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ДАЛЬНИЙ ВОСТОК В ПРОГРАММАХ РАЗВИТИЯ ТРАНСПОРТНО-
ЛОГИСТИЧЕСКОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ: ИТОГИ И РЕЗУЛЬТАТЫ 

ЗА 2019–2020 ГГ.
Арнст Андреас Александрович,

Преподаватель, АНО ВО  
«Институт деловой карьеры», Москва

justwerbung@mail.ru

Аннотация. В  данной статье рассмотрены основные результаты в  отно-
шении развития транспортной инфраструктуры Дальнего Востока, до-
стигнутые по  итогам реализации пилотной Государственной программы 
«Развитие транспортной системы» в  2019–2020 гг. В  ходе исследования 
проведен анализ официальных данных, представленных Минтрансом 
России, ответственным за реализацию данной государственной програм-
мы. Установлено, что на протяжении 2019–2020 гг. при реализации госу-
дарственной программы из  всех регионов Дальнего Востока полностью 
выполнены поставленные задачи только в Сахалинской области. Сделан 
вывод о том, что основными причинами негативных результатов высту-
пают недостаточная исполнительская дисциплина при использовании 
выделенных средств из  федеральных источников, а  также малоэффек-
тивный текущий контроль в ходе выполнения проектов и мероприятий. 
Это требует разработки действенных механизмов контроля и  закрепле-
ния персональной ответственности региональных и местных чиновников 
за  успешность реализации проектов развития транспортно-логистиче-
ской инфраструктуры.

Ключевые слова: Дальний Восток, транспортно-логистическая инфра-
структура, государственная программа, эффективность.

Д альневосточный федеральный округ (далее — 
ДФО) занимает особое место в  региональной 
структуре Российской Федерации и  находится 

в фокусе внимания различных ветвей власти . Это опре-
деляется тем, что Дальний Восток занимает более 40% 
территории России, но проживает здесь только 5,6% на-
селения страны . Регион богат природными ресурсами, 
которые предоставляют значительные потенциальные 
возможности для создания и развития промышленной 

базы и  организации новых масштабных производств 
[6] . Наличие естественного транспортного коридора 
между Европой и  Азией предоставляет значительные 
возможности для эффективного участия регионов ДФО 
в транспортно-логистических схемах мирового и меж-
дународного масштаба [5] .

Но  главными проблемами, сдерживающими реали-
зацию потенциала Дальнего Востока и решения задачи 
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THE FAR EAST IN TRANSPORT 
AND LOGISTICS INFRASTRUCTURE 
DEVELOPMENT PROGRAMS: RESULTS 
AND RESULTS FOR 2019–2020

A. Arnst 

Summary. This article discusses the main results in relation to the 
development of the transport infrastructure of the Far East, achieved 
following the implementation of the pilot State Program “Development 
of the Transport System” in 2019–2020. The study analyzed the 
official data provided by the Ministry of Transport of Russia, which 
is responsible for the implementation of this state program. It was 
found that during 2019–2020. during the implementation of the 
state program from all regions of the Far East, the assigned tasks were 
fully fulfilled only in the Sakhalin region. It is concluded that the main 
reasons for the negative results are insufficient executive discipline in 
the use of allocated funds from federal sources, as well as ineffective 
current control during the implementation of projects and activities. 
This requires the development of effective control mechanisms and 
securing the personal responsibility of regional and local officials for 
the successful implementation of projects for the development of 
transport and logistics infrastructure.

Keywords: Far East, transport and logistics infrastructure, state program, 
efficiency.
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по  его ускоренному развитию, являются его экономи-
ческая и инфраструктурная изоляция от остальной ча-
сти России и  наиболее развитых российских рынков, 
а также низкая внутренняя транспортная связь терри-
тории при ее значительных размерах [7] . Поэтому край-
не важной видится эффективная реализация государ-
ственных программ в  области развития транспортной 
и логистической инфраструктуры на Дальнем Востоке .

На  сегодняшний день основной федеральной про-
граммой в  данной области выступает пилотная Госу-
дарственная программа «Развитие транспортной си-
стемы» (далее — Госпрограмма), которая реализуется 
с 2018 года [1] . Данная Госпрограмма имеет комплекс-
ный и  системный характер, объединяя различные на-
циональные, федеральные и  ведомственные проекты 
в области различных видов транспорта, реконструкции 
и развития транспортной и логистической инфраструк-
туры, оказания транспортных услуг, а также повышения 
комплексной безопасности и устойчивости транспорт-
ной системы в региональном аспекте . При осуществле-
нии Госпрограммы реализуются федеральные проекты 
(далее — ФП), ведомственные проекты (далее — ВП), 
ведомственные целевые программы (далее — ВЦП) .

Как показывает проведенный анализ официаль-
ных данных [3], в  ситуации полного финансирования 
Госпрограммы по  отдельным направлениям (подпро-
граммам) и проектам в ряде регионов ДФО в 2019 году 
было допущено неисполнение выделенных бюджетных 
ассигнований, причем в некоторых случаях отклонения 
составили более 30% .

Наиболее сложной ситуация выглядела в отношении 
реализации направления (подпрограммы) «Граждан-
ская авиация и  аэронавигационное обслуживание» — 
в масштабе ДФО было освоено только 55% выделенных 
средств . В  отдельных регионах ДФО ситуация выгля-
дела еще хуже, например, Амурская область исполь-
зовала выделенные средства на  реализацию данного 
направления только на  24%, а  Чукотский автономный 
округ — на 41% . При этом по ряду проектов, несмотря 
на получение финансирования, вообще не было ничего 
сделано (например, в отношении реконструкции аэро-
портового комплекса в  г . Зея и  посадочной площадки 
Бомнак в Амурской области, а также реконструкции аэ-
ропорта Беринговский в  Чукотском автономном окру-
ге) .

В 2019 году в Республике Саха (Якутия) была освоена 
только половина средств на реконструкцию и развитие 
региональных аэропортов (худший результат — мень-
ше 17% от  выделенного финансирования на  рекон-
струкцию (восстановление) аэропорта Нерюнгри) . 
В Хабаровском крае по этой же программе был освоен 

только 41% выделенных средств, а  в  Амурской обла-
сти — 56% полученного финансирования .

В  Чукотском автономном округе по  ФП-Морские 
порты России было освоено только 2/3 выделенных 
средств .

В  полной мере все запланированное Госпропро-
граммой на 2019 год было выполнено в единственном 
субъекте РФ, входящем в ДФО — Сахалинской области . 
Но при этом здесь осуществлялись мероприятия толь-
ко 2 ВЦП по направлению (подпрограмме) «Дорожное 
хозяйство» .

Анализ официальных данных [4] показывает, что при 
реализации Госпрограммы и  в  2020  году сохранились 
указанные проблемы . Детальный анализ причин от-
клонений фактических расходов в разрезе источников 
ресурсного обеспечения от их плановых значений по-
казывает, что по ряду проектов произошло неосвоение 
выделенных средств, ввиду несостоявшихся конкурсов 
на  выполнение контрактных работ, расторжению уже 
заключенных контрактов, в  том числе ввиду банкрот-
ства организаций и  неисполнения условий контракта, 
несвоевременного освобождения собственниками 
объектов недвижимости, находящихся в  зоне стро-
ительства объектов, необходимости корректировки 
проектной документации с  прохождением повторной 
экспертизы в  целях уточнения технических решений, 
длительным процессом выкупа земельных участков 
на объектах строительства .

Например, по объекту «Развитие транспортного узла 
«Восточный — Находка» (Приморский край) подряд-
чик в лице ООО «Лидерстрой» не представил в полном 
объеме акты выполненных работ по государственному 
контракту . Кроме этого, подрядчиком был осущест-
влен перенос части сезонных работ на 2021 год в свя-
зи с  поздним предоставлением ДВЖД (филиалом ОАО 
«РЖД») «окна» для производства строительно-мон-
тажных работ в полосе отвода действующей железной 
дороги, обусловленным поездной обстановкой и боль-
шим грузооборотом порта Восточный, а  также небла-
гоприятными погодными условиями в октябре-ноябре 
2020 г .

Как показывает проведенный анализ, даже в  ситу-
ации полного финансирования Госпрограммы по  от-
дельным направлениям (подпрограммам) в ряде реги-
онов ДФО было допущено неисполнение выделенных 
бюджетных ассигнований, причем в некоторых случаях 
отклонения составили более 30% .

Например, при реконструкции аэропортового ком-
плекса в  г . Тында Амурской обл . было использовано 
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только 30% выделенных федеральных средств . А в Ев-
рейской автономной области в рамках ВЦП-Содействие 
развитию автомобильных дорог регионального, ме-
жмуниципального и  местного значения было освоено 
только 64% выделенных ассигнований .

Необходимо отметить, что, несмотря на  объектив-
ные трудности, ряд регионов ДФО в  полной мере фи-
нансировал выполнение запланированных меропри-
ятий по  отдельным направлениям (подпрограммам) . 
Например, таковой была ситуация по проектной части 
по  направлению (подпрограмме) «Дорожное хозяй-
ство» в  Амурской области, Камчатском крае, Сахалин-
ской области и Чукотском автономном округе .

Финансирование проектной части направления 
(подпрограммы) «Гражданская авиация и  аэронавига-
ционное обслуживание» была полностью реализовано 
в  Республике Бурятии и  Чукотском автономном окру-
ге . Выделенные финансовые ресурсы для реализации 
проектной части направления (подпрограммы) «Мор-
ской и  речной транспорт» была полностью освоены 
в Чукотском автономном округе, Сахалинской области, 
Приморском крае .

Процессная часть направления (подпрограммы) 
«Дорожное хозяйство» была полностью реализована 
в 2020 году в Республике Бурятии, Забайкальском крае 
и в Сахалинской области благодаря полному федераль-
ному финансированию . Полностью все выделенные фе-
деральные финансовые ресурсы для реализации про-
цессной части направления (подпрограммы) «Морской 
и речной транспорт» были освоены в Республике Саха 
(Якутия) и Хабаровском крае .

Крайне негативным выглядит то, что на  протя-
жении 2019–2020 гг . при реализации Госпрограммы 
из всех регионов ДФО полностью выполнены постав-
ленные задачи только в Сахалинской области . Но при 
этом в данном регионе реализуются лишь отдельные 
федеральные и  ведомственные проекты (ФП-Дорож-
ная сеть и ФП-Морские порты России, а также ВЦП-Ка-
питальный ремонт, ремонт и  содержание автомо-
бильных дорог общего пользования федерального 
значения) .

Во  многом сложившаяся ситуация способствовало 
тому, что Правительством России в сентябре 2020 года 
была принята Национальная программа социально-э-
кономического развития Дальнего Востока на  период 
до 2024 года и на перспективу до 2035 года [2] (далее — 
Национальная программа) . Считаем, что данную На-
циональную программу следует рассматривать имен-
но в  контексте изменения приоритетов в  отношении 
транспортно-логистической инфраструктуры ДФО .

Сделать подобный вывод можно на  основе изуче-
ния ключевых направлений Национальной программы, 
которыми, в том числе, стали:

 ♦ обеспечение высокой, опережающей динамики 
в  таких сферах как: транспортная доступность 
и связанность Дальнего Востока со всей Россией;

 ♦ реализация Дальним Востоком в  полной мере 
своего логистического потенциала через разви-
тие дальневосточных портов и  Северного мор-
ского пути;

 ♦ проведение масштабной модернизации БАМа 
и Транссиба .

На совещании по развитию Дальнего Востока и Ар-
ктики в  марте 2021  года Президент России В .В . Путин 
указал на  необходимость «инфраструктурно сшивать» 
дальневосточные территории [8] .

Считаем, что только при таком подходе Дальний 
Восток сможет быть полноценной частью государства 
и  «окном» России в  Азиатско-Тихоокеанский регион . 
В свою очередь, регионы ДФО получат вектор для пол-
ноценного и  гармоничного пространственного разви-
тия именно как единого макрорегиона на основе созда-
ния необходимой транспортно-логистической системы .

Таким образом, проведенный анализ показал, что 
регионы ДФО участвуют в реализации Государственной 
программы «Развитие транспортной системы», высту-
пающей основной федеральной программой в области 
развития транспортной и  логистической инфраструк-
туры и  имеющей комплексный и  системный характер, 
объединяя различные национальные, федеральные 
и ведомственные проекты . Но крайне негативным вы-
глядит то, что на протяжении 2019–2020 гг . при реали-
зации Госпрограммы из всех регионов ДФО полностью 
выполнены поставленные задачи только в Сахалинской 
области . При этом в данном регионе реализуются лишь 
отдельные федеральные и ведомственные проекты .

Данные проблемные аспекты указывают на недора-
ботки на региональном и местном уровне, недостаточ-
ную исполнительскую дисциплину при использовании 
выделенных средств из федеральных источников, а так-
же недостаточный текущий контроль в  ходе выполне-
ния проектов и различных мероприятий, что приводит 
в  итоге к  снижению эффективности при реализации 
проектов развития транспортно-логистической инфра-
структуры на  Дальнем Востоке . Считаем, что эта ситу-
ация требует детальной оценки и  изменения за  счет 
разработки действенных механизмов контроля и  за-
крепления персональной ответственности региональ-
ных и местных чиновников за успешность реализации 
проектов развития транспортно-логистической инфра-
структуры .
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Аннотация. В  научной статье раскрывается сущность инфляции, этапы 
её происхождения, основываясь на  взгляды различных экономических 
школ. Довольно подробно рассматриваются внутренние и внешние фак-
торы инфляции, классификация видов инфляции, социально-экономиче-
ские последствия инфляции. Предлагается комплекс мер антиинфляцион-
ной политики, методов регулирования инфляции.

Ключевые слова: инфляция, экономические школы, инфляционные про-
цессы, цены, спрос, предложение, факторы инфляции, платёжный баланс, 
государственный долг, занятость населения, методы регулирования, ан-
тиинфляционная политика.

Вданной статье рассматривается понятие одного 
из  самых противоречивых экономических явле-
ний — инфляция, а также анализируется её вли-

яние на банковский сектор .

Инфляция возникла ещё до  распространения бу-
мажных денег и  уже тогда имела сильное воздей-
ствие на  экономику . Сам термин «инфляция» впервые 
был введён американским экономистом А . Делмаром 
в 1864году в период гражданской войны в США, и имен-
но с того времени начинается тщательное её изучение .

За  это время различными экономическими школа-
ми было предложено множество интересных концеп-
ций происхождения, влияния инфляции, а  также мер 
по борьбе с ней .

Проблема изучения инфляции продолжает оставать-
ся актуальной в наше время, поскольку данное явление 
представляет собой неотъемлемую часть любой ры-
ночной экономики и  в  той или иной степени присуще 
любой стране . Инфляция, характеризующаяся высоки-
ми темпами роста, может привести страну к глубокому 
экономическому и политическому кризису, либо приве-
сти к краху всей её экономики . Она является многофак-
торным явлением и затрагивает практически все сферы 
жизни общества, обостряя социальные противоречия, 
способствуя росту теневого сектора экономики . Поэто-
му государству и  прочим субъектам экономики важно 
учитывать инфляционные процессы в своей деятельно-
сти, а  также проводить эффективную политику, чтобы 
держать значение инфляции в определённых границах 
с  целью предотвращения её отрицательного влияния 

FEATURES OF INFLATION AND  
ANTI-INFLATIONARY POLICY  
OF THE STATE IN MARKET CONDITIONS

V. Borobov 
Yu. Mindlin 

Summary. The scientific article reveals the essence of inflation, the 
stages of its origin, based on the views of various economic schools. 
The internal and external factors of inflation, the classification of types 
of inflation, and the socio-economic consequences of inflation are 
considered in some detail. A  set of anti-inflationary policy measures 
and methods of regulating inflation is proposed.

Keywords: inflation, economic schools, inflationary processes, prices, 
demand, supply, inflation factors, balance of payments, public debt, 
employment, regulatory methods, anti-inflationary policy.
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на хозяйственную и социальную жизнь страны, а также 
возможного извлечения выгоды из данной ситуации .

Целью написания научной статьи является изуче-
ние инфляционных процессов, происходящих в нашей 
стране в данный момент, а также определение её влия-
ния на банковский сектор РФ и его функционирование .

При написании статьи были использованы анали-
тический метод, а также изучение публикаций и статей 
по данной теме .

Такое экономическое явление как инфляция напря-
мую связано с  возникновением и  обращением денег, 
а значит, появилось очень давно .

Исторически самым первым типом была именно бу-
мажно-денежная инфляция, однако в истории встреча-
ются также примеры монетарно-денежной инфляции .

К .Р . Макконнелл и  С .Л . Брю приводят довольно на-
глядное понятие инфляции: «Слишком много денег охо-
тится за слишком малым количеством товаров» .

Сам термин «инфляция» (от  лат . influtio- «вздутие») 
впервые был введён американским экономистом 
А . Делмаром в 1864 году, в период Гражданской войны 
в США (1861–1865) . [2]

Впоследствии это понятие тщательно исследова-
лось представителями различных экономических тече-
ний, вследствие чего выделились три основополагаю-
щих теории инфляции, по-разному определяющих её 
сущность и  природу происхождения . Так, сторонники 
кейнсианства убеждены, что наиболее значительным 
фактором роста цен выступает чрезмерный спрос 
на отдельные группы товаров на рынках, что порожда-
ет избыточный совокупный спрос . Наиболее известные 
теоретики: Дж .М . Кейнс, Б . Хансен .

По  утверждению сторонников монетаризма 
(М . Фридмена и  других), причина инфляционного лага 
между деньгами и  товарами сводится к  чрезмерному 
увеличению денежной массы . Они руководствуются 
уравнением обмена MV=PQ, которое схематически от-
ражает взаимосвязь таких показателей, как денежная 
масса (M), уровень цен (P), скорость обращения денеж-
ной массы (V) и её количеством в экономике(Q) . [4]

Третья теория — теория чрезмерных издержек (пред-
ставители: Дж .М . Кейнс, У . Торн, Р . Куэн)- состоит в обосно-
вании природы инфляции производственными издержка-
ми, которые обусловлены повышением заработной платы 
и цен на сырьё . Авторы полагают, что определяющим яв-
ляется рост заработной платы, способствующий повыше-

нию товарных цен, что, в свою очередь, влияет на последу-
ющее повышение оплаты труда . Это явление экономисты 
на Западе (П . Самуэльсон, Дж . Гэлбрейт и др .) обозначили 
как инфляционная спираль «заработная плата — цены» . [3]

Таким образом, монетаристы видят причины ин-
фляции в  избыточном количестве денежных средств, 
находящихся в обращении, т . е . считают исключительно 
денежным феноменом . Сторонники отличных от их тео-
рий основными причинами считают структурные несо-
вершенства экономической сферы общества .

В полной мере инфляцию можно охарактеризовать 
как обесценение денежных средств, уменьшение их по-
купательной способности вследствие роста цен, дефи-
цита товаров и услуг, а также снижением их качества . [2]

Главные признаки инфляционного 
роста цен: длительность,  
массовость, непрерывность.

В  основе описываемого явления — диспропорцио-
нальность различных экономических сфер: потребле-
ния и накопления, спроса и предложения; государствен-
ными расходами и доходами; потребностью в денежных 
средства и количеством денежной массы, находящейся 
в обращении . Инфляцию вызывают различные факторы: 
внутренние и внешние . Ко внутренним факторам отно-
сят неденежные и  денежные . Поскольку на  инфляцию 
влияет огромное множество различных факторов, ниже 
перечислены лишь некоторые из них . [3]

К факторам денежного характера относят:
 ♦ дефицит государственного бюджета;
 ♦ дисбаланс финансовой сферы государства, когда 

Центральный банк вынужден осуществить допол-
нительную эмиссию банкнот для ликвидации де-
фицита денежных средств, а  коммерческие бан-
ки — увеличить выдачи кредитов в наличной или 
безналичной форме; следствием данного увели-
чения денежной массы является её обесценение;

 ♦ темпы роста доходов населения превышают тем-
пы роста товарной массы, при этом эффект для 
экономики может быть как отрицательным, так 
и  положительным, поскольку это может приве-
сти и к расширению производства;

 ♦ увеличение скорости оборота денег;
 ♦ рост государственного долга;
 ♦ меры правительства по поддержанию курса нац . 

валюты, ограничение его от колебаний и т . д .

Факторы не денежного характера:
 ♦ структурные диспропорции в  общественном 

воспроизводстве, финансовая несбалансиро-
ванность, которая имеет две формы . Первая 
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форма финансовой несбалансированности ма-
териально-вещественного и  стоимостного фон-
да потребления, которая является следствием 
несоответствия структуры спроса предложению 
товаров и услуг . Вследствие несбалансированно-
сти бюджета государства возникает потребность 
в  дополнительной эмиссии денег . Вторая фор-
ма — товарно-денежная несбалансированность 
фонда потребления- приводит к  невыполнению 
кассового плана и необходимости дополнитель-
ной денежной эмиссии . Это результат нарушения 
баланса материально-вещественной и стоимост-
ной структуры общественного продукта в целом .

 ♦ монополизация экономики;
 ♦ милитаризация экономики;
 ♦ несбалансированность инвестиций;
 ♦ затратный механизм хозяйствования;
 ♦ гос . эк ., фин . и налоговая политика и т . д .

Внешние факторы:
 ♦ мировые структурные кризисы (сырьевой, энер-

гетический, валютный);
 ♦ инфляция, «импортируемая» из других стран;
 ♦ нелегальный экспорт золота, валюты;
 ♦ большой размер государственного долга и  от-

влечение значительных бюджетных средств 
на его обслуживание (порог экономической без-
опасности по обслуживанию внешнего долга со-
ставляет не более 25% бюджетных расходов);

 ♦ отрицательное сальдо платёжного баланса;
 ♦ увеличение объемов иностранной валюты и  её 

покупка Центробанком, что приводит к дополни-
тельной эмиссии национальной валюты и другие 
факторы .[2]

На  основании вышеизложенного можно сделать 
вывод, что инфляция — это сложное явление, на кото-
рое влияет множество факторов . При этом следует от-
метить, что перечень факторов и  степень их влияния 
в  стране определяется её отличительными особенно-
стями и социально-экономическим развитием .

Существует множество классификаций понятия ин-
фляции, в зависимости от признака, взятого за основу .

Одна из основных классификаций связана с рассмо-
тренными выше теориями инфляции и  основывается 
на  том, факторы какой группы (внешние или внутрен-
ние, денежные или не  денежные) оказывают на  неё 
преобладающее воздействие . В  зависимости от  этого 
выделяют инфляцию спроса и  инфляцию издержек, 
о которых было сказано в первом пункте .

По формам проявления инфляция бывает открытой, 
которая выявляется в увеличении цен на товары и при-

суща условиям свободного ценообразования, особен-
но экономики рыночного, и  подавленной (скрытой), 
при которой рост цен на  товары и  услуги может быть 
не сильно заметен, а дефицит предложения может быть 
спровоцирован обесцениванием денежной массы .

В зависимости от темпов роста цен на рынке откры-
тая инфляция бывает:

 ♦ ползучая (умеренная) (не более 10% в год) . Этот 
вид инфляции присущ странам с  развитой эко-
номической системой . Считается, что такой тип 
инфляции не оказывает существенного влияния 
на  состояние в  котором находится экономика 
данной страны, а  относительно невысокий (3%) 
её темп может быть даже использован для стиму-
лирования производства .

 ♦ галопирующая (от 10 до 200% в год) . Характерная 
для стран с переходной экономикой . Оказывает 
негативное влияние на  всю хозяйственную си-
стему страны .

 ♦ гиперинфляция (более 50% в  месяц, переводя 
в исчисление по году, около 1000%) . Однако дан-
ные темпы являются условными поскольку нуж-
но брать во  внимание экономику разных стран . 
Качественно принято считать, что границей ги-
перинфляции является состояние национально-
го хозяйства, когда денежные единицы прекра-
щают выполнять свои функционал, встречается 
общественное «бегство» от денежной массы, де-
струкция финансово-кредитной системы . Такая 
инфляция разрушительно действует на экономи-
ку, является катализатором перехода к  обмену 
по бартеру . [25]

По критерию уровня сбалансированности ценового 
роста выделяют сбалансированную и  несбалансиро-
ванную инфляцию . При сбалансированном инфляцион-
ном процессе ценообразование на  разные категории 
товаров происходит не  зависимо друг от  друга (при 
увеличении цен происходит сохранение ценовых про-
порций) . Однако на самом деле это лишь теоретическая 
абстракция, поскольку в силу различной эластичности 
спроса по  цене различных товаров их цены меняются 
по-разному . Более или менее сбалансированная ин-
фляция не опасна для бизнеса . При несбалансирован-
ном типе инфляционных процессов, напротив, цены 
на товары подвержены постоянным изменениям по от-
ношению друг к другу, хотя пропорции различны . [4]

Относительно степени предсказуемости выделяют 
ожидаемую инфляцию, которую можно предсказать за-
годя и  составить прогнозы, которые будут отличаться 
достаточной степенью надежности и  нередко может 
привести к  непосредственным действиям правитель-
ства, и неожиданную, которая характеризуется внезап-
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ным ростом цен на рынке страны, что не может поло-
жительно сказываться на  системе налогообложения 
и  обращения денежной массы в  данном государстве . 
В  случае наличия инфляционных ожиданий у  населе-
ния, при неожиданной инфляции, случается скачок ро-
ста цен, однако при их отсутствии возможен «эффект 
Пигу», т . е . стремительный упадок спроса у  населения, 
связанный с  ожиданиями на  скорое снижение цен, 
и  тогда из-за снижения спроса производитель вынуж-
ден уменьшать цену на производимый товар, и всё при-
ходит к равновесию . [26]

Отдельно выделяют такое явление как стагфляция, 
которое характеризуется единовременным увеличени-
ем уровня цен в стране, сокращение объёмов производ-
ства и, как результат, повышению уровня безработных .

Основные социально- экономические последствия 
инфляции заключаются в:

1 . 1) Падении покупательной способности . Инфляци-
онные процессы создают ситуацию, при кото-
рой большая часть денежной массы (населения, 
предприятий и  государства) уменьшаются из-за 
разницы в  номинальном и  реальном доходах . 
Соответственно люди с фиксированным доходом 
наиболее подвержены негативному влиянию ин-
фляции .

2 . 2) Перераспределении доходов и богатства. Таким 
образом, должники становятся богаче за  счёт 
кредиторов, более того, положительный эф-
фект сказывается и  на  правительстве, которое 
накапливает большой государственный долг, 
поскольку инфляционные процессы позволяют 
оплачивать долги деньгами, которые облада-
ют более низкой покупательной способностью . 
В  процессе инфляции происходит распреде-
ление средств благодаря тем, кто вкладывает 
денежные средства по  фиксированной ранее 
договоренности — номинальной и  долгосроч-
ной, к примеру, процентная ставка за кредит или 
заработная плата, в  пользу тех, кто отсрочивает 
платежи . Данное перераспределение усиливает 
неожиданность, и  несбалансированность ин-
фляции в целом . Кроме того, в период инфляции 
возрастает стоимость недвижимого имущества . 
Можно сделать вывод, что инфляция является ка-
тализатором разрыва между слоями населения 
с разным уровнем дохода, что усиливает проти-
воречия в обществе . [15]

3 . 3) Материализации денежных средств . В  процессе 
инфляции происходит рост цен на  определен-
ные категории товаров и услуг, которые пользу-
ются большим спросом на рынке . Следовательно 
многие фирмы и предприятия пытаются стреми-
тельно материализовать свои обесценивающие-

ся деньги в определенные запасы, что приводит 
к возрастанию инфляции спроса . [19]

4 . 4) Снижении интереса к долгосрочным целям . Скла-
дывается ситуация на рынке, когда рост вложен-
ных средств, меньше, чем обесценивание этих 
вложенных денег . Выгодными могут быть только 
те инвестиции, рентабельность которых больше, 
чем темпы инфляционных процессов . Причем 
наибольший риск обесценивания наблюдается 
у более долгосрочных инвестиций .

5 . 5) Обесценении денежных сбережений .
6 . 6) Скрытой конфискация денежных средств и  сни-

жение реального процента . Путем взимания на-
логов происходит скрытая конфискация у  насе-
ления и  предприятий . Это обусловлено ростом 
номинального дохода, из-за которого налого-
плательщики оказываются в  группе с  более вы-
сокой ставкой налогообложения, поскольку при 
подоходном обложении действует принцип про-
грессивности, согласно которому, доходы, вы-
ходящие за  определённые границы, облагаются 
сильнее .

7 . 7) Ухудшении управляемости экономики . Быстрая 
изменчивость цен посылает некорректные сиг-
налы потребителю о состоянии рынка, из-за чего 
он не может принять оптимальное решение . Бо-
лее того, у людей нет уверенности в доходах, они 
испытывают затруднения в  прогнозировании 
затрат и прибыли, что приводит к снижению сти-
мулов для предпринимательской деятельности 
и является катализатором экономической актив-
ности .

8 . 8) Влиянии на  занятость населения . Это хорошо 
отражает выявленная А . Филлипсом в  1958 г . 
зависимость, которая прослеживается между 
уровнями безработицы и  заработной платы . 
При дальнейшей модификации, произведенной 
представителями американской экономической 
школы П . Самуэльсоном и  Р . Солоу, произошла 
замена уровня ставки заработной платы на тем-
пы роста цен на категории товаров . Само понятие 
роста инфляции принято соотносить с  высокой, 
хотя не во всех ситуациях полной занятостью на-
селения и достаточно большим объемом нацио-
нального производства . Это действует и в обрат-
ную сторону, так снижение инфляции в  стране 
чаще всего совпадает со  спадом производства 
и увеличением числа безработных граждан . Дан-
ная закономерность может быть определенном 
образом использована государством как состав-
ляющая антиинфляционной политики .

9 . 9) Более того, увеличивается спекуляция на ценах, 
ценных бумагах, процентных ставках и начинает 
быстро развиваться сектор теневой экономики, 
с целью избегания налогообложения . Также в пе-
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риод инфляции рубль теряет свою покупатель-
ную способность и происходит искажение ее ре-
ального курса по  отношению к  валютам других 
стран .

С  другой стороны, инфляционные процессы могут 
иметь и  положительное влияние на  экономический 
сектор . Так, инфляционные процессы способствуют 
таким явлениям как оживление конъюнктуры и  уско-
рению некоторых структур в  экономике . Происходит 
увеличение деловой активности компаний, связанное 
с ожиданием роста цен на их продукцию и услуги; рост 
производства, простимулированный ростом денежной 
массы . А увеличение скорости оборота денег может по-
ложительно сказаться на  работе банковской системы . 
Кроме того, происходит уменьшение долгов государ-
ства, в  казну поступают доходы от  налоговых сборов . 
Также в  ситуации, когда курс рубля заметно падает 
возможно удешевление экспортных товаров, что мо-
жет спровоцировать рост и  расширение иностранных 
рынков по сбыту товаров . В этот же период происходит 
рост цен на импорт, что приводит к падению конкурен-
тоспособности зарубежной продукции . [12]

Но,  с  другой стороны, помимо положительных мо-
ментов данного процесса, даже умеренная инфляция, 
которая составляет около 9–12% в  год, является угро-
зой для экономических систем разным стран, так как 
из-за неконтролируемых инфляционных ожиданий 
продавцов и потребителей может быть раскручена ин-
фляционная спираль .

Инфляционное таргетирование 
в России как наиболее актуальное 
направление антиинфляционной 
политики.

Что касается инфляционных процессов, происхо-
дящих в России, можно сказать, что для России харак-
терна открытая, несбалансированная, подкреплённая 
инфляция, темп роста которой по  данным на  2019 г . 
равен 4% . По состоянию за 2019 г . Россия является 8-й 
страной в мире по показателям инфляции .

В современное время инфляция стала хроническим 
явлением рыночной экономики, полностью избавиться 
от которого невозможно, поэтому задача государства- 
принимать меры для её сокращения и проводить адап-
тационную политику .

Существует множество методов регулирования ин-
фляции .

К  правовым средствам регулирования инфляции от-
носят антикоррупционную деятельность, правовой мони-

торинг, который следит за  нормотворческим процессом 
и качеством нормативных актов, регулирующих финансо-
вую, денежно-кредитную, бюджетно-налоговую и  другие 
сферы, а также индексация . Также руководствуясь реше-
ниями, которые были приняты Советом Директоров банка 
России начиная с 27 июля 2020 г . Банк РФ установил ставку 
рефинансирования соответствующую 4,25%, что было на-
правлено на сдерживание инфляционных ожиданий . [22]

Так, согласно подходу сторонников монетаризма, 
для преодоления инфляции необходимо уменьшить 
долю наличных денег в обращении .

До  2014 г . политика Банка РФ считалась денежного 
таргетирования, которая позволяла держать под кон-
тролем динамику денежных агрегатов, особенно M2 
и M3, а само денежное регулирование было направлено 
в основном на их «привязку» к динамике ВВП . Однако не-
достатком такой политики было то, что так называемое 
сжатие денежной массы способствовало прекращению 
роста цен, но  и  в  то  же время держало под контролем 
инвестиции и  доходы, из-за чего затруднялось эффек-
тивное развитие рыночной экономики и экономический 
рост . [1] Кроме того, большинство методов монетарной 
политики воздействия на инфляционные процессы мо-
гут быть эффективными только в сбалансированной эко-
номической среде, когда по цепочке производственных 
связей происходит изменение денежного предложения 
и  затрагивается основная часть производственной от-
расли, что на наблюдается в России . [13]

Согласно информации, указанной выше, инфляция 
в России является многофакторным явлением, поэтому 
следует брать во внимание не только монетарные фак-
торы . Исследователями было выявлено, что отчётные 
данные за  прошедший период времени не  иллюстри-
рует сильной зависимости инфляционных процессов 
от  увеличения расходов государственного бюджета 
и денег в предшествующие годы, инфляции было свой-
ственно снижаться . [3]

По этой причине Банк России внес изменения в про-
водимую политику и  осуществил переход к  таргети-
рованию в  инфляционных процессах и  активировал 
режим плавающего валютного курса национальной ва-
люты, о чём было сказано в проекте «Основных направ-
лений денежно-кредитной политики . По  опыту других 
стран, этот процесс перехода занимает от 3 до 5 лет .

Под инфляционным таргетированием понимается 
такая разновидность денежно-кредитной политики, 
при которой происходит процесс выбора определен-
ного показателя инфляции, которое будет представ-
лено в качестве целевого ориентира и использование 
операционных инструментов ЦБ, наиболее часто встре-
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чающихся процентных ставок, что позволит достигнуть 
ожидаемый уровень инфляции, за который ответствен-
ны государственные структуры для достижения запла-
нированного уровня инфляции .[11]

Центральный Банк выделяет следующие основные 
положения данной политики:

 ♦ поддержание ценовой стабильности — основная 
цель деятельности ЦБ РФ;

 ♦ ЦБ РФ устанавливает количественную цель вы-
бранного показателя;

 ♦ за достижение целевого показателя несет ответ-
ственности ЦБ РФ;

 ♦ процентные ставки выступают в качестве основ-
ного инструмента денежно-кредитной политики;

 ♦ прогноз развития экономики, а также динамика 
показателей инфляции оказывают сильное вли-
яние на  принятие решений о  выборе целевого 
значения;

 ♦ проводимая политика носит открытый характер .

Основной целью данной политики является жела-
ние снизить инфляционные ожидания всех субъектов 
хозяйствования в  экономическом секторе благодаря 
укреплению доверия к проводимой властями и ЦБ по-
литике и,  как следствие, снижение реального уровня 
инфляции .

В настоящее время оптимальной таргетируемой пе-
ременной считается ИПЦ, а  также показатель базовой 
инфляции, который рассчитывается как ИПЦ, скоррек-
тированный с учётом факторов, не подверженных влия-
нию ГДКП, таких как цены на продовольствие, на жильё 
и  т . п ., что согласуется с  мировым опытом . [14] Индекс 
потребительских цен (ИПЦ) представляет собой отно-
шение стоимости абстрактной потребительской корзи-
ны текущего периода к  её стоимости за  период, кото-
рый взят в качестве базисного . Состав потребительской 
корзины регулируется ФЗ-227 «О потребительской кор-
зине в целом и по Российской Федерации» .

Что качается горизонта таргетирования (периода, 
к  концу которого цель должна быть достигнута), в  на-
шей стране определяются плановый (от  1 до  3  лет) 
и  операционный (1 год) . По  мнению авторов, одной 
из конечных целей Банка России при политике гибкого 
таргетирования должно стать определение и достиже-
ние также стратегического, или долгосрочного (более 
3  лет) ориентира, т . к . внутри такого интервала возмо-
жен выбор между достижением операционной цели 
по инфляции и колебанием выпуска . [4]

Таким образом, проводимая на  данный момент ан-
тиинфляционная политика может быть классифициро-
вана как дефляционная .

Как следует из определения, первопричина инфля-
ции заключается в возникновении диспропорций меж-
ду различными сферами экономики (спросом и  пред-
ложением и  т . д .) . К  денежным факторам инфляции 
относят: дефицит гос .бюджета, неправильную полити-
ку доходов, увеличение скорости оборота денег, рост 
гос . долга и другие . Факторами неденежного характера 
считают: структурные диспропорции в  общественном 
воспроизводстве, финансовую несбалансированность 
и монополизацию экономики .

На  основании различного понимания экономи-
ческим школами инфляции выделяют два основных 
её вида — инфляцию спроса и  инфляцию издержек . 
По  формам проявления инфляция бывает открытой 
и подавленной, а в зависимости от роста цен — ползучей 
(до 10% в год), галопирующей (100–200%) и гиперинфля-
цией (более 50% в месяц или более 1000% в год) . По по-
казателю сбалансированности встречается сбаланси-
рованный уровень инфляции, при котором стоимость 
различных категорий товаров меняется в  одинаковых 
пропорциях, и несбалансированной . По предсказуемо-
сти выделяют ожидаемую и  неожиданную инфляцию . 
Отдельно выделяют явление стагфляции, что является 
одновременным повышением уровня цен, уменьшение 
производства в  экономическом секторе и  увеличение 
такого явления, как безработица .

В  большинстве случаев инфляционные процессы 
действуют деструктивно на экономическую и социаль-
ную, общественные сферы . Однако при небольших тем-
пах инфляция может оказывать и положительное влия-
ние на экономику страны .

Что касается инфляционных процессов, происходя-
щих в России, можно сказать, что для нашей страны ха-
рактерна открытая, несбалансированная, подкреплён-
ная инфляция, темп роста которой по данным на 2013 г ., 
равен 6,8% .

Как было сказано выше, инфляция- это многофакторный 
процесс, и это хорошо видно на примере экономики нашей 
страны . Так, на  возникновение и  обострение инфляцион-
ных процессов в России в основном оказывают влияние: го-
сподство монополий, в частности, связанных с добывающей 
промышленностью и поставкой газа, непропорциональное 
развитие экономической отрасли, что ведет к отставанию 
отраслей потребительского сектора и  преувеличенного 
развития индустрии тяжелой промышленности, инициация 
инфляционных процессов непосредственно государством, 
высокие инфляционные ожидания субъектов экономики, 
девальвация российской национальной валюты .

Основной мерой по борьбе с инфляцией на совре-
менном этапе является недавний переход от политики 
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монетарного таргетирования к  инфляционному тар-
гетированию, получившему распространение в  боль-
шинстве стран с развитой экономикой .

Таким образом, инфляция — это сложный, много-
факторный процесс, противоречиво влияющий на эко-
номику, но являющийся неотъемлемой её частью и тре-
бующий дальнейшего тщательного изучения с  целью 
достижения лучшей управляемости .

Уникальный характер российской инфляции требу-
ет использования особых методов ее регулирования, 
соответствующих современным реальным условиям 
хозяйствования . Антиинфляционная программа долж-
на учитывать реальное развитие рыночных отношений, 
возможность использования рыночных механизмов 
с участием государственного регулирования .

Цель антиинфляционной политики государства со-
стоит в том, чтобы установить контроль над инфляцией 
и добиться приемлемых для народного хозяйства тем-
пов ее роста . Попытки справиться с  инфляцией путем 
рестрикционной денежной политики в  российских 
условиях имеют значительно более тяжелые послед-
ствия, чем сама инфляция, так как являются тормозом 
экономического роста, решения социальных задач .

Основным фактором в борьбе с инфляцией являют-
ся улучшение общей экономической ситуации в стране, 
повышение инвестиционной активности, формирова-
ние стабильной рыночной инфраструктуры . Сохране-
ние темпов роста экономики на  уровне 7–8% требует 
расширения инвестиций и инноваций для модерниза-
ции всех отраслей промышленности, а не только в экс-
портных отраслях ТЭК . В связи с этим особое значение 
для экономики приобретает поддержка приоритетных 
отраслей народного хозяйства, стимулирование ди-
версификации экспорта продукции, разумная протек-
ционистская политика и политика валютного курса, что 
будет способствовать повышению конкурентоспособ-
ности отечественных товаров .

Большое значение в  антиинфляционной политике 
имеют структурная перестройка экономики и  ее при-
способление к  потребностям рынка благодаря демо-
нополизации и  регулированию деятельности суще-
ствующих монополий, стимулированию конкуренции 
в производстве, распределении, секторе услуг и т . д .

В  сложившихся условиях решающим фактором 
борьбы с  инфляцией будет возможность восстановле-
ния государственных структур управления и контроля 
за ценами и доходами, распределением и перераспре-
делением материальных и  финансовых ресурсов при 
проведении курса на  преимущественное применение 

свободных рыночных цен . Вместе с  тем сохраняется 
необходимость государственного регулирования цен 
на  энергоносители, продукцию, выпускаемую моно-
польными структурами, транспортные услуги, услуг 
ЖКХ а  также в  процессе ликвидации «ножниц цен» 
на  промышленную и  сельскохозяйственную продук-
цию .

Блокировка финансовых факторов инфляции связа-
на с решением проблемы собираемости налогов .

Особое внимание в  антиинфляционной политике 
должно быть уделено совершенствованию налоговой 
системы:

 ♦ сокращению количества взимаемых налогов и их 
снижению;

 ♦ пересмотру налоговых платежей, включаемых 
в  издержки производства, которые стимулиру-
ют рост цен — отчислений в  пенсионный фонд, 
фонд социального страхования, фонд занятости 
населения, платы за землю, налога на имущество 
и т . д .;

 ♦ изменению методики налогообложения;
 ♦ регулированию перераспределительных отно-

шений между бюджетами Федерации и бюджета-
ми регионов .

Важным направлением в  антиинфляционной поли-
тике являются дальнейшее развитие и  государствен-
ное регулирование валютного и финансового рынков, 
а также совершенствование механизма формирования 
валютного курса .

Основой внешнеэкономической деятельности про-
должают оставаться развитие экспорта и  укрепление 
его базы, что требует обеспечения эффективного экс-
портного и  валютного контроля с  целью остановить 
«бегство» капитала за рубеж и обеспечить своевремен-
ность и  полноту уплаты налогов по  этим операциям . 
Экономика страны нуждается в  программе возвраще-
ния российских капиталов, а также в привлечении ино-
странных капиталов для инвестиций . Этому может так-
же способствовать восстановление доверия к  банкам 
и правительству .

Предстоит нейтрализовать внешние факторы ин-
фляции за  счет использования налоговых пошлин 
и  развития импортозаменяющих производств . Кроме 
этого, России предстоит преодолеть зависимость эко-
номики, бюджета, валютного курса, ценообразования 
от внешних факторов, конъюнктуры мировых рынков .

Большое значение для сдерживания инфляции может 
иметь перестройка экспорта и импорта . Речь идет о пере-
ходе с сырьевой ориентации экспорта на технологические 
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виды продукции, а также отказ от бросовых цен, по кото-
рым реализуется отечественное сырье и теряется экспорт-
ная выручка на десятки миллиардов долларов в год .

Одну из  определяющих ролей в  проведении анти-
инфляционной политики играет Центральный банк 
Российской Федерации, который осуществлял денеж-
но-кредитное регулирование . Он должен ориентиро-
ваться не только на снижение инфляции, но и на более 
равновесное и стабильное развитие экономики, а так-
же смягчить ограничения денежной массы в  обраще-
нии и  добиваться улучшения ее структуры, поскольку 
более высокие темпы роста менее ликвидных компо-
нентов денежной массы приводят к ослаблению инфля-
ционного давления, сокращение  же объема наличных 
денег позволяет уменьшить темпы инфляции .

Необходимо прямое управление кредитной эмис-
сией, направленной на восстановление хозяйственных 
связей и  банковской системы, подъем производства . 
Для сдерживания инфляции нужна поддержка инве-
стиционной активности коммерческих банков (хотя бы 
в  рамках льгот по  созданию обязательных резервов 
Банка России), как это принято в  мировой практике . 

Кредитование инвестиционной деятельности должно 
стать важнейшей стратегической задачей банков .

Важным фактором для борьбы с  инфляцией имеет 
снятие инфляционных ожиданий как у хозяйствующих 
структур, так и  у  населения, что в  значительной мере 
может быть обусловлено экономической и  политиче-
ской стабильностью в стране, более взвешенными вы-
ступлениями в средствах массовой информации .

Успешное осуществление антиинфляционной по-
литики возможно только на основе разработки норма-
тивных актов, регулирующих все сферы рыночных от-
ношений и  безусловного выполнения существующего 
законодательства .

В  странах с  развитой рыночной экономикой при 
регулировании инфляции монетаристские методы 
в  чистом виде используются крайне редко; они, как 
правило, сочетаются с  элементами других теорий: 
кейнсианской, концепцией «экономики предложений», 
«структурной инфляцией» посредством макроэконо-
мического регулирования и структурной перестройки 
экономики, стимулирования производства товаров .
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Аннотация. В  статье представлены основные организационно-интел-
лектуальные проблемные вопросы в  развитии и  внедрении проектного 
метода управления на  предприятиях в  строительной сфере. Выявлены 
специфические особенности инвестиционно-строительных проектов, ис-
следовано влияние ключевых факторов на  повышение эффективности 
реализуемых современных строительных проектов.

Ключевые слова: проектный метод управления, инвестиционно-стро-
ительный проект, информационное моделирование, инжиниринг си-
стемного эффекта, синергетический эффект, аутсорсинговые отношения, 
презумпции компетентности, коллоборация.

Всовременной российской экономике для повы-
шения эффективности деятельности организа-
ций, компаний и корпораций основное внимание 

уделяется развитию и  внедрению на  них проектного 
метода управления . Методология управления проек-
тами с  каждым годом наиболее широко развивается 
и внедряется на современных предприятиях в различ-
ных сферах деятельности . В  строительной сфере ис-
пользуют национальный стандарт ГОСТ Р ИСО 21500–
2014 по управлению проектами .

Управление проектами в  строительстве — это 
управление трансформацией материальных, информа-
ционных, финансовых, технологических, интеллекту-
альных и цифровых ресурсов, которые под воздействи-
ем процессов управления и синергетического эффекта 
создают новые уникальные строительные сооружения 
и модернизированные изделия [2, 3] .

Проектное управление сегодня наблюдается в любой 
современной проектно-ориентированной компании, где 
систематизируется и повышается эффективность проект-
ной деятельности, степень креативности и  реинжини-
ринга текущих проектных процедур . В  бизнесе, именно 
эффективная реализация проектов — это основа в улуч-
шении организационной бизнес-деятельности в  строи-
тельной отрасли, в цифровых сферах, благодаря специ-
фики и уникальности настоящего бизнес-строительства .

Эффективность управления бизнес-процессами 
инвестиционно-строительных проектов заключается 
в  оптимальной координации всех ресурсов проек-
та с  целью повышения качества выполняемых работ, 
грамотной декомпозиции всего объема работ по про-
екту с учетом интересов заказчика и исполнителей — 
участников реализации портфеля проекта . При этом 
создаются сетевые коммуникационные отношения, 
внедряются новые информационные и  цифровые 
технологии, ведущие к  повышению активности пер-
сонала, который является основным участником 
в  управлении строительными проектами . Эффектив-
ное управление проектами в строительной сфере ос-
новано на компетентности и креативности участников 
проекта, что является залогом успеха строительных 
проектов [1, 7] .

К особенностям инвестиционно-строительных про-
ектов относятся различные типы проектов, такие как:

1 . 1 . Инновационно-продуктовые проекты для произ-
водства новых строительных материалов, меха-
низмов и оборудования .

2 . 2 . Производственно-строительные проекты для 
внедрения инноваций в  организации, проекти-
ровании и  планировании строительного произ-
водства .

3 . 3 . Информационно-технологические проекты для 
внедрения инноваций в  информационных тех-
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нологиях, их кастомизации под требования кли-
ентов — заказчиков [10,12] .

При реализации всех видов инвестиционно-строи-
тельных проектов (ИСП) следует выделить следующие 
характерные черты:

1 . 1 . При строительстве происходит перемещение 
средств производства от  одного объекта к  дру-
гому и создание конкретных объектов недвижи-
мости .

2 . 2 . Объекты, возникающие в ходе выполнения ИСП 
оказывают существенное влияние на  окружаю-
щее внешнее пространство на всю среду с точки 
зрения развития, создания, урбанизации и  мо-
дернизации объектов недвижимости, которые 
в виде обратной связи влияют на совершенство-
вание технологии реализуемых проектов .

3 . 3 . ИСП обладают длительной окупаемостью и  вы-
сокой капиталоемкостью .

4 . 4 . Значительную долю в  строительной сфере со-
ставляют аутсорсинговые отношения при управ-
лении проектами .

5 . 5 . Активное развитие при управлении проектами 
BIM-среды (внедрение технологий информаци-
онного моделирования) предполагает форми-
рование механизмов технической интеграции 
и коллоборации .

6 . 6 . Инвестиционно-строительные проекты завер-
шаются возведением уникальных сооружений, 
созданных на базе системного инжиниринга.

При реализации проектов в  инвестиционно-строи-
тельной области заказчик не обязательно должен быть 
профессионалом в строительной сфере . Как показыва-
ет практика он чаще хороший организатор-инвестор, 
и  для реализации своего проекта использует аутсор-
синговые отношения, нанимая через генподрядчика 
профессиональных высококвалифицированных под-
рядчиков и  субподрядчиков . В  целом, проект заказ-
чика — это специфический монопроект, который для 
каждого подрядчика является также проектом его 
исполнителя . При этом проект заказчика будет управ-
ляться как комплексная программа, состоящая из про-
ектов исполнителей .

Среди ИСП есть благотворительные проекты и  го-
сударственные проекты для выполнения социальных 
обязательств, которые являются бездоходными проек-
тами .

Ключевым критерием эффективности проекта явля-
ется стоимость проекта .

В  управлении стоимостью проекта используют мо-
делирование по  стоимости ИСП как суммарную стои-

мость всех операций, входящих для создания объекта 
недвижимости в соответствии с установленными целя-
ми проекта заказчика .

В  результате возникают несколько современных 
моделей технологий управления при реализации про-
ектов: экстремальные, интегральные и технологии ин-
формационного моделирования проектов [4, 10] .

Для всех типов проектов факторы экстремальности, 
в виде ограничений — это сроки, стоимость и содержа-
ние проекта . С точки зрения сроков и стоимости (бюд-
жета) требования понятны, а по содержанию есть мно-
жество ограничений: по  площади и  месту застройки, 
от климатических, географических и военно-политиче-
ских условий, а также от кастомизации (требования За-
казчика к качеству выполнения и реализации проекта) .

Чтобы сократить сроки проектирования и реализа-
ции ИСП обычно используют уже стандартные апроби-
рованные проектные решения в  виде блочно-модуль-
ных и серийных изделий .

Важной особенностью реализации ИСП является 
стыковка готовых проектов по каждому объекту на ос-
нове типизации, унификации стандартизации и гибкого 
взаимодействия всех проектов между собой .

И  конечно, для эффективной реализации экстре-
мальных проектов требуются специальные компетент-
ные навыки и умения управленческих кадров .

С  развитием технологий информационного моде-
лирования, который в  строительной сфере только на-
чинает проявляться в  виде интегральных технологий 
управления ИСП, как интегральное мышление и заказ-
чиков и  подрядчиков-исполнителей в  виде коллобо-
рации и  объединения совместных усилий участников 
проекта как единой команды в  комплексном строи-
тельном проекте как к  IPD-подходу (Integrated Project 
Delivery) в технологии реализации ИСП .

Для реализации интегральных технологий управ-
ления применяются контрактные альянсинги в  виде 
совместных проектных союзов заказчиков и подрядчи-
ков-исполнителей в проекте на равноправных паритет-
ных условиях[14–15] .

На  современном этапе с  развитием цифровизации 
при реализации инвестиционно-строительных проек-
тов обширно применяется информационное модели-
рование для объектов недвижимости по  BIM –техно-
логии (Buildings Information Modelling), на  платформе 
которой разработана концепция интегрированных 
инвестиционно-строительных проектов, в  жизненном 
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цикле которого представлен полный комплекс проекта 
направленный на  повышение эффективности, сниже-
ния затрат и уменьшения рисков на этапах планирова-
ния, проектирования и реализации строительного про-
екта . При этом все участники ИСП со стороны заказчика 
и  исполнителей работают в  едином информационном 
пространстве (BIM-пространстве .

BIM методология используется в  интегрирован-
ной реализации проектов по  строительству объектов 
недвижимости IPD (Integrated Project Delivery) [5, 13] . 
IPD — проекты разрабатываются на основе самых пере-
довых технологий и информационного моделирования 
зданий и сооружений .

Таким образом, на  современном этапе развивается 
новая технология управления инвестиционно-строи-
тельным проектом . В новых ИСП реализуется информа-
ционная модель строительного объекта . Любой новый 
проект начинается при наличии информационных моде-
лей соответствующих аналогов объектов недвижимости, 
а также баз и банков данных готовых строительных эле-
ментов и набора составляющих для проектных решений .

Сегодня, в  связи с  развитием цифровой экономики 
России, представлены новые направления в  реализа-
ции ИСП, такие как «Цифровое строительство», «Цифро-
вое проектирование», «Цифровой дизайн», «Цифровое 
управлению стоимостью в строительстве» и другие раз-
работки . На  платформе цифровизации в  деятельности 
ИСП в  строительной сфере добиваются повышенного 
экономического эффекта путем создания комплексного 
единого информационного пространства по ценообра-
зованию, регламентам, строительным стандартам, ин-
формационному моделированию и другим параметрам 
[5] .

Исходя из  анализа ИСП можно отметить следую-
щие тренды развития цифровизации в  строительстве 
и управлении инвестиционно-строительными проекта-
ми [7, 10]:

1 . 1 . Развитие проектного мышления у  большинства 
участников инвестиционно-строительного про-
цесса на основе следующих направлений:

 ♦ широкое использование партнерских проектов 
заказчика и  подрядчиков- исполнителей стано-

вятся партнерами, заинтересованных в  эффек-
тивности реализуемого инвестиционно-строи-
тельного проекта .;

 ♦ преобразование ИСП заказчика в  комплексную 
программу проектов исполнителей . Каждый 
из  этих проектов реализует свой персональный 
проект в проекте Заказчика . Такая гармонизация 
проектов создается на  единой ВIМ-платформе 
и  проект Заказчика становится интеграционной 
программой по реализации исполнения каждого 
проекта .

 ♦ переход от локальных систем управления проек-
тами к  распределенным и  социально-активным 
системам, происходит плотное проникновение 
в  структуру управления проектами . При этом 
на  базе BIM-технологии выполняются услуги 
по организации цифровой трансформации в ин-
вестиционно-строительном проекте .

Для достижения целей цифрового строительства 
необходимо определение стратегии цифровизации 
путем увеличения скорости цифровой обработки биз-
нес-процессов организации[5, 7] .

Разработка инновационной цифровой стратегии 
и  реализация комплексной программы для соответ-
ствующих изменений и преобразований . В результате 
создаются и  развиваются программные платформы, 
цифровые технологии, от  использования Интернета 
вещей до  технологий беспилотной поддержки про-
цессов управления и  анализа больших данных (Big 
Data) .

Такие инновации повлияют на  результаты ИСП, 
на  повышение его эффективности и  качества управ-
ления . Сегодня внешняя среда экстремально меняет-
ся, и  необходимо на  базе цифровизации упорядочить 
изменчивость, для этого, в  первую очередь, . следует 
изменять наше проектное мышление и принимать но-
вое проектное мировоззрение, в  новой проектной 
реальности . Поскольку инвестиционно-строительные 
проекты окружены стейк-холдерами и партнерами-ин-
весторами, то качество и эффективность строительного 
проекта Заказчика будет напрямую зависеть от квали-
фикации и  компетентности участников-исполнителей 
данного проекта [16] .
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Аннотация. В статье рассматриваются существующие формы организации 
лесопользования и  их совершенствования, а  также система отношений 
между собственником и пользователями лесов. Исследован зарубежный 
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Экономические формы лесопользования, приме-
няемые в настоящее время, представлены в лес-
ном законодательстве в  виде: передачи лесов 

в аренду и договоров купли-продажи лесных насажде-
ний [1] .

В России на 1 января 2020 г . на основании 94,4 тыс . 
договоров в долгосрочное пользование были переда-
ны более 265 млн . га, что составляет 23% площадей зе-
мель лесного фонда, из которых:

 ♦ по договорам аренды предоставлены лесные 
участки площадью 232,5 млн . гектаров,

 ♦ в постоянное (бессрочное) пользование предо-
ставлено 3,3 тыс . лесных участков общей площа-
дью 32,5 млн . гектаров,

 ♦ в безвозмездное пользование предоставле-
но 4,3  тыс . лесных участков общей площадью 
481 тыс . гектаров .

На основании договоров купли-продажи лесных на-
саждений ежегодно заключается примерно 600 тыс . до-
говоров (сроком до 1 года) без предоставления лесных 
участков . [2] .

Арендная форма лесопользования предполагалась 
в многолесных районах и сегодня законодательно сле-
дует запретить ее распространение на  малолестные 
и среднелесистые регионы, где более эффективной бу-
дет форма купли-продажи насаждений на корню на ос-
нове краткосрочных контрактов . Объем заготовки дре-
весины в  динамике за  ряд лет свидетельствует о  том, 
что на  долю арендаторов приходится 70% от  общего 
объема .

Анализ арендной формы лесопользования за послед-
нее десятилетие показал, что лесной доход не покрыва-
ет расходов на простое воспроизводство древесных ре-
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сурсов и тем более на охрану лесов от пожаров, защиту 
от вредителей и болезней и борьбу с лесонарушениями, 
включая нелегальные рубки . Исследуя применения раз-
личных форм организации лесопользования, необхо-
димо отметить, что они недостаточно ответственно вы-
полняют требования лесного хозяйства и действующего 
законодательства в  части технологии лесозаготовок, 
в вопросах платежей за аренду, качества лесовосстанов-
ления и др . Средства, получаемые от лесопользования, 
должны покрывать все расходы на воспроизводство ле-
сов и другие лесные цели . Действующий Лесной кодекс 
РФ обязал арендаторов осуществлять лесовосстановле-
ние и уход за лесами на участках, взятых в аренду .

Договора купли-продажи со сроком действия до од-
ного года и краткосрочные договора аренды со сроком 
от трех до пяти лет не выгодны арендодателю, так как они 
не отвечают за состояние лесного фонда и тем более — 
за его восстановление . Получая прибыль, лесопользова-
тели не  компенсируют всех затрат по  воспроизводству 
лесных ресурсов и не способствуют повышению эффек-
тивности работы лесного сектора . На  указанные виды 
работ приходится около 30% от общего объема лесоза-
готовок страны . Это значительные объемы, по которым 
необходимо законодательно утвердить обязательства 
пользователей-контракторов (которых сегодня можно 
считать временщиками в лесу) о возмещении в полном 
объеме затрат на  воспроизводство лесных ресурсов 
и выполнение других лесохозяйственных работ .

Ни в одном документе не обозначена для контракто-
ров связь технологии заготовки древесины с  лесовос-
становлением . Одновременно, возникает вопрос: как 
увязать их средства на  воспроизводство лесов со  спо-
собом лесовосстановления, который им не  был обо-
значен . И  как они учитывают при заготовке древесины 
естественную способность лесов к воспроизводству . Ре-
троспективный анализ показывает в структуре лесного 
фонда соотношение сохранения естественного подро-
ста с  искусственным лесовосстановлением, как 75:25, 
то есть лесозаготовитель технологию лесосечных работ 
должен определять в  зависимости от  перспективного 
способа воспроизводства лесных ресурсов, указанном 
в  проекте освоения лесов . Ежегодно в  лесах СССР при 
сплошных рубках сохранялось жизнеспособного подро-
ста более чем на 30% вырубаемых площадей . Это было 
обусловлено тем, что сохранение подроста способству-
ет обеспечению вырубок хозяйственно ценными поро-
дами, предотвращает смену пород, сокращает сроки 
выращивания и период восстановления леса, сокращает 
объемы искусственного лесовосстановления [3] .

В  современных условиях основными направления-
ми совершенствования технологии естественного воз-
обновления леса являются:

 ♦ согласование проектирования лесных машин 
с лесоводами;

 ♦ повышение квалификации лесных работников;
 ♦ совершенствование технологии лесосечных ра-

бот (разработка лесосек методом узких лент, тре-
левка деревьев за вершину и т . п .);

 ♦ совершенствование лесного законодательства 
и соответствующих нормативно-правовых актов .

В  настоящее время имеются сторонники замены 
арендной формы лесопользования на концессии, пра-
вовые основы которых изложены в Гражданском кодек-
се РФ [4] . В действующем Лесном кодексе концессия как 
форма лесопользования, так и не была предложена, не-
смотря на многочисленные попытки сторонников кон-
цессии обосновать ее преимущество тем, что «концес-
сия — вариант сохранения сособственности» [5] .

В современных условиях принятие законодательно 
концессий как формы организации лесопользования 
возможно только при наличии крупных инвесторов 
и при подготовке нормативно-правовых актов для осу-
ществления концессионной деятельности . С  этой це-
лью предлагать создать Центр по сохранению природ-
ных (в  том числе — лесных) ресурсов, который будет 
заниматься вопросами использования ресурсов и раз-
работкой нормативно-правовой документации .

Лесные специалисты считают, что на  улучшение 
экономической составляющей арендной формы лесо-
пользования может оказать влияние увеличения срока 
аренды, позволяющее арендаторам получать долго-
срочные кредиты для развития производства и  взаи-
модействия лесозаготовительной и лесохозяйственной 
деятельности .

Организация управления лесными ресурсами зави-
сит от  принятого лесного законодательства в  стране 
и системы отношений между государством и лесополь-
зователями, включая арендаторов . Арендные отноше-
ния в России формировались на основе изучения зару-
бежного опыта других стран, например Канады . Кроме 
того, зарубежный опыт показывает, что организация 
использования лесов должна быть построена таким 
образом, чтобы обеспечить эффективность лесовос-
становления и  компенсировать затраты на  него, уход 
за лесными насаждениями и другие мероприятия в те-
чение всего срока выращивания лесов .

Канада считается крупнейшей лесной державой, где 
площадь лесов составляет 45% территории страны при 
запасах древесины почти в 20 млрд . м3, а 93% лесных зе-
мель принадлежит государству . Лесной сектор страны 
отличают передовые технологии, организация управ-
ления, экономические требования к  лесозаготовкам . 
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Провинции Канады владеют и управляют природными 
ресурсами, включая лесные, которые находятся на  их 
территории .

Организация лесопользования и воспроизводства ле-
сов осуществляется на основе лесного законодательства 
страны . Включающего нормативно-правовые акты: Кон-
ституцию страны, Лесной закон, Земельный закон, Закон 
о восстановлении лесов, Закон об управлении древосто-
ем, Закон о  лесных заповедниках, Закон Министерства 
лесов, Руководство по деятельности в лесу и на пастби-
щах и  др . заключение договоров между государством 
и  лесопользователями при передаче участков лесного 
фонда в аренду осуществляется на основании перечис-
ленных нормативно-правовых актов . Арендные отноше-
ния выступают в  виде: соглашения на  заготовку древе-
сины, лесной лицензии, лицензии на лесохозяйственное 
производство, лицензии на покупку леса на корню .

Экономическая организация управления воспроиз-
водством лесов осуществляется посредством лесных 
платежей и податей . Лесные платежи содержат:

 ♦ ежегодные платежи, называемые земельной рен-
той или платой за владение в соответствии с пло-
щадью лесного участка;

 ♦ плату в  соответствии с  объемом вырубленного 
леса, называемая попенной платой или платежа-
ми за древесину на корню .

Платежи за древесину на корню включают:
 ♦ минимальные, направляемые в  общий доход 

провинции;
 ♦ платежи на  лесовосстановление, которые явля-

ются обязательными и  носят целевой характер 
и формируются на специальном счете фонда ле-
совосстановления; при этом их величина зависит 
от породного состава вырубаемых пород и пло-
щадей, и  затрат на  лесовосстановление в  соот-
ветствии с планом;

 ♦ остаточную стоимость (лесную ренту), которая 
поступает в  доход провинции от  лесопользова-
телей, определяется по  отдельным видам про-
дукции перерабатывающих производств (цел-
люлоза, бумага, фанера, пиломатериалы и  др .) 
и  исчисляется только при высоких рыночных 
ценах на продукцию, как разница между рыноч-
ной ценой продукции из древесины и затратами 
на ее производство и реализацию, включая обя-
зательные платежи за пользование лесным фон-
дом, а также нормой прибыли на инвестиции .

Нормативно-правовые акты Канады охватывают всю 
систему государственного управления лесами . Обяза-
тельность целевых платежей на  лесовосстановление 
в  зависимости от  породного состава повышает ответ-

ственность лесопользователей за  сохранение лесно-
го фонда и  может служить руководством к  действию 
лесопользователям других стран . По  примеру Канады 
в  отечественное законодательство целесообразно до-
полнительно включить Закон о воспроизводстве лесов 
и Закон об управлении древостоем, которые усилят от-
ветственность лесопользователей за воспроизводство 
лесных ресурсов .

В  США 70% лесов находится в  частном владении, 
остальные — национальные (государственные) леса 
или лесные заповедники . Федеральная лесная служба 
осуществляет только управление национальными ле-
сами и с установленной периодичностью отчитывается 
перед Конгрессом, Президентом страны и  налогопла-
тельщиками за  средства, вырученные от  реализации 
древесины . Однако, для выполнения лесозаготови-
тельной деятельности, лесовосстановительных работ 
с  последующим уходом за  посадками, борьбы с  вре-
дителями и  болезнями леса, пожарами привлекает 
исполнителей на  контрактной основе . Таким образом, 
в  лесных отношениях США участвуют государствен-
ные органы управления лесами, собственники частных 
лесов и  предприниматели, выполняющие все работы 
по  контрактам . При этом, следует особенно отметить, 
что финансирование затрат на лесохозяйственную де-
ятельность почти на  70% обеспечивается из  государ-
ственного бюджета .

Также не следует забывать о том, что более полови-
ны всей площади лесов США занимают так называемые 
«неиндустриальные» леса, в  которых лесохозяйствен-
ную и  лесозаготовительную деятельность осущест-
вляют частные собственники . Ввиду малого интереса 
для бизнеса этих лесных участков, объем использова-
ния лесных ресурсов в  среднем чуть превышает 50% 
от возможных объемов, а воспроизводство в этих лесах 
заключается только в  искусственном лесовосстанов-
лении . Несмотря на  промышленную непривлекатель-
ность эти леса также включаются в общий лесной фонд 
и рассматриваются в общегосударственной лесной по-
литике страны .

В  Финляндии значительную долю составляют част-
ные леса — 58%, государственные леса — 29%, леса 
частных компаний — 8%, а 5% лесов находится в других 
формах собственности .

Ведение лесопользования и  воспроизводства лес-
ных ресурсов контролируется государством . В тех слу-
чаях, когда после завершения заготовки древесины 
не  осуществляется лесовосстановление, то  лесополь-
зование приостанавливается, а средства на лесовозоб-
новление изымаются у лесопользователя . Государство 
поддерживает стимулированием лесопользователей 
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на  уход за  лесом и  обеспечение воспроизводства ле-
сов . Лесовосстановление осуществляется созданием 
лесных культур, естественным способом и содействием 
естественному лесовосстановлению . Особое внимание 
уделяется качеству семенного и посадочного материа-
ла, что регулируется Законом о торговле лесокультур-
ным материалом и  контролем Центра по  инспекции 
продукции растениеводства .

Последние десятилетия наибольший успех Финлян-
дия достигла в процессе корпоратизации путем консо-
лидации представителей мелкого и  среднего бизнеса, 
фермеров-частных лесовладельцев, множества фирм, 
организовав на их базе три крупных корпорации UPM, 
Metsäliitto и StoraEnso, которые на контрактной основе 
сотрудничают на  основе лесных программ . Инноваци-
онное развитие получили биоэкономика, использую-
щая древесное сырье, включая отходы на всех стадиях 
производства и  нанотехнологии, применяемые в  про-
изводстве целлюлозы и  других продуктов для про-
мышленности (пищевой, кормовой, фармацевтической 
и химической) . Объемы необходимого древесного сы-
рья компании получают в основном на контрактной ос-
нове: 10% из собственных лесов, 65% из частных лесов, 
10% из  государственных, 15% — от  импорта за  плату, 
состоящую из: платы за  древесину на  корню владель-
цам частных или государственных лесов; за  заготовку 
древесины предпринимателям (лесосечные работы); 
за транспортировку древесины .

Воспроизводство лесных ресурсов осуществляют 
лесовладельцы за  счет доходов от  лесозаготовок . Од-
нако, средства по  уходу за  молодняками могут посту-
пать в виде государственных субсидий .

В  стране преобладает интенсивная форма воспро-
изводства лесных ресурсов с  искусственным лесовос-
становлением с  посадкой крупномерных саженцев 
со всеми видами обязательных уходов, внесением удо-
брений, проведенном прореживании и  как, результат, 
сокращением периода рубки леса . Экстенсивная форма 
предполагает проведение лесовосстановления мень-
шим количеством посадочного материала на  едини-
це площади без последующих уходов, прореживаний 
и удобрений, что приводит к увеличению возраста руб-
ки и снижению качества древостоя .

Работа лесного сектора Финляндии осуществляет-
ся на  основе стратегической лесной политики, опре-
деляемой экономической организацией пользования 
и  воспроизводства лесов, планированием, координи-
рованием действий в масштабах подразделений и все-
го кластера, а  отдельные направления могут служить 
примером и быть использованы для повышения эффек-
тивности лесного сектора других стран [6] .

Анализ экономической организации пользования 
и  воспроизводства лесов в  отдельных странах пока-
зывает, что при разных формах собственности на леса 
используется в  соответствии с  природно-производ-
ственными и  экономическими условиями в  основном 
контрактная система, способствующая улучшению вза-
имоотношений владельцев лесов с  пользователями, 
повышению занятости населения, инновационному 
развитию лесного сектора . В России контрактную систе-
му целесообразно и экономически выгодно применять 
при выполнении обязательств по  лесному хозяйству . 
Сегодня известно, что в  системе лесохозяйственных 
мероприятий остаются невыполненными охрана лесов 
от пожаров, защита от вредителей, болезней и лесона-
рушений .

Кроме того, лесопользователи не  всегда технически 
и  профессионально подготовлены к  лесовосстановле-
нию и уходу за лесными насаждениями . Наиболее каче-
ственно эти и другие работы могли бы выполнять, соглас-
но договорам, специализированные лесохозяйственные 
государственные предприятия (учреждения), которые 
необходимо возрождать с привлечением малого и сред-
него бизнеса . При должной государственной поддержке 
такие лесохозяйственные предприятия способны выпол-
нять любые лесные работы в малолесных и среднелеси-
стых районах, в рекреационных лесах, в области защитно-
го лесоразведения и оказывать необходимое содействие 
в лесохозяйственных делах лесопользователям .

В  многолесных районах необходимо сохранить по-
ложительный опыт и  совершенствовать арендные от-
ношения в части заготовки древесины с совмещением 
контрактной системы в  лесовозобновлении в  особых 
случаях, разрешенных законодательством .

Владелец лесов должен периодически осущест-
влять контроль за выполнением своих требований че-
рез определенные промежутки времени (по  примеру 
Канады — через каждые пять лет) . Это повысит ответ-
ственность арендаторов за  формирование лесных на-
саждений особенно в первые 10–20 лет в зависимости 
от способа лесовосстановления, за неистощительность 
использования лесов, эффективность развития лесного 
сектора и за будущее лесного фонда .

Основными направлениями совершенствования 
существующих форм организации лесопользования 
и  воспроизводства лесов в  современных условиях 
с учетом зарубежного опыта целесообразно считать:

 ♦ Введение закона о  концессиях как формы орга-
низации лесопользования для повышения эф-
фективности управления государственной соб-
ственностью с  предварительной подготовкой 
нормативно-правовых актов;
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 ♦ увеличение срока аренды для возможности ле-
сопользователям (арендаторам) осуществлять 
инвестирование в освоение лесов;

 ♦ Введение закона о воспроизводстве лесов с обя-
зательствами лесопользователей о  финансиро-
вании затрат;

 ♦ создание Центра по сохранению природных ре-
сурсов (в том числе лесных);

 ♦ - введение контрактной основы на  выполнение 
работ в  малолесных и  среднелесистых районах 
по  заготовке древесины и  ведению лесного хо-
зяйства;

 ♦ Введение государственного стимулирования 
за обеспечение качества воспроизводства лесов;

 ♦ усиление контроля государством лесопользова-
ния и воспроизводства лесов .
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Аннотация. В  условиях кризисных явлений и  нестабильности внешней 
и внутренней среды значимость инвестиций, как накопления и последу-
ющего вложения свободных денежных средств с целью получения доход-
ности приобретает особую роль, позволяя планировать и контролировать 
свободные денежные ресурсы. Инвестиции тесно связаны с  фактором 
времени, что позволяет говорить о  необходимости изучения особенно-
стей функционирования инвестиционного процесса с  позиций различ-
ных подходов. В  связи с  чем авторами разработан комплексный подход 
к  исследованию инвестиционного процесса на  основе риск-ориентиро-
ванного, предпринимательского, институционального и  эволюционного 
подходов.

Ключевые слова: инвестиции, инвестиционный процесс, управление ри-
сками, доходность, финансовые ресурсы, финансовая устойчивость, пред-
принимательство, финансовые институты.

Развитие теоретических положений понимания 
сущности инвестиционного процесса прошло 
длительный путь эволюции: от  эпохи мерканти-

лизма до современных неоклассических доктрин меж-
дународного движения капиталов .

Первый период формирования теории инвестиций 
связывают с  XV — XVII  веками, когда начались геогра-
фические открытия, ставшие основой возникновения 
инвестиционной эпохи меркантилизма . Основными 
представителями этого периода были [18, c . 311]:

 ♦ – ранний меркантилизм: Дэвид Юм [16], Джон Ло 
[25], считавшие единственным способом обога-
щения накопление денег и реальные деньги, ко-
торые поступают в казну государства, регулиру-
ющего их распределение;

 ♦ – поздний меркантилизм: Жан Кольбер, Филипп 
фон Хернинг [32], считавшие, что деньги — это 
единственное условие развития производства, 
их необходимо не только накапливать, но и вкла-
дывать в развитие внешней торговли .

Вторым этапом развития теории инвестиций счита-
ют эпоху зарождения и становления классической по-
литэкономии . Основой теоретических экономических 
постулатов данного периода послужили работы таких 
экономистов как У . Петти и П . Буагильбер [22], которые 
полагали, что источником богатства является сельское 
хозяйство, выступая при этом против государственного 
вмешательства в ценовую политику .

Дальнейшему развитию теории инвестиций и инве-
стиционного процесса способствовали труды предста-
вителей французской школой физиократов: Франсуа 
Кенэ, Ан Робер Жак Тюрго .

Взгляды А .Р .Ж . Тюрго имели большое влияние 
на Адама Смита и Давида Рикардо . Так, А . Смит [28, c . 19] 
указывал, что обогащение нации зависит не  от  нали-
чия денег, которые он относил к оборотному капиталу 
и  считал лишь мерой стоимости, а  от  наличия капита-
лов, накопление которых является следствием сбере-
жений и  является запасом благ, дающих возможность 
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получения дохода . Д . Рикардо [34] впервые обратил 
внимание на такие понятия как рента, заработная плата 
и прибыль .

Последователями классической школы политиче-
ской экономии являлись экономисты новой волны: 
Жан Батист Сэй [36], который в своих учениях выделял 
три фактора производства: человек, капитал и  земля; 
Томас Мальтус, обращавший внимание на  проблему 
увеличения количества населения, что может привести 
к снижению благосостояния и массовому голоду; Фре-
дерик Бастиа [21, c . 159], явившийся родоначальником 
теории услуг и концепции «экономических гармоний», 
провозглашавший полное невмешательство государ-
ства в экономику страны .

Выстраивая хронологию теорий инвестиций и  ин-
вестиционного процесса уместно упомянуть о  марк-
систской экономической теории и  об  основной ра-
боте Карла Маркса «Капитал» [29, c . 699], предметом 
исследования которой был капиталистический способ 
производства . Инвестиционный процесс, согласно на-
учным трудам К . Маркса, заключается в приобретении 
средств производства и  рабочей силы с  целью полу-
чения прибавочной стоимости собственного капитала 
[10, c . 678] .

В последней трети XIX в . в связи с интенсивным раз-
витием производства, промышленности, углубленным 
изучением науки и стремительным ростом инвестици-
онных процессов, появлением конкурентной борьбы 
между предприятиями начались изменения на  макро- 
и  микроуровнях экономик развитых стран Запада . 
На смену классическому направлению пришли маржи-
налисты, основными представителями которых были 
Мари Эспри Леон Вальрас, Карл Менгер, Альфред Мар-
шалл, продолжившие изучение теорий инвестиций, 
в трудах которых можно увидеть более яркие признаки 
и функции, определяющие сущность инвестиционного 
процесса [30] .

Основными научными положениями, выдвинутыми 
вышеперечисленными учеными в  части развития тео-
рий инвестиций и  инвестиционного процесса можно 
считать следующие:

1 . 1 . обоснование улучшения уровня жизни населе-
ния посредством увеличения инвестиционных 
поступлений;

2 . 2 . доказательство того, что богатство любой нации 
формируется за  счет инвестиций, направленных 
на накопление капитала для развития производства 
и внедрения новейших технологий и инноваций;

3 . 3 . утверждение о  необходимости инвестирования 
в неразвитые отрасли экономики страны с целью 
увеличения рабочих мест .

Таким образом, инвестиционный процесс, соглас-
но научных воззрений маржиналистов, должен быть 
направлен на развитие инноваций и улучшение нераз-
витых отраслей экономики . Также впервые данными 
учеными отмечалось, что инвестиционный процесс 
выполняет не только экономическую, но и социальную 
функцию — улучшение благосостояния населения .

В  начале ХХ  века на  смену идеям маржиналистов 
пришла кейнсианская школа, основными представите-
лями которой были Джон Мейнард Кейнс, Элви Харви 
Хансен и Сэм Харрис . Среди главных идей данных уче-
ных в  области теории инвестиций и  инвестиционного 
процесса необходимо отметить следующие [40]:

1 . 1 . осуществление инвестиций за  границу может 
происходить только в  условиях положительно-
го торгового баланса стран . В противоположном 
случае необходимо применять регулятивные ры-
чаги в отношении инвесторов, которые вывозят 
капитал, для того чтобы отток капитала за рубеж 
не превышал экспорт;

2 . 2 . основным фактором, влияющим на решение ин-
вестора по  привлечению инвестиций, является 
получение прибыли от вложенных средств в бу-
дущем;

3 . 3 . регулирование экономического оживления про-
исходит через регулирование уровня привле-
ченных инвестиций .

Особого внимания заслуживает теория инвестици-
онного процесса Дж .М . Кейнса, который рассматривал 
инвестиции с  макроэкономических позиций как про-
блему государственной инвестиционной политики, 
роста доходов и  занятости населения . Сбережения, 
по мнению Дж .М . Кейнса, «представляют собой превы-
шение дохода над потребительскими расходами» [8, 
c . 23] . Под текущими инвестициями подразумевается 
«текущий прирост ценности капитального имущества 
в результате производственной деятельности данного 
периода . Решения о размерах сбережений и размерах 
инвестиций, по  мнению ученого, принимаются субъ-
ектами хозяйствования индивидуально, не  имеют за-
кономерности и  зависят от  частных управленческих 
решений . Научный вклад Дж .М . Кейнса в исследование 
инвестиционного процесса и развитие теории инвести-
ций занимает значимое место в науке, и закономерно, 
что идеи ученого в  данной области оказали влияние 
на последователей более поздних периодов .

Вторая мировая война стала причиной разрушения 
большого количества экономик стран мира, именно по-
этому теории кейнсианства, которые были направлены 
на регулирование и поддержку экономики, начали до-
полняться новыми теориями с  целью необходимости 
решения проблем экономического роста [35] . Именно 
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поэтому во второй половине 40-х годов XX века сфор-
мировалась неокейнсианская школа, исследования 
представителей которой были направлены на развитие 
теории инвестиций и инвестиционного процесса с точ-
ки зрения возможности экономического роста . Основ-
ные ее представители — Фриц Махлуп, Рой Харрод 
и Евсей Дэвид Домар — считали необходимыми следу-
ющие действия [27]:

1 . 1 . проведение анализа взаимосвязи между увели-
чением привлечения инвестиций и ростом уров-
ня ВВП страны;

2 . 2 . определение роли инвестиций в  поддержании 
макроэкономического равновесия на основе ба-
ланса инвестиций и сбережений .

Однако неокейнсианские теории были не в состоя-
нии объяснить процессы, которые происходили в  об-
ществе [38] . Все это послужило толчком для создания 
неоклассической школы, основными представителями 
которой были Эдвард Хейстингс Чемберлин, Джоан 
Вайолет Робинсон и Гарри Марковиц . Основными иде-
ями ученых в части теории инвестиций и инвестицион-
ного процесса были следующие:

1 . 1 . инвестирование выступает фактором, увеличи-
вающим благосостояние не  только самих инве-
сторов, но и общее благосостояние в экономике;

2 . 2 . рассматривают инвестиции с  точки зрения вло-
жения в  ценные бумаги (портфельная теория 
Г . Марковица);

3 . 3 . впервые основополагающей характеристикой 
инвестиций определяют модель риск/доход-
ность .

Инвестиционный процесс в трудах представленных 
ученых упоминается лишь косвенно, однако, из  сущ-
ностных его характеристик следует выделить постоян-
но присутствующий фактор риска .

В  противовес неоклассической школе появилось 
новое направление, которое пыталось обосновать 
изменения в  экономиках ведущих стран мира, полу-
чивше название «институционализм» [15] . Основными 
представителями данного направления были Уэсли 
Клэр Митчел [37, c . 354], Торстейн Бунде Веблер [39], 
Джон Роджерс Коммонс [19, c . 416] и  Джон Аткинсон 
Гобсон [24] . Главной идеей развития институционализ-
ма было преодоление основ капитализма и  создание 
социального контроля со  стороны общества с  целью 
обеспечения стабильного развития экономики [23] . 
Относительно развития теории инвестиций и инвести-
ционного процесса ученые выделяли следующие мо-
менты:

1 . 1 . основная отрасль развития экономики — рыноч-
ное хозяйство, которое требует постоянных ин-
вестиций со стороны частного сектора;

2 . 2 . главными инвесторами должны выступать от-
дельные граждане, которые имеют достаточно 
средств для инвестирования в различные сферы 
экономики;

3 . 3 . подчеркивается усиливающаяся роль частных 
инвесторов в инвестиционном процессе, а также 
его социальная функция .

После Второй мировой войны институционализм 
получил новое развитие и  новые объекты исследо-
вания: место и  роль научно-технической революции 
в  экономической жизни, развитие и  внедрение инно-
ваций, усиление значения управленческих решений 
власти . Эти изменения в  направлениях исследования 
привели к  появлению нового течения, получившего 
название «неоинституционализм», основными пред-
ставителями которого являются Рональд Коуз, Клод 
Менар, Джеймс Макгилл Бьюкенен [17], Майкл Юджин 
Портер [33], Дуглас Сесил Норт и  Джэймс Тобин . Ос-
новные положения исследований теорий инвестиций 
и  инвестиционного процесса, проведенных данными 
учеными, можно сформулировать следующим образом 
[26]:

1 . 1 . только государство обладает достаточными 
средствами для инвестирования в  отрасли 
с ограниченными ресурсами;

2 . 2 . направленность инвестиционных средств долж-
на быть в развитие рыночных отношений, пото-
му что именно они стимулируют приток капитала 
в экономику страны .

3 . 3 . инвестиции в социальную сферу способны улуч-
шить уровень жизни обедневших слоев населе-
ния .

Отдельно необходимо отметить Q-теорию инвести-
ций Дж . Тобина, согласно которой под ценой предпри-
ятия понимается та сумма денежных средств, которую 
собственники могут получить, продав все его акции 
на текущий момент . Отдельно понятие инвестиционно-
го процесса в своих трудах Дж . Тобин не рассматривал .

В  широком смысле категория «инвестиции» (от  лат . 
investio — одеваю) означает вложение капитала с  це-
лью его последующего увеличения . Указанный подход 
к  трактовке «инвестиций» является основным в  зару-
бежной и  современной российской экономической 
науке [31] во второй половине XX века . Однако следует 
отметить, что зарубежные ученые определенный пери-
од времени больший акцент при определении инвести-
ций делали именно на финансовых инвестициях, то есть 
вложении в ценные бумаги . Что касается отечественных 
ученых, то в период СССР термин «инвестиции» вообще 
не  использовался . Вместо него имело место использо-
вание термина «капитальные вложения», под которым 
понимались затраты на  создание новых предприятий, 
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расширение, реконструкцию, техническое переоснаще-
ние действующих предприятий и обновление основных 
фондов, внедрение новой техники в производственных 
отраслях народного хозяйства, строительство объектов 
всех отраслей социальной сферы и выполнение проект-
ных и геологоразведочных работ .

Если систематизировать основные научные подходы, 
то обобщенно в понимании термина «инвестиции» следу-
ет различать затратный, ресурсный и процессный подхо-
ды . Рогожин П .С ., Шевчук В .Я ., Жимиров В .М ., Иванов Г .И . 
понимают под инвестициями «затраты на создание, рас-
ширение, реконструкцию основного и оборотного капи-
тала» [14, c . 67], [2, c . 166], [5, c . 432], являясь привержен-
цами затратного подхода . Бочаров В .В . и  Шеремет В .В . 
подходят к  изучению сущности инвестиций с  точки 
зрения ресурсного подхода, определяя инвестиции как 
«ресурсы, которые вкладывают в объекты предпринима-
тельской деятельности с определенной целью» [3, c . 672], 
[10, c . 678] . Те авторы, которые придерживаются процесс-
ного подхода в понимании сущности термина «инвести-
ции», выделяют в  качестве самостоятельного научного 
понятия термин «инвестиционный процесс» . Бланк И .А ., 
Садеков А .А ., Лисова Н .А . под инвестициями понимают 
процесс «вложения капитала в  различные объекты хо-
зяйственной деятельности» [3, c . 672], [7, c . 269] . Бромвич 
М . трактует инвестиции как «отказ от текущего потребле-
ния в надежде на его рост в будущем» [5, c . 432] .

Среди зарубежных ученых выделение затратного 
и ресурсного подходов не представляется возможным . 
Указанные ученые придерживающихся процессного 
подхода, понимание сущности инвестиционного про-

цесса часто сводится к вложениям в ценные бумаги или 
в инвестиционные проекты . Так, Уильям Шарп под ин-
вестиционным процессом понимает «принятие инве-
стором решения относительно ценных бумаг, в которые 
осуществляются инвестиции, объемов и  сроков инве-
стирования» [13, c . 1028] . Кэмбелл Р . Макконел и Стэнли 
Леонард Брю трактуют инвестиционный процесс, как 
«процесс вложения инвестиционных ресурсов в  ка-
кой-либо проект» [9, c . 400] . Общее в  представленных 
трактовках заключается в  понимании инвестиционно-
го процесса как управленческого действия субъекта 
(субъектов) .

Изучение научных концепций, трактующих сущ-
ность и роль инвестиций в развитии экономики, заслу-
живает внимания в  связи с  необходимостью создания 
теоретической основы для всестороннего изучения ин-
вестиционного процесса как объекта управления [20] .

Согласно юридического подхода, приведенного 
в Законе РФ «Об инвестиционной деятельности в Рос-
сийской Федерации, осуществляемой в  форме капи-
тальных вложений» [1], инвестициями являются все 
виды имущественных и  интеллектуальных ценностей, 
вкладываемые в объекты предпринимательской и дру-
гих видов деятельности, в результате которой создается 
прибыль (доход) или достигается социальный эффект .

Под процессом в широком смысле этого слова при-
нято понимать «последовательную смену каких-либо 
явлений, состояний и т . п ., ход развития чего-либо» [11] . 
Применительно к экономике в этом контексте уместно 
трактовать процесс экономического роста, процесс 

Рис . 1 . Экспликация теоретических подходов к исследованию инвестиционного процесса и его 
участников [составлено авторами]
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экономического развития . Проведя исследование 
эволюции научных воззрений в  отношении сущности 
инвестиционного процесса, сформулировав вывод 
об  отсутствии единства в  понимании трактовки дан-
ного понятия, необходимо, на наш взгляд, определить 
и  структурировать следующие основные его характе-
ристики:

1 . 1 . инвестиционному процессу присуща эволюци-
онность, отражающая его развитие и изменение 
во времени, а также в зависимости от приорите-
тов государственной политики;

2 . 2 . инвестиционный процесс во  всей его измен-
чивости постоянно сопровождается фактором 
риска, так как ожидаемый результат в  виде до-
ходности наступит в будущем, которое не опре-
делено в настоящий момент времени;

3 . 3 . инвестиционный процесс логично ассоциирован 
с фигурой предпринимателя, как новатора идей, 
способных вывести общество на принципиально 
новый уровень развития и повысить конкуренто-
способность национальной экономики;

4 . 4 . успешное функционирование инвестиционного 
процесса невозможно без благоприятной инсти-
туциональной среды, которая будет определять 
доступность и  объем финансовых ресурсов, не-
обходимых для реализации целей привлечения .

Обобщая изложенное, авторская экспликация тео-
ретических подходов к исследованию инвестиционно-
го процесса и его участников представлена на рисунке 
1 .

Подобный комплексный подход к  исследованию 
инвестиционного процесса, предложенный автора-
ми, позволит рассматривать его динамику с  позиции 
эволюции экономического развития, субъектов хозяй-
ствования и  финансовых институтов, как участников 
инвестиционного процесса, а  также сопутствующих 
факторов риска, что предопределит эффективную реа-
лизацию целей деятельности и удовлетворение финан-
совых потребностей с  позиции сохранения финансо-
вой устойчивости и платежеспособности .
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Аннотация. Актуальность статьи связана с  важностью стратегического 
управления, которое отождествляется с  процессом, обеспечивающим 
развитие любой организации. В  статье определена специфика стратеги-
ческих аспектов этого процесса применительно к  отдельным проектам 
в условиях цифровой трансформации. Показано, что стратегические зада-
чи управления проектами включают: создание и обновление выбранных 
элементов стратегии проекта, управление цепочкой поставок, обеспече-
ние удовлетворенности клиентов и  сохранение ключевых параметров 
проекта.

Ключевые слова: цифровизация, стратегическое управление, ресурсы, 
проект, стратегическое решение.

Современная экономика меняется беспрецедент-
ными темпами, определяемыми цифровизацией . 
Стратегическое управление в  условиях цифро-

вой экономики — требует от  менеджеров множества 
новых навыков, в  том числе, новый образ мышления, 
доступ к конкретным ресурсам и иное восприятие стра-
тегического потенциала компании в «цифровом» мире 
[3] . С другой стороны, сегодня формируется новый тип 
экономики: цифровая экономика . Это обусловлено 
ускорением и  интенсификацией процессов цифровой 
трансформации, продолжающихся более двух десяти-
летий, то  есть растущим использованием цифровых 
технологий предприятиями, государственными учреж-
дениями и неправительственными организациями, со-
трудниками, потребителями и гражданами .

В  результате меняются способ производства и  по-
требления, организация рынка под влиянием новых 
бизнес-моделей, характер трудовых отношений, основ-
ные функции государства и способ их реализации . Су-
щественные изменения происходят и в сфере управле-
ния проектами . Специфика цифровой трансформации 
управления проектами определяется объемом данных 
и информации, интеграцией данных, стиранием границ 
между бизнес-процессами, факторами производства 
и  услугами, автоматизацией всех процессов и  исполь-

зованию искусственного интеллекта в анализе данных 
[1] .

На  протяжении многих лет проекты рассматрива-
лись как часть операционной деятельности компании, 
которая отвечала за  реализацию стратегии компании . 
Концепцию стратегии принято использовать для по-
стоянных субъектов, то есть тех, чьи особенности опре-
делены теориями предприятия . Такой подход явился 
результатом целенаправленного восприятия проекта 
как инструмента, позволяющего производить продукт, 
которому были выделены ограниченные временные 
и стоимостные ресурсы, и были определены результа-
ты в форме объема или качества . Изменение восприя-
тия проекта, указание на  его характер как временную 
организацию, позволило более широко использовать 
концепцию стратегического управления . В  условиях 
высокой сложности реализуемых проектов или рас-
ширения деятельности предприятий нет возможности 
и необходимости полностью зависеть от проекта от ор-
ганизации . Поэтому были приняты во внимание децен-
трализация управления в среде проектирования . Пред-
полагалось, что даже в  проектных компаниях должен 
быть обеспечен определенный уровень автономности 
проекта, понимаемый как степень, в которой он может 
развиваться самостоятельно, когда команда проекта 

STRATEGIC ASPECTS 
IN THE DEVELOPMENT OF PROJECT 
MANAGEMENT IN THE CONDITIONS 
OF DIGITAL TRANSFORMATION

A. Lukyanova 

Summary. The relevance of the article is associated with the importance 
of strategic management, which is identified with the process that 
ensures the survival and development of the organization. The article 
defines the specifics of the strategic aspects of this process in relation to 
individual projects in the context of digital transformation. It is shown 
that the strategic tasks of project management include: creating and 
updating the selected elements of the project strategy, supply chain 
management, ensuring customer satisfaction and maintaining the key 
parameters of the project.
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принимает ключевые решения для его реализации без 
необходимости получения одобрения от  руководства 
организации [4] .

Одним из  элементов стратегической важности 
управления проектами является правильный подбор 
участников проекта или обеспечение соответствую-
щей системы управления проектом . Полагаем, что за-
дачи, связанные с  формированием цепочки поставок, 
здесь носят стратегический характер . В  основном они 
включают в себя выбор объема аутсорсинга, ключевых 
деловых партнеров, а  затем построение устойчивых 
взаимоотношений, благодаря которым дальнейшее 
сотрудничество станет возможным не  только при ре-
ализации последующих проектов или перспективы 
портфеля проектов, но  и  на  последующих этапах жиз-
ненного цикла проекта, в  том числе при перспективе 
отдельного проекта [2] .

Эволюция восприятия проекта и управления им по-
зволила шире использовать достижения теории стра-
тегического управления, значительно выходя за  рам-
ки классического проектного треугольника, на основе 
таких критериев как бюджет, время, качество  / объем 
распространяясь на  оценку точки зрения заказчика 
или подрядчика и получения ими удовлетворительно-
го результата . Учет условий проектной среды, включая 
потребности головной организации и  других заинте-
ресованных сторон, является наглядным доказатель-
ством этого . Однако в литературе по теме управления 
в  проектной среде по-прежнему мало исследований, 
связанных со стратегическим управлением отдельным 
проектом .

Наиболее общепринятые исследовательские точки 
зрения относятся к [2, 5]:

 ♦ управлению проектами как концепции функцио-
нирования проектных организаций,

 ♦ портфелю проектов как способу обеспечения 
успеха организации, достижению ее стратегиче-
ских целей,

 ♦ программе как методу внесения стратегических 
изменений в организацию,

 ♦ проекту как инструменту для реализации посто-
янной стратегии организации, включая страте-
гию проекта как элемент постоянной стратегии 
организации,

 ♦ стратегию проекта как набор элементов, позво-
ляющих достичь конкурентного преимущества 
и лучших результатов проекта,

 ♦ совершенствованию инструментов, поддержи-
вающих стратегическое управление проектами .

Из  вышеперечисленных направлений наиболее 
близкими к  теме статьи являются вопросы стратегии 

проекта как способа достижения его успеха и  совер-
шенствования вспомогательных инструментов за  счет 
цифровых технологий . Они указывают на возможность 
адаптации стратегического мышления к  уровню от-
дельного проекта . Исследования в  этой области ка-
саются, в  частности, делегирования ответственности, 
также связанной с принятием стратегических решений 
руководителем проекта . Его роль в  стратегическом 
управлении проектами может включать, среди проче-
го, управленческое решение о применении выбранной 
стратегии на этапе реализации, а также выбора цифро-
вых технологий и информационных систем, необходи-
мых для успешного его окончания .

На  обоснованность применения стратегической 
перспективы к  отдельному проекту также указывают 
результаты исследования желаемых компетенций ру-
ководителя проекта . Они определяют необходимость 
для лидера применять стратегическую перспективу 
в управлении, которая требует, среди прочего, способ-
ность определять видение проекта в отношении разви-
тия конечного продукта, а также позиционировать его, 
использовать стратегические возможности, которые 
он дает, а также отслеживать связанные с этим риски .

Адаптация стратегического мышления от теории по-
стоянной организации к временной организации долж-
на учитывать специфику проекта, в  первую очередь 
связанную с  конечным периодом продолжительности 
проекта и  установленной даты завершения, его орга-
низационно-правовую форму, в  некоторых случаях ее 
отсутствие, или владение используемыми ресурсами, 
где чаще всего их владельцем является сама организа-
ция, а не проектное подразделение также в значитель-
ной степени используется аутсорсинг . Исходя из этого, 
можно указать, что предметом теории стратегического 
управления проектами являются вопросы планирова-
ния и  реализации проекта по  отношению к  его про-
дукту . Наиболее важным в  развитии этой тенденции 
является применение субъективного, когда проект 
рассматривается как временная организация, реляци-
онного в случае, если проект является ключевым эле-
ментом цепочки поставок или финансового контроля 
при применении агентской теории и теория трансакци-
онных издержек .

Таким образом, стратегические аспекты управления 
проектами в условиях цифровой трансформации вклю-
чают в себя ключевые внутренние аспекты, связанные 
с:

 ♦ производством продукта с  учетом плана-графи-
ка, размера прибыли, плана платежей, рисков 
и возможностей и т . д .,

 ♦ управлением цепочкой поставок, включая отно-
шения с клиентами .
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Ответственность за  стратегическое управление 
проектами проявляется не  в  организационной струк-
туре каждого проекта, а скорее в случае проектов: бо-
лее крупных с точки зрения стоимости, более сложных 
и инновационных с точки зрения объема и типа рабо-

ты или сложности продукта, или долгосрочных с точки 
зрения жизненного цикла проекта . В рамках создания 
стратегии проекта важно определить ответственность 
за  определение продукта и  определение критериев 
успеха / неудачи .
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Аннотация. Цель статьи заключается в определении особенностей управ-
ления проектами за  счет использования цифровых сервисов. Выделены 
преимущества цифровой трансформации деятельности проектной ко-
манды: улучшение коммуникации, возможности оптимизации удаленной 
совместной работы, повышение уровня контроля и  детализации выпол-
няемых работ.

Ключевые слова: цифровая трансформация, проектное управление, циф-
ровые сервисы, цифровой менеджмент.

Для современной экономики характерно функ-
ционирование компаний, ориентированных 
на удовлетворение ожиданий клиентов предла-

гаемыми им продуктами и услугами . Развитие компаний 
и постоянное присутствие на рынке требует получения 
конкурентных преимуществ по  сравнению с  други-
ми компаниями, а  так  же повышения ценности с  точки 
зрения их владельцев . Одним из  ключевых факторов 
создания ценности проектных компаний является эф-
фективное и действенное управление проектами . Стре-
мительные изменения цифровых технологий позволяют 
развиваться и управлять проектами более эффективно . 
Одним из  направлений развития системы управления 
проектами является использование цифровых сервисов .

Важным представляется поиск ответа на  следую-
щий исследовательский вопрос: каковы могут быть 
условия трансформации, как может протекать сам про-
цесс трансформации и  каковы могут быть результаты 
трансформации компаний в результате внедрения но-
вой методологии управления проектами, основанной 
на  использовании цифровых сервисов . Изменение 
методологии означает как новый подход к  планиро-
ванию и  реализации проекта, так и  ряд последствий 
в виде изменения стратегии и структуры организации, 
изменения технологий в ходе процессов, во взаимоот-
ношениях с клиентами, а также изменения в организа-
ционной культуре . Это изменение может быть произво-
дным от многих причин и условий, в которых работают 
современные проектные организации .

Как показали проведенные до  сих пор исследова-
ния организационных изменений управления проекта-
ми, они могут быть как эволюционными, так и револю-
ционными, они могут охватывать всю организацию или 
только ее отдельные части [1, 3] . Масштаб анализиру-
емых изменений позволяет предположить эволюцион-
ный характер исследуемой трансформации .

Организации, желающие добиться успеха в  реа-
лизации перспективных и  сложных проектов, берут 
на себя развитие методической поддержки управления 
проектами .

Внедрение цифровых сервисов в проектное управ-
ление подразумевает в  первую очередь изменения 
в следующих направлениях:

 ♦ управленческие функции и их автоматизация,
 ♦ коммуникации в  проекте на  основе мессендже-

ров и цифровых платформ,
 ♦ использование облачных сервисов для совмест-

ной работы и хранения документации по проек-
ту,

 ♦ наличие автоматизации специальных возмож-
ностей управления отдельных областями и про-
цессами проекта, например, такими как риск ме-
неджмент, управление качеством и  поставками 
продукта,

 ♦ поддержка проектов в  части сопутствующих 
функций: маркетинга, обеспечение закупок, ад-
министрирование и др .

DEVELOPMENT OF A PROJECT 
MANAGEMENT SYSTEM BASED 
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Summary. The purpose of the article is to determine the features 
of project management through the use of digital services. The 
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the work performed.
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Улучшение коммуникаций за счет цифровых серви-
сов в  сочетании с  тенденцией к  гибкому управлению 
проектами и развитием цифровой методологии откры-
вает перспективы развития в сторону автономного, са-
моорганизующегося управления проектами .

Цифровые сервисы и  платформы управления про-
ектами стали повсеместно внедряться с  момента, как 
цифровые технологии заняли место в  бизнесе . Отсле-
живание результатов, постановка целей, управление 
временем и наблюдение за взаимодействием в коман-
де на основе цифровых сервисов сокращает сроки про-
ектов, повышая их маржинальность .

Цифровая трансформация и  внедрение в  управле-
ние проектами цифровых сервисов позволяет менед-
жерам проектов больше сосредоточиться на  целост-
ном мышлении и стратегическом планировании, а не на 
процессах . Руководители проектов могут делать боль-
ше с  меньшими затратами, а  это означает, что больше 
внимания уделяется результатам и меньше — процесс-
ной работе .

Стоит отметить, что управление проектами все боль-
ше основывается на анализе . С точки зрения ключевых 
показателей эффективности, цифровая трансформация 
в  управлении проектами значительно увеличила ис-
пользование числовых данных для управления проек-
тами [4] .

Анализ данных и прогресса по проектам на основе 
цифровых сервисов позволяет отслеживать и  оцени-
вать результаты с  точки зрения бюджетов, рисков, ка-
чества, результатов проектов и, как следствие, рабочие 
процессы становятся более эффективны и результатив-
ны .

Наконец, проектные команды становятся более де-
централизованными . Множество платформ управле-
ния проектами в  сочетании с  мессенджерами и  виде-
оконференцсвязью и  изменением рабочих процессов 
в результате внедрения цифровых сервисов позволяет 
управлять проектами в режиме удаленной работы .

В условиях пандемии удаленная работа стала вари-
антом, ограниченным только политикой компании . Это 
изменение стало ключевым для менеджеров проектов, 
которым в  данных условиях необходимо сбалансиро-
вать работу по  управлению проектами, максимально 
эффективно не  сокращая при этом сроки реализации 
проектов . Цифровые сервисы позволяют сократить 
ощущения удаленность у команд проектов .

На  отечественном и  зарубежном рынке сегодня 
можно найти большое количество систем управления 

проектами и онлайн сервисов для организации управ-
ления проектами [2] . Они отличаются набором инстру-
ментов, стоимостью, удобствами интерфейсов и  ком-
муникаций, наличием или отсутствием мобильного 
приложения и др .

Можно выделить следующие основные наиболее 
популярные и  эффективные достоинства данных сер-
висов:

 ♦ ведение неограниченного количества задач, их 
привязка к исполнителям, формирование кален-
дарей и план графиков продуктов проектов, учет 
времени,

 ♦ всевозможные уведомления для команды про-
екта и  пользователей конечного продукта про-
ектов,

 ♦ корпоративные чаты с возможностью видео и ау-
диозаписи,

 ♦ интеграция с  внешними системами компании, 
например финансовой, бухгалтерского и  кадро-
вого учета, почтовыми сервисами, облачными 
сервисами и документами,

 ♦ импорт и экспорт всевозможных данных необхо-
димых для управления проектом или продуктом 
проекта,

 ♦ инструменты для детального анализа данных 
по  проектам, построению всевозможных отче-
тов,

 ♦ наглядные и простые в использовании доски для 
применения гибких методов управления в части 
постановки задач,

 ♦ инструменты для финансовой модели проекта 
и проектного бюджетирования,

 ♦ ведение деловых бесед, групповых бесед, рабо-
ты с большой командой 100 + человек,

 ♦ возможность синхронизации с любыми другими 
устройствами .

С учетом развития цифровых технологий изменения 
методологии управления проектами, наличия удален-
ных команд, развитие цифровых сервисов по  управ-
лению проектами будет только увеличиваться в  бли-
жайшее время . Тем не  менее, процесс оптимизации 
и эффективного управления проектами не в использо-
вании всех перечисленных инструментов, а  в  поиске 
оптимального сочетания возможностей цифровых сер-
висов для максимального удовлетворения пользовате-
лей продуктов проектов и повышении эффективности 
в управлении проектами .

Таким образом, выше представлены особенности 
управления проектами за  счет использования циф-
ровых сервисов . Выделены преимущества внедрения 
цифровых сервисов в управление проектами и цифро-
вой трансформации деятельности проектной коман-
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ды . Преобразование — это не  проект с  датой начала 
и  окончания . Обосновано, что использование цифро-
вых сервисов — это долгосрочный процесс оптими-

зации циклов управления, а  также удовлетворения 
меняющихся потребностей клиентов, сотрудников 
и деловых партнеров .
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Аннотация. В статье рассматриваются системы рубок главного пользова-
ния, способы лесовосстановления, ухода за лесом и взаимосвязь между 
ними. Предложено определять эффективность лесовыращивания на  ос-
нове исследования технологий и  затрат арендаторов на  использование 
лесов и воспроизводство лесных ресурсов с учетом лесоводственно-эко-
номических факторов влияния.

Ключевые слова: лесоводство, лесопользование, лесовосстановление, 
уход за лесом, воспроизводство леса, эффективность лесовыращивания.

Лес — это природный, перспективный и  един-
ственный, восполняемый ресурс . Ценность ле-
сов и забота о них отражены в числе основных 

принципов лесного законодательства, среди которых 
наиболее значимыми в  природно-производственном 
и  экономическом отношении являются: сохранение 
лесов, их охрана, защита, воспроизводство, улучшение 
качества и полезных функций, лесоразведение, обеспе-
чение многоцелевого, рационального, непрерывного, 
неистощительного использования лесов для удовлет-
ворения потребностей общества в  лесах и  лесных ре-
сурсах .

Лесным Кодексом РФ, статья  25, законодательно 
утверждено шестнадцать видов использования лесов, 
наибольший удельный вес среди них занимает заготов-
ка древесины [1] .

Доходы по видам использования в настоящее время 
составляют:

 ♦ заготовка древесины — 59%;
 ♦ осуществление рекреационной деятельности — 

7%;
 ♦ выполнение работ по геологическому изучению 

недр, разработка месторождений полезных ис-
копаемых — 17%;

 ♦ строительство, реконструкция, эксплуатация ли-
нейных объектов — 9%;

 ♦ прочие виды использования лесов (заготовка 
и  сбор недревесных лесных ресурсов, веде-
ние сельского хозяйства, охотничье хозяйство 
и др .) — 8% .

Значительные объемы лесозаготовок влияют 
на  биологическое разнообразие лесов, что должно 
учитываться при выборе способа рубок .

Лесоводством и  соответственно лесоустройством 
в  классификации способов главных рубок выделены 
сплошные, выборочные и  постепенные системы ру-
бок . При выборочных рубках вырубаются отдельные 
деревья в  древостое при сохранении лесного покро-
ва и лесной среды . При сплошных рубках вырубаются 
на  лесных участках все деревья (сплошно-лесосечные 
рубки) и  на  оголенную лесную землю действую все 
факторы природной среды в течении всего периода за-
растания лесным покровом .

Если при сплошной рубке уничтожается среда оби-
тания лесных птиц, млекопитающих и насекомых, то вы-
борочная рубка позволяет ее сохранить и, таким обра-
зом, наносит меньший урон окружающей среде .

При многоцелевом использовании лесов сплошные 
рубки при изъятии одного ресурса в большом количе-
стве, ограничивают пользование другими ресурсами — 
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of reforestation, forest care and the relationship between them. It is 
proposed to determine the efficiency of forest growing on the basis 
of research on technologies and costs of tenants for the use of forests 
and reproduction of forest resources, taking into account forestry and 
economic factors of influence.
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недревесными, пищевыми, охотресурсами . Но если эти 
рубки выполняются с  сохранением подроста, это со-
кращает длительность лесовыращивания .

При постепенных рубках древостой вырубается 
в  несколько приемов за  определенный планируемый 
срок (до 20 лет и более); их назначение — обеспечение 
успешного естественного возобновления в процессе ле-
сопользования . Каждая система рубок в развитии лесо-
пользования применялась на определенных этапах либо 
самостоятельно, либо в сочетании с другими системами .

Самыми древними считаются выборочные рубки, 
когда выборка отдельных деревьев осуществлялась 
по  потребности при изобилии лесов . До  революции 
в казенных лесах выборочные рубки были господству-
ющими, когда интенсивность выборки зависела от  ус-
ловий сбыта . Профессор М .М . Орлов приводит по  че-
тырем северным губерниям в 1914 году использования 
выборочных рубок, которое составило 76% о всего от-
пуска леса при диаметре 32 см и выше в увязке интен-
сивности и условий сбыта [2] .

Эти системы резко отличаются влиянием на органи-
зацию лесопользования, а  также на  технологию и  ре-
зультат воспроизводства лесных ресурсов, включая 
лесоводственные и экономические показатели .

Выбор способа рубок оказывает существенное 
влияние на сохранение ресурсного потенциала лесов, 
на выбор способа лесовосстановления и последующе-
го вида уходов за лесными насаждениями, на поддер-
жание биологического разнообразия лесов и их рекре-
ационные, экологические и социальные функции .

Требованиям многоцелевого лесопользования 
и  воспроизводства лесных ресурсов отвечают выбо-
рочные рубки . Они способствуют созданию разновоз-
растного леса, отличаются высоким удельным весом 
крупномерной древесины высокого качества [3] .

В современных условиях и на дальнейшую перспек-
тиву выборочные рубки будут способствовать удовлет-
ворению общества в  продуктах и  полезностях лесных 
ресурсов и повышению эффективности народнохозяй-
ственного значения лесов .

Результаты многолетних исследования опыта при-
менения выборочных рубок показали, что они позво-
ляют значительно увеличить размер главного пользо-
вания по сравнению со сплошными на 80% и получать 
древесину лучшего качества [3] .

При сравнении способов рубок и  определении их 
эффективности необходимо учитывать такие важные 

факторы, как породный состав и запас древесины, тех-
нологию и  технические средства, наличие трудовых 
и  материально-технических ресурсов, транспортную 
доступность, длительность оборота рубки, отдельные 
технико-экономические показатели (затраты и  тру-
доемкость воспроизводства определенного ресурса 
и т . п .) .

Профессор Г .Ф . Морозов писал об  идеале хозяй-
ственного леса, который  бы «… мог, не  теряя своей 
жизненной устойчивости, удовлетворять основному 
запросу хозяйства — идее постоянства пользования, 
тесно связанной с идеей возобновления» [4] .

Эффективность лесовозобновления и возможность 
сокращения оборота рубки определяется на основе ис-
следования в  регионах почвенно-грунтовых условий, 
состава пород, класса бонитета, интенсивности рубок, 
таксационных показателей, среднего эксплуатацион-
ного запаса древесины на  единице площади, сред-
ней длины вырабатываемых сортиментов, среднего 
объема хлыста, технологической себестоимости, рас-
четно-технологических карт, данных статистической 
отчетности, эмпирических формул и  научно-практи-
ческих материалов по использованию и воспроизвод-
ству лесов [5, 6] .

Использование лесов и  их воспроизводство есть 
единая система повышения эффективности работы 
лесного сектора, способствующая сохранению ресурс-
ного потенциала лесов .

Связь лесозаготовительного производства и  вос-
производства лесов должна быть отражена в  проекте 
освоения лесов через технологию лесосечных работ 
и  способы лесовосстановления с  учетом выполнения 
принципа сбалансированности объемов рубок лесных 
насаждений и  их возобновление, что характеризует 
устойчивость, неистощительность и  продуктивность 
лесов .

Соблюдение этого принципа, согласно Стратегии 
развития лесного комплекса, одобренной в  январе 
2021  года, предполагает переход в  будущем к  интен-
сивной модели ведения лесного хозяйства, которая 
подразумевает повышение экономической эффектив-
ности лесопользования благодаря качественному ле-
совосстановлению и уходу за подрастающим лесом [7] .

В  соответствии с  Правилами лесовосстановления 
и  практикой лесовыращивания общепринятыми счи-
таются три способа восстановления лесов: содействие 
естественному возобновлению, искусственное лесо-
восстановление и комбинированное, представляющее 
собой сочетание первых двух . [8] .
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В настоящее время наиболее рациональным, эффек-
тивным и преобладающим по объему является способ 
содействия естественному возобновлению леса . Сохра-
нение подроста при проведении сплошных рубок уве-
личивает затраты на лесосечных работах, но, одновре-
менно, снижает объемы и  расходы на  искусственное 
лесовосстановление . При проведении лесозаготови-
тельных и  лесовосстановительных работ на  сохране-
ние подроста оказывают влияние множество факторов, 
которые должны быть отражены в  проекте освоения 
лесов: состав пород лесосечного фонда, объем и  пло-
щадь лесозаготовки, средний эксплуатационный запас 
древесины на единице площади и др .

Научно-практическая значимость сохранения есте-
ственного подроста указывалась в  правилах, положе-
ниях и  инструкциях 19-го века по  лесоэксплуатации 
при разработке лесосек . Последующие исследования 
свидетельствуют о серьезных длительных проработках 
процессов лесовосстановления, о взаимосвязи лесоза-
готовок с  воспроизводством лесных ресурсов и  жиз-
неспособностью группового подроста, о  введении 
стимулирующих поощрений за  сохранение подроста 
с учетом нормообразующих факторов .

Проведение мероприятий по содействия естествен-
ному возобновлению леса способствует сокращению 
длительности оборота рубки (срока лесовыращивания) 
на  величину среднего возраста подроста при прочих 
равных условиях .

Для повышения эффективности мероприятий 
по  содействию естественному возобновлению леса 
необходимо разработать региональные норматив-
но-правовые законодательные акты, учитывающие 
природно-производственные условия лесоэксплуа-
тации и  лесовосстановления (район лесозаготовок, 
способ рубок и  технология выполняемых лесосечных 
работ, рельеф местности и  сезонность, сохранность 
подроста и т . п .) .

Затраты на лесовосстановление при технологии ле-
сосечных работ с сохранением подроста определяются 
с  учетом его оценочной стоимости и  технологических 
затрат на уходе за подростом и молодняками .

В  отличии от  естественного лесовозобновления, 
искусственное лесовосстановление — это очень доро-
гостоящее мероприятие, и вместе с тем, качественное 
проведение лесокультурных работ является залогом 
высокопродуктивных насаждений в будущем .

В соответствии с Лесным кодексом все мероприятия 
по воспроизводству леса, включающие в себя лесовос-
становление и  уход за  лесом, проводят арендаторы 
лесных участков .

Каждый арендатор самостоятельно решает пробле-
му сокращения затрат на  воспроизводство леса . Мно-
гие из  них сами заготавливают семена, и  выращивают 
посадочный материал для восстановления вырублен-

Рис . 1 . Динамика лесовосстановительных работ в России, тыс . га
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ных площадей хозяйственно-ценными породами . Ал-
горитм определения затрат лесопользователя на  вос-
становление лесных насаждений при искусственном 
способе должен учитывать все лесоводственные тре-
бования и  операции в  соответствии с  технологией их 
выполнения .

Выбор древесной породы, способа и технологии ле-
совосстановления должен определяться не тем, какие 
сеянцы удалось купить арендатору, а с учетом лесорас-
тительных условий и потребностей общества в продук-
тах леса .

Динамика лесовосстановительных работ в  России 
приведена на  рисунке 1, согласно которому искус-
ственное лесовосстановление в  2019  году было про-
ведено на площади 181,6 тыс . га (против естественного 
на 875,7 тыс . га), а комбинированное лесовосстановле-
ние составило 21,4 тыс . га . По сравнению с 2018 годом 
площадь восстановительных работ выросла на 14% .

Обязательным условием хорошего роста посажен-
ных культур является своевременно проведенные 
рубки ухода в лесных насаждениях, основное предна-
значение которых заключается в  повышении продук-
тивности лесов вследствие формирования хозяйствен-
но-ценного породного состава и  качества будущей 
древесины и сокращении периода лесовыращивания .

Технико-экономические показатели по  рубкам ухо-
да за лесом определяются на основе лесоводственных 
нормативов, технологии работ, соответствующей тех-
ники и  оборудования с  целью обоснования и  выбора 
альтернативного варианта рубок . На  лесоводствен-
ный эффект оказывают влияние интенсивность рубок 
ухода за  лесом, способствующая процессу формиро-
ванию насаждений и их устойчивости, а  также густота 
насаждений .

Технологическая себестоимость на  рубках ухода 
за лесом определяется на основе показателей расчет-
но-технологических карт, включающих лесоводствен-
ные показатели, а  также затраты машинного времени 
и затраты труда на единицу объема работ .

Формирование затрат осуществляется с  учетом 
конкретных условий проведения рубок ухода за лесом 
и основных факторов влияния:

 ♦ сезонность работы;
 ♦ условия работы в  соответствии с  требованиями 

нормирования (нормальные, тяжелые, высота 
снега);

 ♦ средний эксплуатационный запас на  единице 
площади (га);

 ♦ расстояние транспортировки сортиментов;

 ♦ разряды высот вырубаемой части древостоя;
 ♦ средний объем хлыста;
 ♦ породный состав вырубаемой древесины; сред-

няя длина вырабатываемых сортиментов;
 ♦ объем рубок ухода .

Рубки ухода, направленные на  целевое лесовыра-
щивание, увеличивают производительность древостоя, 
кроме того, происходит органическое соединение эко-
логии, техники и технологии в лесопользовании и лесо-
выращивании .

Воспроизводство леса предполагает длительный 
процесс ответственности арендаторов за лесовыращи-
вание в течение оборота рубки .

Исследования показывают, что обозначенный контроль 
при воспроизводстве лесов осуществляется в  основном 
до срока перевода в покрытую лесом площадь, а в послед-
ствии уходы либо сокращаются, либо вовсе не проводятся, 
что снижает качество воспроизводства лесов .

Учитывая длительный процесс выращивания на-
саждений, необходимо указывать изменения их харак-
теристик во времени, а в Лесном Кодексе в статьях 76, 
97, 98 обозначить периодичность проведения надзора 
и  контроля для возможного реагирования арендато-
рам на  качество работ, которое отразится на  эффек-
тивности рубок ухода за лесом и дальнейшем процессе 
воспроизводства .

Лесовыращивание и  лесопользование техноло-
гически связаны и  представляют собой комплекс ра-
бот, себестоимость которого необходимо определять 
по  совокупности затрат на  заготовку древесины, при 
разных способах рубок, и  на  воспроизводство лесных 
ресурсов, включая лесовосстановление (в зависимости 
от способа выполнения), и все виды уходов при иден-
тичных природно-производственных факторах [9] .

Эффективный вариант выбирается из  числа кон-
курентоспособных . При этом будут учтены наиболее 
важные факторы производства: степень транспортной 
доступности, концентрация древесины на  единицы 
площади, используемая техника, технико-экономиче-
ские ресурсы .

Показателем эффективности конкурентоспособного 
варианта может служить величина прибыли, получен-
ная от выполнения комплекса работ по лесозаготовкам 
и рубкам ухода в виде прореживания и проходных рубок .

Товарная продукция определяется по  всем видам 
заготовленной древесины в  соответствии с  объемами 
и разновидностями сортиментов .
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Себестоимость заготовленной древесины учитывает тех-
нологическую себестоимость по видам рубок и лесотранс-
портные работы с учетом эксплуатации и содержания дорог . 
При этом по всем рубкам ухода учитываются амортизацион-
ные отчисления по машинам и оборудованию как средства 
для воспроизводства основных фондов лесохозяйственного 
производства (с оставлением на счетах арендаторов) и пла-
новые накопления как величина планируемой прибыли 
на развитие лесохозяйственного производства и усиление 
материально-технической базы арендаторов .

Оценка эффективности затрат на  использование 
и  воспроизводство лесных ресурсов может осущест-
вляться показателем рентабельности . Однако, для ана-
лиза и сравнения различных вариантов с точки зрения 
затраченных средств в  лесопользовании и  лесовыра-
щивании целесообразно определять:

 ♦ рентабельность заготовленной древесины как 
отношение прибыли, полученной от  комплекса 
работ к  себестоимости заготовленной древеси-
ны по всем видам рубок;

 ♦ рентабельность производства как отношение 
полученной прибыли к  стоимости основных 
производственных фондов) как сумма фондов 
лесозаготовительного и  лесохозяйственного 
производства) и  оборотных средств (могут рас-
считываться укрупненно в  процентном соотно-

шении либо от стоимости фондов, либо от себе-
стоимости продукции);

 ♦ фондорентабельность как отношение прибыли 
к сумме стоимости основных производственных 
фондов лесозаготовительного и лесохозяйствен-
ного производства .

Кроме того, законодательно необходимо в  соста-
ве себестоимости товарной продукции лесозаготовок 
в  статье «Плата за  древесину, отпускаемую на  корню» 
выделить средства на воспроизводство лесных ресур-
сов, которые должны оставаться по договору на счетах 
арендаторов, что создаст условия для повышения эф-
фективности лесовыращивания .

Во всем мире сегодня к вопросам лесовосстановле-
ния относятся с особым вниманием, так как лес — это 
не  только наше богатство, но  и  богатство наших буду-
щих поколений, это здоровье нации, наше культурное 
наследие .

Одной из  главных задач лесопользователей явля-
ется своевременное восстановления вырубок хозяй-
ственно-ценными породами, поэтому правильный вы-
бор способов лесопользования и лесовосстановления 
имеет решающее значение для создания высококаче-
ственных насаждений в будущем .
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Аннотация. Вопросы прогнозирования развития рынка импортозамеща-
ющей продукции характеризуются повышенной актуальностью. Это свя-
зано не  только с  проводимой государством политикой импортозамеще-
ния, но и необходимостью построения объективных ориентиров в части 
перспектив развития соответствующих рынков для субъектов предприни-
мательской деятельности. Прогнозирование рынка импортозамещающей 
продукции сталкивается с рядом объективных и субъективных проблем, 
требующих отдельного анализа и  поиска путей их решения. Это пробле-
мы, связанные с  неопределенностью перспектив осуществления госу-
дарственной политики импортозамещения, границами рынка продукции 
импортозамещения, наличием различных сегментов данного рынка 
и другие проблемы. В статье раскрываются основные проблемы прогно-
зирования рынка импортозамещающей продукции и определяются пути 
их решения.

Ключевые слова: прогнозирование, рынок импортозамещающей продук-
ции, особенности, проблемы.

Вопросы прогнозирования развития рынка им-
портозамещающей продукции рассматривались 
в  некоторых исследованиях [1,2,3,4,5] . В  работах 

авторов не уделяется особого внимания проблемам про-
гнозирования рынка импортозамещающей продукции, 
но  некоторые из  них в  существующих исследованиях 
прослеживаются . Анализ и  поиск путей решения про-
блем прогнозирования импортозамещающей продук-
ции — насущная практическая и  теоретическая задача . 
Практическое значение решения этой задачи связано 
с  необходимости устранения неопределенности для 
субъектов предпринимательской деятельности, создания 
надежной информационной основы осуществления стра-
тегической и операционной деятельности . Теоретическая 
значимость рассматриваемого круга вопросов связана 
с потребностью науки в определении путей решения про-
блем прогнозирования рынка импортозамещения .

Неопределенность сроков реализации стратегии 
импортозамещения на  федеральном уровне — одна 
из  основных проблем, которые могут снизить досто-
верность прогнозов рассматриваемого объекта . В  на-
стоящее время в  России отсутствует посвященный 

вопросам осуществления политики импортозамеще-
ния стратегический документ . Все вопросы стратеги-
ческого планирования реализации политики импор-
тозамещения «разбросаны» по  различным актам . Это 
существенно затрудняет возможность построения 
адекватных прогнозов развития рынков импортозаме-
щения на средне- и долгосрочный период .

Проводимая государством политика импорто-
замещения находится в  существенной зависимости 
от внешнеполитической и внешнеэкономической ситу-
ации — по  сути, говорить о  стабильности данного на-
правления государственной экономической политики 
в современных условиях не приходится . Любое измене-
ние во внешней среде, связанное с улучшением отно-
шений России со странами Запада с большой долей ве-
роятности повлечет отмену или исключение отдельных 
элементов в  структуре политики импортозамещения . 
В  таком случае потребуется пересмотр сформирован-
ных прогнозов .

Среди документов долгосрочного планирования 
Российской Федерации, в  которых отражены отдель-

PROBLEMS OF FORECASTING 
THE MARKET OF IMPORT-SUBSTITUTING 
PRODUCTS

A. Ovchinnikov 

Summary. The issues of forecasting the development of the market of 
import-substituting products are characterized by increased relevance. 
This is due not only to the state’s import substitution policy, but also 
to the need to build objective guidelines regarding the prospects for 
the development of relevant markets for business entities. Forecasting 
the market of import-substituting products faces a number of objective 
and subjective problems that require separate analysis and finding 
ways to solve them. These are problems related to the uncertainty of 
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ные элементы политики импортозамещения, можно 
выделить следующие:

 ♦ Стратегия национальной безопасности Россий-
ской Федерации;

 ♦ Стратегия экономической безопасности Россий-
ской Федерации на период до 2030 года;

 ♦ О  национальных целях и  стратегических зада-
чах развития Российской Федерации на  период 
до 2024 года (Указ Президента РФ от 7 мая 2018 г . 
№ 204);

 ♦ Основные направления деятельности Прави-
тельства Российской Федерации на  период 
до 2024 года;

 ♦ Национальный проект «Цифровая экономика»;
 ♦ Стратегия инновационного развития Российской 

Федерации;
 ♦ Стратегия научно-технологического развития 

Российской Федерации .

Кроме этого, отдельные элементы политики импор-
тозамещения включены в отраслевые государственные 
программы:

 ♦ Государственная программа «Научно-технологи-
ческое развитие Российской Федерации 2019–
2030 годы»;

 ♦ Государственная программа «Экономическое 
развитие и  инновационная экономика 2013–
2024 годы»;

 ♦ Государственная программа «Развитие промыш-
ленности и повышение ее конкурентоспособно-
сти 2013–2024 годы»;

 ♦ Государственная программа «Развитие авиаци-
онной промышленности 2013–2025 годы»;

 ♦ Государственная программа «Развитие судостро-
ения и техники для освоения шельфовых место-
рождений 2013–2030 годы»;

 ♦ Государственная программа «Развитие фарма-
цевтической и  медицинской промышленности 
2013–2024 годы»;

 ♦ Государственная программа «Развитие атомно-
го энергопромышленного комплекса 2012–2027 
годы»;

 ♦ Государственная программа «Информационное 
общество 2011–2024 годы»;

 ♦ Государственная программа «Развитие сельско-
го хозяйства и  регулирования рынков сельско-
хозяйственной продукции, сырья и  продоволь-
ствия 2013–2025 годы» .

Среди путей решения проблемы неопределенности 
при прогнозировании рынка продукции импортозаме-
щения — разработка и принятие нормативного право-
вого акта, определяющего долгосрочные приоритеты, 
сроки и ресурсы, выделяемые на осуществление поли-
тики импортозамещения .

Другая проблема прогнозирования рынка импор-
тозамещения непосредственно связана с  проблемами 
российских предприятий, участвующих в  осуществле-
нии стратегии импортозамещения . Среди таких про-
блем выделяются:

 ♦ – отсутствие отечественных аналогов оборудова-
ния и сырья любого качества;

 ♦ – низкое качество отечественного оборудования 
и сырья;

 ♦ – недостаточная поддержка властями выпуска оте-
чественного оборудования и сырья;

 ♦ – завышенные цены на отечественное оборудова-
ние и сырье;

 ♦ – недостаточные объемы выпуска оборудования 
и сырья российскими предприятиями [6] и др .

Все эти проблемы создают ситуацию, при которой 
прогнозирование развития рынка импортозамещения 
может быть лишено смысла . Такое возможно в  усло-
виях сформировавшегося значительного спроса (как 
объекта прогнозирования) и  недостаточного предло-
жения, позволяющего удовлетворить данный спрос . 
Решение этой проблемы также требует системных 
решений, связанных с  государственной поддержкой 
предприятий, участвующих в  реализации политики 
импортозамещения; развития механизмов, стимулиру-
ющих предприятия к  обновлению основных средств, 
поиску инновационных технологий удовлетворения 
спроса на  продукцию, отнесенную к  импортозамеща-
ющей .

Следующий блок проблем прогнозирования рынка 
импортозамещения связан с  его крайней неоднород-
ностью . Данный рынок представлен продукцией раз-
личных отраслей:

 ♦ – выпуск оборудования для пищевой промышлен-
ности;

 ♦ – тяжелое машиностроение;
 ♦ – энергетическое машиностроение;
 ♦ – электрохимическая и  кабельная промышлен-

ность;
 ♦ – нефтегазовое машиностроение;
 ♦ – станкоинструментальная промышленность;
 ♦ – судостроительное оборудование (в  части судо-

вого комплектующего оборудования);
 ♦ – радиоэлектронная промышленность;
 ♦ – химическая и  нефтехимическая промышлен-

ность;
 ♦ – фармацевтическая промышленность;
 ♦ – медицинская промышленность;
 ♦ – промышленность обычных вооружений;
 ♦ – гражданское авиастроение;
 ♦ – двигателестроение;
 ♦ – комплектующие и оборудование для транспорт-

ного машиностроения [7] .

ЭКОНОМИКА

45Серия: Экономика и Право №10 октябрь 2021 г.



Каждая из  приведенных отраслей в  свою очередь 
может включать большое количество рыночных сег-
ментов . Построение прогнозов требует учета особен-
ностей объектов прогнозирования . В  одних случаях 
это может быть приоритетное значение использования 
экспертных методов прогнозирования — в  основном 
для отраслей с  недостаточным объемом информации 
об их состоянии . В других случаях, в особенности, когда 
речь идет о массовом производстве, требуется приме-

нение формализованных методов прогнозирования — 
экономико-математических, методов экстраполяции 
и др .

Подводя итог, следует отметить существующую науч-
ную и практическую потребность решения выделенных 
выше проблем прогнозирования рынка импортозаме-
щения . При этом следует учитывать наличие множества 
других частных проблем .
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Аннотация. В  данной статье рассмотрены основные особенности со-
вместного завещания супругов как формы коллективного выражения 
воли завещателей, проблемные аспекты наследования по данному заве-
щанию, а также проанализированы проблемы, возникающие при реали-
зации завещательного отказа.

Ключевые слова: совместное завещание, наследодатель, наследник, на-
следство, завещатель, супруги, наследственный договор, завещательный 
отказ.

Завещание — форма распорядительного акта в от-
ношении имущества лица после его смерти . Заве-
щание составляется наследодателем при жизни 

с целью установления круга наследников, но при этом 
сохраняется право завещателя на  управление имуще-
ством при жизни .

С  введением 18 .07 .2018  года законодательных изме-
нений в статью 1118 ГК РФ завещание приобрело коллек-
тивную форму, так как супруги получили право на оформ-
ление совместного завещания . Его важным условиями 
являются: нахождение супругов в браке, наличие совмест-
но нажитого имущества, а также дееспособность каждо-
го из  супругов [1] . Специфика совместного завещания 

позволяет определить доли наследников по обоюдному 
согласию сторон и распорядиться наследством по своему 
усмотрению, в том числе завещатель вправе лишить на-
следника наследства или предусмотреть завещательное 
распоряжение, которое в  будущем обяжет наследников 
совершить определенные действия . Несмотря на  ново-
введение в законе, большинство семейных споров по на-
следству возникают в суде из-за оспаривания наследни-
ками совместного завещания супругов .

Актуальность данной темы заключается в  необхо-
димости анализа проблемы совместного завещания 
супругов, возникновении споров по неравномерности 
долей наследников .

SPECIFIC FEATURES OF THE JOINT 
TESTAMENT OF THE SPOUSES  
AND WILL OF TESTAMENT

A. Gudkov 
A. Krasilschikov 

V. Mishchenko 

Summary. This article examines the main features of a joint will of 
spouses as a form of collective expression of the will of testators, 
problematic aspects of inheritance under this will, and also analyzes 
the problems that arise during the implementation of a testamentary 
refusal.

Keywords: joint will, testator, heir, inheritance, testator, spouses, 
inheritance contract, legacy.
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Исходя из  положений статьи  1124 ГК РФ, основной 
причиной недействительности завещаний является не-
соблюдение определенных правил . В частности, к рас-
пространенным нарушениям правил относят: отсут-
ствие даты и  места составления завещания, неточные 
данные о наследниках, в том числе ошибки в написании 
их фамилий, дат рождения или места регистрации лиц . 
При установлении нарушений в  составлении совмест-
ного завещания несогласные наследники тем самым 
получают право на обжалование завещания и призна-
ния его недействительным в судебном порядке .

В  целом введение новеллы о  совместном завеща-
нии супругов направлено на снижение в обществе кон-
фликтных ситуаций в  вопросах принятия наследства 
и на реализацию воли наследодателей — супругов, ко-
торые вправе при жизни определить возможный вари-
ант раздела имущества после их смерти [2] .

На  наш взгляд, важная функция совместного заве-
щания супругов — это соблюдение личных интересов 
до момента их смерти . Например, пережившему супру-
гу не  придется спорить с  наследниками умершего су-
пруга, так как момент их принятия наследства после од-
ного из них отсрочен до смерти второго супруга . В свою 
очередь, наследники вступят в  наследство на  имуще-
ство завещателя только после смерти обоих супругов . 
Таким образом, данная норма является гуманной для 
супружеской пары и  снижает степень конфликтности 
между родственниками, так как не  допускает немед-
ленное деление долей супружеского имущества вслед-
ствие смерти одного из супругов — наследодателя .

В  отличие от  наследственного договора, нацелен-
ного на  урегулирование отношений между наследо-
дателем и  наследниками на  прозрачных условиях при 
его жизни, совместное завещание супругов — это од-
носторонняя сделка, которая не порождает прав и обя-
занностей у наследников, если они не примут условия 
завещания и  не  вступят в  наследство [3] . В  частности, 
это важно при наследовании неисполненных обяза-
тельств наследодателя, которые перейдут к  наследни-
ку лишь в том случае, если он проявит свою волю . При 
этом наследственный договор — двусторонняя сделка, 
которая вступает в силу при жизни наследодателя, и по-
сле его смерти возлагает на наследников обязательства 
независимо от их воли, в том числе по неисполненным 
обязательствам умершего, например, при выплате его 
кредиторских долгов . Однако, заключить наследствен-
ный договор одновременно со всеми потенциальными 
наследниками не представляется возможным [4] . Кроме 
того, заключение наследственного договора при жизни 
лишает завещателя его имущества и,  в  случае наруше-
ния наследственного договора со стороны родственни-
ков, увеличивает степень беззащитности завещателя .

Таким образом, принятие законодательных измене-
ний относительно заключения совместного завещания 
супругов решает, на наш взгляд, несколько задач: реа-
лизует волю наследодателей в  отношении раздела их 
имущества после смерти, справедливо учитывая инте-
ресы каждого наследника; распределяет объем неис-
полненных обязательств супругов между наследника-
ми; предоставляет наследникам возможность выбора 
при принятии наследства либо отказе от него; учитыва-
ет права пережившего супруга до момента его смерти, 
а также максимально защищает интересы завещателей .

Вместе с тем, существуют и пробелы законодатель-
ного урегулирования по вопросу совместного завеща-
ния супругов . В реальности переживший супруг может 
не  являться титульным владельцем имущества умер-
шего супруга, например, не  быть единым владельцем 
доли в компании, поэтому возможность управления его 
долей будет ограничена, так как никто из наследников 
не сможет вступить в наследство после его смерти вви-
ду невозможности принятия наследства в полной мере 
вследствие наличия законных прав у пережившего су-
пруга, который, в  свою очередь, также не  может всту-
пить в права наследования долей в капитале юридиче-
ского лица после смерти супруга в силу установленных 
законом условий совместного завещания супругов .

Таким образом, управление и  распоряжение до-
лей в  уставном капитале хозяйственного общества 
титульного владельца ограничено обстоятельствами, 
которые невозможно разрешить до смерти второго су-
пруга . Кроме того, нотариусы не вправе выдавать рас-
порядительный акт на  временное управление капита-
лами титульного владельца (счета в банках, акции, доля 
в  уставном капитале общества), что, с  одной стороны, 
создает угрозу потери или снижения стоимости акти-
вов умершего супруга, а  с  другой — парализует дея-
тельность компании, если доля умершего супруга в ней 
составляла 31% и  более . Например, решение о  внесе-
нии изменений в  устав принимается 3/4 участников 
хозяйственного общества . Если доля умершего супруга 
составляла 31%, такое решение не может быть принято 
обществом в силу объективных причин . Соответствен-
но узаконивание изменений устава общества возмож-
но только по решению арбитражного суда .

Вторая немаловажная проблема, возникающая при 
реализации совместного завещания супругов, — учет 
обязательной доли в наследстве, установленной зако-
ном . Дело в том, что круг лиц, имеющих право на обяза-
тельную долю в наследстве, может меняться: например, 
факт рождения ребенка или приобретенная инвалид-
ность наследника, которая позволяет менять закон-
ный круг наследников независимо от воли завещателя . 
В  этом случае возникают споры по  совместному заве-

ПРАВО

48 Серия: Экономика и Право №10 октябрь 2021 г.



щанию супругов: время вступления в наследство по со-
вместному завещанию ограничивает права законного 
наследника, желающего вступить в наследство в общем 
порядке, независимо от наличия совместного завеща-
ния супругов . При этом законный наследник с  обяза-
тельной долей в  наследстве имеет приоритет перед 
иными наследниками и  может дестабилизировать за-
планированные последствия совместного завещания . 
В  этом случае требуется внести законодательные из-
менения, позволяющие урегулировать такие ситуации 
с  обязательными наследниками без ущерба для пере-
жившего супруга наследодателя .

Также стоит отметить, что составление совместного 
завещания по правилам нотариата является семейной 
тайной до момента смерти супруга, и нотариус, открыв-
ший наследство после смерти одного из супругов, фи-
зически не сможет выделить, какая именно часть заве-
щания подлежит оглашению наследникам, и сохранить 
при этом тайну завещания второго живущего супруга . 
Например, законные наследники вправе в  силу ста-
тьи 1131 ГК РФ оспорить совместное завещание супру-
гов в  суде и  в  процессуальном порядке ознакомиться 
с  полным текстом совместного завещания супругов . 
Таким образом, тайна совместного завещания супругов 
будет прямо нарушена при жизни одного из супругов . 
В этом случае также необходимо внести законодатель-
ные изменения, обеспечивающие сохранение тайны 
совместного завещания супругов в случае его оспари-
вания наследниками и иными лицами .

Также неурегулированным остается вопрос, возни-
кающий при реализации прав пережившего супруга 
по  составлению нового завещания, которое автомати-
чески отменит предыдущее завещание, а значит, и авто-
матически аннулирует совместное завещание супругов 
в силу изменения воли одного из них . Данный момент 
ярко свидетельствует о том, что воля умершего супру-
га — наследодателя является не до конца реализован-
ной и часто зависит от воли второго, пережившего его 
супруга . В  этом случае нотариусу приходится вместо 
реализации прав умершего завещателя по совместно-
му завещанию прибегнуть к  оформлению наследства 
по закону .

Таким образом, с  учетом действующего законода-
тельства, совместное завещание супругов как коллек-
тивная форма реализации воли завещателей имеет 
свои погрешности и проблемы с реализацией прав на-
следодателя, права которого не могут быть гарантиро-
ванно реализованы после его смерти вследствие того, 
что должны быть соблюдены права иных лиц — оспари-
вающих завещание наследников, или изменения воли 
пережившего супруга . Устранение данных пробелов 
возможно при принятии норм права, подробно опи-

сывающих ситуации при реализации совместного за-
вещания, возникающие при определенных жизненных 
условиях .

Одновременно с  тем, важно проанализировать за-
вещательный отказ как новый вид завещательного 
распоряжения в  наследственном праве . В  юридиче-
ской практике данный вид распорядительного акта 
называется легат, который означает будущее действие 
вступившего в права наследника по исполнению воли 
умершего, например, выплатить долг или передать 
имущество в  пользу конкретных лиц в  будущем [5] . 
В свою очередь, у легатария — отказополучателя по за-
вещанию (третье лицо) возникает законное право тре-
бования от легата исполнения его обязательств . Факти-
чески после смерти наследодателя между наследником 
и  легатарием возникают обязательственные граждан-
ские правоотношения, которые регулируются норма-
ми ст . 1137 ГК РФ [1] . Завещательный отказ может быть 
реализован только при определенных условиях: после 
смерти наследодателя, при принятии наследства лега-
том, при жизни легатария, при наличии достаточной 
наследственной массы .

Исходя из  этих условий, возникает ситуация, при 
которой исполнение обязательств перед легатарием 
является оспоримым иными лицами . Допустим, легат 
вынужден по решению суда выплатить долги наследо-
дателя или исполнить иные его обязательства, при этом 
наследственной массы может оказаться недостаточно . 
Однако, законом не  предусмотрено преимуществен-
ное право легата по  принятию завещательного отказа 
как исполнение первоочередной воли наследодателя 
перед требованиями его кредиторов . В  этом случае 
возникает дисбаланс интересов и  несоблюдение при-
оритетности воли наследодателя . Учитывая непере-
даваемость прав легата по  принятию завещательно-
го отказа, иные наследники не  вправе претендовать 
на  передачу прав по  переуступке или передачу этих 
прав иным способом . Таким образом, на наш взгляд, ле-
гат вправе требовать восстановления прав в  порядке 
истребования из чужого незаконного владения имуще-
ства наследодателя, которое выбыло от  легата вслед-
ствие вступившего в законную силу судебного акта или 
действий иных лиц до момента вступления легата в на-
следство . К примеру, обязанность легата предоставить 
в найм жилье родственнику умершего вместе с приня-
тием наследства не может быть реализована, если это 
имущество перейдет к  кредиторам по  решению суда 
или наследникам по  обязательной доле в  наследстве, 
так как обязательство легата не передаваемо [6] . В це-
лом полагаем, что права легатов и легатариев требуют 
более детального законодательного урегулирования 
с учетом баланса интересов и приоритетности их прав 
перед правами иных лиц .
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Аннотация. В  статье рассматриваются проблемы использования виде-
оконференц-связи при расследовании уголовных дел. В  статье на  осно-
вании анализа действующего уголовно-процессуального законодатель-
ства и  правоприменительной практики делается вывод о  значимости 
применения видеоконференц-связи на  стадии предварительного рас-
следования. Авторы приходят к  выводу о  том, что использование виде-
оконференц-связи при расследовании уголовных дел требует правовой 
регламентации и технического оснащения отделов полиции.

Ключевые слова: уголовное судопроизводство, доказывание, доказатель-
ства, технические средства, видеоконференц-связь.

Сразвитием информационных технологий воз-
никают новые требования к  формам коммуни-
кации . Стоит отметить, что в  условиях недавно 

произошедших событий, затронувших все мировое со-
общество [2], широкое распространение получили тех-
нологии беспроводной передачи информации .

В условиях принятия мер по противодействию рас-
пространению коронавирусной инфекции, а  также 
соблюдения разумных сроков предварительного рас-
следования, назрела необходимость в  использовании 
средств видеоконференц-связи (далее ВКС) на  стадии 
предварительного расследования .

На  сегодняшний день законодатель закрепил по-
рядок использования ВКС лишь для судебной стадии . 
Так ст . 240 и ст . 278 .1 УПК РФ предусматривают возмож-
ность использования судом систем ВКС в целях допро-
са свидетеля [9] . При организации допроса свидетеля 
путем использования систем ВКС, учитываются следу-
ющие моменты:

1 . 1) суд, находящийся по  месту жительства свидете-
ля, организует проведение допроса с использо-
ванием систем ВКС;

2 . 2) суд по месту жительства удостоверяет личность 
свидетеля, а  также истребует подписку о  разъ-
яснении прав, обязанностей и  ответственности, 
предусмотренных ст . 56 УПК РФ, которая направ-
ляется в суд, рассматривающий уголовное дело .

3 . 3) допрос проводится в соответствии со ст . 278 УПК 
РФ .

Несмотря на  то, что использование систем ВКС ре-
гламентировано лишь для судебной стадии, действую-
щее уголовно-процессуально законодательство не  за-
прещает, а косвенно указывает на такую возможность, 
о  чем свидетельствует ч .  6 ст .  164 УПК РФ, предусма-
тривающая применение технических средств . Возмож-
ность использования систем ВКС в  рамках расследо-
вания преступлений подтверждается результатами 
анализа научных трудов и правоприменительной прак-
тики .

Сегодня в  науке все чаще внимание уделяется 
не  столько обоснованию необходимости использо-
вания ВКС на  досудебных стадиях, сколько изучению 
процессуально верного алгоритма ее применения [1, 
с .  46–53; 5, с .  38–39; 7, с .  291–300; 10, с .  117], посколь-
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videoconferencing in the investigation of criminal cases. The authors 
stress the importance of using videoconferencing in the investigation 
of criminal cases. This conclusion is based on the analysis of statistics 
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ку перечень причин ее востребованности достаточно 
велик .

Проведенный анализ научной литературы [6, с . 99; 8, 
188–122] и  правоприменительной практики позволил 
обозначить следующие преимущества, которые мог-
ла бы предоставить система ВКС в случае ее примене-
ния на стадии предварительного расследования:

1 . 1) обеспечение безопасности допрашиваемого 
лица;

2 . 2) обеспечение разумного срока предварительно-
го расследования;

3 . 3) сокращение материальных затрат, связанных 
с обеспечением прибытия допрашиваемого лица 
в место производства предварительного рассле-
дования;

4 . 4) преодоление препятствий, связанных с нахожде-
нием лица в местах лишения свободы или содер-
жанием под стражей;

5 . 5) повышение качества предварительного рассле-
дования за счет того, что следственные действия 
осуществляются лицом, в  производстве которо-
го находится уголовное дело;

6 . 6) проведение предварительного расследования 
в условиях соблюдения мер по противодействию 
распространению коронавирусной инфекции .

Несмотря на  обширный перечень преимуществ при-
менение системы ВКС на  стадии предварительного рас-
следования до  настоящего времени не  имеет правовой 
регламентации . Справедливости ради отметим, на сегод-
няшний день подготовлен законопроект № 1184595–7, 
которым предлагается внести ряд изменений в  УПК РФ, 
предоставив следователю право допроса посредством 
ВКС [3] . В отличие от законопроекта № 434998–7 от 5 апре-
ля 2018 года [4], в законопроекте № 1184595–7 расширен 
круг лиц, которых возможно допросить с помощью ВКС, 
а  именно наряду со  свидетелем появляется возмож-
ность допроса потерпевшего, специалиста и эксперта .

В тексте законопроекта № 1184595–7, находящегося 
на рассмотрении в Государственной Думе РФ [3], содер-
жатся сведения о  возможных условиях, порядке и  ос-
новании отказа в  проведении допроса посредством 
ВКС . К условиям использования ВКС при допросе авто-

ры законодательной инициативы относят: невозможность 
личного участия лица в допросе; нахождение за предела-
ми места производства предварительного расследования; 
основания, при которых допрос должен проводиться ис-
ключительно лицом, в  производстве которого находится 
уголовное дело .

К основаниям, запрещающим использование ВКС 
при допросе, относятся: возможность разглашения го-
сударственной тайны; возможность разглашения дан-
ных о лице, в отношении которого приняты меры без-
опасности .

В тексте законопроекта содержится следующий по-
рядок осуществления допроса с использованием ВКС:

1 . 1) следователь или дознаватель, в  производстве 
которого находится уголовное дело, направляет 
поручение об организации допроса;

2 . 2) орган предварительного следствия или дозна-
ния, находящийся по  месту жительства допра-
шиваемого лица: организует проведение допро-
са с  использованием систем ВКС, удостоверяет 
личность допрашиваемого, составляет протокол 
и  после проведения допроса направляет его 
инициатору поручения;

3 . 3) инициатор допроса после получения протокола 
посредством ВКС подписывает его;

4 . 4) допрос производится в  соответствии со  ст .  189 
и ст . 191 УПК РФ .

Изложенное, позволяет сделать вывод о  том, что 
появившаяся тенденция, обуславливающая необхо-
димость правовой регламентации использования 
систем ВКС в  ходе предварительного расследова-
ния, не  может не  радовать . Такой способ получения 
доказательственной информации, как производство 
допроса с  использованием видеоконференц-связи, 
сократит материальные затраты и  сроки расследо-
вания, позволит увеличить оперативность и  повы-
сить качество получения необходимой информации . 
В связи с этим вопросы правовой регламентации ис-
пользования видеоконференц-связи при расследова-
нии уголовных дел и соответствующего технического 
оснащения отделов полиции требуют скорейшего 
разрешения .
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Аннотация. В  данной статье подробно анализируется отсутствие взаим-
ного согласия сторон договора как фактор недействительности сделки 
в  договорном праве Великобритании. Автор выделяет три основных 
формы отсутствия взаимного согласия сторон договора: 1) ошибки отно-
сительно договорных реалий; 2) введение контрагента в заблуждение; 3) 
оказание давления и  неправомерного влияния на  контрагента. В  статье 
дано описание каждой из вышеуказанных форм с приведением конкрет-
ных примеров из практики судов Великобритании. Сделан вывод о вли-
янии фундаментальных принципов договорного права Великобритании 
на понимание концепции отсутствия взаимного согласия сторон.
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согласия, ошибки в договорах, введение в заблуждение, давление, непра-
вомерное влияние, контрагент.

Всоответствии с нормами договорного права Вели-
кобритании при оценке действительности дого-
воров судьи должны определить, согласились ли 

стороны заключить сделку добровольно и  с  полным 
пониманием ее смысла . Отсутствие взаимного согласия 
сторон может выражаться в 1) возникновении ошибок 
относительно различных договорных реалий, 2) введе-
нии контрагента в заблуждение и 3) оказании давления 
или неправомерного влияния на  контрагента . Отсут-
ствие взаимного согласия сторон, выраженное в любой 
из  вышеперечисленных форм, является достаточным 
условием для признания сделки оспоримой . Оспори-
мые сделки могут быть расторгнуты по желанию одной 
из  сторон или признаны ничтожными по  результатам 
судебного разбирательства . [2]

Наиболее частыми видами ошибок, встречающихся 
в договорном процессе, являются ошибочное понима-
ние конкретных условий договора и  ошибки относи-
тельно личности контрагента . Ошибочное понимание 
договорных реалий обеими сторонами сделки позво-
ляет судам признать существование «взаимной ошиб-

ки» («mutual mistake»), в  то  время как в  тех случаях, 
когда только одна сторона сделки ошибается в отноше-
нии фактического содержания договора или личности 
контрагента, суды говорят об «односторонней ошибке» 
(«unilateral mistake») .

Взаимная ошибка.

Когда стороны существенно расходятся в  понима-
нии конкретных условий договора и не знают об этом, 
суд должен постановить, что стороны преследуют 
разные цели при исполнении договора («acting at 
cross-purposes») . Возникновение подобных ситуаций 
может быть обусловлено наличием расплывчатых или 
двусмысленных формулировок в  соглашении, а  так-
же принципиально разными точками зрения сторон 
на  факты объективной реальности . Так, например, 
в классическом деле Raffles v Wichelhaus (1864) про-
давец полагал, что груз хлопка отправится к покупате-
лю на  корабле SS Peerless, в  то  время как покупатель 
готовился принять груз, транспортируемый на  другом 
корабле с таким же названием . При обнаружении вза-
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имной ошибки судьи действуют в полном соответствии 
с принципом свободы договора: необходимо признать, 
что мнение каждой из сторон может быть сочтено раз-
умным, и  постараться сделать все возможное, чтобы 
вынести окончательное решение в пользу того мнения, 
которое обеспечит исполнение сделки на наиболее вы-
годных условиях для всех ее участников . Тем не менее, 
когда расхождение во  мнениях признается не  подле-
жащим исправлению, судьи объявляют договор недей-
ствительным ab initio (т . е . с момента его заключения) .

Односторонняя ошибка  
в отношении условий договора

Если одна из сторон допустит явную ошибку в фор-
мулировании или понимании условий договора, и  та-
кая ошибка станет известна другой стороне, последняя 
должна предупредить об  ошибке своего контрагента . 
В  противном случае суд признает соглашение недей-
ствительным . При решении вопроса о  том, могут  ли 
стороны распознать ошибки в  договорах, судьи при-
нимают во  внимание стандарты разумности (за  крите-
рий разумного поведения берется поведение «обыч-
ного разумного человека» в анализируемой ситуации), 
а  также профессиональный статус сторон (например, 
ошибки в  понимании коммерческих реалий догово-
ра должны быть очевидны для всех предпринимате-
лей) . Так, в деле Hartog v Colin & Shields (1939) суд 
постановил, что бизнесмен, много лет занимавшийся 
разведением зайцев и  продажей их шкур, был обязан 
распознать опечатку в  расчете цены крупной партии 
заячьих шкур . Если «обычный разумный человек» или 
бизнесмен не укажут своему контрагенту на очевидные 
для них ошибки, то  контрагент имеет право настоять 
на  своем толковании тех договорных условий, в  кото-
рых была допущена ошибка .

Односторонняя ошибка  
в отношении личности контрагента

Согласно общему правилу, суд обязан признать согла-
шение недействительным в случае, когда одна из сторон 
ошибается в  отношении личности своего контрагента . 
Если одна из  сторон договора, действуя в  мошенниче-
ских целях, обманом заставляет своего контрагента при-
знать ее другим физическим или юридическим лицом, 
договор может быть расторгнут по  требованию обма-
нутой стороны . Так, в деле King’s Norton Metal Co Ltd 
v Edridge, Merrett & Co Ltd (1897) через подставное 
лицо была создана компания, которая занималась скуп-
кой товаров в кредит с целью их последующей перепро-
дажи по  более высоким ценам . Суд удовлетворил иск 
кредиторов, не получивших исполнения своих требова-
ний от компании-должника, после установления мошен-
нического характера деятельности последней .

Следует особо отметить, что во многих видах сделок 
(наиболее показательным примером является рознич-
ная продажа товаров в  универмагах) личность контр-
агента не  имеет значения . Вышеуказанное правило 
о признании соглашения недействительным применя-
ется в  тех случаях, когда сторона соглашается заклю-
чить договор только с определенным физическим или 
юридическим лицом (таким образом, ошибочная иден-
тификация личности контрагента лишает сделку ее су-
щественного смысла) .

Когда сделки заключаются при личном присутствии 
сторон, предполагается, что сторона, допустившая 
ошибку, имеет дело с  лицом, которое физически при-
сутствует перед ней .

Когда договор составлен в письменной форме, пред-
полагается, что сторона, допустившая ошибку, имеет 
дело с контрагентом, имя которого указано в тексте до-
говора . Это правило применяется также в тех случаях, 
когда весь процесс переговоров по  сделке осущест-
вляется в  письменной форме, но  фактически договор 
заключается при личной встрече сторон .

Совместная ошибка сторон договора

Неправильное понимание фактов объективной ре-
альности сторонами договорного процесса может об-
условить несовпадение их волеизъявлений и привести 
к  возникновению так называемой «совместной ошиб-
ки» («common mistake»).

Современная доктрина совместной ошибки была 
разработана судьями Апелляционного суда Ее Вели-
чества, которые постановили, что стороны могут рас-
торгнуть договор, если будут выполнены следующие 
четыре условия: 1) стороны верят в  существование 
определенных договорных реалий, но  эти реалии 
не  существуют на  самом деле; 2) ни  одна из  сторон 
не несет ответственности за обеспечение существова-
ния данных договорных реалий; 3) было  бы ложным 
утверждать, что данные договорные реалии прекрати-
ли свое существование по вине какой-либо из сторон; 
4) тот факт, что данные договорные реалии не  суще-
ствуют на  самом деле, делает исполнение договора 
объективно невозможным (наиболее показательными 
примерами являются договоры купли-продажи таких 
товаров, которые никогда не  существовали или пре-
кратили свое существование) или лишает сделку ее 
первоначального коммерческого смысла . Следует осо-
бо отметить, что в приведенном выше перечне термин 
«договорные реалии» следует понимать как а) пред-
мет договора; б) существенные условия договора; в) 
фактические обстоятельства совершения сделки . Так, 
например, в  деле Couturier v Hastie (1856) стороны 
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заключили договор купли-продажи зерна в  то  время, 
когда корабль, груженный зерном, находился в  пути 
от продавца к покупателю . При этом стороны договора 
не были осведомлены о том факте, что в момент заклю-
чения сделки зерно уже начало портиться, и  капитан 
грузового судна принял решение о  его продаже тре-
тьей стороне до прибытия в пункт назначения . [5]

Введение контрагента в заблуждение

Согласно общему правилу, если одна из  сторон 
договора делает ложное утверждение о  прошлом 
или настоящем факте, имеющем отношение к  сделке, 
то данная сторона вводит контрагента в заблуждение . 
Определенные утверждения о фактах следует отличать 
от  простого выражения мнений в  процессе перегово-
ров . Так, в  деле Bissett v Wilkinson (1927) суд посчи-
тал утверждение одной из сторон о том, что земельный 
участок пригоден для выпаса 2000 овец, выражением 
личного мнения, а  не  утверждением о  факте, так как 
данная сторона не обладала профессиональными зна-
ниями в сфере животноводства .

Если сторона договора передает своему контра-
генту информацию, полученную от  третьих лиц, такая 
сторона будет нести гражданско-правовую ответствен-
ность за  введение контрагента в  заблуждение только 
в  случае преднамеренного искажения фактов, предо-
ставленных первичным источником . Если данная сто-
рона интерпретирует полученную информацию и пре-
доставляет ее контрагенту в  качестве собственного 
утверждения об определенном факте, гражданско-пра-
вовая ответственность наступает в  том случае, когда 
такое заявление оказывается ложным .

Умолчание об  определенных фактах приравнива-
ется к введению контрагента в заблуждение в тех слу-
чаях, когда характер договора презюмирует наличие 
доверительных отношений между сторонами (это от-
носится к договорам страхования, а также к договорам 
купли-продажи, которые подразумевают ответствен-
ность производителей товаров перед потенциальными 
покупателями) .

Согласно судебной практике, сторона договора мо-
жет быть привлечена к  гражданско-правовой ответ-
ственности за  введение контрагента в  заблуждение 
посредством конклюдентного поведения .

Закон «О  введении в  заблуждение», принятый Пар-
ламентом Соединенного Королевства в  1967  году, дает 
определения трех видов утверждений о фактах, приво-
дящих к введению контрагента в заблуждение: 1) мошен-
ническое (преднамеренное) искажение фактов, совер-
шаемое стороной договора, которая либо а) изначально 

знает о ложности фактов, либо б) безразлично относится 
к тому, являются ли данные факты истинными или лож-
ными; 2) искажение фактов вследствие проявленной 
небрежности, совершаемое стороной договора, кото-
рая безразлично относится к тому, являются ли данные 
факты истинными или ложными, и  при этом характер 
договора презюмирует наличие доверительных отноше-
ний между сторонами; 3) искажение фактов вследствие 
добросовестного заблуждения, совершаемое стороной, 
которая не  знает и  не  может знать о  ложности той ин-
формации, которую она передает контрагенту . Согласно 
положениям Закона, в случае мошеннического искаже-
ния фактов пострадавшая сторона может потребовать 
признать договор недействительным с  момента его 
заключения (т . е . аннулировать результаты деятельно-
сти, осуществленной в  целях исполнения обязательств 
по  договору и  восстановить status quo сторон) и  ком-
пенсировать убытки, понесенные в  результате предо-
ставления заведомо ложной информации . В  случае ис-
кажения фактов вследствие проявленной небрежности, 
выбор между признанием договора недействительным 
с  момента его заключения и  компенсацией убытков 
осуществляется на усмотрение суда . Искажение фактов 
вследствие добросовестного заблуждения предоставля-
ет пострадавшей стороне право на компенсацию убыт-
ков только в том случае, когда ложная информация была 
включена в договор в качестве существенного условия; 
в  противном случае, пострадавшая сторона может по-
требовать компенсации убытков . [1]

Оказание давления на контрагента

Сторона может потребовать расторжения договора 
в судебном порядке в случае, если сделка была заклю-
чена в результате принуждения со стороны контраген-
та . Согласно судебной практике, принуждение может 
принимать форму а) угроз личности контрагента; б) 
угроз причинения материального ущерба контрагенту 
или в) оказания экономического давления на  контра-
гента .

а) Угрозы личности контрагента включают угрозы 
применения насилия, а  также угрозы лишения свобо-
ды . Такие угрозы могут быть высказаны либо в адрес са-
мого контрагента, либо в адрес близких ему людей или 
его сотрудников . Более того, данные угрозы, высказан-
ные в  отношении человека, совершенно незнакомого 
контрагенту, будут приравнены судом к угрозам лично-
сти контрагента, если удастся доказать, что заключение 
контрагентом нежелательной сделки является един-
ственным способом предотвратить причинение вреда 
незнакомому лицу .

б) Угрозы причинения материального ущерба 
контрагенту включают угрозы повреждения или унич-
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тожения имущества контрагента, а также угрозы неза-
конного изъятия товаров контрагента из  оборота или 
незаконной задержки сроков доставки таких товаров .

в) Экономическое давление возникает в ситуациях, 
когда одна из сторон угрожает отказаться от исполне-
ния своих обязательств по  договору, если контрагент 
не согласится исполнить ее требования . При этом отказ 
стороны от  исполнения своих обязательств по  дого-
вору может в достаточной степени ухудшить финансо-
вое положение ее контрагента или даже привести его 
к банкротству . В то же время предъявляемые требова-
ния должны быть коммерчески необоснованными (т . е . 
они должны выходить за  рамки обычной конкурент-
ной борьбы на капиталистических рынках) . Так, в деле 
Kolmar Group AG v Traxpo Enterprises Pvt Ltd (2010) 
продавец метанола после заключения договора куп-
ли-продажи внезапно заявил своему контрагенту, что 
готов продать метанол только по значительно завышен-
ной цене . Контрагент, который был связан обязатель-
ством поставить большую партию метанола третьему 
лицу и не имел возможности заказать метанол у друго-
го продавца, был вынужден согласиться на невыгодную 
сделку и понес значительные убытки . Суд признал дей-
ствия продавца метанола оказанием экономического 
давления на контрагента . [3]

Оказание неправомерного  
влияния на контрагента

Сторона может потребовать расторжения договора 
в судебном порядке в случае, если сделка была заклю-
чена в  результате оказания неправомерного влияния 
со  стороны контрагента . Современная судебная прак-
тика проводит четкое различие между а) фактическим 
неправомерным влиянием и б) презюмируемым непра-
вомерным влиянием .

а) Суд устанавливает факт оказания неправомер-
ного влияния в  том случае, если истец предоставляет 

доказательства 1) существования доверительных отно-
шений между ним и контрагентом; 2) злоупотребления 
доверием со  стороны контрагента с  целью принужде-
ния к заключению невыгодной сделки .

б) Определенные виды личностных отношений 
между сторонами договора (например, отношения 
между родителем и  ребенком, опекуном и  подопеч-
ным, адвокатом и клиентом, врачом и пациентом и т . д .) 
порождают презумпцию оказания неправомерного 
влияния на контрагента в случае возникновения граж-
данско-правовых споров . Чтобы опровергнуть эту 
презумпцию, ответчик должен доказать, что до заклю-
чения договора истец получил консультацию относи-
тельно сути соглашения от независимого и профессио-
нально компетентного лица, которое осведомлено обо 
всех фактических обстоятельствах сделки . Так, в  деле 
Barclay’s Bank PLC v O’Brien (1994) муж убедил жену 
выступить гарантом обеспечения исполнения обяза-
тельств его компании перед банком, сообщив ей суще-
ственно заниженную сумму превышения кредита . Суд 
постановил, что на жену было оказано неправомерное 
влияние, так как представители банка не  смогли обе-
спечить ей независимую юридическую консультацию 
перед заключением сделки . [4]

На  основании вышесказанного можно сделать вы-
вод о том, что отсутствие такого важного элемента до-
говора как взаимное согласие сторон автоматически 
обусловливает оспоримый характер сделки в  совре-
менном договорном праве Великобритании . Соблю-
дение принципа обязательной силы договора стано-
вится возможным благодаря наличию комплексного 
правового механизма, призванного компенсировать 
вред, причиненный пострадавшей стороне . При этом 
принцип свободы договора не позволяет признать до-
говор недействительным без проведения судебного 
разбирательства, что служит гарантией сохранения до-
говорных отношений до обнаружения не подлежащего 
исправлению фактора недействительности сделки .
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Аннотация. В  данной статье рассматриваются вопросы права собствен-
ности на водные объекты, а также нормы гражданского и водного зако-
нодательства по указанному вопросу, их соотношение. Уделяется внима-
ние самому понятию «водные объекты», как специфическому объекту 
имущественного оборота. Объясняется важность и гражданско-правовое 
значение разграничения понятий «вода» и «водный объект». Исследует-
ся презумпция федеральной собственности на  водные объекты. Особое 
внимание занимает анализ осуществления права собственности на пруд 
и  обводненный карьер, как водные объекты, которые могут находиться 
в частной собственности, и являются объектами имущественного оборо-
та. Поднимаемые в научной работе проблемы права собственности на во-
дные объекты сопоставляются с аналогичными правовыми конструкция-
ми зарубежных правопорядков.

Ключевые слова: право собственности, водные правоотношения, водный 
объект, пруд, обводненный карьер, водный кодекс, водопользование.

Право собственности на  водные объекты в  юри-
дическом аспекте можно рассматривать с  двух 
сторон: как правовой институт и  как совокуп-

ность правомочий собственника .

Нормы, закрепленные в  ВК РФ, регулируют специ-
фические черты, характер права собственности на во-
дные объекты и  особенности механизма реализации 
правомочий собственника, а  нормы, содержащиеся 
в  ГК РФ, определяют общее содержание права соб-
ственности на водные объекты [5] .

Некоторые исследователи считают, что в  водном 
праве закреплен лишь механизм реализации права 
использовать воду (водные объекты) — права водо-
пользования, в связи с чем в водном законодательстве 
преимущественно закрепляются отношения водополь-
зования, а не собственности [4] .

Однако также существует мнение, что правопри-
менителям следует принимать во внимание непосред-
ственное намерение законодателя создать отдельный 

правовой режим, а  при наличии конкуренции между 
общей и специальной норм предпочтение должно быть 
отдано специальной норме [18] .

Нормы ВК РФ не противоречат нормам гражданско-
го законодательства, так как регулируется не только во-
прос отчуждения земельного участка, но  и  судьба во-
дных объектов, имеющих свой режим использования 
и защиты [11] .

Еще в 2009 году в Концепции развития гражданско-
го законодательства Российской Федерации [14] было 
указано, что в ГК РФ необходимо включить нормы, ре-
гламентирующие право собственности на  такие объ-
екты, как участки недр и водные объекты, и к данному 
праву следует в субсидиарном порядке применять нор-
мы о праве собственности на земельные участки .

Такая позиция до  сих пор поддерживается в  науч-
ной литературе, отмечается необходимость переноса 
правил о праве собственности на водные объекты в ГК 
РФ, так как земельный участок и расположенный в его 
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границах обособленный водный объект выступают 
в  гражданских правоотношениях в  качестве единого 
объекта гражданских прав [19] .

В  целях рассмотрения вопроса о  праве собствен-
ности на водные объекты кратко рассмотрим понятие 
водного объекта, так как данные определения часто 
будут использоваться в настоящей статье и без их осве-
щения восприятие норм законодательства о праве соб-
ственности на водные объекты может быть затруднено . 
Определение данных терминов также позволит понять 
последовательность действий законодателя или нао-
борот обнаружить пробелы в законе .

Понятие водного объекта закреплено в ст . 1 Водно-
го кодекса Российской Федерации 2006 г . (далее — ВК 
РФ) и представляет собой природный или искусствен-
ный водоем, водоток либо иной объект, постоянное 
или временное сосредоточение вод в  котором имеет 
характерные формы и признаки водного режима . Такое 
определение водного объекта в российском законода-
тельстве позволяет понять, что водный объект — это 
не просто место, в котором присутствует вода, а пред-
ставляет собой природный комплекс, единое недели-
мое природное образование земли и воды .

Некоторые исследователи также рассматривают 
в  качестве объектов экологических отношений не  во-
дные объекты, а  воды в  их естественно природном 
состоянии [7] . Такой подход создает определенные 
препятствия при определении предмета прав субъек-
тов водных отношений на  указанные «воды», в  связи 
правовую конструкцию водного объекта необходимо 
рассматривать в качестве соединения земли-недвижи-
мости и водной массы [26] .

В зависимости от особенностей режима, физико-ге-
ографических, морфометрических и  других особенно-
стей ВК РФ разделяет водные объекты на  две катего-
рии: поверхностные и подземные водные объекты .

В соответствии со ст . 5 ВК РФ поверхностный водный объ-
ект состоит из поверхностных вод и покрытых ими земель 
в пределах береговой линии, которая по-разному опреде-
ляется законодателем для каждого вида водного объекта . 
При этом обязательным признаком поверхностных водных 
объектов является соединение земли и воды [13] .

К  подземным водным объектам водное законода-
тельство относит бассейны подземных вод и  водо-
носные горизонты . Несмотря на  то, что в  отношении 
подземных водных объектов ВК РФ отсылает к законо-
дательству о  недрах, в  данном законодательстве ис-
пользуется такое понятие как «подземные воды», то есть 
вода рассматривается в качестве ресурса .

Пересмотр концепции исключительной государ-
ственной собственности на  водные объекты, ранее 
существовавший в российском законодательстве, про-
изошел в результате развития экономики и установле-
ния в Конституции РФ 1993 г . многообразия форм соб-
ственности на природные объекты .

Новый вид водных объектов — обособленные во-
дные объекты — впервые был определен в ВК РФ 1995 г ., 
данные водные объекты могли находиться в различных 
формах собственности, в т . ч . частной .

В ныне действующем ВК РФ закреплена презумпция 
государственной собственности на  поверхностные 
водные объекты, исключение из которые составляют 
обособленные водные объекты (пруды и обводненные 
карьеры) — они могут находиться в  собственности 
субъекта, муниципального образования, физического 
или юридического лица, если данные объекты распо-
ложены на  земельном участке, принадлежащем соот-
ветствующему лицу на праве собственности . Таким об-
разом, в  водном законодательстве закреплено 3 вида 
права собственности: государственная, муниципаль-
ная и частная .

В отношении подземных водных объектов указан-
ные выше исключения не  предусмотрены, согласно 
ст .  1 .2 Закона РФ от  21 .02 .1992 № 2395–1 «О  недрах» 
недра в  границах территории Российской Федерации, 
включая подземное пространство и  содержащиеся 
в недрах полезные ископаемые, энергетические и иные 
ресурсы, являются государственной собственностью . 
Участки недр не могут быть предметом купли, продажи, 
дарения, наследования, вклада, залога или отчуждать-
ся в иной форме .

Таким образом, закреплена исключительная го-
сударственная собственность на  подземные водные 
объекты . Такой подход позволяет государству как кон-
тролировать объемы извлекаемых водных ресурсов, 
так и  получать выгоду посредством предоставления 
на  возмездной основе права пользования водными 
объектами иным лицам .

Указанная выше презумпция также закреплена 
в  пункте  2 статьи  214 ГК РФ, согласно которому земля 
и  другие природные ресурсы, не  находящиеся в  соб-
ственности граждан, юридических лиц либо муници-
пальных образований, являются государственной соб-
ственностью .

Установление презумпции государственной соб-
ственности на  водные объекты также прямо корре-
спондирует статье  9 Конституции РФ 1993 г ., согласно 
которой природные ресурсы являются основой жизни 
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и деятельности народов, проживающих на соответству-
ющей территории .

Возможность приобретения некоторых водных объ-
ектов в частную собственность (прудов и обводненных 
карьеров) и наличие равного доступа к приобретению 
права пользования являются одними из  принципов, 
обеспечивающих социальную справедливость в  обла-
сти водных правоотношений [27] .

Существует мнение, что такое сложившееся отно-
шение законодателя к водным объектам вполне оправ-
данно, так как передача водных объектов в  частную 
собственность привело  бы к  реальной угрозе эконо-
мической безопасности государства, а  также при на-
личии многообразия форм собственности на  природ-
ные ресурсы были  бы созданы риски сосредоточения 
большинства природных богатств в руках узкого круга 
людей [2] . Также иные исследователи отмечают, что 
в  Конституции РФ 1993 г . отражена идея социальной 
функции собственности, что вытекает из  принципа 
социального государства, а  также из  системного тол-
кования ст .  9 Конституции РФ 1993 г . [30] . Разрешение 
вопроса о  преимуществе федеральной собственности 
на новые объекты также логично вытекает из того, что 
Российская Федерация является федеральным госу-
дарством [6] .

Однако также существует мнение, что непосред-
ственные интересы человека (экологические, социаль-
ные, культурно-просветительские, оздоровительные) 
преобладают над коммерческим (экономическим) ин-
тересом государства, в связи с чем государство должно 
ограничивать свои полномочия в пользу общественно-
го интереса в использовании данных объектов [12] .

Принадлежащие государству, субъектам или муни-
ципальным образованиям водные объекты, а  также 
их береговые полосы (протяженность установлена от-
дельно для каждого вида водного объекта) считаются 
общедоступными, в  связи с  чем любой человек впра-
ве использовать общедоступные водные объекты для 
личных или бытовых нужд (при соблюдении правил 
и ограничений, установленных законом) .

В  связи с  существованием нескольких форм соб-
ственности на поверхностные водные объекты, законо-
дательством предусмотрена возможность совершения 
различных гражданско-правовых сделок (например, 
купля-продажи, аренда) в отношении прудов и об-
водненных карьеров вместе с прилегающими земель-
ными участками .

В  свою очередь, ВК РФ не  содержит определение 
«понятий пруд» и «обводненный карьер», которые по-

мимо государственной могут находиться в  муници-
пальной и частной собственности .

В  толковом словаре С .И . Ожегова указано, что 
пруд — это водоем в  естественном или выкопанном 
углублении, а также запруженное место в реке[19] .

Верховный Суд РФ указал, что из системного толко-
вания приведенных положений ст . 1, 5, 8 ВК РФ в него-
сударственной собственности могут находиться только 
пруды (состоящие из  поверхностных вод и  покрытых 
ими земель в  пределах береговой линии), обладаю-
щие признаками изолированности и обособленно-
сти от других поверхностных водных объектов, 
то есть не имеющие гидравлической связи с ины-
ми водными объектами . Если пруд не  обособлен 
и не изолирован от других поверхностных водных объ-
ектов и  имеет с  ними гидравлическую связь, он отно-
сится к  собственности Российской Федерации, в  том 
числе и  в  случае, когда пруд образован на  водотоке 
(реке, ручье, канале) с помощью водонапорного соору-
жения[20] .

Минприроды России в  2012  году разъяснило, что 
права собственности на  водные объекты (имеются 
ввиду водные объекты, находящиеся в  государствен-
ной собственности) и  права собственности на  созда-
ваемые на  водотоках подпорные гидротехнические 
сооружения не  связаны между собой — последние 
могут находиться в  различных формах собственности 
(государственной, муниципальной, частной) . При этом 
созданный на водотоке новый объект будет иметь все 
правовые основания для установления на  него феде-
ральной формы собственности . В  таком случае соб-
ственник гидротехнического сооружения имеет права 
владения, пользования и распоряжения гидротехниче-
ским сооружением как объектом недвижимости [21] .

Сведения о гидротехнических и иных сооружениях, 
расположенных на  водных объектах, о  кадастровых 
номерах земельных участков, в границах которых рас-
положены водные объекты, и  земельных участков, за-
нятых указанными сооружениями, а  также о  докумен-
тах, на  основании которых зарегистрировано право 
собственности, подлежат внесению в государственный 
водный реестр в соответствии с пунктом 12 Положения 
о ведении государственного водного реестра [23] .

Министерство экономического развития указало, 
что если для самостоятельного создания пруда требует-
ся только проведение земляных работ, то  разрешение 
на  строительство не  требуется, однако если требуется 
строительство гидротехнического сооружения, то  тре-
буется получение разрешения на строительство указан-
ного сооружения, а не самого водного объекта [22] .
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В связи с отсутствием понятия «пруд» в  водном за-
конодательстве Российской Федерации возможно при-
менение терминов и понятий, содержащихся в ГОСТах 
в  части, не  противоречащей нормам законодатель-
ных актов Российской Федерации [9] . Согласно ГОСТу 
19179–73 «Гидрология суши . Термины и определения» 
[10] пруд — это мелководное водохранилище площа-
дью не  более 1  км ., а  пруд-копань — небольшой ис-
кусственный водоем в  специально выкопанном углу-
блении на  поверхности земли, предназначенный для 
накопления и  хранения воды для различных хозяй-
ственных целей .

По  мнению исследователей, отсутствие в  законе 
указания на  необходимость исключения гидравличе-
ской связи прудов с иными водными объектами созда-
ет проблемы в  правоприменительной практике, и  для 
преодоления данного пробела юридическое понятие 
«пруд» необходимо закрепить в  ВК РФ, позаимство-
вав определение из  ГОСТа [31] . На  настоящий момент 
наличие определения разных видов водных объектов 
в ГОСТах не имеют обязательной силы и не восполняют 
пробел законодательства [28] .

Также существует мнение, что в реальной жизни от-
сутствие гидравлической связи с другими поверхност-
ными водными объектами встречается очень редко, так 
как может существовать незаметная человеку косвен-
ная гидравлическая связь с  поверхностными водами 
через подземные горизонты и родники [6] .

В  2017  году на  сайте Министерства природных ре-
сурсов и  экологии РФ был опубликован ответ на  за-
прос, связанный с  юридическим обоснованием поня-
тия термина «пруд» .

Министерство природных ресурсов и  экологии РФ 
указало, что «для пруда характерен слабый уклон дна, 
достаточно крутые берега, устойчивое к размыву ложе . 
Они сооружаются на реках, ручьях, оврагах, логах, бал-
ках, карьерах . Глубина, как правило, составляет около 
3–5 метров, а  площадь акватории достигает 1 кв . км . 
Если размеры и  глубины превышают указанные пара-
метры, речь идет о водохранилищах» .

Министерство природных ресурсов и  экологии РФ 
также указало, что в правовых отношениях обособлен-
ные водные объекты выступают как принадлежность 
земельного участка, в границах которого они располо-
жены [9] .

Обводненные карьеры имеют схожие характери-
стики с  прудами, и  во  многом близки к  ним . Карьеры 
представляют собой выемки в  земной коре, которые 
образуются при добыче полезных ископаемых . Как пра-

вило, обводненный карьер не используется для добы-
чи полезных ископаемых, а его заполнение происходит 
естественным или искусственным образом [15] .

Однако отсутствие закрепленных в  законодатель-
стве критериев определения разновидности водного 
объекта (применительно к пруду или обводненному ка-
рьеру) может создать ситуацию, когда разновидность 
водного объекта будет определяться субъективно, что 
позволит отчуждать водный объект в нарушение инте-
ресов общества и приведет к причинению имуществен-
ного вреда государству [5] .

Возникновение и  прекращение права собственно-
сти на  водный объект неразрывно связывается с  воз-
никновением или прекращением права собственности 
на  земельный участок, на  котором размещен водный 
объект . Именно в связи с неразрывностью земельного 
участка и  водного объекта второй следует юридиче-
ской судьбе первого .

Таким образом, не  допускается отдельное отчуж-
дения водного объекта и  земельного участка, а  также 
не разрешается раздел земельного участка, если в ре-
зультате его разделения будет произведен раздел во-
дного объекта (пруда, обводненного карьера) .

Согласно п .  2 ст .  261 ГК РФ право собственности 
на  земельный участок распространяется на  находя-
щиеся в  границах этого участка поверхностный (поч-
венный) слой и  водные объекты, находящиеся на  нем 
растения . Из этого следует, что гражданским законода-
тельством водный объект признается частью земель-
ного участка, на который автоматически распространя-
ется право собственности .

Некоторые исследователи называют обособленные 
водные объекты в  правовых отношениях как принад-
лежность земельного участка, сравнивания с  опреде-
лением главной вещи и  принадлежности, установлен-
ным в 135 ГК РФ [5] .

Также существует мнение, что из  толкования ста-
тей 130 и 261 ГК РФ следует, что обособленный водный 
объект может выступать самостоятельным объектом 
гражданско-правового оборота, и  может быть объек-
том купли-продажи, залога и  иных сделок, предусмо-
тренных гражданским законодательством» .

Однако данную позицию можно легко подвергнуть 
критике, так как в  случае передачи водного объек-
та в  залог обращение на  него взыскания невозможно 
(например, с  трудом представляется возможность пе-
ревозки дна пруда и воды в иное место, определенное 
залогодержателем) .
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Некоторые исследователи вообще указывают, что 
водные объекты по своей правовой природе не явля-
ются недвижимым имуществом, так как в соответствии 
со  ст .  3  ВК РФ они признаны природным объектом 
и природным ресурсом [1] .

При рассмотрении водного объекта как объекта 
гражданских прав (пруда или обводненного карьера, 
находящегося в  частной собственности), можно сде-
лать вывод, что водный объект относится к  недвижи-
мому имуществу на основании ст . 130 ГК РФ, так как он 
неразрывно связан с земельным участком .

В  пункте  3 ст .  209 ГК РФ закреплено, что владение, 
пользование и  распоряжение землей и  другими при-
родными ресурсами осуществляются их собственни-
ком свободно, если это не  наносит ущерба окружаю-
щей среде и  не  нарушает прав и  законных интересов 
других лиц .

Также в ст . 129 ГК РФ закреплено, что земля и другие 
природные ресурсы могут отчуждаться и  переходить 
от  одного лица к  другому иным способом в  той мере, 
в какой их оборот допускается законами о земле и дру-
гими природными ресурсами .

В  соответствии с  п .  3 ст .  261 ГК РФ собственник зе-
мельного участка вправе использовать по  своему 
усмотрению все, что находится над и под поверхностью 
этого участка, если иное не  предусмотрено законами 
о недрах, об использовании воздушного пространства, 
иными законами и не нарушает прав других лиц .

При толковании статей  129, 209, 261 ГК РФ можно 
прийти к выводу о том, что применение к природным 
ресурсам, в  том числе к  воде, института права соб-
ственности имеет свои принципиальные особенности . 
Например, в  гражданском законодательстве просле-
живается наличие «экологических приоритетов», так 
как собственник вправе осуществлять свои права лишь 
в  той мере, пока это не  наносит ущерба окружающей 
среде и не нарушает прав и законных интересов других 
лиц .

Так как сосредоточенная в  водных объектах вода 
имеет текучее состояние, что позволяется ей находить-
ся в  состоянии непрерывного движения и  водообме-
на, то к ним не может быть в полной мере применено 
правомочие владения, однако у собственника имеется 
возможность затруднять или исключать третьим лицам 
доступ к водным объектам, что, в свою очередь, охва-
тывается понятием владения [23] .

Собственник водного объекта имеет право предо-
ставить третьему лицу пользование водным объектом 

(выбор способа предоставления права пользования 
зависит от  целей предполагаемого водопользования, 
которые закреплены в ст . 11 ВК РФ) .

В части 5 ст . 8 ВК РФ также указано, что естественное 
изменение русла реки не влечет за собой прекращение 
права собственности РФ на этот водный объект . Данное 
правило не вызывает особых дискуссий в пределах РФ 
[8], однако неразрешенным остается вопрос с водными 
объектами, которые могут выйти за  пределы РФ . Оче-
видно, в таких случаях будут действовать двусторонние 
соглашения, однако в  ВК РФ данный вопрос остается 
неразрешенным .

Таким образом, при рассмотрении прав собствен-
ника на  водные объекты можно выделить следующие 
особенности:

 ♦ собственником не может быть осуществлено не-
посредственное владение водой, так как она на-
ходится в непрерывном движении (во всех своих 
проявлениях);

 ♦ ограничивается право собственника на  свобод-
ное отчуждение водного объекта (за исключени-
ем прудов и обводненных карьеров) в связи с от-
ношением к водным объектам как к природным 
ресурсам;

 ♦ зачастую возникают трудности при определении 
разновидности и границ водного объекта, кото-
рое находится в собственности, в связи с невоз-
можностью точного определения наличия/отсут-
ствия гидравлической связи водных объектов 
под землей;

 ♦ водные объекты требуют постоянного монито-
ринга в связи с их изменчивым характером .

При рассмотрении опыта зарубежных стран хочется 
отметить, что технический прогресс XX  века заставил 
наращивать различные государства массив водного за-
конодательства, в  результате чего приоритетными за-
дачами были определены охрана водотоков, водоемов, 
акваторий морей [3] .

Исследователи отмечают, что в мировом сообществе 
преобладает принцип государственной собственности 
на воду, который распространяется на поверхностные 
воды, атмосферные осадки и подземные воды . В Бонн-
ской декларации закреплено, что именно правитель-
ства несут основную ответственность за  обеспечение 
эффективного и  справедливого выделения ресурсов 
и управления ими[24] .

При этом новой тенденцией в  рамках управления 
водными ресурсами стало внедрение системы прода-
ваемых прав собственности на  водные ресурсы . Дан-
ная тенденция зародилась в западных штатах США, что 
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позволяет продаваемые права первому водопользова-
телю «продавать лишнее количество воды на рынке, т . е . 
торговать правом собственности на воду» [16] .

Положения Модельного водного кодекса для госу-
дарств — участников СНГ [17] в  целом содержат ана-
логичные положения, как и  в  российском законода-
тельстве в отношении права собственности на водные 
объекты, а также правомочий и ограничений прав соб-
ственников в отношении водных объектов .

Государства Западной Европы и  Северной Амери-
ки признают право собственности на водные объекты 
за  государством или муниципальными образования-
ми, а возможность нахождения в частной собственно-
сти предоставляется только в  отношении небольших 
по площади и нередко рукотворных водных объектов . 
Крупные водные объекты воспринимаются как «общее 
достояние» [25] .

В Китае отсутствуют частные водные объекты, вода 
представляет собой общественное благо, государство 
управляет и  контролирует использование, поставку 
и распределение водных запасов, что является одной 
из составляющих плановой экономики Китая . В Швей-
царии эффективную позитивную роль сыграл Союз 
охраны природы, который приобрел в  собственность 

ряд озер, что позволило активистам Союза контроли-
ровать водоемы, находящиеся в  частной собственно-
сти . В некоторых штатах США также часть прав предо-
ставлены негосударственным организациям, которые 
вправе контролировать правильность распределе-
ния вод . В Испании предусматривается общественная 
собственность на  морскую береговую зону, однако 
природные ресурсы находятся в государственной соб-
ственности .

В Болгарии и Словении закреплена государственная 
собственность на поверхностные водные объекты вме-
сте с сопряженными к ним дном и берегом .

В Чешской Республике поверхностные или подзем-
ные водные объекты не  являются предметом (частно-
го) права собственности, а  в  Эстонии водоемы могут 
находиться в  частной собственности, если они распо-
ложены в  границах участка, находящегося в  частной 
собственности данного лица [16] .

Несмотря на то, что всеми государствами признает-
ся важная роль «воды» (и в том числе водных объектов) 
в жизни народов соответствующих территорий, каждая 
правовая система содержит собственные нормы регу-
лирования водных отношений, учитывающих особен-
ности соответствующих государств .
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Аннотация. С января 2017 г. в рамках ЕАЭС первым общим рынком объ-
явлен рынок фармацевтических препаратов. Общие условия обращения 
лекарственных средств призваны стать оптимальными для развития 
и  повышения конкурентоспособности. Предполагается, что эти интегра-
ционные процессы должны обеспечить качество лекарственных средств, 
находящихся в обращении, и безопасность потребителя. Основными пра-
вовыми категориями, на  которых основывается функционирование об-
щего рынка лекарственных препаратов, являются качество, безопасность 
и эффективность. Автор статьи рассматривает содержание категорий «ка-
чество» и «безопасность» с позиции понятий, образующих структурно-ло-
гическую систему нормативного правового регулирования функциониро-
вания общего рынка лекарственных препаратов в ЕАЭС.

Ключевые слова: лекарственные препараты, национальные рынки лекар-
ственных средств, качество и  безопасность лекарственных препаратов, 
нормативная правовая база, формирование единого рынка лекарствен-
ных препаратов ЕАЭС.

Соглашение о  единых принципах и  правилах об-
ращения лекарственных средств в  рамках ЕАЭС 
(далее — Соглашение ЕАЭС) [7], принятое в рам-

ках Договора о Евразийском экономическом Союзе [1] 
было подписано в Москве 23 декабря 2014 года, и, как 
и  другие документы, входящие в  нормативную право-
вую базу обращения лекарственных средств в  ЕАЭС, 
вступили в силу 6 мая 2017 года . Согласно содержанию 
данного Соглашения, все лекарственные препараты, 

уже зарегистрированные в  государствах-членах ЕАЭС, 
должны быть приведены в соответствие с требования-
ми и правилами ЕАЭС до 31 декабря 2025 года, а вновь 
регистрируемые лекарственные препараты должны от-
вечать требованиям качества, безопасности и  эффек-
тивности, установленным в документах ЕАЭС .

Нормативные акты, входящие в  единую систему 
правового регулирования, обеспечивают также свое-

QUALITY AND SAFETY  
AS THE MAIN LEGAL CATEGORIES  
IN THE FUNCTIONING OF THE COMMON 
MARKET OF MEDICINES  
IN THE EURASIAN ECONOMIC UNION

A. Lomakina 

Summary. Since January 2017, the pharmaceutical market has been 
declared the first common market within the Eurasian economic Union 
(EEU). General conditions for the circulation of medicines are designed 
to be optimal for development and increasing competitiveness. It is 
assumed that these integration processes should ensure the quality of 
medicines in circulation and the safety of the consumer.

The main legal categories from which the functioning of the common 
market of medicines is based are quality, safety and effectiveness. The 
author considers the content of the categories «quality» and «safety» as 
forming a structural and logical system of normative legal regulation of 
the functioning of the common market of medicines in the EEU.

Keywords: medicines, national drug markets, quality and safety of 
medicines, regulatory framework, formation of a single market of drugs 
in the Eurasian economic union.
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образную «санацию» фармацевтического рынка ЕАЭС, 
заключающуюся в  выведении с  рынка лекарствен-
ных средств, эффективность и  безопасность которых 
до конца не изучена и производство которых не соот-
ветствует стандартам надлежащей производственной 
практики .

Основными правовыми категориями, на  которых 
основывается функционирование общего рынка ле-
карственных препаратов, являются качество, безо-
пасность и  эффективность, используемые во  всех без 
исключения нормативных актах, входящих в  единую 
систему правового регулирования общего рынка ле-
карственных препаратов в ЕАЭС .

Поскольку обращение лекарственных препаратов 
в ЕАЭС основывается на качестве и безопасности, рас-
смотрим содержание данных категорий .

Согласно российскому законодательному опре-
делению, данному в  п .  22 ст .  4 Федерального закона 
«Об  обращении лекарственных средств» (далее — ФЗ 
«Об  обращении лекарственных средств») [9], каче-
ство лекарственного средства — это соответствие 
лекарственного средства требованиям фармакопей-
ной статьи либо в  случае ее отсутствия норматив-
ной документации или нормативного документа . Как 
представляется, данное понятие, наряду с  понятиями 
безопасности и  эффективности, являются ключевой 
триадой в настоящем Законе .

В  широком смысле слова, понятие качества пред-
ставляет собой способность удовлетворения приоб-
ретателей своих потребностей за счет нужного лекар-
ственного средства . В узком смысле, рассматриваемое 
понятие относится, во-первых, к эффективности и безо-
пасности самой фармацевтической субстанции, во-вто-
рых, к соответствию готового лекарственного средства 
нормативно установленным требованиям, в-третьих, 
к соответствию конкретного образца препарата требо-
ваниям собственной спецификации, изложенным в ре-
гистрационном досье . [6]

Понятие безопасности лекарственного средства 
существенно отличается от понятия качества . Под без-
опасностью законодатель понимать такую характе-
ристику лекарственного средства, которая основана 
на сравнительном анализе его эффективности и риска 
причинения вреда здоровью .

Так, абсолютно все лекарственные средства связаны 
с  определенным риском, который выражается в  воз-
можном возникновении нежелательных реакций ор-
ганизма (побочных действиях) . Из этого следует вывод 
о  необходимости особого контроля за  безопасностью 

лекарственных средств как на  всех стадиях его обра-
щения, так и в последующем .

Федеральный закон от  12 .04 .2010 № 61-ФЗ «Об  об-
ращении лекарственных средств» является основным 
документом, определяющим деятельность, связан-
ную с оборотом лекарств на территории РФ, при этом 
важно отметить, что данный закон отделяет лекар-
ственные средства от  продукции, стандартизуемой, 
выпускаемой и  контролируемой по  ГОСТам и  другим 
нормативным документам . Такое разделение было 
всегда и  в  нашей стране, и  во  всех странах и  призва-
но подчеркнуть необходимость обеспечения качества 
и  безопасности лекарственных средств, как особого 
вида товара, представляющего собой большую соци-
альную значимость для населения . Основой стандар-
тизации и  контроля качества лекарственных средств 
является фармакопея .

Развитие Государственной Фармакопеи насчитыва-
ет более чем 250 летнюю историю, что в свою очередь 
подчеркивает его особую значимость и  актуальность . 
По  своей структуре Государственная Фармакопея со-
стоит из свода общих фармакопейных статей (далее — 
ОФС) и  фармакопейных статей (далее — ФС) — доку-
ментов, утвержденных уполномоченным федеральным 
органом исполнительной власти и  содержащих пере-
чень показателей качества и  методов контроля каче-
ства лекарственного средства .[9]

Российская система стандартизации лекарственных 
средств до  недавнего времени базировалась на  Госу-
дарственной фармакопее, однако в  условиях активно 
формирующегося общего рынка в  рамках ЕАЭС необ-
ходимо подчеркнуть особую значимость гармонизации 
национальных требований государств-членов Союза 
с наднациональным регулированием этой сферы в це-
лях содействия признанию глобальной фармакопей-
ной деятельности . В настоящее время, в рамках Союза 
принята Фармакопея ЕАЭС, [10] являющаяся вместе 
с  нормативно-правовыми актами ЕЭК приоритетной 
в применении для государств-участников Союза .

При этом, если в  Фармакопее Евразийского эконо-
мического союза отсутствуют соответствующие общие 
фармакопейный статьи (ФС) и частные фармакопейные 
статьи, то  ссылки могут быть приведены на  фармако-
пею референтного государства и национальные фарма-
копеи государств-членов ЕАЭС, в которых лекарствен-
ный препарат регистрируется .

Поскольку в  настоящее время в  Фармакопею ЕАЭС 
пока не включены ФС на лекарственные средства, сле-
дует руководствоваться при экспертизе требованиями 
национальных фармакопей и Руководством по состав-
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лению нормативного документа по  качеству лекар-
ственного препарата . [11]

В  частности, в  отличие от  других товаров, к  лекар-
ственным препаратам помимо требований обеспече-
ния качества и  безопасности применяются также тре-
бования эффективности .

Понятие «эффективность лекарственного препара-
та» характеризует степень положительного влияния 
лекарственного препарата на  течение, продолжитель-
ность заболевания или его предотвращение, реабили-
тацию, на  сохранение, предотвращение или прерыва-
ние беременности .[9]

Учитывая, что согласно статье  30 Договора о  Ев-
разийском экономическом союзе в  числе основных 
принципов обращения лекарственных средств в  рам-
ках ЕАЭС на  втором месте закреплен принцип обе-
спечения единства обязательных требований к  каче-
ству, эффективности и  безопасности лекарственных 
средств, находящихся в  обращении на  территории 
Союза, в  настоящее время существует необходимость 
последовательного анализа этих понятий в  рамках 
государств-членов Союза, с  целью их сопоставления 
и приведения к единому смыслу .[16]

Так, в соответствии с положениями Соглашения го-
сударства-члены при формировании общего рынка 
лекарственных средств в  рамках Союза руководству-
ются едиными терминами и их определениями в соот-
ветствии с  Информационным справочником понятий 
(терминов), применяемых в рамках ЕАЭС в сфере обра-
щения лекарственных средств (далее — Справочник), 
формирование и ведение которого осуществляется Ев-
ропейская экономическая комиссия .

Следует отметить, что определения качества и без-
опасности, данные в  Справочнике, отличаются от  за-
крепленных в  российском законодательстве, однако, 
в наиболее общем понимании качество и безопасность 
(а  также эффективность) гарантируют, что лекарства, 
вводимые пациентам и обращающиеся на едином рын-
ке ЕАЭС, имеют соответствующее качество и обеспечи-
вают положительный баланс пользы и риска .

В  целом можно констатировать, что с  новой нор-
мативной базой общего рынка фармацевтических 
препаратов ЕАЭС появилась новая современная еди-
ная система правового регулирования обращения ле-
карственных препаратов в  ЕАЭС . Такая современная 
единая система правового регулирования обращения 
лекарственных препаратов в  ЕАЭС основана на  прин-
ципах ее гармонизации и унификации, заключающихся 
в обеспечении единства обязательных требований к ка-

честву, эффективности и  безопасности лекарственных 
препаратов, которые находятся в  обращении на  тер-
ритории ЕАЭС . Принципы единой системы правового 
регулирования обращения лекарственных препаратов 
в ЕАЭС направлены и на устранение административных 
барьеров при производстве и утверждении лекарствен-
ных препаратов для обращения на рынках стран ЕАЭС .

Представляется важным отметить тот факт, что тре-
бования к  качеству и  безопасности лекарственных 
препаратов начинают предъявляться еще до  того, как 
лекарственный препарат будет доведен до пациента — 
на  этапе государственной регистрации препарата, яв-
ляющейся необходимым условием для обращения ле-
карственного препарата на территории любой из стран, 
входящих в  ЕАЭС . Первостепенное значение государ-
ственной регистрации лекарственного препарата за-
ключается в  выдаче разрешения на  его медицинское 
применение . Именно на  этапе государственной реги-
страции осуществляется проверка качества, безопасно-
сти и эффективности лекарственного препарата .

Подход, предусматривающий обязательную реги-
страцию лекарственных препаратов, обращающихся 
на едином рынке, а также особенности проверки каче-
ства и  безопасности регистрируемых лекарственных 
препаратов, отражен в  Правилах регистрации и  экс-
пертизы лекарственных средств для медицинского 
применения, утвержденных Решением Совета Евра-
зийской экономической комиссии от  03 .11 .2016 № 78 
(далее — Правила ЕАЭС № 78) . Так, в  Правилах ЕАЭС 
№ 78 дается определение понятия «регистрация лекар-
ственного препарата», согласно которому регистрация 
лекарственного препарата заключается в получении со-
ответствующего разрешения на медицинское примене-
ние лекарственного препарата как на территории всего 
единого рынка, так и в конкретной стране ЕАЭС . Соглас-
но Правилам ЕАЭС № 78, факт регистрации лекарствен-
ного препарата подтверждает документ единой формы, 
который выдается уполномоченным органом и являет-
ся разрешением для его медицинского применения [2] .

При подаче заявки на получение разрешения на ме-
дицинское применение заявители должны предоставить 
документацию, подтверждающую, что лекарственный 
препарат имеет соответствующее качество . Качество 
оценивается в соответствии с критериями, изложенными 
в законодательстве ЕАЭС в отношении перечня показате-
лей качества, ссылок на аналитические методики и испы-
тания и нормы, представляющие собой численные (коли-
чественные) пределы, диапазоны и прочие критерии для 
показателей качества лекарственных препаратов .

Если качественный и  количественный состав ле-
карственного препарата не  будет соответствовать 
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стандартам ЕАЭС, в разрешении на регистрацию будет 
отказано, либо если продукт уже разрешен, разреше-
ние будет приостановлено или отозвано . В последнем 
случае будут приняты все необходимые меры для обе-
спечения запрета поставок и  изъятия лекарственного 
препарата с единого рынка .

Требования в  отношении обеспечения безопас-
ности и  качества распространяются без исключений 
на все лекарственные препараты, поступающие на ры-
нок лекарственных препаратов ЕАЭС, как через произ-
водство, так и через импорт .

В  связи с  влиянием практики производства и  рас-
пределения на  качество лекарственного препарата, 
включая его исходные материалы, при создании нор-
мативного обеспечения общего рынка лекарственных 
препаратов отдельное внимание было уделено соз-
данию свода правил и  руководящих принципов над-
лежащей практики, обеспечивающих гарантии от  от-
клонения от  технических характеристик препаратов 
и  ненадлежащей практики производства и  распреде-
ления лекарственных препаратов . Такие руководяще 
принципы нашли отражение в  Правилах надлежащей 
производственной практики Евразийского экономи-
ческого союза, утвержденных Решением Совета Евра-
зийской экономической комиссии от  03 .11 .2016 № 77 
(далее — Правила ЕАЭС № 77) [6] .

Обеспечение качества лекарственных препаратов 
начинается с  этапа разработки лекарственного пре-
парата, проведения его испытаний и  заканчивается 
соблюдением тех свойств лекарственных препаратов, 
которые появляются уже после его изготовления — 
сохранение в  процессе транспортировки, сохранение 
в процессе хранения за счет обеспечения надлежащего 
температурного режима и пр .

Исходя из  сказанного, можно сделать вывод о  том, 
что «качество» как основная правовая категория функ-
ционирования общего рынка лекарственных препара-
тов ЕАЭС — это и  соответствие критериям, методикам 
и прочим стандартам ЕАЭС, и совокупность технических 
характеристик лекарственных препаратов (численных 
(количественных) пределов диапазонов и  критериев 
для показателей качества лекарственных препаратов) .

Безопасность лекарственных препаратов, также 
как и  качество лекарственных препаратов, — это важ-
ная правовая категория в условиях функционирования 
общего рынка лекарственных препаратов в ЕАЭС . Для 
новых лекарственных препаратов компании-произво-
дители обязаны доказать их безопасность с  помощью 
результатов клинических испытаний . Данные о  безо-
пасности тщательно оцениваются соответствующими 

органами до  выдачи разрешения на  регистрацию ле-
карственного препарата . При этом безопасность лекар-
ственных препаратов продолжает контролироваться 
и после получения регистрационного удостоверения .

Как правовая категория, категория «безопасность» 
применительно к  лекарственным препаратам находит-
ся в  неразрывной связи с  категорией «качество», под 
которой понимается соответствие определенным тре-
бованиям и  стандартам ЕАЭС и  совокупность техниче-
ских характеристик обозначенным и  сопоставляемым 
характеристикам . О необходимости обеспечения безо-
пасности лекарственных препаратов указывается в Со-
глашении ЕАЭС, Правилах ЕАЭС № 77, Правилах ЕАЭС 
№ 78, а также других нормативных актах, регламентиру-
ющих функционирование общего рынка лекарственных 
препаратов в ЕАЭС на основе качества и безопасности 
лекарственных препаратов: Решении ЕЭК «Об  утверж-
дении Номенклатуры лекарственных форм» [8], Реше-
нии ЕЭК «О порядках формирования и ведения единого 
реестра зарегистрированных лекарственных средств 
Евразийского экономического союза и  информаци-
онных баз данных в  сфере обращения лекарственных 
средств» [5], Решении ЕЭК «Об утверждении требований 
к  инструкции по  медицинскому применению лекар-
ственных препаратов и  общей характеристике лекар-
ственных препаратов для медицинского применения» 
[3], Решении ЕЭК «Об утверждении Требований к марки-
ровке лекарственных средств для медицинского приме-
нения и ветеринарных лекарственных средств» [4] и пр .

В  специализированной литературе предлагается 
понимать безопасность лекарственных препаратов как 
безопасность их применения в  рамках оказания фар-
мацевтической помощи [13, с .  17] и  как обеспечение 
населения лекарственными препаратами для обеспе-
чения здоровья и  высокого качества жизни вне зави-
симости от обстоятельств [12, с . 4] . Однако, по мнению 
автора статьи, применительно к общему рынку лекар-
ственных препаратов ЕАЭС, содержание категории 
«безопасность» намного шире, что обусловлено функ-
циями безопасности как правовой категории . Согласно 
нормативным актам ЕАЭС, в сфере функционирования 
общего рынка лекарственных препаратов безопасно-
сти — это и  эффективные лекарственные препараты, 
и  качественные лекарственные препараты, и  доступ-
ные лекарственные препараты, и  конкурентоспособ-
ные лекарственные препараты, производство которых 
на территории ЕАЭС отвечает целям союза, националь-
ным целям государств-членов и общественным целям .

Подводя итог, необходимо отметить, что смысл пра-
вовых установлений в тех или иных сферах обществен-
ных отношений имеется тогда, когда для них установ-
лен соответствующий правовой режим .
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Аннотация. В данной статье представлен авторский взгляд на правовой 
режим электрической энергии как объекта отношений по передаче элек-
трической энергии по  электрическим сетям. Обозначена важность кон-
солидированного правопонимания понятия электрической энергии как 
объекта отношений по  передаче электрической энергии по  электриче-
ским сетям. Рассмотрены подходы, применяемые при осуществлении та-
рифного регулирования в части дифференциации электрической энергии 
(мощности). Обоснована необходимость выработки продуктивных и  на-
учно-обоснованных подходов к  данной проблематике на  интегративном 
этапе развития системы права. Сформулированы выводы, касающиеся 
применения рыночных механизмов при обращении электрической энер-
гии на оптовых и розничных рынках электрической энергии (мощности).

Ключевые слова: электроэнергетика, энергетическое право, государствен-
ное регулирование, правовой режим электрической энергии, энергоре-
сурсы, топливно-энергетический комплекс.

Современное развитие и  трансформация Единой 
энергетической системы России закономерно 
повлияло на  формирование нового правопони-

мания понятий энергетических ресурсов .

Обозначение правового режима электрической 
энергии как объекта отношений по  передаче элек-
трической энергии по  электрическим сетям в  первую 
очередь обусловлено необходимостью формирования 
консолидированного определения энергетических 
ресурсов как с  точки зрения носителя энергии, так 
и с точки зрения товара, обращаемого на рынках элек-
трической энергии (мощности) .

Исходя из  положений федерального законодатель-
ства [1] понятие энергетический ресурс является уни-
версальным, поскольку включает в себя элементы хозяй-
ственных отношений, а также предполагает понимание 
энергетических ресурсов на  основании определенных 
технологических свойств того или иного вида энергии .

Говоря о  технологических особенностях электри-
ческой энергии как отдельного, самостоятельного ре-
сурса, необходимо отметить, что в  правопонимании 
тарифного регулирования, понятие электрическая 
энергия (мощность) как правило используется в  соче-
тании с понятием «напряжение» .

Напряжение электрической энергии это в  первую 
очередь техническая характеристика энергоустанов-
ки, которая позволяет определить для какого уровня 
напряжения предназначено то или иное энергоприни-
мающее устройство . Необходимо выделить то, что по-
нятие «напряжение» и понятие «уровень напряжения» 
не являются идентичными .

В свою очередь уровень напряжения — это понятие, 
которое используется в  том числе в  нормативных пра-
вовых актах, регулирующих порядок и процесс установ-
ления тарифов на  услуги по  передаче электрической 
энергии, которая в  свою очередь дифференцируют-

THE LEGAL REGIME OF ELECTRIC 
ENERGY AS AN OBJECT OF RELATIONS 
FOR THE TRANSMISSION OF ELECTRIC 
ENERGY THROUGH ELECTRIC NETWORKS

A. Manucharian 

Summary. This article presents the author’s view of the legal regime of 
electrical energy as an object of relations for the transmission of electrical 
energy through electrical networks. The importance of a consolidated 
legal understanding of the concept of electrical energy as an object of 
relations for the transmission of electrical energy through electrical 
networks is indicated. The approaches used in the implementation of 
tariff regulation in terms of differentiation of electrical energy (power) 
are considered. The necessity of developing productive and scientifically 
grounded approaches to this problematics at the integrative stage of 
development of the legal system is substantiated. Conclusions are 
formulated regarding the application of market mechanisms in the 
circulation of electrical energy in the wholesale and retail markets of 
electrical energy (capacity).
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ся по  уровням напряжения . Так в  соответствии с  пун-
ктом  48 Правил недискриминационного доступа к  ус-
лугам по  передаче электрической энергии, [2] тарифы 
на услуги по передаче электрической энергии устанав-
ливаются в соответствии с Основами ценообразования 
в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнерге-
тике [3] и  Правилами государственного регулирования 
(пересмотра, применения) цен (тарифов) в электроэнер-
гетике, [4] с учетом пункта 42 настоящих Правил . В свою 
очередь в  пункте  42 упомянутых Правил определено, 
что при установлении тарифов на  услуги по  передаче 
электрической энергии ставки тарифов определяются 
с учетом необходимости обеспечения равенства единых 
(котловых) тарифов на  услуги по  передаче электриче-
ской энергии для всех потребителей услуг, расположен-
ных на  территории соответствующего субъекта Рос-
сийской Федерации и  принадлежащих к  одной группе 
(категории) из числа тех, по которым законодательством 
Российской Федерации предусмотрена дифференциа-
ция тарифов на электрическую энергию (мощность) .

Таким образом необходимость применять принцип 
дифференциации тарифов на  электрическую энер-
гию — прямо предусмотрен законом . Дифференциация 
тарифов на  электрическую энергию (мощность) реа-
лизуется путем расчета и  установления цен (тарифов) 
на  услуги по  передаче электрической энергии исходя 
из номинальных классов напряжения (уровней напря-
жения) электрической энергии . Пунктом  81 (1) Основ 
ценообразования в  области регулируемых цен (тари-
фов) в  электроэнергетике [5] предусматривается, что 
единые (котловые) тарифы дифференцируются по сле-
дующим уровням напряжения:

 ♦ высокое первое напряжение (ВН1) — объекты 
электросетевого хозяйства и  (или) их части, пе-
реданные в аренду организацией по управлению 
единой национальной (общероссийской) элек-
трической сетью территориальным сетевым ор-
ганизациям с  учетом требований пунктов  7 и  8 
статьи  8 Федерального закона «Об  электроэнер-
гетике», [6] за исключением таких объектов и (или) 
их частей, находящихся на территориях Амурской 
области и Еврейской автономной области;

 ♦ высокое напряжение (ВН) — объекты электросе-
тевого хозяйства (110 кВ и выше), за исключени-
ем случаев, которые относятся к ВН1;

 ♦ среднее первое напряжение (СН1) — объекты 
электросетевого хозяйства (35 кВ);

 ♦ среднее второе напряжение (СН2) — объекты 
электросетевого хозяйства (20–1 кВ);

 ♦ низкое напряжение (НН) — объекты электросе-
тевого хозяйства (ниже 1 кВ) .

В  отраслевом законодательстве, регулирующим 
расчет цен (тарифов) на  услуги по  передаче электри-

ческой энергии на  розничном рынке также предусма-
тривается дифференциация по четырем уровня напря-
жения, а  именно пунктом  44 Методических указаний 
по  расчету регулируемых тарифов и  цен на  электри-
ческую (тепловую) энергию на  розничном (потреби-
тельском) рынке [7] предусматривается, что размер 
тарифа на  услуги по  передаче электрической энергии 
рассчитывается в  виде экономически обоснованной 
ставки, которая в  свою очередь дифференцируется 
по четырем уровням напряжения в точке подключения 
потребителя (покупателя, другой энергоснабжающей 
организации) к  электрической сети рассматриваемой 
организации:

 ♦ на высоком напряжении: (ВН) 110 кВ и выше;
 ♦ на среднем первом напряжении: (СН1) 35 кВ;
 ♦ на среднем втором напряжении: (СН11) 20–1 кВ;
 ♦ на низком напряжении: (НН) 0,4 кВ и ниже .

При этом при сопоставлении электрической энер-
гии, с  таким энергоресурсом как нефть, можно выде-
лить определенное сходство, которое заключается 
в том, что нефтепродукты также могут дифференциро-
ваться, в частности в некоторых отраслевых норматив-
ных правовых актах упоминается такой сорт Россий-
ской нефти как REBCO (Russian Export Blend Crude Oil), 
[8] Urals (смесь, поставляемая преимущественно из За-
падной Сибири, а также добываемой в Ханты-Мансий-
ском и Ямало-Ненецком автономных округах, Башкор-
тостане, Татарстане и Самарской области), [9] ESPO (East 
Siberia Pacific Ocean — нефть, поставляемая по  трубо-
проводу Восточная Сибирь Тихий океан) . [10]

Указанная дифференциация нефтепродукта проис-
ходит исходя из места его добычи, в частности данный 
параметр может повлиять на ценообразование и стои-
мость конечного продукта, в  том время как примени-
тельно к электрической энергии такой фактор как место 
происхождение (в нашем случае — генерации) электри-
ческой энергии не имеет качественного значения .

Электрическая энергия, как объект хозяйственных 
отношений представляет особое значение при реали-
зации её на товарных рынках .

Так, в  целях реализации электрической энергии 
на товарном рынке между субъектами электроэнерге-
тики заключаются договоры энергоснабжения .

Договор энергоснабжения [11] это особый отрас-
левой договор, которым закрепляются обязательства 
поставщика электрической энергии предоставить со-
гласованный объем электрической энергии потреби-
телю, наряду с  договором энергоснабжения зачастую 
заключаются договоры купли продажи электрической 
энергии (мощности), договоры поставки электриче-
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ской энергии и т . д . при этом перечисленные договоры 
по своей правовой структуре являются однородными, 
так как преследуют единую цель — обеспечение энер-
госнабжения конечного потребителя, о чем свидетель-
ствуют их схожие существенные условия:

 ♦ предмет договора;
 ♦ дата и  время начала исполнения обязательств 

по договору;
 ♦ требования к качеству поставляемой электриче-

ской энергии;
 ♦ порядок определения объема покупки электри-

ческой энергии (мощности) за расчетный период;
 ♦ порядок определения стоимости электрической 

энергии (мощности), поставленной по  договору 
энергоснабжения;

 ♦ право одностороннего отказа от договора энер-
госнабжения со стороны потребителя .

Полный перечень существенных условий договора 
энергоснабжения приведен в  Основных положениях 
функционирования розничных рынков электрической 
энергии .

Особое внимание стоит обратить на  такое суще-
ственной условие договора энергоснабжения как право 
одностороннего отказа от  договора энергоснабжения 
со стороны потребителя . В данном случае к подобным пра-
воотношениям применимы гражданско-правовые принци-
пы соразмерности . Так Статьей 423 Гражданского кодекса 
Российской Федерации определен принцип возмездности 
(эквивалентности), согласно которому, договор, по  кото-
рому сторона должна получить плату или иное встречное 
предоставление за исполнение своих обязанностей, явля-
ется возмездным, соответственно ресурсы, которые затра-
чены на исполнение обязательства, должно экономически 
соответствовать предполагаемой оплате .

В случае ненадлежащего исполнения обязательств, 
а  также несвоевременного оформления договорных 
отношений, не  освобождают потребителя от  уплаты 
фактически понесенных расходов, в  том числе потре-
бителя от обязанности возместить стоимость отпущен-
ной ему энергии, что соответствует статье 544 Граждан-
ского кодекса Российской Федерации, где указано, что 
оплата энергии производится за фактически принятое 
абонентом количество энергии в  соответствии с  дан-
ными учета энергии . Указанные доводы также подтвер-
ждаются и судебной практикой .

Одновременно с  этим необходимо отметить, что 
в  процессе реализации электрической энергии по-
требителю посредством договора энергоснабжения, 
на  ресурсоснабжающие организации возлагается обя-
занность урегулировать отношения, связанные с  пе-
редачей электрической энергии, путем заключения 

договора оказания услуг по  передаче электрической 
энергии с сетевой организацией .

Таким образом, заключение договора на  услуги 
по передаче электрической энергии оказания услуг, яв-
ляются неотъемлемой частью процесса поставки элек-
трической энергии потребителям,

На  основании изложенного можно сделать вывод, 
что правовой режим электрической энергии как объекта 
отношений по передаче электрической энергии по элек-
трическим сетям может рассматриваться как с  точки 
зрения присущих данном виду энергетических ресурсов 
технологических особенностей, так и с точки зрения объ-
екта хозяйственной деятельности и  (или) товара, обра-
щаемого на рынках электрической энергии (мощности) .

При этом наибольший интерес как с теоретической, 
так и  с  практической точки зрения представляет обо-
значение электрической энергии в  качестве объекта, 
обладающего особыми хозяйственными свойствами, 
иными словами товара, который приобретают участни-
ки рынка электрической энергии .

Наибольшее регуляторное воздействие среди отрас-
лей топливно-энергетического комплекса сосредоточено 
именно в  отрасли электрической энергии, это обуслов-
лено как уникальным материальным устройством дан-
ного энергоресурса, так и  постоянно растущем интере-
сом со стороны субъектов хозяйственной деятельности . 
В связи с этим, насыщение данной отрасли действенных 
рыночных механизмов наиболее актуально в последнее 
время, к таким механизмам в том числе относятся:

 ♦ развитый оптовый и розничный рынок электри-
ческой энергии,

 ♦ саморегулирование в регулируемых сферах дея-
тельности (установление требований к качеству 
и надежности товаров и услуг, разрешение спо-
ров при заключении и  исполнении договоров 
между регулируемыми организациями и  потре-
бителями и др .) .

Наличие рыночных механизмов саморегулирова-
ния отрасли электроэнергетики не отменяет необходи-
мость административного воздействия со стороны ор-
ганов исполнительной власти Российской Федерации 
тем или иным образом направлено на:

а)  соблюдение баланса интересов участников отно-
шений;

б)  повышение качества товаров и услуг посредством 
развития объектов инфраструктуры с преимуще-
ственным привлечением частных инвестиций;

в)  создание благоприятных условий для привлечения 
частных инвестиций, в том числе путем гарантиро-
вания доходности и возвратности инвестиций;
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г)  обеспечение преемственности и  сбаланси-
рованности в  регулировании тарифов с  уче-
том подходов, отраженных в  действующих 
отраслевых законодательных актах, включая 
сохранение применения действующих мето-
дов регулирования тарифов и  корректировки 
долгосрочных тарифов с  учетом объективных 
факторов (отклонения фактических величин ин-
фляции, полезного отпуска, и т . п .) и неучтенных 
при установлении тарифов экономически обо-
снованных расходов;

д)  отражение возможности определения в  отрас-
левых законодательных актах приоритетных ме-
тодов развития топливно-энергетического ком-
плекса, с  учетом особенностей соответствующих 
сфер деятельности .

При этом необходимо отметить, что наличие меха-
низмов саморегулирования не  всегда способно поло-

жительно влиять на формирование правовых институ-
тов отрасли электроэнергетики .

Например, включение потребителей непосред-
ственно в  процесс принятия решений в  сфере тариф-
ного регулирования создает конфликт интересов, что 
будет противоречить основному принципу соблюде-
ния баланса экономических интересов поставщиков 
и  потребителей электрической энергии, закрепленно-
му Законом об электроэнергетике . [12]

Для соблюдения баланса интересов вполне доста-
точно органа регулирования, обладающего профиль-
ной компетенцией, осознающего сопутствующие риски 
и защищающего права потребителей . При этом действу-
ющее законодательство предоставляет потребителям 
эффективные механизмы защиты их законных интере-
сов путем оспаривания в  судебном и  административ-
ном порядке решений об установлении тарифов .
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Аннотация. В настоящей статье рассмотрена сущность принципа диспо-
зитивности и  процессуальная активность суда, на  примере вынесенных 
судебных решений. Отмечено, что в  ГПК РФ отсутствует структурный 
элемент с  названием «принципы». Это негативно влияет на  реализацию 
принципов гражданского процесса в  правоприменительной практике. 
В  связи с  чем предложено внесение в  главу ГПК РФ «Основные положе-
ния» отдельных статей, систематизирующих и прямо закрепляющих поня-
тие и состав принципов гражданского процессуального права.

Ключевые слова: гражданский процесс, суд, диспозитивность, активность 
суда, кодекс.

Анализируя текст нормативного правового акта, 
следует понимать, что не любая идея, в нем за-
крепленная, является принципом права . Ко-

нечно, при желании придать соответствующую интер-
претацию можно практически любому нормативно 
закрепленному положению . Однако современная юри-
дическая техника составления нормативных правовых 
актов достаточно успешно препятствует этому . Если, 
например, в  дореволюционном российском законо-
дательстве принципы права не  выделялись ни  струк-
турно, ни  текстуально, то  в  настоящее время принято 
номинировать принципы права, либо как минимум 
располагать их особым образом в тексте нормативного 
правового акта .

По  нашему мнению, наименее удачный способ за-
крепления принципов права использован в  Граждан-
ском процессуальном кодексе Российской Федерации 
[1] (далее — ГПК РФ), так как в  данном кодифициро-
ванном акте вообще отсутствует структурный элемент 
с названием «принципы» . Конечно, нельзя не отметить 
наличие определенных базовых положений, которые 
нашли свое закрепление в  статьях главы ГПК РФ «Ос-
новные положения» .

Но системно и последовательно изложенных прин-
ципов гражданского процессуального права нет .

Вместе с  тем, предмет исследования настоящей 
статьи составляют не общие положения гражданского 
процессуального права, а  принцип диспозитивности 
и процессуальная активность суда в гражданском про-
цессе, поскольку данная тематика является очень акту-
альной в настоящее время .

Так, принцип диспозитивности следует обозначить 
в  качестве одного из  основополагающих принципов 
гражданского процесса . Его содержание предполагает 
свободу субъектов в части распоряжения всем принад-
лежащим им объемом материальных и  процессуаль-
ных прав . В частности, участники процесса могут иметь 
своей целью:

 ♦ возникновение гражданского процесса (путем 
реализации своего права на  обращение с  иско-
вым заявлением в суд),

 ♦ развитие гражданского процесса (подавая апел-
ляционную жалобу),

 ♦ прекращение гражданского процесса (путем за-
ключения мирового соглашения) .

THE PRINCIPLE OF DISPOSITIVITY 
AND PROCEDURAL ACTIVITY 
OF THE COURT IN CIVIL PROCEEDINGS

V. Petrozhitskiy 

Summary. This article examines the essence of the principle of 
dispositivity and the procedural activity of the court, using the example 
of court decisions made. It is noted that there is no structural element 
with the name “principles”in the Civil Procedure Code of the Russian 
Federation. This negatively affects the implementation of the principles 
of civil procedure in law enforcement practice. In this connection, 
it is proposed to introduce separate articles into the chapter of the 
Civil Procedure Code of the Russian Federation “Basic provisions”, 
systematizing and directly fixing the concept and composition of the 
principles of civil procedural law.
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Таким образом, можно говорить о том, что принцип 
диспозитивности является движущим началом в граж-
данском процессе .

Суть принципа диспозитивности находит выра-
жение в  определении предмета, основании иска, их 
применении, увеличении или уменьшении объема 
требований, отказе от иска . Суд, в рамках своей процес-
суальной активности, проводит проверку законности 
действий участников процесса, соблюдение их прав 
и интересов .

Диспозитивность в материальном праве раскрыва-
ется в том, что суд не правомочен удовлетворять не за-
явленные стороной требования .

Диспозитивность в  процессуальном праве раскры-
вается: в  ходатайствах стороны, заявлении об  обеспе-
чении иска, то есть там, где отсутствует распоряжение 
материальным правом .

Так, например, гражданское процессуальное за-
конодательство предусматривает, что основанием 
для участия в  деле третьих лиц является их матери-
ально-правовая заинтересованность в  исходе дела, 
которая должна иметь непосредственное отношение 
к предмету первоначального инициированного спора . 
То есть третье лицо, руководствуясь принципом диспо-
зитивности, может реализовать свое право на участие 
в конкретном гражданском деле, при условии, что есть 
заявленное третьим лицом самостоятельное требова-
ние и оно связано с предметом спора по первоначаль-
но заявленным требованиям . Из изложенного следует, 
что права и  обязанности, на  которые может повлиять 
судебный акт, вынесенный по  результатам рассмотре-
ния по  существу и  на  которые ссылается податель та-
кого ходатайства, должны усматриваться из  предмета 
настоящего спора .

В  свою очередь, при решении вопроса о  допуске 
лица в процесс в качестве третьего лица судья анали-
зирует: какой правовой интерес имеет данное лицо . 
И в данном случае здесь также можно проследить про-
цессуальную активность суда . Поскольку если судеб-
ным актом к  одной из  сторон не  порождаются, не  из-
меняются или не  прекращаются материальные права 
и  обязанности, то  оснований для вступления такого 
лица в дело нет, так как отсутствует предмет для судеб-
ной защиты .

Следовательно, основанием для отказа в  удовлет-
ворении ходатайства о  вступлении в  дело в  качестве 
третьего лица, заявляющего самостоятельные требо-
вания относительно предмета спора, является отсут-
ствие идентичных требований такого лица относитель-

но объекта иска . При такой ситуации суд отмечает, что 
лицо вправе обратиться в  суд с  самостоятельным ис-
ком за рамками данного дела [2] .

Ввиду различий между процессуальными статусами 
третьих лиц, указанных в  ст . ст .  42 и  43 ГПК РФ, суще-
ственно отличаются основания для отказа к  участию 
в  деле в  качестве третьего лица, не  заявляющего са-
мостоятельных требований относительно предмета 
спора . Из  анализа императивных положений действу-
ющего законодательства, а  также обширной судебной 
практики следует, что сам факт желания того или иного 
лица представить в материалы дела какие-либо доказа-
тельства или изложить свою правовую позицию не мо-
жет безусловно свидетельствовать о  наличии необхо-
димых процессуальных оснований для участия такого 
лица в деле в качестве третьего лица .

Еще одним примером процессуальной активности 
суда в  данной области можно назвать следующую си-
туацию .

Собственник жилого помещения в  многоквартир-
ном доме обратился в районный суд с иском к жилищ-
ному кооперативу об определении доли истца в несе-
нии расходов по содержанию общего имущества .

В ходе рассмотрения гражданского дела судом отка-
зано в удовлетворении ходатайства истца о привлече-
нии городской администрации и жилищной инспекции 
к  участию в  деле в  качестве третьих лиц, не  заявляю-
щих самостоятельных требований относительно пред-
мета спора, поскольку при рассмотрении дела по суще-
ству судом не установлено, что судебный акт, принятый 
по результатам рассмотрения гражданского дела, ока-
жет какое — либо влияние на их права и обязанности 
[3] .

Однако, считаем необходимым также отметить, что 
на  практике со  стороны суда имеют место трудности 
применения принципа состязательности на стадии воз-
буждения гражданского дела . Это находит выражение 
в проявлении активности суда в части вынесения опре-
делений об  оставлении исковых заявлений . Это ведет 
к созданию более благоприятных условий именно для 
истца .

Поэтому возникает необходимость исследования 
на  доктринальном уровне вопроса о  раскрытии осо-
бенностей действия принципа состязательности на от-
дельных стадиях гражданского судопроизводства . 
Вследствие чего игнорирование принципа состязатель-
ности на стадии возбуждения гражданского дела мож-
но объяснить наличием объективных ошибок, когда 
суды используют инструмент оставления без движения 
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исключительно для оттягивания во  времени возбуж-
дение гражданского дела в связи с большим объемом 
имеющихся в производстве дел [4] .

В  завершение сделаем вывод о  том, что вся выше-
указанная по  тексту настоящей статьи правоприме-
нительная практика свидетельствует о  недостатках 
в  гражданском процессуальном законодательстве 
в  части отсутствия закрепления отдельной главы, по-

священной принципам гражданского процессуального 
права . Об этом мы также отмечали в начале настоящей 
статьи .

Полагаем, что успешному разрешению указанной 
нами правовой проблемы способствовало бы внесение 
в главу ГПК РФ «Основные положения» отдельных ста-
тей, таких, как: «Понятие и состав принципов граждан-
ского процессуального права» .
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Аннотация. Настоящая статья посвящена правовому анализу взаимо-
отношений адвокатов и  системы исполнения наказаний в  Российской 
Федерации. Авторы указывают на  отсутствие правового единообразия 
в  отношении ряда проблемных моментов, которые являются причиной 
нарушения конституционных прав лиц, заключенных под стражу и  осу-
жденных к лишению свободы. Также в работе указываются в качестве на-
рушений прав адвокатов при оказании правовой помощи указанной кате-
гории лиц принятие законодательных норм, которые осложняют оказание 
юридической помощи в исправительных учреждениях. Правовой анализ 
позволяет авторам сделать выводы о  том, что комплекс существующих 
причин нередко приводит к отсутствию у адвоката возможности оказания 
квалифицированной юридической помощи и, как следствие, к серьезным 
нарушениям конституционных прав заключенных. Ключевые слова: ад-
вокат, система исполнения наказаний, права и свободы граждан.

Российская модель адвокатуры предполагает мо-
нополию адвокатов на  представительство инте-
ресов лиц, совершивших уголовно-наказуемые 

деяния . Учитывая это, адвокатам достаточно часто 
приходится оказывать юридическую помощь своим 
подзащитным, находящимся под стражей в  ожидании 
окончания следствия и суда, либо уже отбывающим на-
казание .

Вопросы, связанные с  взаимоотношением адвока-
тов и представителей пенетенциарной системы, доста-
точно часто поднимаются внутри адвокатского сообще-
ства, а также на уровне межотраслевых встреч .

Проблемные моменты, возникающие в  большинстве 
случаев у  адвокатов при посещении своих подопечных 
в  местах содержания под стражей и  исправительных уч-
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реждениях проистекают из-за законодательной неурегу-
лированности таких взаимоотношений, правового нега-
тивизма сотрудников уголовно-исполнительной системы 
и  общего отношения государства в  лице его властных 
органов к адвокатуре и профессиональной юридической 
помощи .

Основным законодательным актом, который регули-
рует профессиональную деятельность адвокатов, явля-
ется Федеральный Закон от  31 .05 .2002 «Об  адвокатской 
деятельности и  адвокатуре в  Российской Федерации» . 
Осуществляя свою профессиональную деятельность, 
адвокаты реализуют нормы о защите прав и свобод рос-
сийских граждан, предусмотренные Конституцией Рос-
сийской Федерации .[1] И  тот факт, что лицо совершило 
преступление и находится под надзором системы испол-
нения наказаний, не  лишает его конституционных прав . 
Известны случаи, когда сотрудниками учреждений служ-
бы исполнения наказаний нарушались права и свободы 
отбывающих наказание лиц . В таких ситуациях заключен-
ному необходима помощь адвоката . Однако, в силу слиш-
ком радикальной трактовки отраслевого законодатель-
ства, сотрудниками уголовно-исполнительной системы 
в  предоставлении такой помощи отказывают путем не-
допуска адвоката к своему подзащитному по различным 
основаниям . Следует иметь в виду, что причинами таких 
отказов могут быть как внезапные карантинные меры, от-
сутствие выводящего сотрудника, временное ограниче-
ние для встреч (всего несколько часов в течение рабочего 
дня) и некоторые другие, что является противозаконным, 
так и ссылки на уголовно-исполнительный кодекс Россий-
ской Федерации и на отраслевое законодательство в це-
лом, а также на внутренние инструкции .

Так, ст .  118 УИК РФ особо оговаривает, что, лицо, 
находящееся в  штрафном изоляторе, не  имеет право 
на  свидания и  встречи .[3] Сотрудники уголовно-ис-
полнительной системы трактуют эту норму буквально 
и во встречах отказывают, в том числе и адвокатам . Од-
нако данная норма не распространяется на лиц, имею-
щих статус адвоката и желающих встретиться с заклю-
ченным в рамках оказания правовой помощи, учитывая 
волеизъявление об оказании такой помощи, исходящее 
от  лица, содержащегося под стражей . Право адвоката 
на беспрепятственную встречу с доверителем, находя-
щимся под стражей, без ограничения числа свиданий 
и их продолжительности, закреплено Законом об адво-
катской деятельности и адвокатуре .[2]

Налицо правовая коллизия, основанная на  отсут-
ствии уточнений как в уголовно-исполнительном зако-
нодательстве, так и в законодательстве об адвокатуре . 
Верховным судом Российской Федерации были внесены 
разъяснения в отношении указанной проблемы, однако 
правоприменительная практика в Российской Федера-

ции не считает источником права судебный прецедент 
и указанные разъяснения являются таковыми лишь для 
судейского корпуса . Безусловно, в  случае подачи жа-
лобы в  суд адвокатом на  действия сотрудников пене-
тенциарной системы при подобных обстоятельствах, 
велика вероятность того, что такая жалоба будет удов-
летворена, однако время будет упущено и  нуждающе-
еся в юридической помощи лицо ее не получит своев-
ременно . Следовательно, конституционные права лица, 
содержащегося под стражей, будут нарушены .

Необходимо понимать, что право, осужденных к ли-
шению свободы лиц и  лиц, находящихся под стражей 
закреплено не  только Конституцией РФ, но  и  Уголов-
но-процессуальным кодексом РФ[4] и Уголовно-испол-
нительным кодексом РФ[3], а также отражено в локаль-
ных отраслевых актах . Причем, указанное выше право 
касается всех перечисленных лиц, в  том числе под-
вергнутых дисциплинарному взысканию (например, 
нахождение в  изоляторе) . Здесь  же важно отметить 
исключительную значимость оказания юридической 
помощи указанной категории граждан, так как ограни-
ченный доступ к  правовой информации не  позволяет 
им в полной мере реализовывать свои права .

Представляется необходимым определение четких 
законодательных положений по  данному вопросу и  за-
крепление их, единообразно и в уголовно-исполнитель-
ном законодательстве, и в законодательстве об адвокату-
ре . У  правоприменителей не  должно остаться вопросов 
о трактовке норм права . Должно быть понятно, что адво-
кат имеет право на  свидание со  своим подопечным без 
каких-либо ограничений . Также хотелось  бы отметить, 
что указанное в законодательстве ограничение свиданий 
с защитниками 4 часами [3] не соответствует Конституции 
РФ и должно быть подвергнуто законодательной коррек-
тировке . Свидание с адвокатом лиц, отбывающих наказа-
ние или содержащихся под стражей не должно ограничи-
ваться во времени, хотя разумные пределы с точки зрения 
графика работы учреждения, конечно, должны быть .

Также в  рамках описанных выше ограничений счи-
таем необходимым отдельно отметить ограничения 
на допуск адвокатов к своим подопечным, находящимся 
в местах заключения, во время объявленной пандемии 
коронавирусной инфекции . С момента наступления из-
вестных событий весной 2020 года в следственных изо-
ляторах и  местах отбывания наказаний были введены 
ограничения на  свидания, в  том числе с  адвокатами, 
вплоть до полного отказа в них на неопределенное вре-
мя . Это, на наш взгляд, яркий пример нарушения прав 
лиц, содержащихся под стражей или осужденных к ли-
шению свободы . Необходимо отметить, что Конституция 
РФ предполагает отдельные ограничения прав и свобод 
граждан с  указанием пределов их действия .[1] Однако 
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такие ограничения могут быть обусловлены только ус-
ловиями чрезвычайного положения . Режим чрезвычай-
ного положения в Российской Федерации не вводился, 
следовательно, законных оснований к  ограничению 
свиданий адвокатов с подзащитными, не усматривается . 
Таким образом, мы можем констатировать нарушения 
норм Конституции РФ, а  следовательно и  прав заклю-
ченных, которые не  получили своевременную юриди-
ческую помощь по  указанным причинам, искуственно 
созданным представителями пенетенциарной системы, 
когда внутренние правила и распоряжения противоре-
чат основному Закону страны .

Еще одним примером ограничения прав адвокатов 
при оказании юридической помощи лицам, находящим-
ся под стражей или отбывающим наказание, является 
введение запрета для адвокатов на пронос на террито-
рию исправительных учреждений технических средств 
связи, устройств, которые позволяют осуществлять ау-
дио-, видеосъемку . К  числу разрешенных технических 
средств разрешена копировально-множительная техни-
ка и  фотоаппаратура, однако ее использование разре-
шено только в отсутствии заключенных .[3] При этом при-
нятие указанных поправок стало возможным не смотря 
на то, что Верховный суд в своих судебных актах неодно-
кратно занимал противоположную позицию по данному 
вопросу, однако мнение суда, как и мнение адвокатского 
сообщества услышаны законодателями не были .

Запрещенные на  настоящий момент указанными 
поправками к  проносу средства связи не  должны рас-
сматриваться государством как нечто противозаконное 
и в контексте того, что адвокат обязательно попробует 
дать подзащитному возможность воспользоваться та-
кими средствами . Указанные средства представляют 
для адвокатов помощь в исполнении ими своих профес-
сиональных обязанностей, так как внутри таких средств 
(современные телефоны, планшетные компьютеры 
и т . д .) содержится необходимая информация . Планируя 
встречу с подзащитным в учреждениях пенетенциарной 
системы, адвокат не  всегда может предусмотреть, ка-
кой документ или нормативный акт ему понадобиться, 
а благодаря запрещенной новыми поправками технике 
такие документы и законы всегда доступны адвокату .

Складывается впечатление, что государство рас-
сматривает адвоката как некий чуждый элемент в  си-
стеме взаимоотношений государства (пенетенциар-
ной системы) и  лица, заключенного под стражу или 
отбывающего наказание в виде лишения свободы . Нет 
необходимости говорить о  том, что взаимоотношения 
представителей следственных органов с сотрудниками 
уголовно-исполнительной системы находятся на  бо-
лее «дружественном» уровне . Хотя следует заметить, 
что законодательное регулирование осуществляется 

и  ограничивается рамками одних и  тех  же законода-
тельных актов . Безусловно, процессуальное неравно-
правие между адвокатами и  представителями след-
ствия с  серьезным перевесом последних сказывается 
на  взаимоотношениях адвокатов с  представителями 
уголовно-исполнительной системы . Тем не  менее, 
процессуальное равноправие сторон является одним 
из  законодательных принципов . А  учитывая монопо-
лию адвокатов по  защите лиц совершивших уголов-
но-наказуемые деяния или подозреваемых в соверше-
нии таких деяний, необходимо понимать, что адвокат 
является единственной процессуальной фигурой, осу-
ществляющей защиту прав заключенного .

Приходится констатировать, что в свете затронутой 
проблемы, такой обязательный признак цивилизован-
ного уголовного и уголовно-исполнительного процесса 
как состязательность сторон, декларируемый государ-
ством как достигнутая данность, на  самом деле далек 
от  реального воплощения и  нуждается в  серьезном 
внимании законодателя, ставящего перед собой задачу 
построения правового государства,

Учитывая вышеперечисленное, можно сделать вы-
вод о том, что государство не заинтересовано в стаби-
лизации по  данному вопросу и  пока оно не  изменит 
свое отношение к  указанной проблеме, права адво-
катов и  указанной категории лиц будут нарушаться 
и в дальнейшем .

В этом смысле весьма полезным будет являться при-
мер Германии, где фундаментально закреплено право-
вое положение адвоката, которое заключается в том, что 
адвокат является независимым органом осуществления 
правосудия . Это означает, что адвокатура в  Германии 
уполномочена осуществлять задачи правового государ-
ства наравне с  судебными учреждениями, прокурату-
рой, органами полиции и исправительными учреждени-
ями . [5] Адвокатура рассматривается как равный игрок 
на  правовом поле, что заставляет уважать и  считаться 
с  ним, чего, к  сожалению, нельзя сказать о  положении 
адвокатуры в России . Полагаем, что если бы российское 
государство рассматривало адвокатуру в  указанном 
контексте, то  взаимоотношения адвокатуры и  уголов-
но-исполнительной системы находились бы на ином ка-
чественном уровне, приносящем только пользу .

Резюмируя вышесказанное, полагаем, что про-
блемы сложных взаимоотношений адвокатуры и  уго-
ловно-исполнительной системы, в  первую очередь, 
отражается на  соблюдении законности в  отношении 
указанной в  статье категории граждан, находящихся 
в  изоляции и  порой остро нуждающихся в  правовой 
помощи, защите их прав, в том числе конституционных, 
и законных интересов .
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Аннотация. В  статье предпринят анализ тенденции судебной практи-
ки применения положений Уголовного кодекса Российской Федерации 
об  освобождении от  уголовной ответственности с  назначением судеб-
ного штрафа (ст.  76.2 УК РФ) лиц, совершивших тяжкое преступление. 
Констатируется, что процессуальному решению об  освобождении лица, 
совершившего тяжкое преступление от  ответственности предшествует 
изменение судами категории преступления на  категорию средней тяже-
сти. Выявлено отсутствие единства процессуальной формы окончатель-
ного процессуального документа, поскольку в  одних случаях решение 
об  освобождении от  уголовной ответственности принимается судами 
в  форме приговора, в  других — постановлением суда. Обосновывается 
тезис о несоответствии подобной практики предписаниям материального 
и процессуального права. Делается вывод о недопустимости распростра-
нения положений ст. 76.2 УК РФ на категорию тяжких преступлений ввиду 
противоречия конституционному принципу разделения властей, уголов-
но-правовым принципам законности и справедливости. Обосновывается 
необходимость исключения из УК РФ ч. 6 ст. 15 УК РФ.

Ключевые слова: освобождение от уголовной ответственности; судебный 
штраф; категории преступлений; изменение категории преступления; 
принцип законности; принцип справедливости.

Федеральным законом от  03 .07 .2016 № 323-ФЗ 
«О  внесении изменений в  Уголовный кодекс 
Российской Федерации и  Уголовно-процессу-

альный кодекс Российской Федерации по вопросам со-
вершенствования оснований и порядка освобождения 
от  уголовной ответственности» от  03 .07 .2016 г . глава 
11 УК РФ дополнена статьей 76 .2 УК РФ (Освобождение 
от уголовной ответственности с назначением судебно-
го штрафа), раздел VI УК дополнен главой 15 .2 (Судеб-
ный штраф) . Этим же законом в главу 4 УПК РФ включе-
на статья  25 .1 УПК РФ (Прекращение уголовного дела 
или уголовного преследования в связи с назначением 

меры уголовно-правового характера в виде судебного 
штрафа) .

За  прошедшие пять лет институт судебного штра-
фа подтвердил свою жизнеспособность и  востребо-
ванность в  правоприменительной практике [15] . Так, 
в  2018 г . судебный штраф был назначен 32050 лицам, 
в 2019 г . 51 213 обвиняемым, а в 2020 г . уже 57957 лицам 
[25] . Совершенно очевидный рост числа судебных ре-
шений об  избрании этой меры уголовно — правового 
характера в 2019 и 2020 г . г . по сравнению с предыдущи-
ми отчётными (в статистическом отношении) периода-

LESSONS OF JUDICIAL PRACTICE  
OF EXTENDING THE PROVISIONS  
OF ARTICLE 76.2 OF THE CRIMINAL CODE 
OF THE RUSSIAN FEDERATION  
TO THE CATEGORY OF SERIOUS CRIMES

V. Safonov 
N. Petrovsky 

Summary. The article analyzes the trend of judicial practice in applying 
the provisions of the Criminal Code of the Russian Federation on 
exemption from criminal liability with the imposition of a court fine 
(Article 76.2 of the Criminal Code of the Russian Federation) of persons 
who have committed a serious crime. It is stated that the procedural 
decision to release a person who has committed a serious crime from 
responsibility is preceded by a change by the courts of the category 
of crime to the category of medium gravity. The absence of a single 
procedural form of the final procedural document is revealed, since 
in some cases the decision to release from criminal responsibility is 
taken by the courts in the form of a sentence, in others — by a court 
decision. The thesis about the inconsistency of such practice with the 
requirements of substantive and procedural law is substantiated. It 
is concluded that the provisions of Article 76.2 of the Criminal Code 
of the Russian Federation should not be extended to the category of 
serious crimes due to the contradiction to the constitutional principle of 
separation of powers, the criminal law principles of legality and justice. 
The necessity of excluding Part 6 of Article 15 of the Criminal Code from 
the Criminal Code of the Russian Federation is justified.

Keywords: exemption from criminal liability; judicial fine; categories of 
crimes; change in the category of crime; the principle of legality; the 

principle of justice.
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ми легко находит своё объяснение . Во-первых, и  пра-
воприменители, и  адресаты процессуальных решений 
успели оценить преимущества подобного варианта 
решения с  материально — и  процессуально — право-
вой точек зрения; во-вторых, многие накопившиеся во-
просы о  возможности применения положений ст .  76 .2 
УК РФ были сняты разъяснениями, данными в  обзоре 
судебной практики освобождения от  уголовной от-
ветственности с  назначением судебного штрафа (ста-
тья 76 .2 УК РФ), утверждённом Президиумом Верховно-
го Суда РФ 10 июля 2019 г . (далее — ВС РФ) [15] .

Думается, что средний показатель применения 
норм этого института останется на  достаточно высо-
ком уровне, что объясняется рядом факторов . Освобо-
ждение от  уголовной ответственности в  соответствии 
со ст . 76 .2 УК РФ хотя и относится к нереабилитирующим 
основаниям, но  имеет свои очевидные для лица, при-
влекаемого к уголовной ответственности, достоинства . 
А именно: оно не будет иметь судимости, что позволяет 
ему избежать негативных последствий, связанных с на-
личием судимости . Добавим сюда «выгоды» стороны 
обвинения: 1) снижение рисков, связанных с судебной 
перспективой; 2) преференции статистического пла-
на; 3) банальная «производственная» популярность, 
в  основе которой — процессуальный «минимализм», 
т . е . сведённые до  минимума процессуальные затраты 
с  точки зрения объёма доказательств, а  также усилий 
и времени по их оформлению .

Учитывая востребованность следственно — су-
дебной практикой применения положений ст .  76 .2 УК 
РФ, можно предположить возможные варианты её 
расширения за  счёт 1) очевидных достоинств рассма-
триваемого правового основания разрешения дела 
по существу с учётом широкого понимания вариантов 
позитивного посткриминального поведения в  духе 
упомянутого выше обзора ВС РФ; 2) абсолютного или 
относительного роста числа преступлений небольшой 
и/или средней тяжести; 3) расширения практики при-
менения положений ч . 6 ст . 15 УК РФ к категории тяжких 
преступлений, с  последующим применением положе-
ний ст . 76 .2 УК РФ .

Два первых основания расширения практики при-
менения ст .  76 .2 УК РФ существенных проблем не  об-
наруживают . Иное дело, когда расширение сферы 
действия ст . 76 .2 УК РФ осуществляется через неодно-
значно комментируемые в  научной литературе поло-
жения ч . 6 ст . 15 УК РФ . Рассмотрим возможность при-
менения ст .  76 .2 УК РФ по  последнему из  упомянутых 
нами механизмов .

Судебный штраф представляет собой денежное взы-
скание, назначаемое судом при освобождении лица 

от уголовной ответственности, и может быть применен 
к лицу, впервые совершившему преступление неболь-
шой или средней тяжести, в случае если оно возмести-
ло ущерб или иным образом загладило причиненный 
преступлением вред (статья  76 .2 и  часть первая ста-
тьи  104 .4 УК РФ) . Процессуальный порядок производ-
ства о назначении меры уголовно-правового характера 
в виде судебного штрафа при освобождении от уголов-
ной ответственности предусмотрен главой 51 .1 УПК РФ 
в  числе прочего он предполагает, что решение о  пре-
кращении уголовного дела или уголовного преследо-
вания в связи с назначением меры уголовно-правового 
характера в виде судебного штрафа может быть приня-
то судом как в ходе досудебного производства по уго-
ловному делу по ходатайству, поданному следователем 
с  согласия руководителя следственного органа, либо 
дознавателем с согласия прокурора, так и в ходе судеб-
ного производства по  уголовному делу, при наличии 
оснований, предусмотренных статьей 25 .1 УПК РФ .

Однако остается открытым вопрос о  возможно-
сти применения положений ст . 76 .2 УК РФ к категории 
тяжких преступлений . И  какова при этом процедура? 
Казалось  бы, постановка такого вопроса исключается, 
ведь в  соответствии со  ст .  76 .2 УК РФ освобождение 
от  уголовной ответственности с  назначением судеб-
ного штрафа ограничено категориями преступлений 
небольшой или средней тяжести . «Экспансия» рассма-
триваемого основания освобождения от  уголовной 
ответственности в сферу категории тяжких преступле-
ний, казалось  бы, ограничивается и  положениями ч .  6 
ст . 15 УК РФ, позволяющей изменить категорию престу-
плений на более мягкую лишь при постановлении при-
говора с назначением наказания .

Обусловлено это тем, что в  общей концепции тео-
рии уголовного и  уголовного процессуального права 
РФ принято полагать, что освобождение от уголовной 
ответственности может быть оформлено в виде поста-
новления, но не приговора .

Исходя из отчета Судебного департамента при Вер-
ховном Суде Российской Федерации («О работе судов 
общей юрисдикции по  рассмотрению уголовных дел 
по  первой инстанции за  12 месяцев 2020 г .»), положе-
ния ст . 76 .2 УК РФ применялись к категории тяжких пре-
ступлений 38 раз [25] . Изучение самой этой практики 
обнаруживает два подхода: изменение категории пре-
ступления с  последующим освобождением от  уголов-
ной ответственности по рассматриваемому основанию 
осуществлялось посредством вынесения судами поста-
новления или приговора .

Так, постановлением Пятигорского городского суда 
от 13 июля 2020 года гражданке Р ., обвиняемой по ч . 3 
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ст . 160 УК РФ, изменена категория преступления с тяж-
кого на категорию преступления средней тяжести и на-
значена мера уголовно-правового характера в  виде 
судебного штрафа в  размере 100  000  рублей [27] . Ак-
центируем внимание на  том, что результирующим до-
кументом в  этом деле стало именно постановление 
суда, а не приговор .

Несложно заметить, что в  данном процессуальном 
решении необычным образом пересеклись два уголов-
но-правовых института: судебного штрафа, как вида 
освобождения от  уголовной ответственности; и  кате-
гориальности преступлений . Необычность заключает-
ся, во-первых, в применении положений ст . 76 .2 УК РФ 
к  категории тяжких преступлений, что, казалось  бы, 
по  определению недопустимо, а,  во-вторых, в  измене-
нии категории преступления с  существенными отсту-
плениями от правил ч . 6 ст . 15 УК РФ, то есть посредством 
вынесения постановления, что естественно, не связано 
с предварительным определением наказания .

В  другой ситуации Кронштадтский районный суд 
Санкт-Петербурга, применяя положения чт . 76 .2 УК РФ, 
прибег к ранее не применявшейся правовой конструк-
ции . Так, приговором от  25 .02 .2020 г . этот суд признал 
гр . Н . виновным в  совершении преступления, пред-
усмотренного ч .  1 .2 ст .  263 УК РФ, назначил ему нака-
зание в  виде трех лет лишения свободы с  лишением 
права заниматься определенной деятельностью, свя-
занной с  управлением транспортными средствами, 
на  срок один год шесть месяцев . На  основании ст .  73 
УК РФ назначенное Н . основное наказание в  виде ли-
шения свободы суд постановил считать условным с ис-
пытательным сроком на  два года с  соответствующими 
обязанностями, регламентированными этой нормой . 
А далее суд в соответствии с ч . 6 ст . 15 УК РФ изменил 
категорию преступления, совершенного Н ., с  тяжкого 
на  категорию преступления средней тяжести и  на  ос-
новании ст . 76 .2 УК РФ освободил осуждённого Н . от на-
казания, в  связи с  применением меры уголовно-пра-
вового характера в  виде судебного штрафа в  размере 
тридцати тысяч рублей [28] .

Строго говоря, суд в этом случае применил не пред-
усмотренный законом механизм освобождения от нака-
зания, поскольку назначение судебного штрафа может 
быть только альтернативой освобождения от  уголов-
ной ответственности, а не от наказания .

Не является подобная процессуальная форма вари-
антом освобождения от уголовной ответственности как 
отказа от осуждения виновного лица .

Таким образом, в двух описанных нами случаях суды 
весьма радикально преодолевали сложившиеся пра-

вовые конструкции и процессуальные формы, распро-
страняя положения ст . 76 .2 УК РФ на «несвойственные» 
этой норме стадию уголовного процесса и  категорию 
преступления .

В  контексте рассматриваемой проблемы для нас 
важным является не только неоднозначное преодоле-
ние судами правовых предписаний и  процессуальных 
форм, но и характер посягательства с учётом важности 
объекта правовой охраны .

Так, 15  мая 2020 г . приговором Благоварского ме-
жрайонного суда Республики Башкортостан гражданин 
Л ., признан виновным в  совершении преступления, 
предусмотренного ч . 1 ст . 111 УК РФ, ему назначено на-
казание по этой статье в виде 2 лет 6 месяцев лишения 
свободы условно с испытательным сроком 3 года, кото-
рое, как и в предыдущем случае, на основании ст . 76 .2 
УК РФ заменено мерой уголовно — правового характе-
ра в  виде судебного штрафа в  размере 10  000 (десять 
тысяч) рублей [16] . Не может не обращать на себя вни-
мание то обстоятельство, что от уголовной ответствен-
ности освобождено лицо, умышленно причинившее 
тяжкий вред здоровью потерпевшего — наиболее важ-
ному и  строго охраняемому объекту уголовно-право-
вой охраны .

Мы не случайно употребили слово «заменено», ибо 
легально рассматриваемый механизм применения 
ст .  76 .2 после назначенного судом по  приговору суда 
наказания в УК РФ не предусмотрен .

В  научной литературе исследователями-кримина-
листами приводятся подобные примеры в  качестве 
аргумента несостоятельности положений ч . 6 ст . 15 УК 
РФ с  момента принятия этой новеллы законодателем, 
а в дальнейшей её «связке» с положениями УК РФ об ос-
вобождении от  уголовной ответственности эта норма 
и  вовсе стала объектом «прицельного огня» . Напри-
мер, А .М . Репьева, исследуя складывающуюся практи-
ку изменения категорий преступлений с  позиций со-
ответствия её принципу справедливости, со  ссылкой 
на В .И . Решетняка, приводит такой пример:

Красносулинским районным судом Ростовской об-
ласти установлено, что Б . нанесла ножом своему граж-
данскому мужу Т . два удара в грудную клетку, причинив 
ему телесные повреждения в  виде проникающего ко-
лото-резаного ранения с  повреждением левого лег-
кого с  гемотораксом, т . е . тяжкий вред, причиненный 
здоровью человека, по признаку опасности для жизни . 
Суд признал Б . виновной в совершении преступления, 
предусмотренного ч .  1 ст .  111 УК, и  назначил наказа-
ние в виде 2 лет лишения свободы . На основании ст . 73 
УК РФ назначенное наказание постановлено считать 
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условным с  испытательным сроком 6 месяцев . В  соот-
ветствии с ч . 6 ст . 15 УК РФ суд изменил категорию пре-
ступления с тяжкого на преступление средней тяжести 
и на основании ст . 76 УК РФ освободил осужденную Б . 
от отбывания назначенного наказания в виде 2 лет ли-
шения свободы с применением ст . 73 УК РФ за прими-
рением сторон [22] .

Этот факт правоприменения вызывает ряд вопро-
сов:

1 . 1) Почему умышленное причинение вреда здоро-
вью человека в  виде проникающего колото-ре-
заного ранения с повреждением левого легкого 
с  гемотораксом, с  применением ножа квалифи-
цируется по ч . 1 ст . 111 УК РФ, а не по п . «з» ч . 2 
ст . 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого 
вреда здоровью, опасного для жизни человека, 
с  применением оружия или предметов, исполь-
зуемых в  качестве оружия), что напрашивается, 
исходя из фактических обстоятельств дела?

2 . 2) Не  связано  ли это с  тем, что квалификация дей-
ствий Б . по «з» ч . 2 ст . 111 УК РФ лишила бы право-
применителя перспективы изменения категории 
преступления на  категорию средней тяжести 
с  последующим освобождением от  уголовной 
ответственности, так как в  этом случае принад-
лежность деяния к  особо тяжким исключала  бы 
возможность освобождения от уголовной ответ-
ственности по причине непреодолимой разницы 
в тяжести деяний в две ступени?

К  сожалению, страничка этого дела на  официаль-
ном сайте Красносулинского районного суда содержит 
лишь статистическую информацию, а  сам приговор 
на ней не размещён [29] . Однако в основных фактиче-
ских обстоятельствах не  приходится сомневаться, так 
как В .И . Решетняк — не  только учёный-криминалист, 
но  на  то  время и  судья Ростовского областного суда, 
имевший доступ к материалам дела .

В  приведённых случаях (а  они, как показывают ли-
тературные источники — не единичные) мы наблюдаем 
примеры радикального применения правовых норм, 
понять природу и механизм использования которых ис-
следователю непросто . Да и среди судей, опрошенных 
авторами настоящей работы, нет единства в  вопросе 
о возможности применения в определённых ситуациях 
положений ст . 76 .2 УК РФ и тем более — в её взаимосвя-
зи с ч . 6 ст . 15 УК РФ . Встречаются ситуации, когда одни 
судьи относительно широко практикуют применение 
ст . 76 .2 УК РФ, реже — в её взаимосвязи с ч . 6 ст . 15 УК 
РФ, другие — крайне осторожно применяют положения 
ст . 76 .2 УК РФ и не приемлют эту норму как следующий 
после обращения к ч . 6 ст . 15 УК РФ правоприменитель-
ный этап .

Характерна избирательность апелляционных ин-
станций к  рассматриваемой практике . Верховный Суд 
РФ, утвердив обзор судебной практики освобождения 
от уголовной ответственности с назначением судебно-
го штрафа (статья  76 .2 УК РФ), снял ряд вопросов, от-
носящихся к  практике применения ст .  76 .2 УК РФ . Это 
касается возможности применения рассматриваемой 
нормы к: преступлениям с  формальным составом; со-
ставам преступления и ситуациям при отсутствии мате-
риального вреда; совокупности преступлений и др .

Но  усмотреть единообразный подход апелляцион-
ных инстанций к взаимосвязанно применяемым ст . 76 .2 
и ч . 6 ст . 15 УК РФ на настоящий момент не представля-
ется возможным .

В  этой связи нелишним видится обращение к  ди-
намике подходов высшего судебного органа страны 
и  теоретиков права к  двум правовым институтам — 
судебного штрафа и  категориальности преступлений, 
а  особенно к  той ситуации, когда эти два правовых 
института пересекаются (взаимодействуют) . При этом 
изменение категории преступления предшествует при-
нятию решения по основаниям ст . 76 .2 УК РФ .

Заслуживает внимание и отсутствие единой процес-
суальной формы, в рамках которой принимаются реше-
ния . Не единичны случаи, когда освобождение от уго-
ловной ответственности по  основаниям ст .  76 .2 УК РФ 
после изменения категории преступления осущест-
вляется постановлением (курсив наш — В .С . и  Н .П .) 
суда в  рамках дел об  имущественных преступлениях . 
Но  возникает ощущение, что при современной либе-
ральной тенденции правоприменительная практика 
остановилась в  полушаге от  более частого примене-
ния, мягко говоря, этого не  однозначного механизма 
и  по  тяжким преступлениям против личности . И  если 
это случится, то размытыми окажутся принципы (в пер-
вую очередь — справедливости и  законности) и  иные 
фундаментальные положения уголовного права .

Тяжкими преступлениями признаются умышленные 
деяния, за  совершение которых максимальное нака-
зание, предусмотренное УК РФ, превышает пять лет 
и не превышает десяти лет лишения свободы, и неосто-
рожные деяния, за совершение которых максимальное 
наказание, предусмотренное УК РФ, не превышает пят-
надцати лет лишения свободы (ч . 4 ст . 15 УК РФ) .

В  пункте  1 Постановления Пленума ВС РФ № 10 
от 15 .05 .2018 г . («О практике применения судами поло-
жений части 6 статьи 15 Уголовного кодекса Российской 
Федерации») указывается, что изменение категории 
преступления положительно влияет на решение цело-
го ряда вопросов, связанных с правовыми последстви-
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ями осуждения: назначением вида исправительного 
учреждения, условно-досрочным освобождением и др .

Но в этом постановлении ничего не говорится о свя-
зи изменения категории преступления с возможностью 
последующего применения положений ст .  76 .2 УК РФ . 
К тому же, решение о возможности применении поло-
жений пункта  6 .1 части  1 ст .  299 УПК РФ принимается 
в  итоговом документе, а  именно в  ходе разрешении 
судом вопросов при постановлении приговора (ст . 299 
УПК РФ) .

Вопрос об  изменении категории преступления 
на  менее тяжкую решается судом первой инстанции 
при вынесении обвинительного приговора по  уголов-
ному делу, рассмотренному как в общем, так и в особом 
порядке судебного разбирательства [19] . Изменение 
категории преступления возможно только после того, 
как осужденному назначено наказание с учетом пред-
усмотренных УК РФ правил назначения наказания, при 
условии, что вид и срок назначенного наказания отве-
чают требованиям части 6 статьи 15 УК РФ [20] .

Вместе с  тем, пункте  10 Постановления Пленума 
ВС РФ № 10 от  15 .05 .2018 г . «О  практике применения 
судами положений части  6 статьи  15 Уголовного ко-
декса Российской Федерации» говорится о  том, что 
решение суда об изменении категории преступления 
с  тяжкого на  преступление средней тяжести позво-
ляет суду при наличии оснований, предусмотренных 
статьями 75, 76, 78, 80 .1, 84, 92, 94 УК РФ, освободить 
осужденного от отбывания назначенного наказа-
ния (курсив наш — Н .П ., В .С .) . В  этих случаях суд по-
становляет приговор, резолютивная часть которого 
должна, в частности, содержать решения о признании 
подсудимого виновным в совершении преступления, 
о назначении ему наказания, об изменении категории 
преступления на менее тяжкую с указанием изменен-
ной категории преступления, а  также об  освобожде-
нии от  отбывания назначенного наказания (пункт  2 
части 5 статьи 302 УПК РФ) . То есть, речь идет об ос-
вобождении от уголовного наказания, но не освобож-
дении от уголовной ответственности, хотя и включает 
в себя две нормы УК РФ из главы 11 УК РФ, а именно 
ст . 75 и ст . 76 УК РФ .

В  этой ситуации видится неопределенность (несо-
гласованность, нарушение системности) положений 
пунктов  21–28 (Процессуальные особенности приме-
нения норм главы 11 УК РФ) Постановления Пленума 
Верховного Суда РФ № 19 от  27 .06 .2013 г . «О  примене-
нии судами законодательства, регламентирующего ос-
нования и порядок освобождения от уголовной ответ-
ственности», и пункта 10 Постановления Пленума ВС РФ 
№ 10 от 15 .05 .2018 г .

Коль скоро сложилась определённая практика при-
менения положений ч . 6 ст . 15 УК РФ с последующим на-
значением меры уголовно-правового характера в виде 
судебного штрафа применительно к  тяжким престу-
плениям, то  выход из  сложившейся ситуации видится 
по  двум вариантам . С  учётом различия между ними, 
уходящего в  суть применяемых институтов, назовём 
эти подходы либерально-гуманистическим и собствен-
но-правовым .

В  соответствии с  первым из  них, в  угоду практики, 
сложившейся наперекор принципам уголовного права, 
а нередко — и здравому смыслу, следует окончательно 
устранить последние препятствия для правопримене-
ния . Видится возможным сделать это таким образом:

 ♦ изъять из перечня пункта 10 Постановления Пле-
нума ВС РФ № 10 от  15 .05 .2018 г ., регламентиру-
ющего возможность освобождения от наказания 
вследствие либерализации судом категории пре-
ступлений, указания на 75, 76 УК РФ и дополнить 
указанное постановление отдельным пунктом, 
в  котором помимо статей  75 и  76 УК РФ пропи-
сать порядок применения ст . 76 .2 УК РФ, а имен-
но освобождение от уголовной ответственности;

 ♦ поскольку ходатайство о  применении положе-
ний ч .  6 ст .  15 УК РФ с  последующим назначе-
нием судебного штрафа по  рассматриваемым 
в  суде категориям тяжких преступлений может 
поступить только в  стадии судебного след-
ствия, применение положений пункта  24 По-
становления Пленума Верховного Суда РФ № 19 
от  27 .06 .2013 г . о  возможности освобождения 
от уголовной ответственности вследствие изме-
нения категории преступления на  досудебной 
стадии исключается . Соответственно, в  раздел 
Постановления Пленума Верховного Суда РФ 
№ 19 от 27 .06 .2013 г . (Процессуальные особенно-
сти применения норм главы 11 УК РФ) необходи-
мо внести дополнения . Эти изменения должны 
быть логически увязаны с главой 11 УК РФ и пред-
лагаемыми нами изменениями в Постановление 
Пленума ВС РФ № 10 от 15 .05 .2018 г . В частности, 
в  Постановления Пленума Верховного Суда РФ 
№ 19 от 27 .06 .2013 г . следует прописать, что част-
ным случаем освобождения от  уголовной от-
ветственности является решение о  применении 
ст . 76 .2 УК РФ после изменения судом категории 
преступления и освобождении от наказания .

Второй вариант, названный нами, собственно, пра-
вовым, предполагает обращение к  фундаментальным 
положениям уголовного права и  уголовного закона 
в  рамках институтов судебного штрафа и  категорий 
преступлений и  дальнейшее исправление принятых 
законодательных конструкций . Напомним, что в  док-

ПРАВО

85Серия: Экономика и Право №10 октябрь 2021 г.



трине уголовного права последних лет — это наиболее 
часто обсуждаемые институты . И  если некоторые во-
просы применительно к судебному штрафу к настояще-
му времени сняты усилиями ВС РФ, то интерес критиков 
к ч . 6 ст . 15 УК РФ никогда не снижался .

В  частности, если ещё совсем недавно норма о  су-
дебном штрафе понималась как сугубо дискреционная 
[2, с . 220–223;21, с . 104–109], то понимание природы су-
дебного штрафа и последовавшие разъяснения ВС РФ, 
данные в постановлении Пленума Верховного Суда РФ 
от  27 .06 .2013 N19 (ред . от  29 .11 .2016) «О  применении 
судами законодательства, регламентирующего основа-
ния и порядок освобождения от уголовной ответствен-
ности», не  относят норму о  судебном штрафе к  числу 
применяемых по  усмотрению правоприменителя . На-
помним, постановлением № 56 от  ВС РФ от  29 .11 .2016 
из  постановления № 19 исключён п .  6, рассматривав-
ший применение нормы о судебном штрафе исключи-
тельно как право суда, а в п . 27 постановление допол-
нено положением, согласно которому, если суд первой 
инстанции при наличии оснований, предусмотренных 
пунктом 3 части 1 статьи 24, статьями 25, 25 .1, 28 и 28 .1 
УПК РФ, не  прекратил уголовное дело и  (или) уголов-
ное преследование, то в соответствии со статьей 389 .21 
УПК РФ суд апелляционной инстанции отменяет обви-
нительный приговор и  прекращает уголовное дело 
и (или) уголовное преследование .

Принципам справедливости, законности, а  так-
же единообразному применению норм УК РФ послу-
жили разъяснения ВС РФ, данные в  обзоре судебной 
практики освобождения от  уголовной ответственно-
сти с  назначением судебного штрафа (статья  76 .2 УК 
РФ), утверждённом Президиумом Верховного Суда РФ 
10 июля 2019 г . В частности, положена основа для еди-
нообразного применения нормы о  судебном штрафе 
в  ситуациях, связанных с  преступлениями с  формаль-
ным составом, совокупностью преступлений, в  отсут-
ствие реального материального вреда .

В  целом в  теории уголовного права к  настоящему 
времени освобождение от  уголовной ответственно-
сти в  связи с  назначением судебного штрафа воспри-
нимается как позитивный уголовно-политический шаг 
с  очевидным гуманистическим потенциалом . Однако, 
очевидны и  «узкие места» этого правового института . 
В  литературных источниках, на  наш взгляд, заслужен-
но обосновывается необходимость ограничения при-
менения судебного штрафа к  некоторым категориям 
преступлений (террористической, экстремистской, 
сексуальной, в  отношении несовершеннолетних и  др . 
направленности) [10]; оспаривается возможность при-
менения к полиобъектным преступлениям, совокупно-
сти преступлений [12, c .115–119] .

Критики судебного штрафа как альтернативы уго-
ловного наказания в качестве проблем называют также 
неясность фигуры «конечного бенефициара» судебно-
го штрафа, что особенно важно с учётом практическо-
го «отстранения» потерпевшего от  решения вопроса 
о применении ст . 76 .2 УК РФ и высокой коррупционной 
составляющей [21, с . 104–109] .

Иногда удивляет та  лёгкость, с  которой правопри-
менитель применяет решение о  судебном штрафе . 
Что здесь: процессуальный интерес реального бене-
фециария, о  чём предупреждают исследователи [24], 
или недооценка важности правоохраняемого объ-
екта — сложно сказать . Вот пример следственно-су-
дебной практики, который приводит исследователь, 
он  же — руководитель следственного подразделения 
В .В . Медянцев: «В практике следственного управления 
распространены факты направления в  суд уголовных 
дел с  ходатайством о  прекращении уголовного дела 
или уголовного преследования в  отношении обвиня-
емого (подозреваемого) и  назначении ему меры уго-
ловно-правового характера в  виде судебного штрафа 
при отсутствии по  делу материального ущерба . …На-
пример, следователем Пермского межрайонного след-
ственного отдела 23 .01 .2020 в суд в порядке, предусмо-
тренном ст . 446 .2 УПК РФ, направлено уголовное дело, 
возбужденное 06 .11 .2019 г . по  признакам преступле-
ния, предусмотренного ч . 2 ст . 143 УК РФ, по факту на-
рушения «Ф», являющегося механиком автотранспорт-
ного цеха ООО «ПГС-Пермь», требований охраны труда, 
повлекшего по неосторожности смерть «В» . В ходе до-
проса потерпевшая «Р» (дочь погибшего) пояснила, что 
к  ней обратился подозреваемый «Ф», который в  ходе 
беседы принес ей извинения, полностью признал вину 
в совершенном преступлении, раскаялся в содеянном, 
чем загладил причиненный преступлением вред . Иных 
претензий, в том числе материального характера, к «Ф» 
она не имеет . Постановлением суда от 20 .01 .2020 хода-
тайство следователя удовлетворено, в отношении «Ф» 
применена мера уголовно-правового характера в виде 
судебного штрафа в размере 60 000 рублей» [13] .

Выводы впечатляют: во-первых, оказывается, что 
одна «беседа» с родственником погибшего человека — 
полномерный способ заглаживания вреда, во-вторых, 
руководитель следственного подразделения называет 
довольно широкий спектр преступлений, когда при-
меняется судебный штраф, среди которых — престу-
пления, объектами которых являются половая непри-
косновенность личности и даже жизнь человека (пусть 
хотя бы и в качестве дополнительного объекта) .

Таким образом, судебный штраф как междисципли-
нарный институт на  настоящем этапе развития рос-
сийского законодательства и  следственно-судебной 
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практики далёк от совершенства и предполагает взве-
шенный подход правоприменителя .

Прежде чем дать оценку практике освобождения 
от  уголовной ответственности с  применением судеб-
ного штрафа после изменения категории преступления 
с  тяжкого на  категорию средней тяжести, обратимся 
к теоретико-правовым аспектам ч . 6 ст . 15 УК РФ .

«Миной замедленного действия», заложенной 
в  и  так уже пошатнувшееся в  результате многочис-
ленных, часто бессистемных и  поспешных изменений 
«здание» уголовного закона, назвала в  своё время 
профессор юридического факультета МГУ Н . Крыло-
ва законопроект об  изменении категорий преступле-
ний и  праве суда изменять категорию преступления 
[8] . Среди последствий такого «взрыва мины» учёный 
особо отмечает сложно прогнозируемые правовые по-
следствия, связанные, в  частности, с  обратной силой 
закона и ряд других, но самое главное — новелла ста-
вит под сомнение само понятие общественной опасно-
сти преступления .

Теперь уже со всей очевидностью к таковым послед-
ствиям следует отнести правоприменительную практи-
ку, когда тяжкое преступление суд переводит в разряд 
преступлений средней тяжести, а  затем применяются 
положения ст . 76 .2 УК РФ, и лицо освобождается от уго-
ловного наказания по норме об освобождения от уго-
ловной ответственности . Особенно неприемлемы 
такие правовые и  конструкции и  обеспечивающие 
их «процессуальные лабиринты» в  двух встречающих-
ся случаях: 1) когда виновное лицо освобождается 
от ответственности за  тяжкое преступление про-
тив личности (например, от  ответственности за  пре-
ступление, предусмотренное ч .  1 ст .  111 УК РФ) после 
назначенного наказания; 2) когда окончательное ре-
шение принимается в  форме постановления суда, т . е . 
даже без соблюдения минимального процессуального 
«приличия» .

Наиболее решительно и последовательно критико-
вал изменения в  институте категорий преступлений, 
внесённые Федеральным законом от 7 декабря 2011 г . 
№ 420 проф . В . Малков . В частности, ч . 6 ст . 15 УК РФ под-
вергалась критике в связи с тем, что это законоположе-
ние устанавливает необоснованно широкие пределы 
усмотрения для суда (судьи) и возможность необосно-
ванного применения исключений из  общих правил, 
а следовательно, — и злоупотреблений по этому вопро-
су (т . е . содержит коррупциогенные факторы) [11] . Но-
веллу уголовного закона, предоставившую суду право 
изменять категорию преступления, этот учёный счита-
ет неприемлемой (а точнее — ошибочной), утверждает, 
что от неё следует по возможности быстрее отказаться, 

поскольку суд (судья) наделяется не  свойственными 
ему полномочиями — изменять установленную феде-
ральным законом категорию тяжести совершённого 
преступления, что противоречит ст .  10 Конституции 
РФ, в  соответствии с  которой государственная власть 
в  Российской Федерации осуществляется на  основе 
разделения на законодательную, исполнительную и су-
дебную, а  органы законодательной, исполнительной 
и судебной власти самостоятельны [11] . Положения ч . 6 
ст . 15 УК РФ подверглись обоснованной критике этого 
учёного и  потому, что они: дают судам (судьям) право 
выходить за  пределы полномочий по  осуществлению 
правосудия, т . е . игнорируют принцип законности, пе-
редавая функции законодателя суду; не соответствуют 
антикоррупционным требованиям, предъявляемым 
к нормативно-правовым актам .

Значение категории преступления в  российском 
уголовном законодательстве переоценить сложно . 
Категориальность транслирована в  значительное чис-
ло правовых норм (ст . 18, 30, 35, 46, 48, 53, 53 .1, 56, 57, 
58, 59, 61, 69, 73, 74, 75, 76, 76 .2, 78–80 .1, 83, 86, 88, 90, 
92, 93, 95 УК РФ) . Отсюда просматриваются возможные 
«масштабы» влияния произвольного подхода к вопро-
су об изменении категории преступления на правопри-
менительную практику .

В  этом контексте резонны, например, наблюдения 
и  выводы Л .Ю . Лариной: «Исходя из  того, что катего-
рия преступления изменяется уже при назначенном 
наказании, такая измененная категория преступления 
не может учитываться в ст . 46, 48, 53, 53 .1, 56, 57, 59, 61, 
69, 75, 76, 88, 90 УК РФ» . Однако, констатирует этот учё-
ный, судебная практика пошла по иному пути . Высшая 
судебная инстанция указала, что изменение категории 
преступления влияет в  числе прочего на  исчисление 
сроков давности, определение вида рецидива, изме-
нение режима отбывания наказания, освобождение 
от уголовной ответственности в связи с примирением 
с потерпевшим . Отсюда следует, что Верховный Суд РФ 
допускает возможность применения всех перечислен-
ных статей УК РФ в случае изменения судом категории 
преступления [9] . На  основе предпринятого анализа 
Л .Ю . Ларина приходит к выводу о том, что ч . 6 ст . 15 УК РФ 
в  нынешней редакции является чрезвычайно неудач-
ной нормой, которая, с одной стороны, создает благо-
приятные условия для нарушения основополагающих 
принципов уголовного права, а  с  другой — выступает 
серьезным коррупциогенным фактором благодаря от-
сутствию четких критериев изменения категории пре-
ступлений . Этот исследователь видит два пути выхода 
из ситуации . Во — первых, конкретизировать в законе 
четкие критерии, позволяющие суду изменить катего-
рию преступления, а  также прямо указать, какие пра-
вовые последствия несет такое изменение . Однако это 
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позволит лишь смягчить ситуацию, а  не  исправить ее, 
поскольку сущность образовавшейся проблемы не из-
менится . Во-вторых, можно пойти по  наиболее спра-
ведливому, с точки зрения права, пути и исключить ч . 6 
из ст . 15 УК РФ [9] .

Предметом исследования в  рамках проблематики 
изменения категории преступлений среди прочего ста-
ли и необходимые условия применения ч . 6 ст . 15 УК РФ

Напомним, что в  качестве основания изменения 
категории преступления законодателем указаны фак-
тические обстоятельства преступления, степень его 
общественной опасности, наличие смягчающих об-
стоятельств и  отсутствие отягчающих обстоятельств . 
Т .В . Николаева справедливо замечает: «Какие факти-
ческие обстоятельства должны быть учтены судом, за-
конодатель не  разъясняет, а  вопрос об  учете степени 
общественной опасности представляется еще более 
проблематичным, поскольку она учитывается законо-
дателем в определении категории преступления наря-
ду с характером общественной опасности (ч . 1 ст . 15 УК 
РФ)» [14] .

По утверждению Ю .Е . Пудовочкина, понятие «факти-
ческие обстоятельства преступления» не имеет ни нор-
мативной, ни  однозначной доктринальной трактовки 
[17] .

В другой работе Ю .Е . Пудовочкин и Н .В . Генрих заме-
чают: «разделить» фактические обстоятельства и  сте-
пень опасности как самостоятельные критерии оценки 
преступления невозможно по определению, поскольку 
на  основе фактически обстоятельств как раз и  проис-
ходит оценка степени общественной опасности соде-
янного . Таким образом, единственным основанием для 
принятия решения об изменении категории выступает 
именно степень общественной опасности совершенно-
го преступления [18] . Согласимся с этим и добавим, что 
фактические обстоятельства совершенного преступле-
ния являются носителем свойств, определяющих сте-
пень общественной опасности .

Несложно заметить, что законодательные критерии 
изменения категории преступления определены недо-
статочно чётко .

Включение в  ч .  6 ст .  15 УК РФ категории «фактиче-
ские обстоятельства дела» в качестве условия её при-
менения обусловила востребованность её трактовки 
высшим судебным органом страны для нижестоящих 
судов .

Раскрывая содержание этой категории в п . 2 Поста-
новления № 10 от 15 .05 .2018 г ., Пленум ВС РФ рекомен-

дует судам принимать во внимание способ совершения 
преступления, степень реализации преступных наме-
рений, роль подсудимого в  преступлении, совершен-
ном в соучастии, вид умысла либо вид неосторожности, 
мотив, цель совершения деяния, характер и размер на-
ступивших последствий, а  также другие фактические 
обстоятельства преступления, влияющие на  степень 
его общественной опасности . Вывод о наличии основа-
ний для применения положений части  6 статьи  15 УК 
РФ может быть сделан судом, если фактические обстоя-
тельства совершенного преступления свидетельствуют 
о меньшей степени его общественной опасности .

Сложно разделить оптимизм исследователей, вы-
ражающих надежду на  то, что недостаток правового 
регулирования в ч . 6 ст . 15 УК РФ будет компенсирован 
необширной практикой её применения . Так, Н . Скрип-
ченко резюмирует: «Подчеркивая значимость анали-
зируемого документа, установившего пределы вмеша-
тельства судебной власти в  область правотворчества, 
вряд ли можно разделить мнение о том, что принятие 
Постановления повлечет широкую практическую реа-
лизацию ч . 6 ст . 15 УК РФ» [26] .

Но только ли в количестве случаев применения этих 
спорных положений УК РФ и процессуальных процедур 
кроется проблема?

С  определённой оговоркой можно согласиться 
с утверждением исследователей о том, что в целом воз-
можность понижения категории преступления направ-
лена на улучшение положения осужденного при нали-
чии к тому оснований [5] .

Однако участившиеся случаи ничем не  оправдан-
ного применения «связки» положений ч .  6 ст .  15 УК 
РФ и  ст .  76 .2 УК РФ применительно к  освобождению 
от уголовной ответственности за тяжкие преступления 
с  применением сомнительных правовых конструкций 
и  столь  же неубедительных процессуальных «горок», 
не прописанных в законе, приводят нас к мысли о том, 
что предсказанный исследователями взрыв «бомбы за-
медленного действия» все же случился .

Попытки найти альтернативное отношение в  науч-
ной литературе к  положениям ч .  6 ст .  15 УК РФ пока-
зывают, что исследователи здесь разделились на  три 
группы: 1) авторы с  однозначной критика изменений 
категориальности преступлений (их  большинство); 
2) немногочисленные сторонников, в  целом поддер-
живающих законодательное нововведение (главным 
образом потому, что за  основу делений преступлений 
на  категории они предлагают брать не  санкции норм, 
а назначенное наказание) [6]; 3) авторы, предлагающие 
определённые рекомендации для более безболезнен-
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ной адаптации рассматриваемой нормы в  правопри-
менительную практику . Например, А . Хайдаров делает 
это, приводя случаи из судебной практики, когда само 
деяние не  свидетельствует о  наличии фактических 
обстоятельств, дающих для применения ч .  6 ст .  15 УК 
(несколько хорошо подготовленных групповых краж 
с распределением ролей), однако суд, не называя фак-
тические основания, учитываемые при применении ч . 6 
ст . 15 УК РФ, изменяет категорию преступления на бо-
лее мягкую . Тем не  менее и  этот учёный не  обходится 
без вывода, оптимистическим который назвать никак 
нельзя: «Положениями ч . 6 ст . 15 УК и п . 6 .1 ч . 1 ст . 299 
УПК расширяются пределы судейского усмотрения 
настолько, что контролировать такую практику име-
ющимися процессуальными средствами невозможно . 
Судейское усмотрение является имманентным элемен-
том правоприменительной деятельности судьи (суда), 
но п . 61 ч . 1 ст . 299 УПК создаёт судье (суду) простор для 
произвола» [30] .

В  контексте сказанного, повышенный исследова-
тельский интерес вызывает позиции законодателя, те-
оретиков и  практиков на  случаи применения нормы 
о  судебном штрафе после изменения категории пре-
ступления с тяжкого на средней тяжести .

По  общему правилу, не  связанному с  возможно-
стью дальнейшего освобождения от  уголовной ответ-
ственности, такое изменение категории преступления 
возможно . Напомним об  условиях для этого: наличие 
соответствующих фактических обстоятельств, а также – 
обстоятельств, смягчающих наказание и отсутствие об-
стоятельств, отягчающих наказание, при том, что на-
значенное наказание не превышает пяти лети лишения 
свободы, а категория понижается не более, чем на одну 
ступень . Кроме того, судебный штраф (ст . 76 .2 УК РФ) как 
мера уголовно-правового характера может быть при-
менена судом также при наличии строго определён-
ных условий: распространяется на случаи совершения 
преступления небольшой и средней тяжести впервые, 
если оно возместило ущерб или иным образом загла-
дило причинённый преступлением ущерб .

Буквальное толкование последней нормы исключа-
ет возможность применения судебного штрафа к  слу-
чаям совершения тяжких преступлений .

П .  10 ПВС РФ № 10 от  15 .05 .2018 г ., регламентирую-
щий право суда после изменении категории преступле-
ния с тяжкого на преступление средней тяжести, осво-
бодить лицо от наказания по основаниям статей 75, 76, 
78, 80 .1, 84, 92, 94 УК РФ — пример необоснованно ши-
рокого судебного толкования правовых норм, в  кото-
ром нашли своё выражение: смешение функций ветвей 
власти, принятие на себя судами функции законодате-

ля, нарушение системности права, смешение правовых 
институтов (например, освобождение от ответственно-
сти и освобождения от наказания), нарушение стадий-
ности уголовного процесса, произвольное толкование 
норм права, а в результате — существенные нарушения 
принципа справедливости и равенства граждан перед 
законом . Известное выражение из фильма «Джельтме-
ны удачи»: «Украл, выпил — в тюрьму! Украл, выпил — 
в тюрьму!» может смениться на другое, смыслом кото-
рого станет: «Украл — заплати штраф — свободен» или, 
что ещё хуже, но уже реальное: «Покалечил — заплати 
штраф — свободен» .

Уместно проанализировать взгляды исследователей 
на  возможность распространения судебного штрафа 
на тяжкие преступления (после понижения категории) . 
Их также условно можно разделить на три группы .

Небольшая часть научной аудитории считает воз-
можным освобождать от  уголовной ответственно-
сти в  связи с  совершением впервые некоторых тяж-
ких преступлений (например, предусмотренных ч .  1 
ст .  111, ч .  1 ст .  131, ч . ч . 3, 4 ст .  158, ч . ч . 1, 2 ст .  162 УК 
РФ) [3] . Обращает на себя внимание оправдание такого 
подхода при минимуме или в  отсутствие аргументов 
столь кардинальных решений [7] . Приветствуя такую 
практику с  минимальным обоснованием (результа-
ты опроса судей), С .П . Андреев тем не  менее заклю-
чает, что для освобождения виновного от  наказания 
при назначении судебного штрафа сегодня нет за-
конных оснований . А  применение уголовного закона 
по  аналогии недопустимо . В  связи с  этим необходи-
мо рассмотреть вопрос о  внесении соответствующих 
дополнений в  уголовное законодательство в  части 
возможности применять судебный штраф и при осво-
бождении от наказания [1] .

Ряд исследователей констатируют распространение 
судебного штрафа на категорию тяжких преступлений 
без выражения собственных оценок [23] .

В  большей  же части исследований высказывается 
отрицательное отношение к освобождению от уголов-
ной ответственности по основанию назначения судеб-
ного штрафа после изменения категории преступления 
(с тяжкой на средней тяжести) ввиду отсутствия право-
вых оснований, несоответствия такого подхода осно-
вополагающим принципам уголовного права и очевид-
ной коррупциогенности [4; 9] .

Выше уже упоминались предложения и вовсе сузить 
перечень преступлений небольшой и средней тяжести, 
когда в  отношении виновных возможно применение 
судебного штрафа . Учёт в таком контексте тяжких пре-
ступлений исключается .
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Предпринятое исследование позволило нам сфор-
мулировать следующие выводы .

1 . 1 . Законодательная практика последнего десяти-
летия обнаруживает противоречивые новеллы 
в  сфере противодействия преступности . Сюда 
относятся результаты нормотворчества, нашед-
шие своё место в  институтах судебного штрафа 
и категорий преступлений (ст . 76 .2 и ст . 15 УК РФ) .

2 . 2 . Как следствие, в  российском уголовном су-
допроизводстве в  последние годы сложился, 
по  существу, нигилистический подход, когда, 
в  нарушение конституционного принципа раз-
деления властей, межотраслевых и внутриотрас-
левых принципов (справедливости, равенства), 
да и здравого смысла, лицо, виновное в тяжком 
преступлении, в  том числе и  против личности, 
и, по существу осуждённое за него с определени-
ем наказания, тем  же приговором суда освобо-
ждается от уголовной ответственности в резуль-
тате изменения категории преступления .

3 . 3 . Судебный штраф как иная мера уголовно-пра-
вового характера на  настоящем этапе развития 
российского законодательства и  следствен-
но — судебной практики далёк от совершенства 
и  предполагает взвешенный подход правопри-
менителя .

4 . 4 . Невнятное правовое основание приводит к раз-
личным процессуальным решениям, когда при 
освобождении от  уголовной ответственности 
за  тяжкие преступления, переведённые судом 
в категорию преступлений средней тяжести, на-
ряду с приговорами практикуются и постановле-

ния суда (в  последнем случае, разумеется, без 
промежуточного наказания), что несовместимо 
с  правилами изменения категорий преступле-
ний .

5 . 5 . В  некоторых случаях встречается и  сомнитель-
ная квалификация действий виновного лица, 
не  исключено, что с  перспективой на  конечный 
результат, для дальнейшего соответствия требо-
ванию ч . 6 ст . 15 УК РФ о допустимости изменения 
категории преступления на одну ступень .

6 . 6 . В  зависимости от  воли законодателя и  право-
применителя в качестве выходов из ситуации ви-
дятся два варианта: а) по «программе-минимум» 
из Постановления Пленума Верховного Суда Рос-
сийской Федерации от  15  мая 2018 г . N10 г . Мо-
сква «О практике применения судами положений 
части 6 статьи 15 Уголовного кодекса Российской 
Федерации» следует исключить п .  10 о  праве 
суда освобождать осуждённое лицо от  наказа-
ния по основаниям ст .ст . 75, 76, 78, 801, 84, 92, 94 
УК РФ; б) более приемлемый путь — исключение 
из  УК РФ ч .  6 ст .  15 УК РФ и  запрет на  примене-
ние ст .ст . 75, 76, 76 .1, 76 .2 УК РФ после изменения 
категории преступления с  тяжкого на  средней 
тяжести . 7 .Законодательные и  правопримени-
тельные новеллы последних лет требуют акту-
ализации Постановления Пленума Верховного 
Суда РФ № 55 от  29  ноября 2016 г . (О  судебном 
приговоре) . В  частности, это касается учёта тех 
вариантов окончательного судебного решения, 
когда оно сопряжено с последующей «трансфор-
мацией» наказания в судебный штраф .
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Аннотация. Рассмотрены проблемы, возникшие в 2020 году в строитель-
ной отрасли, и  действия государства по  поддержке развития отрасли 
в период пандемии коронавируса. Автором проведен анализ статистиче-
ских данных развития строительной отрасли в течение 2020 года, а также 
предпринятых основных действий со стороны государства по поддержке 
строительных предприятий и  стабилизации рынка жилой недвижимо-
сти. Установлено, что благодаря программе льготной ипотеки уже в июне 
2020  года спрос на  жилье вернулся к  докризисному уровню, а  в  июле 
— превысил его, что удержало строительную отрасль от  падения и  по-
зволило предотвратить массовые банкротства застройщиков и  возник-
новение новых обманутых дольщиков в  проектах, реализуемых без ис-
пользования счетов эскроу с прямым привлечением средств дольщиков. 
Восстановление спроса на  жилье привело к  увеличению девелоперской 
активности и стабилизации рынка. Сделан вывод, что к началу 2021 года 
в  строительной отрасли наметились положительные тенденции, прежде 
всего, в результате действия мер государственной поддержки строитель-
ных компаний и повышения спроса на жилье за счет введения програм-
мы льготной ипотеки. Своевременные правовые меры Правительства РФ 
позволили поддержать застройщиков в  период пандемии COVID-19. От-
мечается общее снижение числа банкротств застройщиков. Вместе с тем, 
в строительной отрасли сохранятся системные проблемы, связанные с пе-
реходом на  проектное финансирование, оказывающие особое влияние 
на деятельность небольших застройщиков. Возможным выходом выгля-
дит применение поэтапного раскрытия эскроу-счетов, а также разработка 
понятной и прозрачной методики определения строительной готовности 
жилья.

Ключевые слова: пандемия коронавируса, кризис, рыночный спрос, под-
держка государства, льготная ипотека.

PROBLEMS IN THE CONSTRUCTION 
INDUSTRY DURING THE CORONAVIRUS 
PANDEMIC AND LEGAL DECISIONS OF 
THE STATE TO SUPPORT DEVELOPERS

Yu. Skvortsova 

Summary. This article examines the problems that arose in 2020 in 
the construction industry, and the government’s actions to support 
the development of the industry during the coronavirus pandemic. 
The author analyzed the statistical data on the development of the 
construction industry during 2020, as well as the main actions taken by 
the state to support construction companies and stabilize the residential 
real estate market. It was found that thanks to the preferential 
mortgage program, in June 2020, the demand for housing returned 
to the pre-crisis level, and in July — exceeded it, which kept the 
construction industry from falling and prevented massive bankruptcies 
of developers and the emergence of new defrauded equity holders 
in projects implemented without use escrow accounts with direct 
attraction of equity holders’ funds. The recovery in demand for housing 
led to an increase in development activity and market stabilization. 
It was concluded that by the beginning of 2021, positive trends were 
outlined in the construction industry, primarily as a result of measures 
of state support for construction companies and an increase in demand 
for housing due to the introduction of a preferential mortgage program. 
Timely legal measures of the Government of the Russian Federation 
made it possible to support developers during the COVID-19 pandemic, 
there is an overall decrease in the number of developers’ bankruptcies. 
At the same time, systemic problems associated with the transition to 
project financing will remain in the construction industry, which have a 
particular impact on the activities of small developers. A possible way 
out is the use of a phased disclosure of escrow accounts, as well as the 
development of an understandable and transparent methodology for 
determining the construction readiness of housing.

Keywords: pandemic coronavirus, crisis, market demand, government 
support, preferential mortgage.
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С троительство, выступая неотъемлемой состав-
ляющей национальной экономики, во  многом 
определяет социально-экономическое развитие 

страны . Так, по данным Росстата в 2019 году предпри-
ятия строительной отрасли выполнили работ на сумму 

более 9,13 трлн . руб ., что составило 5,6% от ВВП стра-
ны . В стадии строительства находилось около 77,8 тыс . 
объектов разного назначения, строительство которых 
обеспечивало 93,1  тыс . подрядных организаций — 
членов саморегулируемых организаций (СРО) и  3  340 

Рис . 1 . Динамика ввода МКД в 2020 году помесячно к декабрю 2019 года,%  
(по данным Росстата, расчеты ДОМ .РФ) [4]

Рис . 2 . Динамика выдачи ипотечных кредитов по сегментам в 2020 году, тыс . шт . (по данным Банка 
России, расчеты ДОМ .РФ) [4]
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компаний — застройщиков жилья . При этом около 90% 
строительных компаний являлись малыми и  средни-
ми предприятиями . В  строительной отрасли на  конец 
2019  года было трудоустроено более 6  млн . граждан 
России [1] . Поэтому ситуация в  строительной отрас-
ли оказывает мультипликативный эффект на  развитие 
других отраслей и экономии России в целом .

Как отмечали специалисты Центра конъюнктурных 
исследований ВШЭ [2], уже в течение уже 1-го квартала 
2020  года было нивелировано большинство позитив-
ных составляющих, достигнутых в сфере строительства 
за последние годы . Проведенный опрос топ-менедже-
ров и собственников строительных компаний показал, 
что каждый второй из них (48% респондентов) отмечал 
спрос ниже нормального уровня . 30% опрошенных 
указывали на  сокращение числа заключенных дого-
воров, более трети респондентов отмечали снижение 
объемов выполняемых работ, еще 30% назвали глав-
ным фактором, ограничивающим деятельность строи-
тельных компаний, недостаток заказов . До 30% вырос-
ла доля компаний, вынужденных сокращать персонал, 
ввиду ухудшения финансового состояния строитель-
ных предприятий . Как отмечали специалисты ВШЭ, для 
строительного сектора были свойственны преимуще-
ственно негативные настроения и кризис доверия .

Для поддержки застройщиков со стороны государ-
ства был принят ряд решений, которые предполагали 
временное смягчение норм действующего законода-
тельства к застройщикам . В частности, антикризисные 
меры касались ситуаций, в котороых нарушается срок 
передачи объекта долевого строительства, а  также 
сроки завершения строительства и  процедуры бан-
кротства [3] . Данные изменения учитывали ситуацию, 

в  которой оказались добросовестные застройщики 
в условиях пандемии, и позволяли снизить финансовую 
нагрузку в период до 1 января 2021 года как на застрой-
щиков, так и на участников долевого строительства .

Необходимо признать, что принятие мер со стороны 
государства в течение марта-мая 2020 года (снятие лок-
дауна и  ограничений при проведении строительных 
работ, финансовые и налоговые меры поддержки субъ-
ектов рынка, введение программы льготной ипотеки 
для объектов жилищного строительства и др .) позволи-
ло частично снизить напряженность на  строительном 
рынке и дальнейшее развитие негативных тенденций .

В результате действия негативных макроэкономиче-
ских факторов в течение 2020 года отмечалась динами-
ка снижения ввода многоквартирных домов (далее — 
МКД) (см . Рисунок 1) .

Как показывает анализ представленных данных, 
с  апреля по  июль 2020  года отмечалось значительное 
падение количества введенных в  строй новых МКД . 
Осенью ситуация была улучшена, но  в  декабре опять 
было отмечено падение показателя относительно 
уровня декабря 2019 года .

Во  многом рынок поддержало введение програм-
мы льготной ипотеки, что позволило повысить спрос 
на жилую недвижимость (см . Рисунок 2) .

Анализ представленных данных показывает, что 
с  июня 2020  года отмечается значительный прирост 
выдачи ипотечных кредитов на  первичном рынке . 
Стабилизации ситуации в  жилищном строительстве 
способствовало повышение доступности рыночных 

Сокращение: ЕРПО — Единый реестр проблемных объектов
Рис . 3 . Баланс объемов строительства МКД за 2020 год (по данным ЕИСЖС, расчеты ДОМ .РФ) [4]
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ипотечных кредитов, а  также реализация комплек-
са мер поддержки строительной отрасли, принятых 
по поручению Президента России, среди которых наи-
более действенной стала программа льготной ипоте-
ки под 6,5% . Благодаря данной программе уже в июне 
2020 года спрос на ипотеку и жилье вернулся к докри-
зисному уровню, а  в  июле — превысил его, что удер-
жало строительную отрасль от  падения и  позволило 
предотвратить массовые банкротства застройщиков 
и  возникновение новых обманутых дольщиков в  про-
ектах, реализуемых без использования счетов эскроу 
с прямым привлечением средств дольщиков .

Вместе с тем, несмотря на то, что во 2-м полугодии 
2020 года активно росли запуски новых строительных 
проектов, их отставание от  объема вводимого жилья 
обусловило снижение объема строящегося жилья .

Так, по состоянию на 1 января 2021 года объем мно-
гоквартирного жилья в стадии строительства в России 
составлял 94 млн . м2, сократившись за год на 12,5% или 
13,5 млн . м2, что было связано с недостатком запусков 
новых проектов в  1-м полугодии на  фоне пандемии 
коронавируса и  падения спроса на  жилье . Приведен-
ные данные по  объему строящегося жилья основаны 
на информации Единой информационной системы жи-
лищного строительства (далее — ЕИСЖС) и не учитыва-
ют строительство МКД, возводимого без привлечения 
средств дольщиков (см . Рисунок 3) .

Своевременные меры государственной поддержки 
обеспечили рост количества зарегистрированных до-
говоров долевого участия (далее — ДДУ) во  2-м полу-
годии 2020  года на  64% в  сравнении с  сопоставимым 
периодом 2019 года . В результате на 1 января 2021 года 
оказалось продано 66% строящегося жилья с заявлен-
ным сроком ввода в 2021 году .

Восстановление спроса на жилье привело к увели-
чению девелоперской активности — с  августа по  де-
кабрь 2020  года объем запусков новых проектов 
превышал уровень аналогичного периода 2019  года 
на  39%, максимальный прирост был зафиксирован 
в  конце года, что указывает на  восстановление рынка 
(в  декабре 2020  года было запущено новых проектов 
на 4,7 млн . м2 или 196% к декабрю 2019 года) .

Несмотря на  рост запуска новых проектов во  2-м 
полугодии 2020 года, по итогам всего года ввод в экс-
плуатацию жилья более чем на треть превысил объем 
новых проектов . Так, за весь 2020 год в информацион-
ной системе ЕИСЖС застройщиками было размещено 
новых проектных деклараций на  28,8  млн . м2 жилья, 
а разрешений на ввод в эксплуатацию — на 39 млн . м2 
жилья . Это стало значительно ниже целевых ориенти-

ров программы «Комфортная и  безопасная среда для 
жизни», которая предусматривала ввод 120 млн . м2 жи-
лья ежегодно .

По итогам 2020 года в Российской Федерации отме-
чено банкротство 162 застройщиков, возводивших 374 
дома (2,4  млн . м2 жилья) . При этом число банкротств 
за год сократилось на 12% [5] . Своевременные право-
вые меры Правительства РФ позволили поддержать 
застройщиков в  период пандемии COVID-19, отмеча-
ется общее снижение числа банкротств застройщиков, 
но  сама ситуация действия негативных макроэконо-
мических факторов осложнила ведение бизнеса для 
небольших застройщиков, что сказывается на дальней-
шем сокращении их числа на рынке [6] .

Успешной работе компаний мешают продолжаю-
щийся рост стоимости стройматериалов, ограничение 
доступа к дешевой рабочей силе и опасения покупате-
лей жилья относительно платежеспособности и устой-
чивости бизнеса региональных компаний .

Переход на  систему проектного финансирования 
остается серьезной проблемой для небольших застрой-
щиков . Начиная с 1 июля 2019 года все российские де-
велоперы, привлекающие средства дольщиков, должны 
использовать для новых проектов механизм эскроу-сче-
тов, который предполагает, что получить деньги приоб-
ретателей жилья застройщики смогут только после пе-
редачи им квартир, а сам процесс строительства должен 
осуществляться на привлекаемые банковские кредиты .

Но  при этом на  практике застройщику крайне 
сложно получить кредитование, если маржа проекта 
составляет ниже 15% . В  этой ситуации существенно 
облегчить деятельность застройщиков и  увеличить 
рентабельность проектов способно поэтапное раскры-
тие эскроу-счетов, когда застройщик смог бы получать 
некую компенсацию за уже частично освоенные сред-
ства и выполненный объем работ . Кроме этого, выгля-
дело  бы привлекательным применение более низких 
ставок по  кредиту или рефинансирование — если за-
стройщик выполняет работы по графику и идет посто-
янное наполнение счетов эскроу .

В  нынешней  же ситуации при проектном финанси-
ровании проценты по  кредиту начисляются на  весь 
объем постоянно растущего тела кредита . Возникает 
парадокс, когда застройщик накапливает долги (посто-
янно действуют кредитные проценты), в  то  время как 
коммерческий банк — фактически посредник между за-
стройщиком и покупателем — аккумулирует вносимые 
средства на эскроу-счета и пользуется этими деньгами, 
которые впоследствии (по  окончанию строительства) 
пойдут на погашение кредита застройщика .
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Считаем, что применение поэтапного раскрытия 
эскроу-счетов даст возможность застройщикам для 
проведения эффективных инвестиций, что позитивно 
скажется на  стоимости жилья . Однако при этом дан-
ный механизм необходимо использовать так, чтобы он 
не  стал противоречием сути проведенного ранее ре-
формирования по исключению рисков для дольщиков . 
На наш взгляд, в этом случае необходимо решение ряда 
принципиальных проблем:

1 . 1) Разработка понятной и  прозрачной методики 
определения строительной готовности жилья;

2 . 2) Создание четкого порядка взаимодействия ком-
мерческих банков не  только с  застройщиками, 
но и с покупателями жилья .

На сегодняшний день согласно нормативных требо-
ваний дольщик в любой момент до ввода дома в эксплу-
атацию имеет право расторгнуть ДДУ без объяснения 
причин, что создает серьезный риск потери ликвидно-
сти для застройщика . Поэтому необходимо создание 
механизма защиты застройщиков в виде законодатель-
ного принятия достаточных оснований для расторжения 
сделки, например, нарушение технологии строитель-
ства, ведущее к рискам разрушения конструкции, низкое 
качество выполненных работ, замена стройматериалов 
на  более дешевые, фактическая непригодность объ-
екта к  нормальной эксплуатации и  др . В  этой ситуации 
при условии поэтапного раскрытия эскроу-счетов сами 
дольщики должны быть согласны с тем, что перечисле-
ние денег застройщику станет означать принятие упол-
номоченным банком определенной части выполненных 
строительных работ, что будет снижать возможности 
дольщиков для предъявления претензий застройщику, 
а значит, исключать возможность резкого снижения его 
платежеспособности ввиду расторжения ДДУ .

Кроме этого, поэтапное открытие эскроу-счетов 
позволит снижать цену жилья и применять различные 
маркетинговые стратегии по  привлечению потенци-
альных покупателей, так как застройщик сможет сти-
мулировать продажи на  всех этапах строительства . 
В ситуации, когда доступ к средствам на эскроу-счетах 
остается закрытым, наиболее привлекательной рыноч-
ной ценовой стратегией для застройщика является на-
чало продаж ближе к завершению строительства, когда 
стоимость 1  м2 жилья будет приближена к  максималь-
ной . В том же случае, если девелопер сможет получать 
денежные средства частями, то  он сможет самостоя-
тельно регулировать цену продажи — исходя из необ-
ходимости привлечь дополнительные средства и  уве-
личить продажи . Несомненно, что при этом цена жилья 
на более ранних стадиях строительства будет ниже, чем 
без поэтапного раскрытия, а  применение различных 
скидок может стать лучшим стимулом для покупателя .

Следует признать, что важнейшей проблемой стро-
ительной отрасли, которая еще больше актуализирова-
лась в год пандемии, стало изменение финансирования 
проектов после применения схемы эскроу-счетов . Не-
смотря на различные меры государственной поддерж-
ки, в  данном случае требования по  маржинальности 
новых проектов в  рамках проектного финансирова-
ния так и остались высокими — на уровне 20–25% [7] . 
Но  такой уровень показывают далеко не  все проекты 
застройщиков .

Считаем, что в  современных условиях необхо-
димо создать эффективную программу повышения 
маржинальности строительных проектов, что может 
быть реализовано за  счет снижения дополнительной 
инженерной, социальной и  транспортной нагрузки 
на  девелоперов . Это предложение давно обсуждается 
в научной среде, но так и не стало правовым решени-
ем . Инструментом реализации подобного решения, 
по  нашему мнению, может стать выпуск «инфраструк-
турных» облигаций по программе «Жилье и городская 
среда», а  также использование механизма государ-
ственно-частного партнерства (ГЧП) при строительстве 
социальных объектов .

Таким образом, в  течение 2020  года строительная 
отрасль в  полной мере испытала на  себе негативные 
последствия, вызванные пандемией коронавируса, 
что привело к значительному сокращению рыночного 
спроса на жилые и коммерческие объекты, что способ-
ствовало ухудшению доходности деятельности стро-
ительных компаний и  их платежеспособности, а  зна-
чит, и росту риска банкротства . Но к началу 2021 года 
в  строительной отрасли наметились положительные 
тенденции, прежде всего, в  результате действия мер 
государственной поддержки строительных компаний 
и  повышения спроса на  жилье за  счет введения про-
граммы льготной ипотеки .

Своевременные правовые меры Правительства РФ 
позволили поддержать застройщиков в период панде-
мии COVID-19, отмечается общее снижение числа бан-
кротств застройщиков . Вместе с  тем, в  строительной 
отрасли сохранятся системные проблемы, связанные 
с  переходом на  проектное финансирование, оказыва-
ющие особое влияние на  деятельность небольших за-
стройщиков . Возможным выходом выглядит примене-
ние поэтапного раскрытия эскроу-счетов, разработка 
понятной и  прозрачной методики определения стро-
ительной готовности жилья . Это требует серьезной 
законотворческой работы и взаимодействия с эксперт-
ным сообществом, так как необходимо, создав лучшие 
условия для застройщиков, обеспечить минимизацию 
рисков дольщиков .
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СЕМЕЙНО-ПРАВОВЫХ СПОРОВ О РАСТОРЖЕНИИ БРАКА

Соколкина Марина Александровна,

Уральский филиал ФГБОУ ВО «Российский 
государственный университет правосудия», 

г. Челябинск
drimma7@mail.ru

Аннотация. В  статье рассматривается вопрос судебного усмотрения при 
разрешении споров о расторжении брака. Автор дает определение судеб-
ного усмотрения, раскрывает факторы, влияющие на внутреннее убежде-
ние судьи. В  основной части подробно очерчивается круг споров при 
расторжении брака, при разрешении которых принимает участие судеб-
ное усмотрение. В заключении определяются обстоятельства, влияющие 
на место судебного усмотрения в семейно-правовых спорах.

Ключевые слова: судебное усмотрение, внутреннее убеждение, расторже-
ние брака, медиация, судебная практика.

Судебное усмотрение является в настоящее время 
неотъемлемым элементом отечественного граж-
данско-процессуального права и  законодатель-

ства . Будучи, в  сущности, межотраслевым институтом 
(судебное усмотрение предусматривается, кроме всего 
прочего, частью 1 статьи 17 Уголовно-процессуального 
кодекса Российской Федерации [2], частью  1 статьи  84 
Кодекса административного судопроизводства Россий-
ской Федерации [5], частью  1 статьи  71  Арбитражного 
процессуального кодекса Российской Федерации [3] 
в части оценки доказательств), судебное усмотрение от-
носится к числу основ российского судопроизводства .

В  гражданско-процессуальном законодательстве, 
которое является основой регулирования отношений 
по  расторжению брака в  судебном порядке, судебное 
усмотрение, как и  в  упомянутых выше отраслях пра-
ва, раскрывается в  контексте оценки доказательств 
по делу, о чем говорится в части 1 статьи 67 Граждан-
ского процессуального кодекса Российской Федерации 
(далее — «ГПК РФ») [4] . Тем не менее, стоит учитывать, 
что судебное усмотрение фактически выходит за рамки 
оценки доказательств и распространяется на весь ход 
процесса .

На основе анализа проблемы, изучения трудов уче-
ных (К .И . Комиссаров [13], П .В . Марков [14], Н .С . Погоре-

лова [15], С .Ж . Соловых [16], М .К . Треушников [17] и др .) 
полагаем, что в настоящее время в Российской Федера-
ции проблема судейского усмотрения в  цивилистиче-
ском процессе не  получила четкого и  полного разре-
шения на уровне научной доктрины .

Так, П .В . Марков считает, что «судебное усмотрение 
представляет собой не особое полномочие, предостав-
ленное суду, а способ осуществления властных полно-
мочий по разрешению правовых споров и совершению 
отдельных процессуальных действий» [14, с . 15] .

Иной позиции придерживается К .И . Комиссаров, 
по  мнению которого, «судейское усмотрение — пре-
доставленное суду полномочие по  принятию, исходя 
из  конкретных условий, такого решения относительно 
права, возможность которого исходит из определенных 
общих и относительных положений закона» [13, с . 51] .

А . Барак отмечает, что усмотрение — это полномочие 
лица, наделенного властью, по  осуществлению выбо-
ра между двумя и более альтернативами, когда каждая 
из данных альтернатив является законной [9, с . 299] .

Л .Н . Берг под судебным усмотрением подразумева-
ет «элемент судебной правоприменительной деятель-
ности, заключающийся в  выборе мотивированного 
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законного и  обоснованного решения, совершаемого 
уполномоченным субъектом (судьей) по  конкретному 
юридическому делу в  пределах, установленных нор-
мой права» [10, с . 61] .

Итак, судебное усмотрение имеет свои пределы . Оно 
допустимо лишь в  тех случаях, когда закон допускает 
свободу судьи в принятии того или иного решения .

Полагаем, что решение вопроса о  пределах судеб-
ного усмотрения представляется сложным и  неодно-
значным как с теоретической, так и с практической то-
чек зрения .

Как пишет Л .Н . Берг, пределы судебного усмотре-
ния — «это правовые рамки, установленные управо-
моченными субъектами с  помощью правовых юри-
дических средств, четко ограничивающие объем 
применения права» [10, с . 62] .

В связи с этим, думается, следует привести утверж-
дение А .А . Березина, что суд должен выносить свои 
решения с  учетом принципов законности, справед-
ливости, целесообразности [11, с .  12], а  также катего-
рий нравственности, добросовестности и  разумности, 
на что указывает К .П . Ермакова [12, с . 95] .

Тогда, взяв за  основу определение рассматривае-
мого явления, сделанное Л .Н . Бергом, считаем целесо-
образным его дополнить приведенными замечаниями 
указанных авторов и  сформулировать следующим об-
разом в  более развернутом виде: «Пределы судебно-
го усмотрения — это правовые рамки, установленные 
управомоченными субъектами с  помощью правовых 
юридических средств, четко ограничивающие объем 
применения права с  учетом принципов законности, 
справедливости, целесообразности, а также категорий 
нравственности, добросовестности и разумности» .

Как указывает С .Ж . Соловых, «пределы судебного 
усмотрения будут в  полной мере соответствовать со-
держанию принципа законности, если суд при вынесе-
нии судебного акта строго придерживался норм дей-
ствующего материального и  процессуального права» 
[16, с . 331] .

Исследуя усмотрение, А . Барак замечает, что «ни 
о  каком усмотрении не  может идти речи, если выбор 
должен производиться между законным актом и неза-
конным» [9, с . 301] . Исходя из этого, выбор, осуществля-
емый судом, должен проводиться только среди закон-
ных вариантов решения .

К .П . Ермакова отмечает, что усмотрение как право-
мочие суда вытекает из таких положений законодатель-

ства, как «суд вправе», «суд может», и подобных форму-
лировок управомочивающего характера [12, с . 96] .

Полагаем, что заслуживает поддержки позиция 
тех авторов, которые раскрывают понятие «судейское 
усмотрение» через категорию «полномочие» . По  на-
шему мнению, проведенный анализ показывает, что 
судейское усмотрение существует лишь в рамках норм 
действующего законодательства и,  соответственно, 
представляет собой правомочие лица, наделенного 
установленной нормами права властью .

К сожалению, содержание понятия «пределы судеб-
ного усмотрения» действующим законодательством 
не  раскрывается, является оценочной категорией [8, 
с . 22], что в практической деятельности может служить 
источником появления ошибок, как неумышленных, так 
и совершенных с умыслом, проявления злоупотребле-
ний, «судейского произвола» .

Полагаем, что в связи с этим, является целесообраз-
ным предложенное выше определение этого явления 
закрепить законодательно .

Применительно к  рассмотрению споров о  растор-
жении брака в судебном порядке судебное усмотрение, 
основанное на  внутреннем убеждении, может прояв-
ляться в определении одного из супругов, с кем после 
расторжения брака будут проживать несовершенно-
летние дети, в  отложении судебного разбирательства 
для примирения супругов, в  определении размера 
алиментов и родителя, с которого алименты будут взы-
скиваться, в проведении раздела имущества супругов, 
в  установлении размера содержания, которое имею-
щий право на  его получение супруг сможет получать 
от другого супруга .

Частью  2 статьи  22 Семейного кодекса Российской 
Федерации (далее — «СК РФ») [1] установлено, что при 
отсутствии согласия одного из супругов на развод суд 
вправе отложить судебное разбирательство и  предо-
ставить срок для примирения супругов в пределах трех 
месяцев . Следовательно, судебное усмотрение про-
является в  данной ситуации при предоставлении или 
отказа в предоставлении срока для урегулирования се-
мейного конфликта . Обратим внимание на то, что Вер-
ховным Судом Российской Федерации [6] расширяются 
границы судебного усмотрения в данном вопросе . Так, 
судья по  собственному усмотрению управомочен не-
сколько раз откладывать разбирательство по делу для 
примирения супругов, но с учетом того, что общий срок 
для примирения не может быть больше трех месяцев . 
Урегулирование спора о расторжении брака в установ-
ленные сроки может осуществляться супругами само-
стоятельно за счет собственных возможностей либо пу-
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тем проведения процедуры медиации в  соответствии 
со статьей 153 .5 ГПК РФ . При этом судья откладывает су-
дебное заседание для проведения медиации не по соб-
ственной инициативе, а исключительно по ходатайству 
сторон . Судебное усмотрение не  допускается также 
при принятии определения об  отложении судебного 
разбирательства для проведения медиации: если сто-
роны просят суд о  предоставлении времени для про-
ведения примирительных процедур, отказ в  проведе-
нии медиации не  допускается . Однако в  соответствии 
со  статьей  169 ГПК РФ суд вправе сократить двухме-
сячный срок для проведения медиации, в чем и будет 
выражаться судебное усмотрение . Также стоит иметь 
в виду, что судебное усмотрение ограничивается в ре-
шении вопроса о  сокращении срока для примирения: 
во-первых, сокращение срока допускается по просьбе 
сторон, во-вторых, для сокращения такого срока требу-
ется указание в определении мотивов принятия такого 
решения .

Судебное усмотрение играет важную роль в вопросе 
определения порядка проживания несовершеннолет-
них детей после расторжения брака . Если соглашение 
между супругами о проживании несовершеннолетнего 
ребенка не достигнуто, то в силу части 3 статьи 65 СК РФ 
такой вопрос будет разрешаться судом . На усмотрение 
судьи остается оценка привязанности ребенка к каждо-
му из родителей, их личностных и моральных качеств, 
их способности всеми средствами удовлетворять по-
требности ребенка, особенностей занятости каждого 
из  родителей, их текущее семейное положение и  пр . 
По устоявшемуся в обыденном правосознании мнению, 
разрешение вопроса о проживании ребенка соверша-
ется в пользу матери, указание на распространенность 
данного подхода в судебной практике содержится так-
же в Обзоре практики разрешения судами споров, свя-
занных с воспитанием детей, утвержденном Президиу-
мом Верховного Суда РФ 20 июля 2011 г . Однако такой 
подход не  является обязательным ни  с  точки зрения 
семейного законодательства, ни  с  точки зрения пози-
ции Верховного Суда Российской Федерации . Также 
стоит учитывать имеющееся ограничение судейского 
усмотрения в  данном вопросе: суд обязан учитывать 
мнение ребенка, достигшего возраста десяти лет, при 
разрешении вопроса о  проживании последнего с  тем 
или иным родителем .

Установление родителя-плательщика алиментов 
и определение их размера также решаются на основе 
судебного усмотрения при недостижении между супру-
гами соглашения . Семейным законодательством уста-
новлены общие соотношения суммы алиментов и  до-
хода плательщика в зависимости от количества детей, 
вместе с тем делается оговорка о том, что по усмотре-
нию суда размер алиментов может быть увеличен или 

уменьшен . Тем не менее, на судебное усмотрение в дан-
ном вопросе должны оказывать влияние такие обстоя-
тельства, как наличие у  плательщика алиментов иных 
иждивенцев, его доход, состояние здоровья, а  также 
состояние здоровья ребенка, в  пользу которого про-
изводится взыскание алиментов и пр . Неполный пере-
чень таких обстоятельств установлен актом Верховного 
Суда РФ [7] .

При отсутствии между супругами соглашения о раз-
деле общей совместной собственности, такой раздел 
осуществляется судом . Судебное усмотрение в данном 
вопросе проявляется в: 1) возможности отступления 
от начал равенства при разделе общего имущества су-
пругов; 2) возможности признания нажитого в период 
брака имущества собственностью одного из  супругов; 
3) возможности отнесения приобретенного в  период 
брака имущества к  категории личного имущества су-
пруга . Так, при решении вопроса о неравном распреде-
лении долей в общем имущества супругов суд по соб-
ственному усмотрению устанавливает неуважительные 
причины неполучения доходов одним из  супругов, 
а  также определяет действия в  ущерб интересам се-
мьи, сопряженные с  распоряжением общим имуще-
ством . Для признания общего имущества супругов лич-
ной собственностью одного супруга суд в соответствии 
с внутренним убеждением устанавливает фактическое 
прекращение семейных отношений, выявляет те  об-
стоятельства, которые говорили о  фактическом отсут-
ствии семьи . Отнесение общего имущества к категории 
личного и  наоборот осуществляется преимуществен-
но в контексте драгоценностей и предметов роскоши . 
Поскольку единообразных критериев драгоценностей 
и  предметов роскоши в  законодательстве нет, то  суд 
с учетом фактического имущественного положения се-
мьи устанавливает, чем в данной конкретной ситуации 
является тот или иной предмет: вещью индивидуально-
го пользования — личной собственностью, не  подле-
жащей разделу, или предметом роскоши — общей соб-
ственностью, подлежащей разделу при расторжении 
брака .

Категории бывших супругов, имеющих право на  по-
лучение алиментов после расторжения брака, в  СК РФ 
установлены . Однако в  Кодексе отсутствует не  только 
указание размера алиментов, но  и  некоторые пропор-
ции в  зависимости от  дохода, как в  случае с  алимента-
ми на  несовершеннолетних детей . Данное обстоятель-
ство способствует проявлению судейского усмотрения 
в данном вопросе . Так, согласно статье 91 СК РФ размер 
алиментов определяется в  твердой денежной сумме . 
Судебное усмотрение заключается в учете судьей в со-
ответствии с  внутренним убеждением имущественного 
и семейного положения плательщика алиментов, а так-
же иных обстоятельств, которые суд посчитает важными .
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В  заключении заметим, что определение места 
судебного усмотрения при рассмотрении споров 
о  расторжении брака зависит как от  его соотношения 

с  объективностью и  беспристрастностью при оценке 
обстоятельств дела, так и  от  интересов иных участни-
ков процесса .
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Аннотация. В  статье освещаются особенности ответственности за  нару-
шение правил использования воздушного пространства. Актуальность 
исследования заключается в  том, что нарушения установленных правил 
могут повлечь тяжкие последствия в виде причинения вреда жизни или 
здоровью, однако механизм привлечения к  ответственности нельзя на-
звать совершенным. Как следствие, актуальностью обладает выявление 
проблем и  разработка путей их решения. Вышесказанное предопреде-
лило научную значимость данного исследования. Целью исследования 
является анализ вопросов, связанных с привлечением к ответственности 
за  нарушение правил использования воздушного пространства, основ-
ным методом является формально-юридический метод и метод систем-
ного анализа. Статья была написана с использованием литературы в виде 
статей соответствующей тематики и  монографических изданий, активно 
применялось действующее законодательство. В  рамках исследования 
было выявлено, что действующее законодательство в  указанной сфере 
едва ли является совершенным, что предопределяет необходимость его 
совершенствования. На этом фоне формулируется и обосновывается вы-
вод о том, что дополнение и изменение законодательства целесообразно 
проводить с учетом рекомендаций, изложенных в данной статье. Выска-
зывается предположение, что это также позволит снизить количество 
преступлений в рассмотренной области.

Ключевые слова: воздушное пространство, полет, беспилотный летатель-
ный аппарат, ответственность, разрешение.

Введение

Ответственность за нарушения правил использо-
вания воздушного пространства на  современ-
ном этапе развития регламентируется ст .  271 .1 

Уголовного кодекса РФ (далее-УК РФ), введенной в со-
став уголовного законодательства относительно недав-
но, в 2011 году [1] . Так, в соответствии с данной статьей, 
использование воздушного пространства Российской 
Федерации без разрешения в  случаях, когда данное 
разрешение требуется в соответствии с законодатель-
ством, если это деяние повлекло по  неосторожности 
причинение тяжкого вреда здоровью или смерть чело-
века, наказывается лишением свободы на срок до 5 лет 
с  обязательным лишением заниматься определенной 
деятельностью или занимать определенные должно-

сти сроком до  трех лет . Также данное деяние имеет 
квалифицированный состав, правовыми последстви-
ями которого будет являться смерть двух или более 
лиц (по  неосторожности) . За  квалифицированный со-
став санкция ужесточается и будет представлять собой 
лишение свободы на  срок до  7  лет и  лишением права 
заниматься определенной деятельностью и  занимать 
определенные должности сроком до трех лет .

Результаты

Представляется, что внедрение данного состава 
преступления в текст Уголовного кодекса РФ во многом 
обусловлено тем, что нарушение правил в  сфере ис-
пользования воздушного пространства нашей страны 
может порождать весьма опасные последствия, в част-

LIABILITY FOR VIOLATIONS 
OF THE RULES FOR USE OF THE AIRSPACE

A. Shashkin 

Summary. The article highlights the features of responsibility for 
violation of the rules for the use of airspace. The relevance of the study 
lies in the fact that violations of the established rules can lead to grave 
consequences in the form of harm to life or health, but the mechanism 
of bringing to responsibility cannot be called perfect. As a result, the 
identification of problems and the development of ways to solve them 
are relevant. The foregoing predetermined the scientific significance of 
this study. The aim of the study is to analyze issues related to prosecution 
for violation of the rules for the use of airspace, the main method is the 
formal legal method and the method of system analysis. The article was 
written using literature in the form of articles on the relevant topic and 
monographic publications, the current legislation was actively applied. 
The study revealed that the current legislation in this area is hardly 
perfect, which predetermines the need for its improvement. Against 
this background, the conclusion is formulated and substantiated that 
it is advisable to supplement and amend the legislation taking into 
account the recommendations set out in this article. It is suggested that 
this will also reduce the number of crimes in the considered area.

Keywords: air space, flight, unmanned aerial vehicle, a responsibility, 
permission.
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ности, причинение тяжкого вреда здоровью или смерть 
граждан, что прямо указано в  диспозиции ст .  271 .1 УК 
РФ . Как следствие, в качестве объекта данного престу-
пления стоит рассматривать безопасность использо-
вания воздушного пространства РФ, под которой сто-
ит понимать характеристику установленного порядка 
использования воздушного пространства РФ . В  свою 
очередь, объективной стороной будет использование 
воздушного пространства без разрешения, если такое 
разрешение являлось объективной необходимостью . 
Отсюда возникает закономерный вопрос: что необхо-
димо понимать под использованием воздушного про-
странства и  какое использование будет образовывать 
состав преступления и выступать в качестве основания 
для привлечения к ответственности? Полагаем, что ис-
пользование в этом контексте представляет собой де-
ятельность, в рамках которой осуществляется переме-
щение в воздушном пространстве различных объектов 
материального мира и строительство ряда сооружений 
[3, с . 136] . Так, к объектам объективной действительно-
сти относятся воздушные суда или, например, ракеты . 
Кроме того, под использованием воздушного простран-
ства в указанном случае стоит понимать деятельность, 
в  рамках которой происходят электромагнитные 
и  иные излучения, проведение взрывных работ, ухуд-
шение видимости, необходимой для полетов . В  связи 
с этим, использованием воздушного пространства мо-
жет являться любая деятельность, которая представля-
ет угрозу безопасности воздушного движения . Приме-
нительно к составу преступления, указанного в ст . 271 .1 
УК РФ, данная деятельность должна осуществляться 
без необходимого разрешения . Ярким примером такой 
ситуации является незаконное использование беспи-
лотных летательных аппаратов, так как в  случае, если 
их эксплуатация привела к последствиям, которые ука-
заны в  ст .  271 .1 УК РФ, применению будут подлежать 
те  меры ответственности, которые указаны в  данной 
статье . Очевидно, что вся деятельность, речь о которой 
ведется в  рассматриваемом нами случае, может быть 
ограничена или запрещена .

Также рассматривая особенности ответственности 
за  нарушение прав использования воздушного про-
странства стоит отметить, что использование воздуш-
ного пространства за  пределами РФ, но  на  тех терри-
ториях, которые являются подконтрольными нашей 
стране и  при наступлении последствий, указанных 
в  ст .  271 .1 УК РФ, также является наказуемым, но  к  от-
ветственности виновные лица будут привлечены в со-
ответствии с требованиями, которые содержатся в Кон-
венции о международной гражданской авиации .

Решая вопрос о  привлечении к  ответственности 
за  совершение указанного деяния также стоит обра-
щать внимание на  то, что воздушное пространство 

на  территории нашей страны дифференцируется 
на  определенные виды, а  решающее значение имеет 
тот факт, в какой конкретно разновидности воздушного 
пространства была осуществлена деятельность, угро-
жающая безопасности полетов . Так, класс воздушного 
пространства «А» означает, что в данном пространстве 
разрешены полеты, однако выполняться они должны 
только по  правилам полетов по  специальным прибо-
рам . Как следствие, все воздушные суда, которые лета-
ют в данном пространстве обеспечены диспетчерским 
обслуживанием и  не  ограничены в  скорости полетов . 
Представляется вполне естественным, что в  данном 
пространстве полеты будут выполняться при нали-
чии разрешения на  использование воздушного про-
странства . В свою очередь, в воздушном пространстве 
класса «С» разрешаются полеты, которые будут вы-
полняться по правилам полетов по приборам, а также 
по  правилам визуальных полетов . Отличие от  класса 
«А» состоит в том, что в этом случае применимы огра-
ничения в  скорости, которая не  может составлять бо-
лее 450  км/ч . Также существует воздушное простран-
ство класса «G», в рамках которого разрешены полеты, 
на  осуществление которых не  требуется разрешение 
на  использование воздушного пространства и  в  отно-
шении которых ограничения скорости не применяется . 
Как следствие, если самолет, не имеющий допуска для 
полетов в  воздушном пространстве класса «А», будет 
замечен в  указанном воздушном пространстве, лица, 
ответственные за  этот полет вполне могут быть при-
влечены к ответственности по ст . 271 .1 УК РФ . Одновре-
менно с этим, в рамках привлечения к ответственности 
в  указанных случаях стоит учитывать исключения, ко-
торые предусмотрены в  федеральных правилах . Так, 
в  соответствии с  данным документом, не  обязательно 
получать разрешение на полет или на проведение ра-
бот в воздушном пространстве класса «А» и «С» в следу-
ющих случаях . Во-первых, при отражении воздушного 
нападения и вторжения на территорию РФ . Во-вторых, 
в  случае пресечения или предотвращения нарушения 
государственной границы РФ и  защиты (охраны) ее 
экономических интересов . В-третьих, в  случае пресе-
чения или раскрытия преступлений и  оказании по-
мощи в  чрезвычайных ситуациях (техногенного или 
природного характера) . В-четвертых, если воздушное 
пространство было использовано для поиска и  для 
спасания пассажиров и  экипажей воздушных судов, 
которые терпят или потерпели бедствие, для поиска 
и  эвакуации с  места посадки космонавтов и  спускае-
мых космических объектов и их аппаратов . И, наконец, 
в-пятых, при использовании воздушного пространства 
данных классов в целях предотвращения и пресечения 
нарушений правил использования воздушного про-
странства . Как следствие, использование воздушного 
пространства в целях, указанных выше, состав престу-
пления, предусмотренный ст .  271 .1 УК РФ не  образует 
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и  не  порождает привлечение задействованных лиц 
к ответственности .

Что касается выдачи разрешений на использование 
воздушного пространства, то  ее выдачей занимаются 
органы обслуживания воздушного движения, причем 
указанный орган занимается выдачей разрешений 
и  на  эксплуатацию беспилотных летательных аппара-
тов (далее БПЛА) и  на  осуществление деятельности, 
рассмотренной выше . Очевидно, что полет или осу-
ществление деятельности, угрожающей безопасности 
полетов, в  отсутствие данного разрешения является 
основанием для привлечения лиц к  ответственности 
(при наступлении последствий, указанных в  санкции 
ст . 271 .1 УК РФ) .

Представляется, что субъективная сторона данного 
преступления характеризуется умышленной формой 
вины . Характеристика прямого умысла содержится 
в  ч .  2 ст .  25 УК РФ . Так, в  соответствии с  данным пун-
ктом, преступление признается совершенным с  пря-
мым умыслом, если лицо осознавало общественную 
опасность своих действий (бездействия), предвиде-
ло возможность или неизбежность наступления об-
щественно опасных последствий и  желало их насту-
пления . Из  данного определения можно выделить 
три основных признака прямого умысла . Во-первых, 
в  данном случае лицо осознает общественную опас-
ность своих действий (бездействия) . Во-вторых, лицо 
предвидит возможность или неизбежность послед-
ствий . И, наконец, в-третьих, лицо желает наступления 
данных неблагоприятных последствий . Полагаем, что 
первые два признака характеризуют интеллектуаль-
ную сферу психической деятельности, в  то  время как 
третий признак, представленный в  виде желания на-
ступления преступных последствий — волевую сферу . 
Таким образом, интеллект отражает и  воспроизводит 
реальность, в то время как воля показывает отношение 
лица к  происходящим событиям . Как следствие, лицо 
должно осознавать, что его действия создают угрозу 
для безопасности полетов так как нарушают правила 
использования воздушного пространства, однако же-
лает наступления таких последствий, например, осоз-
нанно нарушая правила использования воздушного 
пространства РФ . Одновременно с этим, цель и мотив 
этого преступления не будут оказывать влияния на его 
квалификацию, что важно учитывать в рамках решения 
вопроса о привлечении к ответственности .

Обсуждение

Несмотря на то, что правила использования воздуш-
ного пространства установлены на  законодательном 
уровне и применяются на территории нашей страны до-
статочно давно, на современном этапе развития можно 

наблюдать различные спорные и проблемные аспекты 
в сфере привлечения к ответственности по ст . 271 .1 УК 
РФ . Рассмотрим данные проблемные моменты более 
детально .

Так, первым проблемным моментом видится то, 
что в  настоящее время нет легального определения 
понятия «беспилотный летательный аппарат», однако 
владельцы именно этих агрегатов становятся самыми 
частыми нарушителями правил использования воздуш-
ного пространства . Однако как привлечь к ответствен-
ности владельца этого аппарата в отсутствие критери-
ев отнесения того или иного аппарата к беспилотным? 
Умалять значимость данной проблемы было  бы оши-
бочным, а  ее наличие подтверждается в  научной ли-
тературе . Так, как справедливо отмечает А .И . Чучаев, 
«определение, которое сегодня содержится в  Воздуш-
ном кодексе РФ едва  ли можно признать в  качестве 
разработанного и исчерпывающего, так как им не охва-
чены виды летальных аппаратов, в том числе, тех, кото-
рые имеют смешанную систему управления» [4, с . 181] . 
Не согласиться с этой точкой зрения весьма затрудни-
тельно . Как следствие, необходимостью является раз-
работка и  последующее закрепление в  действующем 
законодательстве определения понятия «беспилотный 
летательный аппарат» .

Вторым проблемным аспектом выступает то, что 
на современном этапе развития не закреплены требо-
вания к согласованию маршрутов БПЛА в связи с чем, 
они не только часто нарушают правила использования 
воздушного пространства, но и уходят от ответственно-
сти в связи с тем, что требования относительно к обору-
дованию БПЛА и их маршруту сегодня не установлены . 
Это явно свидетельствуют о  необходимости внесения 
изменений и дополнений в Воздушный кодекс РФ (да-
лее-ВК РФ) [2] .

Следующий проблемный аспект состоит в  том, что 
в  настоящее время не  установлена ответственность 
за  нарушение порядка программирования БПЛА и  кон-
троля над тем, каким образом программные средства 
обеспечивают функционирование БПЛА . Полагаем, что 
этот момент требует дальнейшего научного осмысления 
и последующего законодательного закрепления [5, с . 24] .

Заключение

В завершении стоит отметить, что судебная практи-
ка по данному вопросу в нашей стране не сформирова-
на, в связи с чем, суды могут испытывать определенные 
трудности при рассмотрении дел данной категории . 
Однако целесообразно предположить, что на фоне пла-
номерного совершенствования действующего законо-
дательства, количество указанных
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