь 
должна использовать сложные пароли, не повто-
рять их на разных платформах и регулярно менять 
их .

2 . Ограничение доступа к  персональным данным: 
молодежь должна быть внимательной к настрой-
кам конфиденциальности в  социальных медиа 
и  ограничивать доступ к  своим персональным 
данным только для доверенных лиц .

3 . Использование безопасных социальных медиа: 
молодежь должна выбирать социальные медиа, 
которые предоставляют высокий уровень защиты 
персональных данных и  обеспечивают безопас-
ное использование платформы .

Заключение

Итак, социальные медиа могут оказывать отрица-
тельное влияние на молодежь в различных аспектах . Од-
нако, это не значит, что социальные медиа всегда плохи . 
Важно понимать, что использование социальных медиа 
должно быть здравым и  сбалансированным, и  пользо-
ватели должны заботиться о своем физическом и психи-
ческом здоровье, а  также о  качестве своих отношений 
в реальной жизни . Кроме того, важно, чтобы родители, 
учителя и  другие взрослые образовывали молодежь 
о  том, как использовать социальные медиа в  безопас-
ном и полезном для них способе .

Некоторые исследования также показывают, что со-
циальные медиа могут иметь положительное влияние 
на  молодежь, например, повышая их социальные на-
выки, укрепляя связи с  друзьями и  семьей, и  даже по-
могая в создании новых контактов и возможностей для 
карьерного роста .
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Аннотация. Статья посвящена истории развития марксизма в  Китае, его 
специфике и  современным направлениям. Отдельное внимание уделено 
зарождению, основам и наполнению теории марксизма в стране. Описаны 
особенности эволюционного становления китайского марксизма и факторы, 
определяющие его новое понимание. Также обозначена роль марксизма 
для КПК и обеспечения прогресса Китая. Особый акцент сделан на факторах, 
обеспечивающих популярность теории, и ее сравнительных преимуществах 
относительно западных постулатов.

Ключевые слова: марксизм, Китай, коммунизм, партия, рост.

LOCALIZATION OF MARXISM IN CHINA: 
HISTORY, THEORY AND MODERNITY

Bao Xinkai

Summary. The article is devoted to the history of Marxism development 
in China, its specifics and modern directions of development. Special 
attention is paid to the origin, foundations and filling of the theory of 
Marxism in the country. The peculiarities of the evolutionary formation 
of Chinese Marxism and the factors determining its new understanding 
are described. The role of Marxism for the CCP and for ensuring China’s 
progress is also outlined. Special emphasis is made on the factors that 
ensure the popularity of the theory and its comparative advantages with 
Western postulates.

Keywords: Marxism, China, communism, party, growth. 

В настоящее время политический и  экономический 
прогресс социалистического Китая невозможно от-
делить от идеологического и теоретического разви-

тия, которое отражается и содержится в его собственной 
разновидности марксистско-ленинского национализма . 
Сложившаяся в Китае версия марксизма включает в себя 
черты, сформулированные в «Коммунистическом мани-
фесте», а также черты ленинизма, сталинизма, традици-
онной китайской мысли и маоизма (т .е . учения и практи-
ки примерно с 1949 по 1976 гг .), и поэтому может быть 
названа китайским марксизмом . В  частности, в  рамках 
этой теории объясняется классовая борьба, историче-
ская диалектика и  специфика партийного руководства 
[1] .

Председатель КНР Си Цзиньпин отметил, что 
в  XXI  веке марксизм демонстрирует новую жизненную 
силу, и призвал все марксистские политические партии 
сделать теорию более соответствующей национальным 
условиям и времени . Также он акцентировал внимание 
на  том, что благодаря упорным поискам и  согласован-
ным усилиям марксистских политических партий всех 
стран марксизм в XXI веке открывает новые горизонты 
и проявляет все большую жизненную силу .

Марксизм был привнесен в Китай в конце XIX — на-
чале XX века . Исторический материализм предлагает 
мощные инструменты для теоретизирования совре-
менного быстрого технологического развития страны . 
Марксистская теория развития заняла центральное ме-
сто в  китайском марксизме с  момента его зарождения 
и определяла развитие Китая с 1949 года, когда Комму-
нистическая партия Китая (КПК) создала Китайскую На-

родную Республику . Сегодня КПК интегрирует основные 
принципы марксизма с конкретными условиями разви-
тия страны и уникальной китайской культурой, адапти-
рует марксизм к национальным особенностям и време-
ни и неуклонно движется по пути развития социализма 
с китайской спецификой [2] .

Таким образом, изучение развития теории марксизма 
в  Китае, опыт его использования для объединения на-
селения вокруг национальной идеологии, чтобы возро-
дить лучшие традиции китайского управления, а  также 
анализ перспектив и вызовов, с которыми сталкивается 
эта концепция на  сегодняшний день, формирует акту-
альную научно-практическую задачу, необходимость 
решения которой и  обуславливает выбор темы данной 
статьи .

Особенности рецепции марксизма в  китайской фи-
лософии детально рассматриваются Бояркиной А .В ., 
Печерицей В .Ф ., Медушевским Н .А ., Pan, S .Z .; Zhang, C .S .; 
Kang, L .; Liu, K .; Xiaobing, T .

Исследованию основных черт марксизма в Китае, его 
связям с историческим материализмом посвящены тру-
ды Корягиной Т .О ., Саранина Д .С ., Ореховского П .А ., Вар-
хотова Т .А ., Wang, Z .; Fan, M .; Dong, H .; Sun, D .; Li, L .

Высоко оценивая имеющиеся на  сегодняшний день 
наработки, необходимо отметить, что в  исследуемой 
предметной плоскости осталось еще много нерешен-
ных и  дискуссионных вопросов, требующих особого 
внимания . Так, отдельного исследовании требует исто-
рическая логика китаизации марксизма и  особенности 

DOI 10.37882/2223-2974.2023.08.02



117Серия: Экономика и Право № 8 август 2023 г.

СОЦИОЛОГИЯ

раннего распространения теории в стране . Кроме того, 
в  дополнительном анализе нуждается специфика инте-
грации основных принципов марксизма с реалиями со-
временного Китая .

Таким образом, цель статьи заключается в изучении 
истории и особенностей адаптации марксизма к китай-
скому контексту .

Марксизм — это государственная идеология Китая, 
часть национальной истории развития страны . Китай-
ский марксизм представляет собой смесь элементов 
конфуцианства, немецкого марксизма, советского лени-
низма и  собственного коммунистического опыта Китая 
[3] . Поскольку Мао Цзэдун (1893–1976) находился у вла-
сти дольше, чем любой другой китайский коммунист, 
словосочетание «китайский марксизм» обычно исполь-
зуется для обозначения эволюционирующей комбина-
ции идей Мао из  этих источников . Однако сторонники 
китайского марксизма были выходцами из  различных 
фракций и, как правило, подчеркивали разнообразные 
аспекты в своем мышлении . Даже в маоизме отразилось 
множество умонастроений . Например, в  двух наибо-
лее известных эссе Мао «Шицзяньлунь» («О  практике») 
и  «Маодуньлунь» («О  противоречиях») (1937 г .) много 
от  Ай Сици, автора популярного философского труда 
«Дачжун чжэсюэ» («Философия для масс») (1934 г .) .

Широкое распространение марксизма в  Китае ста-
ло катализатором возникновения КПК . Марксизм снаб-
дил партию научным мировоззрением и методологией, 
а  также мощными теоретическими инструментами для 
понимания и формирования мира . КПК была продуктом 
интеграции марксизма с  китайским рабочим движени-
ем . Руководствуясь марксистской идеологией, комму-
нисты победили японцев и  националистов и  основали 
Народную Республику в  1949 году . В  цели китайских 
марксистов входило спасение Китая от внешних врагов 
и  укрепление страны за  счет модернизации . Соответ-
ственно, они выбрали из  других систематических тео-
рий те доктрины, которые, как казалось, способствовали 
достижению этих целей, а затем соединили их с другими 
теориями, которые иногда были несовместимы . 

Основой китайского марксизма, несомненно, была 
материалистическая концепция истории Маркса, а пара-
дигма классовой борьбы и контроля над производитель-
ными силами сформировала мышление многих ранних 
сторонников этой теории . Однако, столкнувшись с  не-
обходимостью ускорить социальные изменения посред-
ством классовой борьбы, а  не ждать полного расцвета 
капитализма, марксисты, такие как Ли Дачжао, начали 
меньше сосредотачиваться на материализме или детер-
минизме и больше на волюнтаризме . После смерти Мао 
движение за  «субъективность» в  китайском марксизме 
стремилось сместить акцент с классов или групп на от-
дельного субъекта как активного агента [4] .

На протяжении всей эволюции китайского марксиз-
ма политическая борьба играла непосредственную роль 
в  формулировании и  обсуждении философских поло-
жений . В  эпистемологическом сочинении Мао «Шиц-
зяньлунь» четко отражен опыт руководителей парти-
занского периода, а  его теории познания аналогичны 
«демократии», которую практиковали партизаны: с  на-
родом советовались, чтобы узнать его мнение, затем ре-
шения принимались из центра, а выработанная полити-
ка доводилась до масс через обучение . 

КПК, руководствуясь идеями марксизма превратила 
Китай из «больного человека Восточной Азии» в страну, 
которая занимает лидирующие позиции в мире по мно-
гим показателям . После начала реформ и  открытости 
в  конце 1970-х годов китайские коммунисты, соединив 
догматы марксизма с практическими реалиями реформ 
и открытости, повели за собой народ, развивая новое на-
чинание — социализм с китайской спецификой, что по-
зволило Китаю стремительно идти в ногу со временем . 

Жизнеспособность теории марксизма в Китае заклю-
чается в  инновациях . С  тех пор как марксизм пришел 
в страну, он не только вызвал фундаментальные преоб-
разования в китайской цивилизации, но и прошел посте-
пенный процесс адаптации к  национальным условиям 
и особенностям . Си Цзиньпин отметил: «История КПК — 
это процесс постоянного продвижения адаптации марк-
сизма к  китайским условиям, постоянного поощрения 
теоретических инноваций и  творчества» [5] . Адаптация 
марксизма в КНР означает интеграцию основных поло-
жений теории с китайской действительностью, впитыва-
ние сути передовых идей прошлого и настоящего, Китая 
и мира, использование системы теоретического дискур-
са, стиля и манеры построения марксизма с учетом реа-
лий, особенностей и возможностей страны .

Классовая борьба была уместна при Мао, учитывая 
социальные условия Китая, однако не  на современном 
этапе . Идеологическое послабление, провозглашенное 
«социализмом с китайской спецификой» при Дэн Сяопи-
не, сработало, потому что к тому времени Китай нуждал-
ся, прежде всего, в развитии своей материальной базы . 
В  настоящее время общество в  Китае является более 
обеспеченным и развитым, соответственно и марксизм 
требует модификации в соответствии с развитием наци-
ональной экономики . 

По мнению китайских лидеров, сегодня марксизм 
должен слиться с традиционным конфуцианством и чер-
пать вдохновение в его духе стремления, совершенства, 
самосовершенствования . Все это сочетается с  защитой 
культурной и  цивилизационной уникальности Китая, 
с представлением о том, что в результате непрерывно-
го развития теории и практики Китай наконец-то сделал 
социализм как уникально китайским, так и уникально со-
временным . 
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К 2025 году Си призвал порвать с  доминированием 
концепций, находящихся под влиянием Запада, призы-
вая ученых обобщить национальный опыт в новой тео-
рии, которую он назвал «китайской марксистской поли-
тической экономией» . Финансовый крах 2008 г . убедил 
многих в  том, что у  западных экономистов больше нет 
ответов на  кризисы и  потрясения . Благодаря партии, 
новая теория стала основным исследовательским при-
оритетом для ученых, которые теперь называют ее «со-
циалистической политической экономией с  китайской 
спецификой» (SPECC) [6] .

Современный марксизм в Китае укрепляют два фак-
тора . Первый — это богатство и мощь государства, ще-
дрые академические гранты, многочисленные институ-
ты для разработки и  продвижения страны на  мировой 
арене . Во-вторых, критика электоральной демократии 

сегодня выглядит гораздо более обоснованной на фоне 
разлада либеральной демократии — от Brexit до Трампа 
и беспокойных популистских правительств в ЕС . Благо-
даря марксизму Китай является образцом «мирового по-
рядка» в неспокойные времена .

Подводя итоги, отметим, что китайский марксизм — 
это идеология, которая успешно формирует единый 
нарратив, объясняющий прошлое, настоящее и будущее 
Китая . На протяжении своего развития в КНР марксизм 
эволюционировал и  адаптировался к  национальному 
контексту . В  новую эпоху китайские коммунисты со-
единили постулаты марксизма с  современными прак-
тическими реалиями, это позволило партии и  стране 
добиться революционных успехов во всех сферах и осу-
ществить исторические и фундаментальные преобразо-
вания .
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Аннотация. Внутренняя экономическая миграция, к  которой автор обра-
щается в  данной статье, представляет собой перемещение людей внутри 
страны по  экономическим причинам. Это явление получает все большее 
распространение во многих странах, в том числе в Российской Федерации 
и  Китайской Народной Республике (КНР), оказывая значительное влияние 
на этносоциальные регионы. В данной статье сравниваются причины и по-
следствия внутренней экономической миграции в  этих двух странах с  це-
лью выявления наиболее релевантных политических мер по оптимизации 
использования данного процесса в  стимулировании экономики, а  также 
борьбе с неравенством между регионами страны.
Причины внутренней экономической миграции различаются, но в основном 
они обусловлены экономическими возможностями, когда люди переезжа-
ют из сельских районов в городские в поисках лучших перспектив работы 
и более высокой заработной платы. В Российской Федерации миграция в ос-
новном была вызвана экономическим кризисом, снижением уровня жизни 
и демографическим дисбалансом. Напротив, экономические реформы КНР 
создали более сильную экономику с  растущим спросом на  рабочую силу, 
привлекая мигрантов из сельской местности.
Последствия внутренней экономической миграции бывают как отрица-
тельными, так и  положительными. Негативные последствия включают 
утечку мозгов, усиление давления урбанизации и упадок социальных услуг 
в  сельской местности. Положительные последствия включают ускорение 
экономического роста, улучшение человеческого капитала и  культурный 
обмен. КНР более эффективно использовала внутреннюю экономическую 
миграцию для своего экономического развития, создавая особые экономи-
ческие зоны для привлечения инвестиций и стимулируя трудовых мигран-
тов остаться.
Автор приходит к выводу о том, что внутренняя экономическая миграция 
более эффективно использовалась правительством КНР. В  связи с  этим, 
были предложены некоторые меры, среди которых наиболее значимой яв-
ляется децентрализация экономики, на  примере КНР. Данная мера может 
поспособствовать более равномерному развитию этносоциальных регио-
нов РФ.

Ключевые слова: миграция, этносоциальные регионы, социально-экономи-
ческое неравенство, экономическая миграция, внутренняя миграция.

CAUSES AND CONSEQUENCES  
OF INTERNAL ECONOMIC MIGRATION 
FOR THE ETHNO-SOCIAL REGIONS  
OF THE COUNTRY: ON THE EXAMPLE  
OF THE RUSSIAN FEDERATION AND PRC

Wang Jianguang

Summary. Internal economic migration, which the author refers to in this 
article, is the movement of people within a country for economic reasons. 
This phenomenon is becoming more widespread in many countries, 
including the Russian Federation and the People’s Republic of China 
(PRC), having a significant impact on ethno-social regions. This article 
compares the causes and consequences of internal economic migration in 
these two countries in order to identify the most relevant policy measures 
to optimize the use of this process in stimulating the economy, as well as 
combating inequality between regions of the country.
The reasons for internal economic migration vary, but are mainly driven 
by economic opportunity as people move from rural to urban areas 
in search of better job prospects and higher wages. In the Russian 
Federation, migration was mainly driven by the economic crisis, declining 
living standards and demographic imbalances. On the contrary, the PRC’s 
economic reforms have created a stronger economy with a growing 
demand for labor by attracting migrants from rural areas.
The consequences of internal economic migration are both negative 
and positive. Negative effects include brain drain, increasing pressures 
of urbanization, and the decline of social services in rural areas. Positive 
effects include faster economic growth, improved human capital, and 
cultural exchange. The PRC has used internal economic migration more 
effectively for its economic development, creating special economic 
zones to attract investment and encouraging labor migrants to stay.
The author comes to the conclusion that internal economic migration 
was more effectively used by the PRC government. In this regard, some 
measures have been proposed, among which the most significant is 
the decentralization of the economy, using the example of China. This 
measure can contribute to a more even development of the ethno-social 
regions of the Russian Federation.

Keywords: migration, ethno-social regions, socio-economic inequality, 
economic migration, internal migration.

На протяжении всего существования человечества 
миграция играла важную роль в обществе: проис-
ходили массовые переселения народов; появля-

лась международная торговля; происходил культурный 
обмен между разными странами и т .д . Сегодня миграци-
онные процессы продолжают оказывать значительное 

влияние на различные сферы общества . В данной статье 
автор поднимает тему внутренней экономической ми-
грации, которую сегодня некоторые страны используют 
для смягчения неравенства между различными регио-
нами; борьбы с бедностью и т .д . Актуальность темы об-
условлена не  только популяризацией миграции, но  и 
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тем, что она может нести как положительные, так и нега-
тивные последствия . В данной статье автор анализирует, 
на  примере РФ и  КНР, причины и  последствия данного 
явления .

Основные особенности причин внутренней 
экономической миграции в КНР

Значительным явлением в  Китайской Народной 
Республике (КНР) в  последние годы стала внутренняя 
экономическая миграция . Это особенно очевидно в  эт-
носоциальных регионах страны, где такие факторы, как 
экономическое развитие, этническое разнообразие 
и культурные различия, способствовали формированию 
миграционных моделей населения .

Одной из  первопричин внутренней экономической 
миграции в  этносоциальных районах КНР является 
неравномерность экономического развития страны . 
Экономический рост Китая был сконцентрирован в  го-
родских районах, особенно в  восточной части страны, 
в то время как сельские районы и регионы проживания 
меньшинств остались позади . Это привело к значитель-
ной миграции людей из  сельских районов и  районов 
проживания меньшинств в городские центры в поисках 
лучших экономических возможностей, так, если в 1980 г . 
доля сельских жителей КНР составляла 80,6 % граждан 
КНР, то в 2020 г . она составляла уже менее 40 % [3] .

Еще одним существенным фактором, способствую-
щим внутренней экономической миграции в  этносоци-
альных регионах КНР, являются культурные различия 
и  этническое разнообразие страны . Многие регионы 
проживания этнических меньшинств имеют ярко выра-
женную культурную и  языковую идентичность, что мо-
жет создавать препятствия для экономического разви-
тия и социальной мобильности . В некоторых случаях это 
приводило к  ощущению культурной маргинализации 
и  дискриминации, что способствовало формированию 
моделей миграции в этих регионах .

Кроме того, факторы окружающей среды, такие как 
стихийные бедствия и  ухудшение ее экологического 
состояния, также способствовали росту внутренней 
экономической миграции в  этносоциальных регионах 
КНР . Например, опустынивание пастбищ во Внутренней 
Монголии привело к перемещению многих скотоводов, 
которые были вынуждены искать новые экономические 
возможности в других регионах страны [5] .

Государственная политика также сыграла значитель-
ную роль в формировании причин внутренней экономи-
ческой миграции в этносоциальных регионах КНР . Такая 
политика, как система «Хукоу» [7] . которая ограничивает 
доступ к  социальным услугам на  основании места жи-
тельства, способствовала миграции людей из  сельских 

районов и  районов проживания меньшинств в  город-
ские центры в поисках лучшего социального обеспече-
ния и экономических возможностей .

Таким образом, причины внутренней экономиче-
ской миграции в этносоциальных регионах КНР сложны 
и  многогранны . Экономическое развитие, культурные 
различия, экологические факторы и  государственная 
политика играют важную роль в  формировании моде-
лей миграции в этих регионах . Понимание этих причин 
необходимо для разработки эффективной политики, на-
правленной на решение проблем внутренней экономи-
ческой миграции в КНР и содействие устойчивому раз-
витию в этих регионах .

Основные особенности последствий внутренней 
экономической миграции в КНР

Внутренняя экономическая миграция в этносоциаль-
ных районах Китайской Народной Республики (КНР) име-
ла значительные последствия как для самих мигрантов, 
так и  для регионов, в  которые они переселяются . Хотя 
с  внутренней миграцией, безусловно, связаны пробле-
мы и  негативные последствия, важно также учитывать 
ее положительное влияние на  сокращение бедности, 
экономический рост и развитие страны в целом .

Одним из наиболее значимых последствий внутрен-
ней экономической миграции в этносоциальных регио-
нах КНР является ее вклад в сокращение бедности . Вну-
тренняя миграция дает людям возможность переехать 
из  районов с  низкооплачиваемой работой в  районы 
с лучшими экономическими перспективами, например, 
более высокой заработной платой, так: «Средняя зар-
плата в Китае в 2023 году равняется сумме 5995 юаней . 
Ежегодно этот показатель возрастает примерно на  50–
70 долларов» [4] .

Кроме того, внутренняя экономическая миграция 
также может способствовать экономическому росту как 
в регионах, которые покидают мигранты, так и в регио-
нах, в  которые они переезжают . Когда мигранты пере-
езжают в городские районы, они часто привозят с собой 
навыки и  опыт, которые можно использовать в  новых 
отраслях, что ведет к  повышению производительности 
и экономической отдаче . Более того, денежные перево-
ды, отправляемые обратно их семьям в регионы выбы-
вания, могут дать значительный импульс местной эконо-
мике за счет увеличения потребления и инвестиций .

Внутренняя экономическая миграция может способ-
ствовать развитию страны в целом . Когда мигранты пе-
реезжают в городские районы, они часто заняты в отрас-
лях, имеющих решающее значение для развития Китая, 
таких как производство и строительство . Это может при-
вести к созданию новой инфраструктуры, жилья и дру-
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гих ресурсов, которые могут поддерживать дальнейший 
экономический рост и развитие .

Несмотря на  эти положительные последствия, важ-
но отметить, что существуют и отрицательные стороны 
данного процесса . Мигранты могут сталкиваться с  дис-
криминацией и эксплуатацией на рынке труда, особен-
но если они принадлежат к этническим меньшинствам . 
Кроме того, миграция может привести к  социальной 
и  культурной изоляции, особенно для тех, кто не  гово-
рит на особом диалекте, или доминирующем языке ре-
гиона, в который они мигрировали .

В заключение, хотя внутренняя экономическая ми-
грация в  этносоциальных регионах КНР имеет как по-
ложительные, так и отрицательные последствия, важно 
признать ее весомый вклад в  сокращение бедности, 
экономический рост и развитие страны в целом . Пони-
мание этих положительных последствий необходимо 
для разработки эффективной политики, направленной 
на  решение проблем внутренней экономической ми-
грации в КНР и содействие устойчивому развитию в этих 
регионах .

Основные особенности причин внутренней 
экономической миграции в РФ

Вопрос внутренней экономической миграции в Рос-
сии неразрывно связан с историческим прошлым стра-
ны . Российская Федерация — страна с  разнообразным 
населением и сложной экономической системой . После 
распада Советского Союза в 1991 году в стране произош-
ли значительные экономические и социальные измене-
ния . Эти изменения привели к региональным различиям 
в экономическом развитии, при этом в одних регионах 
наблюдались высокие темпы экономического роста, а в 
других — стагнация или спад . В результате внутренняя 
экономическая миграция становилась все более рас-
пространенным явлением в России .

Одной из  основных причин внутренней экономиче-
ской миграции в  Российской Федерации является не-
равномерное распределение экономических возмож-
ностей по регионам . В стране сильно централизованная 
экономика, при этом большая часть экономической де-
ятельности сосредоточена в крупных городах . Это при-
вело к значительным различиям в уровне жизни между 
городскими и сельскими районами, а также между раз-
личными регионами страны [1] . Многие люди вынужде-
ны мигрировать в  более развитые регионы в  поисках 
лучшей работы, более высокой заработной платы и бо-
лее высокого уровня жизни .

Еще одним существенным фактором, способствую-
щим внутренней экономической миграции в  России, 
являются демографические тенденции в стране . Населе-

ние России сокращается: в стране низкий уровень рож-
даемости и  высокий уровень смертности . Это привело 
к нехватке рабочей силы во многих регионах страны, что 
способствует увеличению спроса на  трудовых мигран-
тов . Многие люди из  сельской местности вынуждены 
мигрировать в  города в  поисках возможностей трудо-
устройства, часто устраиваясь на  низкооплачиваемую 
работу в сфере услуг или занимаясь физическим трудом .

По сравнению с Китаем причины внутренней эконо-
мической миграции в России несколько отличаются . В то 
время как обе страны испытывают значительные реги-
ональные различия в  экономическом развитии, Китай 
имеет более децентрализованную экономическую си-
стему, при этом экономический рост происходит во мно-
гих регионах страны . Это привело к  развитию многих 
крупных и процветающих городов за пределами Пекина 
и Шанхая, которые сами по себе стали крупными эконо-
мическими центрами . Напротив, российская экономика 
сильно централизована, экономический рост сосредо-
точен в Москве и нескольких других крупных городах .

Еще одним существенным отличием двух стран яв-
ляются их демографические тенденции . В  то время как 
в  обеих странах наблюдается снижение рождаемости 
и  старение населения, Китай внедрил политику для 
решения этой проблемы, такую как недавний переход 
от политики одного ребенка . Меры, принимаемые в Рос-
сии по данному вопросу, не решают проблему в полной 
мере . Одной из  наиболее распространенных мер по-
вышения рождаемости является материнский капитал . 
Однако, согласно многочисленным исследованиям, он 
лишь стимулирует к  более стремительному появлению 
детей в семьях, где они и так планировались, но редко 
способствует стимулированию к появлению детей у лю-
дей, которые их не планировали [2] .

Таким образом, внутренняя экономическая миграция 
представляет собой серьезную проблему в  Российской 
Федерации, обусловленную неравномерным экономи-
ческим развитием регионов и  демографическими тен-
денциями . Сильно централизованная экономика страны 
и недостаточно эффективная политики для решения де-
мографических проблем усугубили проблему . Так, в РФ 
внутренняя миграция в значительной мере способству-
ет все большей дифференциации общества . Хотя Китай 
также сталкивается с  активной внутренней экономиче-
ской миграцией, его более децентрализованная эконо-
мическая система и политика, направленная на решение 
демографических проблем, привели к  иным моделям 
миграции по сравнению с Россией . Из всего вышепере-
численного можно сделать вывод о том, что внутренняя 
экономическая миграция может оказывать разное вли-
яние на  страны: определенное государственное регу-
лирование в  данном вопросе приводит к  сглаживанию 
негативных последствий внутренней миграции и к боль-
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шему количеству позитивных последствий для экономи-
ки региона и страны в целом, как это произошло в КНР .

Основные особенности последствий внутренней 
экономической миграции в РФ

Одним из  существенных последствий внутренней 
экономической миграции в России является концентра-
ция населения в городах . Это привело к развитию круп-
ных мегаполисов, таких как Москва и  Санкт-Петербург . 
Эти города стали центрами экономической активности, 
привлекая мигрантов из  сельской местности и  малых 
городов, ищущих лучшие возможности для трудоу-
стройства . В результате население в городских районах 
значительно выросло, что привело к ухудшению эколо-
гической обстановки, высокой стоимости жилья и повы-
шению нагрузки на инфраструктуру .

Еще одним следствием внутренней экономической 
миграции в  России является диспропорция в  экономи-
ческом росте между регионами . В то время как в неко-
торых регионах, особенно на западе и юге, наблюдается 
значительный экономический рост, другие растут не так 
стремительно, а  в некоторых случаях ситуация усугу-
бляется с  каждым годом все сильнее . Так, наблюдается 
увеличение разрыва в  доходах и  уровне жизни между 
регионами, что неизбежно приводит к социальным вол-
нениям и политической напряженности .

В дополнение к вышесказанному, внутренняя эконо-
мическая миграция также способствовала «утечке моз-
гов» . Высококвалифицированные рабочие, в  том числе 
ученые, инженеры и  врачи, мигрировали в  городские 
центры или другие страны в  поисках лучших возмож-
ностей трудоустройства и  более высокой заработной 
платы . Это привело к нехватке квалифицированной ра-
бочей силы во многих частях страны, что отрицательно 
сказывается на социально-экономическом развитии .

Кроме того, важно проанализировать масштабы 
внутренней экономической миграции в России . По дан-
ным Федеральной службы государственной статистики, 
в период с 2000 по 2019 год более 17 миллионов чело-
век переехали в пределах России, причем большинство 
этих мигрантов переехало из  сельской местности в  го-
рода [6] . Это движение оказало значительное влияние 
на экономику, поскольку многие мигранты устраиваются 
на низкоквалифицированную работу в городских райо-
нах . Однако есть также много высококвалифицирован-
ных мигрантов, которые переехали в городские районы, 
способствуя росту наукоемких отраслей промышленно-
сти страны .

Одной из  главных особенностей внутренней эко-
номической миграции в  России является влияние, ко-
торое она оказала на  демографический состав страны . 

Миграция молодежи из  сельских районов в  городские 
привела к старению населения в сельских районах, что 
имело последствия для устойчивости этих общин . Кроме 
того, миграция высококвалифицированных работников 
из регионов в города привела к дефициту высококвали-
фицированных кадров, и  многие регионы принимают 
различные меры, чтобы удержать таланты и  развивать 
местную экономику .

Также важно подчеркнуть, что перемещение людей 
из  сельской местности в  города привело к  значитель-
ным изменениям в  социальной структуре обоих типов 
сообществ . Например, сельские районы могут стол-
кнуться с  потерей традиционных ценностей и  культур-
ного наследия по мере отъезда молодых людей, в то вре-
мя как в городских районах могут возникнуть проблемы 
с  интеграцией новых мигрантов и  решением проблем 
социального неравенства .

В ответ на  эти вызовы российское правительство 
приняло ряд мер, направленных на  содействие регио-
нальному развитию и  сокращение неравенства между 
городскими и сельскими районами . Эта политика вклю-
чает инвестиции в инфраструктуру, образование и здра-
воохранение в  сельской местности, а  также налоговые 
льготы и другие меры, побуждающие предприятия инве-
стировать за пределами крупных городов .

Несмотря на  эти усилия, внутренняя экономиче-
ская миграция в  России, вероятно, останется важной 
проблемой для страны в  ближайшие годы . Поскольку 
страна продолжает развиваться и  модернизироваться, 
будет важно обеспечить более равномерное распреде-
ление выгод от экономического роста между городски-
ми и сельскими районами, а также комплексное и устой-
чивое решение проблем миграции .

В КНР внутренняя экономическая миграция вызвала 
иные последствия . За последние несколько десятилетий 
в Китае наблюдался значительный экономический рост, 
что привело к  созданию рабочих мест и  повышению 
уровня доходов . В  результате последствия внутренней 
экономической миграции в  Китае оказались несколько 
иными, чем в России .

В заключение можно сказать, что внутренняя эконо-
мическая миграция имела серьезные последствия для 
России, включая концентрацию населения в  городских 
районах, диспропорции в  экономическом росте между 
регионами и утечку мозгов . Хотя в Китае также наблюда-
лась масштабная внутренняя экономическая миграция, 
последствия были несколько иными, в  связи с  тем, что 
перемещения были вызваны поиском лучших возмож-
ностей, а не неравномерным экономическим развитием .

Автор полагает, что Российская Федерация могла бы 
перенять ряд особенностей внутренней экономической 
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миграционной политики КНР, потенциально способных 
улучшить экономическое развитие страны и  социаль-
ную сплоченность . Одной из  важнейших особенностей 
внутренней экономической миграционной политики 
КНР является децентрализация экономики . Эта политика 
позволила развить региональные экономики, которые 
в большей степени реагируют на потребности местного 
населения . В результате произошел значительный рост 
экономической активности в  сельской местности, что 
помогло сократить бедность и повысить уровень жизни . 
Данная политика может быть адаптирована для РФ, так 
как реформы, связанные с децентрализацией экономи-
ки, помогут сократить бедность, повысить уровень жизни 
и создать более процветающее и сплоченное общество .

В дополнение к вышеизложенному Российская Феде-
рация также могла бы принять следующие меры по со-

вершенствованию своей внутренней экономической 
миграционной политики:

Создать более гибкую систему, по аналогии с «Хукоу», 
которая позволит правительству регулировать миграци-
онные процессы между сельскими и городскими райо-
нами .

Предоставлять больше финансовой поддержки ми-
грантам, например, жилищные субсидии и  программы 
профессионального обучения .

Предпринимая эти шаги, Российская Федерация мо-
жет создать более благоприятную среду для мигрантов 
и в большей степени реализовать потенциал своей вну-
тренней экономической миграционной политики .
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Ссылки на упомянутую литературу в тексте обязательны и даются в квадратных скобках . Нумерация источников Ссылки на упомянутую литературу в тексте обязательны и даются в квадратных скобках . Нумерация источников 
идет в последовательности упоминания в тексте .

♦ Литература составляется в соответствии с ГОСТ 7 .1-2003 .Литература составляется в соответствии с ГОСТ 7 .1-2003 .
♦ Ссылки на неопубликованные работы не допускаются .Ссылки на неопубликованные работы не допускаются .

Правила написания математических формул.
♦ В статье следует приводить лишь самые главные, итоговые формулы .В статье следует приводить лишь самые главные, итоговые формулы .
♦ Математические формулы нужно набирать, точно размещая знаки, цифры, буквы .Математические формулы нужно набирать, точно размещая знаки, цифры, буквы .
♦ Все использованные в формуле символы следует расшифровывать .Все использованные в формуле символы следует расшифровывать .

Правила оформления графики.
♦ Растровые форматы: рисунки и фотографии, сканируемые или подготовленные в Photoshop, Paintbrush, Corel 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 .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 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 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 конвертировать графику из CorelDraw в растровые форматы . Встроенные - 300 dpi, формата TIF, без LZW 
уплотнения, CMYK .


