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Аннотация. В  исследовании раскрываются предпосылки внедрения ин-
новаций и  результатов Индустрии 4.0 наукоёмкими предприятиями ра-
кетно-космического машиностроения. Обозначены потенциальные преи-
мущества предприятий при внедрении технологий новой промышленной 
революции. Проанализировано состояние отечественной космонавтики 
в соответствии с перспективами развития данной отрасли. На основе про-
ведённого исследования предложены сценарии по внедрению и реализа-
ции управленческих подходов в  деятельности наукоёмких предприятий 
ракетно-космической отрасли в условиях Индустрии 4.0.

Ключевые слова: наукоёмкие предприятия, ракетно-космическая отрасль, 
управление, Индустрия 4.0, трансформация, цифровизация.

Широкое распространение технологий и  ре-
зультатов четвёртой промышленной рево-
люции (далее Индустрия 4 .0) меняет про-

изводственно-экономической облик предприятий 
ракетно-космического машиностроения . Высокий уро-
вень их наукоёмкости и  инновационной восприимчи-
вости требует скорейшего внедрения киберфизиче-
ских систем в производственные процессы, изменения 
подходов к НИОКР и широкой цифровизации [7, с . 295] . 
При таких тенденциях система управления наукоёмки-
ми предприятиями и  промышленным производством 
ракетно-космической техники требует масштабной 
автоматизации бизнес-процессов, внедрения искус-
ственного интеллекта и  цифровых технологий, что 

обуславливается потребностями наращивания их кон-
курентных преимуществ, эффективной реализации 
космической программы и обеспечения национальной 
безопасности .

Цель настоящего исследования заключается в  те-
оретико-методологическом переосмыслении и  выра-
ботке нового подхода по внедрению компонент Инду-
стрии 4 .0 в  управление наукоёмкими предприятиями 
ракетно-космического машиностроения с  учётом их 
организационной, технической и технологической кон-
ституции, а также специфики отрасли в укреплении на-
циональной безопасности, стратегических приорите-
тов развития отечественной экономики и эталонности 

1 Результаты исследования опубликованы в рамках гранта Президента РФ для государственной поддержки молодых российских учёных — 
кандидатов наук на тему «Новые подходы к управлению развитием наукоёмких предприятий ракетно-космического машиностроения РФ» 
(№ МК-1147.2021.2).

MANAGEMENT OF SCIENTIFIC 
ENTERPRISES OF ROCKET AND SPACE 
ENGINEERING UNDER THE CONDITIONS 
OF THE FOURTH INDUSTRIAL 
REVOLUTION

M. Abrashkin 
V. Barkovskaya 

Summary. The study reveals the ideas and the need for the introduction 
of Industry 4.0 innovations by science-intensive enterprises of rocket 
and space engineering. Potential advantages of enterprises in the 
implementation of technologies of the new industrial revolution are 
outlined. The state of the national cosmonautics is analyzed. On the 
basis of the study, scenarios for the introduction and implementation 
of management approaches in the activities of science-intensive 
enterprises of the rocket and space industry in the context of Industry 
4.0 are proposed.

Keywords: science-intensive enterprises, rocket and space industry, 
management, Industry 4.0, transformation, digitalization.
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инновационных свойств отрасли для других отраслей 
народного хозяйства .

Индустрия 4 .0 представляет собой глобальный пе-
реход промышленного производства на  цифровые 
бизнес-процессы, затрагивая при этом все элементы 
управления от планирования до контроллинга на пред-
приятии . Очевидными преимуществами новой про-
мышленной революции принято считать повышение 
производительности и  конкурентоспособности пред-
приятия, оптимизацию производственных процессов, 
получение наукоёмкой продукции и  др . Учитывая на-
растание цифровых технологий, крайне актуальным 
является внедрение компонент Индустрии 4 .0 в  дея-
тельность наукоёмких предприятий ракетно-косми-
ческого машиностроения . Ключевым звеном в данных 
процессах является пересмотр подходов к управлению 
предприятиями, которые бы отвечали критерию своев-
ременности .

Отрасль ракетно-космического машиностроения 
имеет приоритетное значение в  развитии отечествен-
ной космонавтики . Основным источником финансиро-
вания космических исследований и разработок являют-
ся как бюджетные средства, так и частные инвестиции 
[2, с . 7] . Однако на международном рынке ракетно-кос-
мической техники за  последние несколько лет отече-
ственную ракетно-космическую отрасль отнести к эко-
номическому лидеру представляется затруднительным . 
Производственное освоение инноваций и  разработка 
новых видов продукции отрасли имеет исключитель-
но низкую скорость . Лишь треть российских космиче-
ских разработок имеет востребованность за рубежом . 
Лидирующие позиции занимает США и  Китай . Кроме 
того, пандемия COVID-19 значительно ухудшила состо-
яние отечественной космонавтики . Отмечено сниже-
ние эффективности ракетно-пусковой деятельности: 
из  30 запланированных Госкорпорацией «Роскосмос» 
ракетных пусков, состоялись только 20; лишь 2 из  13 
спутниковых запусков на ракетах «Союз» успешно осу-
ществлены [3] . Сокрушительным ударом по  стимулам 
развития отрасли является запланированное сокра-
щение финансирования космических программ на  60 
млрд . рублей в ближайшие два года [4] . В то же время 
в соответствии с государственным проектом «Развитие 
космодромов на  период 2017–2025  годов в  обеспече-
ние космической деятельности РФ» планируется мо-
дернизация и  обновление действующих космодромов 
[4] . Крупнейшее наукоёмкое предприятие страны Ра-
кетно-космическая корпорация «Энергия» осуществля-
ет значительный вклад в  развитие космодромов и  яв-
ляется участником множества проектов космодрома 
«Восточный», Байконура, «Байтерек» и  др . По  итогам 
2020  года на  космодроме «Восточный» сохраняются 
стабильные темпы строительства ракетных комплек-

сов . На  Байконуре вводятся новые лабораторные мо-
дули . Отечественная космическая отрасль совместно 
с  Казахстаном переходит к  непосредственной реали-
зации проекта «Байтерек» по  осуществлению запуска 
ракеты «Союз-5» [5] .

Для удержания положительных тенденций, свя-
занных с  реализацией космических проектов и  про-
изводством техники в  отрасли ракетно-космического 
машиностроения, с  целью повышения эффективности 
бизнес-процессов, необходима трансформация подхо-
дов к  управлению наукоёмкими предприятиями дан-
ной отрасли .

Основные идеи разработки подхода к  трансфор-
мации промышленного производства ракетно-косми-
ческой техники наукоёмких предприятий в  условиях 
Четвёртой промышленной революции должны опре-
деляться тремя технологическими направлениями: ав-
томатизация систем управления, внедрение цифровых 
технологий и сетевая интеграция .

1 . 1) Автоматизация управления предполагает бы-
стрые сетевые механизмы реагирования и  дис-
танционное управление различными этапами 
бизнес-процессов .

2 . 2) Использование цифровых технологий должны 
быть направлены на  внедрение искусственно-
го интеллекта и  интеллектуальных технологий, 
с  помощью которых можно обеспечить автома-
тическое отслеживание производственного цик-
ла и  формирование информационных данных 
для разработки и  принятия управленческих ре-
шений [1, c .75] .

3 . 3) Сетевая интеграция направлена на обеспечение 
сетевой связи между серверными узлами науко-
ёмкого предприятия с целью ускорения доступа 
к информационным банкам данных .

Ведущими зарубежными высокотехнологичными 
предприятиями, такими как BMW (Германия), Bosch 
Automotive (Китай), Haier (Китай), Procter & Gamble — 
Rakona (Чехия) и  др ., удалось успешно внедрить не-
которые компоненты Индустрии 4 .0 и  достичь зна-
чительных результатов за  счёт проведения крупных 
преобразований на всех уровнях управления, включая 
внедрение комплекса цифровых технологий . В  связи 
с  чем в  ближайшем будущем можно ожидать разрыв 
между компаниями, внедрившими искусственный ин-
теллект в «первой волне» и предприятиями, относящи-
мися ко  «второй волне» . Полученный эффект послед-
них не  будет отличаться значительным совокупным 
приростом денежных доходов .

В  противовес всем опасениям экономистов по  по-
вышению уровня безработицы в  связи с  заменой ра-
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бочей силы роботами и  всемирному сокращению ра-
бочих мест, следует отметить результаты исследования 
McKinsey, которые доказали, что только лишь 5% про-
фессиональных специальностей можно автоматизи-
ровать в  условиях новой промышленной революции 
и лишь треть бизнес-задач можно перевести в автома-
тизированный формат [6] . Исследования показывают, 
что ведущие наукоёмкие предприятия промышленно-
го сектора — лидеры отрасли — обеспечили развитие 
человеческого капитала, преобразовав работу в интел-
лектуально-цифровой формат, определив новые стан-
дарты управления предприятием .

Значительную долю конкурентных преимуществ на-
укоёмких предприятий, применивших элементы Инду-
стрии 4 .0, можно получить путём оптимизации активов 

и  обновления производственно-промышленного обо-
рудования . Четвёртая революция в отличие от первых 
трёх позволяет достичь экономического эффекта при 
достаточных требованиях модернизации применяемо-
го инновационного оборудования и степени его осво-
ения .

Основной сценарий внедрения элементов Инду-
стрии 4 .0 в  управление наукоёмких предприятий ра-
кетно-космического машиностроения можно предста-
вить следующим образом (рис . 1) .

В  первую очередь предприятиям необходимо обо-
значить потребность в повышении профессионального 
уровня сотрудников наукоемких предприятий с  учё-
том новых технологий и  инноваций развёртывающей-

Рис . 1 . Предлагаемые подходы по внедрению технологий Индустрии 4 .0 в систему управления 
наукоёмкими предприятиями ракетно-космического машиностроения

[Разработано авторами]
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ся промышленной революции . Так, по  привлечению 
внешних источников получения профессиональных 
навыков необходимо установить взаимодействие с ве-
дущими зарубежными университетами и научно-иссле-
довательскими организациями . На  этапе найма и  от-
бора персонала наукоёмким предприятиям следует 
организовать их участие в  студенческих программах 
по обмену, привлекая при этом обучающихся IT-специ-
альностей для совместной работы со штатными сотруд-
никами .

Во-вторых, в  соответствии с  программой «Рабочие 
места будущего» требуется предусмотреть разработку 
системы обучения новым технологиям в  области ад-
дитивного производства, аналитики и  искусственного 
интеллекта .

В-третьих, внедрение цифровой системы управле-
ния позволит разрешить вопросы по снижению затрат, 
связанных со сбором большого объёма данных и при-
нятия соответствующих решений . Сенсорная система 
предусматривает анализ данных на  разных уровнях 
управления, планирование задач и контроллинг управ-
ленческих процессов .

В-четвёртых, синхронизация бизнес-процессов ука-
зывает на решение многочисленных задач по модели-
рованию производственных процессов и обеспечение 

полноты информации при выстраивании всей цепочки 
поставок, выявляя проблемные места и  повышая уро-
вень адаптивности . На  основе такого подхода предо-
ставляется возможность проводить более углубленный 
анализ и  оптимизировать работу производственных 
линий .

Таким образом, предложенные авторами подходы 
обеспечивают наукоёмким предприятиям ракетно-кос-
мического машиностроения изыскать возможность 
выхода на  новый уровень организационно-экономи-
ческого развития в условиях Индустрии 4 .0 . Вне всяких 
сомнений, трансформация управленческих процессов 
на  предприятиях имеет повышенную востребован-
ность, в  том числе и  для формирования информаци-
онно-технологического поля для международного со-
трудничества в ракетно-космической отрасли .

Результаты настоящего исследования могут быть 
применены в  науках менеджмента, экономики и  ин-
форматики с  целью дальнейшего развития теоретиче-
ских положений . На  практике подходы по  внедрению 
технологий Индустрии 4 .0 представляют актуальность 
для их применения в  стратегических программах раз-
вития космической отрасли органами власти и высоко-
технологичными предприятиями, а также могут исполь-
зоваться при реализации образовательных программ 
экономических направлений подготовки в ВУЗах .

ЛИТЕРАТУРА
1. 1. Хорошавина Н.С. Цифровая трансформация промышленных предприятий на  основе повышения их инновационной активности  // Вопросы регио-

нальной экономики. — 2019. — № 4 (41). — С. 74–83.
2. 2. Яник А.А. Космическая трансформация экономики: предвестники и тенденции // Исследования космоса. — 2019. — № 1. — С. 1–14.
3. 3. Официальный сайт РИА Новости. Режим доступа: https://ria.ru/20201223/kosmonavtika-1590535864.html (дата обращения 30.11.2021).
4. 4. Официальный сайт Ведомости. Режим доступа: https://www.vedomosti.ru/politics/articles/2020/07/30/835675-minfin-predpolagaet (дата обращения 

30.11.2021).
5. 5. Официальный сайт Госкорпорации «Роскосмос». Режим доступа: https://www.roscosmos.ru/29748/ (дата обращения 01.12.2021).
6. 6. Цифровая Россия: новая реальность. Режим доступа: https://industry4–0-ukraine.com.ua/2018/09/25/obzor-4–0-v-rossijskoj-federacii-analiz/ (дата об-

ращения 02.12.2021).
7. 7. Veselovsky M.Y., Izmailova M.A., Trifonov V.A. Intellectual Governance in the Digital Economy of Russia // Advances in Economics, Business and Management 

Research (AEBMR): Proceedings of International Scientific and Practical Conference «Russia 2020 — a new reality: economy and society», Veliky Novgorod, 
09–10 декабря 2020 года. — Veliky Novgorod: Atlantis Press, 2021. — P. 293–297. — DOI 10.2991/aebmr.k.210222.057.

© Абрашкин Михаил Сергеевич ( abraskinms@mail.ru ), Барковская Виктория Евгеньевна ( barkovskaya@ut-mo.ru ).  

Журнал «Современная наука: актуальные проблемы теории и практики»

ЭКОНОМИКА

9Серия: Экономика и Право №12 декабрь 2021 г.



DOI 10 .37882/2223–2974 .2021 .12 .37

РОССИЙСКАЯ И ЗАРУБЕЖНАЯ ПРАКТИКА  
ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОГО ПАРТНЕРСТВА  

В УСЛОВИЯХ ТРАНСФОРМАЦИИ ЭКОНОМИКИ 1

Андросова Ирина Владимировна,

К.э.н., доцент, Юго-Западный государственный 
университет

irinka-rusik@mail.ru
Непочатых Ольга Юрьевна,

К.э.н., доцент, Курский филиал Финансового 
университета при Правительстве Российской 

Федерации
holga1306@yandex.ru

Лебеденко Ольга Сергеевна,

М.н.с., Юго-Западный государственный 
университет

olgalebedenko22@gmail.ru

Аннотация. В  статье обосновано применение механизма государствен-
но-частного партнерства в  рамках экономических и  правовых методов 
государственного регулирования. Авторами рассмотрен российский и за-
рубежный опыт применения государственно-частного партнерства на со-
временном этапе развития; выделены страны — лидеры; изучены меры 
государственной поддержки в России и ряде зарубежных стран. В статье 
использован современный цифровой материал, позволяющий дать адек-
ватную оценку объемам инвестирования в проекты государственно-част-
ного партнерства. Авторы проводят сравнительный анализ российской 
и  зарубежной практики государственно-частного партнерства по  выде-
ленным ранее критериям. Изучение российской и  зарубежной практики 
государственно-частного партнерства позволило авторами сформулиро-
вать современные тренды его развития и основные инструменты и техно-
логии, обеспечивающие их реализацию.

Ключевые слова: государственно-частное партнерство; государственное 
регулирование; инфраструктурное развитие; трансформация; ГЧП-проек-
ты; интеграция; цифровые платформы; трансформация экономики.

Введение

Актуальность исследования определена тем, что 
использование инструментов государствен-
но-частного партнерства (ГЧП) в условиях транс-

формации экономики позволит не  только определить 
экономические сдвиги при реализации взаимовыгод-
ных проектов, но  и  в  перспективе повысить уровень 

и качество социальной сферы . Интеграция государства 
и  бизнеса является важнейшим аспектом в  развитии 
страны [9, 11] .

Положительные эффекты, которые можно выделить 
на начальном этапе сотрудничества, определяют даль-
нейшие тенденции и  перспективы в  рамках иннова-
ционного и  инвестиционного развития как отдельных 

1 Исследование выполнено при поддержке гранта Президента РФ по государственной поддержке ведущих научных школ РФ № НШ-2702.2020.6 
«Концептуальные основы новой парадигмы экономического развития в эпоху технологической и социальной трансформации».

RUSSIAN AND FOREIGN PRACTICE 
OF PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIP 
IN THE CONTEXT OF ECONOMIC 
TRANSFORMATION

I. Androsova 
O. Nepochatykh 

O. Lebedenko 

Summary. The article substantiates the application of the mechanism 
of public-private partnership within the framework of economic and 
legal methods of state regulation. The authors reviewed the Russian 
and foreign experience in the application of public-private partnership 
at the present stage of development; identified the leading countries; 
studied the measures of state support in Russia and a number of 
foreign countries. The article uses modern digital material that allows 
an adequate assessment of the volume of investment in public-private 
partnership projects. The authors conduct a comparative analysis of the 
Russian and foreign practice of public-private partnership according to 
the previously identified criteria. The study of the Russian and foreign 
practice of public-private partnership allowed the authors to formulate 
modern trends in its development and the main tools and technologies 
that ensure their implementation.

Keywords: public-private partnership; government regulation; 
infrastructure development; transformation; PPP projects; integration; 
digital platforms; transformation of the economy.
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регионов, так и  бизнеса . Улучшается состояние соци-
ально-культурной инфраструктуры . В  современных 
условиях, в  период вызовов внешней среды, дестаби-
лизации макроэкономических условий из-за пандемии 
необходимо решить проблему поддержки бизнеса 
с минимальными затратами и эффективным использо-
ванием инфраструктурных ресурсов для обеспечения 
долгосрочного сотрудничества в  деятельности госу-
дарства и предпринимательских структур [2] .

При этом очень важно учесть баланс интересов и го-
сударства, и бизнеса . Финансовая поддержка — самый 
распространенный способ государственного стимули-
рования . В  связи с  этим требуется усиление контроля 
за  денежными потоками, за  исполнение договорных 
обязательств . Но  это приводит к  увеличению бюджет-
ной нагрузки, возникают условия, при которых тре-
буется пересмотреть условия налогообложения . При 
этом нужно учитывать, что поддержка в виде государ-
ственных гарантий тоже необходимое условие . Изуче-
ние российской и зарубежной практики государствен-
но-частного партнерства позволит выявить основные 
тенденции и  создать наиболее совершенную модель 
взаимовыгодного сотрудничества в  условиях транс-
формации экономики .

Материалы и методы

При написании статьи использованы общенаучные 
и  специальные методы: монографический; абстрак-
тно-логический; сравнительного анализа . Эмпириче-
ской базой исследования послужили данные аналити-
ческих обзоров рынка инфраструктурного развития; 
публично доступной информации, а также разработок 
авторов, полученных в ходе исследования .

Результаты и их обсуждение

Для нормального функционирования и  развития 
общества на  макроэкономическом уровне необходи-
мо активное участие государства . Огромное значение 
имеют используемые методы государственного воздей-
ствия на  основные макроэкономические показатели: 
темпы роста ВВП, процессы инфляции и  безработицы, 
а  также уровень развития инфраструктуры, обеспечи-
вающей условия для эффективного развития экономи-
ки . Невозможно подобрать универсальную методоло-
гию, адаптированную для всех условий . В связи с этим 
правомерным представляется подход к  выбору мето-
дов, основанный на оценке имеющихся условий и фак-
торов развития . Для осуществления государственной 
политики используют различные методы, традиционно 
подразделяющиеся на  правовые, административные, 
экономические (рис . 1) .

В основе данной систематизации лежит общеприня-
тая классификация методов государственного регули-
рования на  правовые, административные и  экономи-
ческие . Показатели эффективности государственной 
поддержки определяются методами сопоставления 
интересов государства и  бизнеса . В  рамках админи-
стративных методов для поддержания уровня пред-
принимательской деятельности и  ее стимулирования 
выделяются формирование нормативно-правовых ус-
ловий для развития бизнеса, совершенствование си-
стемы отношений «государство — бизнес», развитие 
инфраструктуры, оказание информационно-консульта-
ционной поддержки . Примерами на российской прак-
тике могут служить снижение надзорной нагрузки, по-
слабления в лицензировании и иных разрешительных 
процедурах .

 АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ  ПРАВОВЫЕ  

целевые программы; тематические 
планы 
концепции, функциональные правила 
(режимы); схемы градостроительного 
планирования развития территорий; 
генпланы городов 

 

стандарты; квоты; цены; налоги 
(сборы); ставки; нормативы; 
тарифы; лимиты 

 

Введение общих правил 
предпринимательской 
деятельности;  
установление порядка создания, 
реорганизации и упразднения 
предпринимательских структур  

 
Механизмы госудасртвенно-частного 

партнерства 

Рис . 1 . Систематизация методов государственного регулирования экономики
Источник: cоставлено авторами по материалам [2; 3; 5; 7] .
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В  Японии постоянное внимание уделяется именно 
географическому положению малого и среднего пред-
принимательства для развития экономики отдельных 
регионов и  содействия сотрудничеству между пред-
приятиями одной сферы деятельности . Власти Китая 
заботятся о  подготовке кадров различных категорий 
для поддержки бизнеса . К  группе правовых методов 
относят мораторий на  банкротство, освобождение 
от весового контроля транспортных средств, перевоз-
ящих товары первой необходимости, смягчение мигра-
ционного законодательства и  др . Одним из  моментов 
стимулирования развития бизнеса в российском зако-
нодательстве является упрощенная регистрация пред-
принимателя в статусе самозанятый .

В США активно поддерживаются программы созда-
ния «зон предпринимательства», имеющих особые пра-
вовые условия в рамках предоставления и оформления 
документации . Экономические методы представлены 
по большей мере в виде финансовой поддержки пред-
принимательства: особый режим налоговой и ценовая 
политики для социально значимого бизнеса, распреде-
ление государственных инвестиций на основе конкурс-
ного отбора проектов, прямое финансирование на дол-
госрочной основе [8] .

Также хотелось  бы отметить, что кроме способов 
поддержки предпринимательской деятельности, су-
ществуют еще и «запрещающие» способы регулирова-
ния бизнеса: санкции в виде штрафов, контроль и учет 
за  совершением сделок, качеством выполненных ра-
бот, проверки и иные формы контроля . Это тоже явля-
ется мерой стимулирования бизнеса . Согласно практи-
ке ЕС, если предпринимательская деятельность была 
разрешена в одной стране ЕС, дальнейшее разрешение 
не требуется в другом государстве-члене, т . к . предста-
вители бизнеса уже прошли процедуру проверки [12] .

Однако на практике меры государственного регули-
рования могут сочетать в себе одновременно признаки 
различных методов . К  одному из  смешанных методов 
регулирования можно отнести государственно-част-
ное партнерство (ГЧП), подразумевающее под собой 
юридическую основу (проявление правовых методов) 
взаимодействия между государственными и частными 
структурами для реализации общественно значимых 
проектов (проявление экономических методов) с  уче-
том соблюдения баланса обоюдных интересов .

Правовые аспекты методов регулирования про-
являются в  том, что в  российском законодательстве 
предусмотрены различные организационно — пра-
вовые формы государственно-частного партнерства . 
В  российской практике государственно-частное пар-
тнерство реализуется преимущественно в формах кон-

цессионного соглашения и соглашениях о ГЧП, отлича-
ющихся по  принадлежности обслуживаемого объекта 
к  частной или государственной собственности . Среди 
других организационно-правовых форм (квази — ГЧП) 
в российской практике применяются контракт жизнен-
ного цикла, инвестиционный договор (контракт), энер-
госервисный контракт, корпоративная форма партнер-
ства .

В  зарубежной практике государственно-частные 
партнерства активно реализуются в  форме концес-
сий (США, Бразилия), контракты (Великобритания, 
Франция), аренда (Германия), соглашения о  разделе 
продукции (Египет, Индонезия), совместные предпри-
ятия (Япония, Китай) . Стоит еще отметить и  состояние 
нормативно-правовой базы ГЧП в  мировой практике . 
Так в ряде стран (Германия, Польша, Румыния, Япония, 
Россия и  другие) приняты специальные законы о  ГЧП . 
В  других  же странах (Италия, Великобритания, Китай 
и  другие) действуют законодательные акты, закрепля-
ющие основные принципы ГЧП . Кроме того, на текущий 
момент времени существует группа государств, в  ко-
торых ГЧП законодательно не  урегулирован (Австрия, 
Швеция, Эстония и другие) .

Элементы экономических методов, присущих го-
сударственно-частному партнерству, проявляются 
в  удовлетворении взаимных интересов государствен-
ных и  частных структур . Выгода при реализации про-
ектов ГЧП для государства заключается в  использова-
нии ресурсов и  компетенций частных структур, а  для 
бизнеса — возможность расширения новых рынков 
сбыта, что приводит к росту доходов . Средне — и дол-
госрочный характер реализации позволяет отделить 
ГЧП от таких форм взаимодействия государства и биз-
неса как государственные заказы и  закупки, осущест-
вляемые в течение краткосрочного периода . В основе 
механизма ГЧП лежит объединение ресурсов и компе-
тенций участников (государство и бизнес) для реализа-
ции капиталоемких инфраструктурных проектов в раз-
личных отраслях экономики [6] .

В 2021 году, по данным информационного агентства 
Росинфра [4], в  России ГЧП-проекты реализовывались 
преимущественно в  транспортной, социальной, то-
пливно-энергетической и  иных сферах . По  количеству 
проектов лидирует коммунально-энергетическая (2678 
ед .), а  по  объему инвестиций — транспортная сфера 
(2807 млрд . руб .) . Территориальное распределение 
ГЧП-проектов в 2021 году свидетельствует о лидерстве 
Приволжского и  Центрального федеральных округов 
по количеству и объему инвестиций . В меньшей степе-
ни механизмы ГЧП востребованы в Северо-Кавказском 
федеральном округе (0,3% совокупного объема инве-
стиций и 1% портфеля проектов) .
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Из общего объема проектов 81% реализован в фор-
ме концессионных соглашений, менее 20% проектов 
приходится на  различные формы квази- ГЧП (энерго-
сервисные контракты, договоры аренды с  инвестици-
онными обязательствами) . Основная часть ГЧП-проек-
тов в  2021  году (90%) реализуется на  муниципальном 
уровне (22 проекта на сумму 28 млрд . руб .), а на регио-
нальном и федеральном уровнях осуществляются наи-
более капиталоемкие проекты в  сфере транспортной 
и  социальной инфраструктуры (15 проектов на  сумму 
51 млрд . руб .) [4] .

Зарубежная практика использования механиз-
мов ГЧП свидетельствует о  наиболее успешной реа-
лизации проектов в  Великобритании, США, Франции, 
Италии, Германии, Японии . Традиционно считается, 
Великобритания родиной государственно-частного 
партнерства, которая использовала данный механизм 
еще в  1981  году при перестройке лондонских доков . 
А  в  1992  году был принят курс на  новую концепцию 
управления государственной собственности — Част-
ную финансовую инициативу, заключающуюся в  пере-
даче бизнесу функций по  финансированию государ-
ственных инфраструктурных объектов . К  проектам 
начального периода государственно-частного пар-
тнерства относятся общественная библиотека в г . Бор-
нмун, школы в Бриджпорте и Дорсете, здания полиции 
в Илкестоне, северного кольца Бирмингема и железно-
дорожной сети Кройдона .

На современном этапе развития в Великобритании 
действует Программа приоритетного строительства 
537 школ, из которых 260 — восстановлено за счет бюд-
жетных средств (214) и частных финансов (46) . В остав-
шихся 277 школах основное внимание уделено отдель-
ным блокам, которые будут восстановлены к  концу 
2021 года за счет гранта на капитальный ремонт . Объем 
финансирования Программы составил 4,4 млрд . фун-
тов стерлингов [4] . В  немецкой практике проекты ГЧП 
первоначально реализовывались в  кооперативном 
строительстве . Одним из  успешных проектов считает-
ся реконструкция крупнейшего аэропорта в Германии 
во Франкфурте .

В  настоящее время на  условиях ГЧП ведутся рабо-
ты по строительству нового пассажирского терминала, 
однако срок ввода в  эксплуатацию зависит от  факто-
ров внешней среды . Во  Франции четко прослежива-
ются традиции государственно — частного партнер-
ства на принципах концессии . Примерами реализации 
ГЧП — проектов являются строительство евротоннеля, 
соединяющего Англию и  Францию под проливом Ла-
Манш, Эйфелева башня в  Париже . В  настоящее время 
проекты реализовываются в  строительной и  социаль-
ной сферах . Результаты изучения опыта ведущих стран 

в области ГЧП позволили сделать вывод о том, что пар-
тнерства используются в  транспортной, социальной, 
ЖКХ и  других отраслях, но  несомненными лидерами 
являются транспортная и социальная инфраструктура .

Обобщение российской и  зарубежной практики 
применения государственно-частного партнерства 
представлено в таблице 1 . Сравнительный анализ рос-
сийской и  зарубежной практики государственно-част-
ного партнерства показывает, что не во всех представ-
ленных странах сформирована законодательная база 
ГЧП . Состав приоритетных сфер, где чаще всего реали-
зуются механизмы ГЧП, дают основания полагать, что 
усилия сконцентрированы в  транспортной, социаль-
ной сферах, а  также в  ЖКХ . Представленные данные 
свидетельствуют также об инновационной направлен-
ности ГЧП-проектов в различных странах .

Влияние пандемии коронавируса на  мировой ры-
нок капитальных инвестиций проявилось, прежде все-
го, в резком снижении спроса на объекты инфраструк-
туры (за исключением объектов здравоохранения), что 
и  привело к  приостановке запуска ряда крупных объ-
ектов . Все это обусловило падение рынка инфраструк-
турных ГЧП-проектов в различных странах . Совокупная 
стоимость сделок по ГЧП — проектам на европейском 
рынке сократилась практически на  30% в  2020  году 
по отношению к 2019 году с 10,8 млрд . евро до 7,9 млрд . 
евро, при этом было завершено всего лишь 34 про-
екта . В  развивающихся странах расходы на  ГЧП-про-
екты снизились вполовину в  2020  году по  сравнению 
с  2019  годом . Резкое сокращение (в  4 раза) инвести-
ций в  ГЧП-проекты сильно прослеживается в  странах 
Азиатско-Тихоокеанского региона . При этом в странах 
Южной Азии объем рынка сократился только на  17%, 
а  в  странах Африки и  Ближнего Востока объем инве-
стиций в  ГЧП-проекты увеличился с  0,8 млрд . долл . 
в 2019 году до 1,2 млрд . долл . в 2020 году [4] .

В  условиях пандемии стимулирование развития 
экономики в  различных регионах мира невозможно 
без мер государственной поддержки . Так, в США в июле 
2021  года предложен «План Байдена», согласно кото-
рому планируется восстановить ключевые объекты 
транспортной и  социальной инфраструктуры . В  Китае 
в  рамках 14-го пятилетнего плана инфраструктурные 
объекты становятся одним из важнейших направлений . 
В Германии и Италии ключевым объектом является мо-
дернизация железнодорожной инфраструктуры .

В  Германии финансирование планируется частич-
но за счет средств немецкой компании Deutsche Bahn 
в  размере 12,7 млрд . евро ., а  в  Италии за  счет нацио-
нального железнодорожного оператора Ferrovie dello 
Stato — 58 млрд . евро . В  Австралии правительство 
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учредило Фонд содействия восстановлению после 
COVID-19 с бюджетом в A$1 млрд ., часть которых будет 
направлена на  восстановление авиапромышленных 
объектов как наиболее пострадавших в период панде-
мии . В Турции стартовала государственная инвестици-
онная программа на 2021 год на сумму 18,5 млрд . долл ., 
которые будут направлены на  поддержку транспорт-
ного и  IT-сектора, а  также образовательных проектов 
[4] . Правительство Бразилии к концу 2021 года плани-
рует выставить на аукцион 100 проектов, реализуемых 
на основе концессионных соглашений .

В России перечень мер поддержки проектов, реали-
зуемых на принципах ГЧП, в 2020–2021 гг . расширился 
и стал охватывать все основные отрасли инфраструкту-
ры . Среди новых способов поддержки ГЧП, реализуе-
мых в 2021 году, выделяются следующие:

 ♦ создание инфраструктурного меню, ориентиро-
ванного на выдачу бюджетных кредитов, направ-
ляемых на  развитие транспортной, социальной 
и общегородской инфраструктуры регионов;

 ♦ запуск масштабной программы по созданию но-
вых школ . Координатором реализации проекты 
выступит ООО  «ПроШкола» — структура, высту-
пающая в рамках программы единым концесси-
онером;

 ♦ выпуск инфраструктурных облигаций, поручи-
телем по  которым выступает ДОМ . РФ . В  рос-
сийской практике уже реализован проект стро-

ительства загородного квартала «Белый хутор» 
в  Челябинской области за  счет инфраструктур-
ных облигаций .

Таким образом, применение современного зару-
бежного опыта в  российской практике государствен-
но-частного партнерства позволит решить основные 
проблемы инфраструктурного развития государства .

Заключение

Изучение российской и зарубежной практики госу-
дарственно-частного партнерства позволило сформу-
лировать современные тренды развития, заключающи-
еся в следующем:

 ♦ ориентация ГЧП на  развитие устойчивой ин-
фраструктуры, которой уделяется значительное 
внимание и  в  России и  за  рубежом, где больше 
всего проектов реализуется в  энергетической 
и транспортной сфере . Так, в Канаде, проводятся 
программы по  строительству пешеходных троп 
и  мостов . Новыми инструментами финансиро-
вания устойчивой инфраструктуры выступают 
переходные, зеленые, социальные, голубые, 
устойчивые облигации, основное предназначе-
ние которых заключается в реализации проектов 
соответствующей направленности . Например, 
с  помощью зеленых облигаций финансируются 
проекты с  экологическими выгодами; голубые 

Таблица 1 . Сравнение российской и зарубежной практики государственно-частного партнерства

Страна Законодательная база 
на федеральном уровне

Приоритетные сферы 
ГЧП

Использование механизмов развития 
инновационной деятельности в проектах 
ГЧП

Великобритания Отсутствует
Образование, 
здравоохранение

Подготовка концессионных проектов ГЧП 
(инновационная деятельность в приоритете)

Франция
Закон «О контрактах ГЧП», 
2008 г.

Строительство, ЖКХ Инвестиционные фонды

Италия Отсутствует
Транспорт, 
здравоохранение

Венчурные инвестиции

Германия Закон «О развитии ГЧП», 2005 г.
Образование, 
здравоохранение, 
транспорт

Введение
 особого налогового и таможенного режима 
на федеральном и региональном уровнях

США Отсутствует
Образование, 
здравоохранение, 
транспорт

Особое место занимают методы проектного 
и облигационного инвестирования 
для стимулирования инновационной 
деятельности

Япония Отсутствует
Здравоохранение, ЖКХ, 
транспорт, ИТ

Совершенствование системы особого 
взаимодействия государства, бизнеса 
и науки. Трансферт технологий

Китай Отсутствует
Транспорт, Образование, 
здравоохранение

Инструменты поддержки экспорта

Россия Закон «О ГЧП, МЧП», 2015 г.
Транспорт, образование, 
здравоохранение

Формирование инновационных кластеров

Составлено авторами по материалам [1; 10; 12; 13] .
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облигации — проекты по  сохранению морей 
и океанов; социальные — проекты с социальны-
ми выгодами и т . д .;

 ♦ повышение качества городской инфраструкту-
ры . Данный тренд включает в себя комплексное 
и  устойчивое развитие городов; цифровизация 
городского хозяйства; трансформация город-
ской социальной инфраструктуры . Для реали-
зации данного тренда в  зарубежных странах 
используются передовые подходы и технологии 
такие как: револьверные фонды; муниципальные 
облигации; краудфандинг и  другие . С  помощью 
инструмента инфраструктурного краудфандин-
га в Великобритании был создан городской парк 
Flyover в  Ливерпуле . США револьверный фонд 
Clean Water State Revolving Fund используется 
для финансирования муниципальных проектов 
в  водоснабжении . В  российской практике уже 
есть примеры использования зарубежных ме-
тодов к  финансированию развитию городской 
инфраструктуры: проектов по  утилизации ТКО; 

проекты социального воздействия (повышение 
образовательных результатов школьников в  Ре-
спублике Саха (Якутия);

 ♦ развитие цифровых платформ поддержки инфра-
структуры, обеспечивающие процесс реализа-
ции ГЧП-проектов . Среди зарубежных платформ 
выделяются Global Infrastructure Pipeline, Source, 
национальная ГЧП — платформа Китая и другие . 
В  России развивается платформа «РОСИНФРА», 
позволяющая осуществить поиск ГЧП-проек-
тов; направлять проектные инициативы для 
рассмотрения . На базе платформы «РОСИНФРА» 
в  2021  году состоялся запуск цифрового про-
ектного офиса — сервиса, обеспечивающего ин-
формационное взаимодействие стейкхолдеров 
по проектным инициативам в формате онлайн .

Таким образом, выявленные тренды подтверждают, 
что в России активно применяются передовые техноло-
гии зарубежных стран, что является безусловной под-
держкой для дальнейшего развития инфраструктуры .
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Аннотация. В  современных условиях хозяйствования страны с  различ-
ным уровнем развития участвуют в  двойном переходе к  «зеленым» 
и цифровым технологиям. Наука стала синонимом современности и эко-
номической конкурентоспособности, даже престижа. Для развивающихся 
стран двойной «зеленый и  цифровой» переход ускоряет процесс инду-
стриализации, который обычно занимает десятилетия. Однако, для всех 
стран двойной переход требует комплексного подхода к  долгосрочному 
планированию экономики и значительных инвестиций в инфраструктуру. 
В статье рассматриваются действия и мероприятия различных государств 
при переходе к  «зеленой» и  цифровой экономике, а  также определены 
его риски.

Ключевые слова: «зеленая» экономика, цифровизация, технологии, наци-
ональные экономики, цели устойчивого развития, климат.

С2015  года большинство стран стали приводить 
свою национальную политику в  соответствие 
с целями устойчивого развития 2030 (ЦУР), и тем 

самым, осуществлять постепенный переход к  «зеле-
ной» экономике . Правительства наращивают объемы 
поддержки «умных» систем производства и  потребле-
ния . По мере роста соотношения затрат и выгод от воз-
обновляемых источников энергии число «зеленых» 
энергетических проектов увеличивается . Однако мно-
гие правительства беспокоятся о  том, как согласовать 
сохранение рынков и рабочих мест с их приверженно-
стью Парижскому соглашению . Несмотря на  растущее 
воздействие изменения климата, со  стороны прави-
тельств и бизнеса по-прежнему недостаточно мер для 
необходимого перехода к  «чистой» энергетике . Так, 
в 2018 году более 80% мирового производства энергии 
было основано на угле, нефти и газе .

Параллельно с переходом к «зеленым» технологиям 
страны переводят государственные услуги и  платеж-
ные системы в  цифровую платформу для улучшения 
предоставления услуг, поддержки бизнеса, а  также 
борьбы с коррупцией и уклонения от уплаты налогов . 
Политика многих государств способствует возникнове-
нию цифровой экономики, включая интеллектуальное 
производство, интеллектуальные финансы (финтех), 
интеллектуальные услуги здравоохранения, такие как 
телемедицина и интеллектуальное сельское хозяйство .

Стоит отметить, что пандемия COVID –19 выявила 
зависимость ряда стран от  глобальных цепочек соз-
дания стоимости в  отношении стратегических ресур-
сов . Сложность компонентов современных устройств 
означает, что производители прибегают к  услугам 
субподрядчиков за  рубежом, специализирующиеся 

Экономика

COUNTRIES’ DUAL TRANSITION  
TO DIGITAL AND GREEN ECONOMIES: 
OPPORTUNITIES AND THREATS

T. Ason 

Summary. In modern economic conditions, countries with different 
levels of development are involved in a double transition to “green” 
and digital technologies. Science has become synonymous with 
modernity and economic competitiveness, even prestige. For 
developing countries, the dual green and digital transition accelerates 
the process of industrialization, which usually takes decades. However, 
for all countries, the dual transition requires a comprehensive approach 
to long-term economic planning and significant investments in 
infrastructure. The article examines the actions and activities of various 
states in the transition to a green and digital economy, and identifies 
its risks.
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в  узкой области, которые, в  свою очередь, полагают-
ся на  других поставщиков основных материалов . Так, 
Европейский Союз (ЕС) зависит от  импортной продук-
ции, к  примеру, микропроцессоров, а  для ключевых 
производств — от  импортного сырья, такого как ред-
коземельные ресурсы . В  первом ежегодном докладе 
Европейской комиссии «Стратегическое прогнозиро-
вание до 2020 года: Charting the Course Towards a More 
Resilient Europe 2020» [6] данная зависимость отмеча-
ется как потенциальная угроза для европейского эко-
номического суверенитета . Перенеся в  80-х годах 20 
столетия большую часть своего производства в разви-
вающиеся страны с  дешевой неквалифицированной 
рабочей силой, промышленно развитые страны в пер-
вые дни пандемии оказались зависимы от  импорта 
средств индивидуальной защиты и обычных лекарств, 
таких как парацетамол . Китай, обладающий достаточно 
развитым производственным сектором, по-прежнему, 
зависит от  импорта некоторых ключевых технологий, 
например полупроводников . Эта технологическая уяз-
вимость иллюстрируется судьбой китайской компании 
ZTE, которая была вынуждена свернуть большую часть 
своей деятельности в течение нескольких недель после 
того, как в  апреле 2018  года была отрезана от  амери-
канских поставщиков аппаратных компонентов и  сер-
висов Android (Google)[7] .

Отчасти именно из–за желания уменьшить зависи-
мость от  американских поставщиков высоких техно-
логий китайское правительство в  2015  году запустило 
десятилетнюю государственную промышленную поли-
тику под названием «Сделано в Китае 2025» . Такая по-
литика поощряет китайские компании расширять свою 
долю на мировом рынке, в частности, электромобилей, 
передовой робототехники и искусственного интеллек-
та, сельскохозяйственных технологий, аэрокосмиче-
ской техники, новых синтетических материалов и дру-
гой высокотехнологической продукции [2] .

До пандемии COVID –19 развитые страны инвестиро-
вали в передовые производственные технологии, чтобы 
оживить свой внутренний производственный сектор . 
В 2016 году федеральное правительство США определи-
ло приоритетность ключевых стратегических платформ 
в  области цифровых технологий: искусственный ин-
теллект, квантовые технологии, передовые технологии 
мобильных сетей и кибербезопасность . Для этих целей 
был разработан стратегический план по переходу про-
мышленности на новые производственные технологии, 
подготовке рабочей силы в сфере производства и рас-
ширении возможностей отечественной логистики .

Также, обновленная промышленная политика ЕС 
поддерживает развитие стратегически важных техно-
логий для промышленного будущего Европы . К ним от-

носятся робототехника, микроэлектроника, блокчейн, 
квантовые технологии, промышленная биотехнология, 
биомедицина, нанотехнологии, фармацевтика и совре-
менные материалы . В 2020 году в докладе Европейской 
комиссии «Новая промышленная стратегия для Евро-
пы» подчеркивается важность сохранения технологи-
ческого суверенитета и  стратегических интересов Ев-
ропы в области торговли и технологий таких областей, 
как искусственный интеллект и связанные с ним цифро-
вые технологии и инфраструктура [1] .

Цифровые технологии считаются жизненно важны-
ми для будущей экономической конкурентоспособ-
ности многих стран мира . Особенно стоит выделить 
развитие ИИ и робототехники, именно данные области 
доминируют в  научной публицистике в  2018–2019  го-
дах в странах независимо от уровня дохода .

Многие страны создали институциональные ме-
ханизмы для содействия внедрению технологий Ин-
дустрии 4 .0 . Например, в  Южной Африке в  2019  году 
была создана Президентская комиссия по  четвертой 
промышленной революции, в  состав которой вошли 
около 30 заинтересованных сторон, представляющих 
научные, промышленные и  правительственные круги . 
В  Республике Корея с  2017  года действует Президент-
ский комитет по четвертой промышленной революции . 
В  Австралии работает Агентство цифровой трансфор-
мации, созданное в  2015  году, которое способствует 
сотрудничеству с  промышленными группами Герма-
нии и  США . Стратегия I-Korea Республики Корея (2017) 
ориентирована на  новые факторы роста экономики, 
включающие искусственный интеллект, беспилотники 
и автономные автомобили . Также, в октябре 2020 года 
Уганда приняла собственную Национальную стратегию 
4IR с  упором на  электронное управление, городское 
управление (умные города), здравоохранение, образо-
вание, сельское хозяйство и цифровую экономику . Циф-
ровая экономика находится и в центре внимания Стра-
тегического плана «Цифровой Камерун-2020» (2017) . 
В Камеруне создан центр высоких технологий, специа-
лизирующийся на робототехнике, цифровом производ-
стве и компьютерном зрении, а также уникальный для 
стран Африки южнее Сахары центр 3D-печати [9] .

Определённо некоторые страны стремятся стать ре-
гиональными цифровыми центрами, такие как Австра-
лия, Джибути, Марокко . Однако большинство пред-
приятий еще не  перешли на  цифровые технологии . 
Руководство предприятий не  всегда поддерживают 
цифровой переход либо из-за отсутствия мотивации, 
либо из-за отсутствия возможностей . Многие компании 
продолжают импортировать технологии, а  не  разра-
батывать свои собственные . Они часто неохотно идут 
на  сотрудничество с  государственными научно-иссле-

ЭКОНОМИКА

17Серия: Экономика и Право №12 декабрь 2021 г.



довательскими институтами, что заставляет правитель-
ства различных государств разрабатывать новые сти-
мулы для содействия передаче технологий, например, 
путем создания лабораторий, где предприятия могут 
«протестировать, прежде чем инвестировать» в цифро-
вые технологии . Австралийская стратегия «Индустрия 
4 .0», Tech Future (2018), предлагает создать «тестовые 
лаборатории» в пяти университетах, чтобы помочь ком-
паниям перейти к «умным» предприятиям .

Для успешного осуществления двойного перехода 
правительствам необходимо повысить свою привер-
женность научным исследованиям и разработкам (НИО-
КР) . На долю стран G20 по-прежнему приходится девять 
десятых расходов на  исследования, публикации и  па-
тенты . Хотя расходы на исследования выросли в боль-
шинстве регионах в период с 2014 и 2018 гг, 80% стран 
по-прежнему инвестируют менее 1% ВВП в НИОКР [8] .

Государство Малайзии помогает компаниям оциф-
ровать свои бизнес-процессы с помощью гранта Smart 
Automation Grant, запущенного Корпорацией цифро-
вой экономики Малайзии в  июле 2020  года в  рамках 
Национальной политики в  области промышленности 
4 .0, предназначенного для компаний сектора услуг . 
В 2021 году должен быть запущен Центр опыта «умно-
го производства», который предоставит МСП доступ 
к  существующим платформам и  технологиям, чтобы 
обеспечить им «испытательный полигон» для тестиро-
вания своих инноваций [8] .

В период с 2016 по 2020 год более 30 стран мира при-
няли специальные стратегии в области искусственного 
интеллекта . Китай, Российская Федерация и США борют-
ся за конкурентное преимущество в области самого ИИ . 
Президент России Владимир Путин в 2017 году заявил, 
что «тот, кто станет лидером в этой сфере, станет прави-
телем мира» . Согласно плану развития искусственного 
интеллекта нового поколения, к 2030 году Китай наме-
рен стать «главным мировым центром инноваций в об-
ласти ИИ» . Китай уже является крупнейшим в мире вла-
дельцем патентов на ИИ, но ему не хватает талантливых 
специалистов в  этой области[4] . В  свою очередь, США 
в  2020  году значительно увеличил расходы на  науку 
по квантовой информации искусственного интеллекта .

Большинство стран убеждены, что их будущая эко-
номическая конкурентоспособность зависит от  того, 
насколько успешно они осуществят переход к  цифро-
вому обществу . Между тем, принятие ЦУР в  2015  году 
в  сочетании с  растущими издержками неустойчивого 
развития и  последствиями изменения климата сдела-
ли «зеленый» переход стран приоритетной повесткой 
дня . Быстрый экономический рост, усиление зависимо-
сти от  технологий и  повышение температуры климата 

приводят к  росту потребностей энергии . Например, 
в течение последних двух десятилетий в Центральной 
Азии экономический рост привел к повышению спроса 
на электроэнергию, увеличению выбросов углекислого 
газа и сокращению экспортных доходов: 86% узбекско-
го природного газа в  настоящее время используется 
для внутреннего потребления [8] .

Правительства многих стран осознают, что их буду-
щая экономическая конкурентоспособность будет за-
висеть от  того, насколько быстро им удастся перейти 
к «зеленой» и цифровой экономике одновременно . Эта 
двойная повестка дня отражена, например, в  страте-
гиях стран Карибского бассейна . В  2018  году государ-
ства-члены создали Карибский центр по возобновляе-
мым источникам энергии и энергоэффективности .

Промышленная политика ЕС (2021) опирается 
на  три столпа: зеленый переход, цифровой переход 
и глобальная конкурентоспособность . В период с 2021 
по  2027 годы интеграционное объединение плани-
рует потратить 1,8  триллиона евро государственных 
средств, 30% из которых будет инвестировано в двой-
ной переход стран к «зеленой» и цифровой экономике 
[1] . Одним из направлений «зеленого» перехода станет 
циркулярная экономика . В  2018  году Российская Фе-
дерация, воспользовавшись ротационным председа-
тельством в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС), 
предложила ряд направлений «перенастройки» Союза, 
включая формирование общего цифрового простран-
ства и энергетического рынка для стран-членов, а так-
же сотрудничество в  области «зеленых» технологий, 
возобновляемых источников энергии, биоинженерии, 
нанотехнологий, экологии, медицины и  космоса . Госу-
дарства-члены стремятся создать «территорию иннова-
ций», которая будет состоять из их преимуществ .

Как и  другие развивающиеся государства, Тунис 
нуждается в  диверсификации своей экономики с  це-
лью создания рабочих мест и  привлечения ПИИ . Ту-
нис выбрал путь развития наукоемких отраслей . 
В  2017–2018  годах приток ПИИ в  Тунис вырос на  16%, 
поскольку иностранные компании по  производству 
электроники были привлечены в  страну конкуренто-
способной ценой на высококвалифицированную рабо-
чую силу, особенно в  автомобильном и  авиационном 
подсекторах . В  мае 2017  года 41 электронная компа-
ния с совокупным годовым объемом продаж около 1,2 
млрд . долларов США создали свой собственный кла-
стер ELENTICA, который в октябре 2018 года заключил 
партнерство с  Министерством высшего образования 
и  научных исследований Туниса с  целью развития на-
учного сотрудничества и  создания исследовательских 
центров в компаниях ELENTICA . Данные исследователь-
ские центры будут сосредоточены в  таких областях, 
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как умные города, возобновляемые источники энергии 
и интеллектуальные сетевые технологии, электромоби-
ли и электронное сельское хозяйство[9] .

Примером двойного перехода является Япония . 
Столкнувшись с проблемой низкой рождаемости и ста-
рением населения, правительство приняло в 2017 году 
стратегию «Общество 5 .0», позволяющая создать устой-
чивую, инклюзивную, социально-экономическую систе-
му, основанную на цифровых технологиях . Цель — вый-
ти за рамки «Индустрии 4 .0» и преобразовать японский 
образ жизни . Правительство делает ставку на  то, что 
Стратегия «Общество 5 .0» позволит Японии преодолеть 
хронический экономический застой [5] . Несмотря на то, 
что Япония пока не  занимает лидирующие позиции 
в цифровых отраслях, она может воспользоваться сво-
ими традиционными преимуществами в области маши-
ностроения и материаловедения для разработки пере-
довых киберфизических систем . Можно надеяться, что 
благодаря активному внедрению ИИ на рабочих местах 
депопуляция и старение населения будут остановлены .

Цифровизация экономики способствует более ак-
тивному участию граждан в  онлайн-операциях . Со-
здание системы цифровых платежей в  развивающих-
ся странах позволяет увеличить объем электронной 
коммерции и  борьбе с  уклонением от  уплаты налогов 
и коррупцией, но также, вероятно, повысит уязвимость 
тех, кто занят в неформальной экономике, где наличные 
платежи являются нормой . Примером может послужить 
Индия — страна с наличной экономикой . Чтобы сокра-
тить масштабы неформальной экономики, в  2016  году 
правительство пошло на радикальный шаг — демонети-
зацию двух банкнот, которые составляли около 86% на-
ходившихся в обращении на тот момент . В период с 2014 
по  2017  год доля граждан, имеющих банковский счет, 
выросла с 53% до 80%, а цифровой рынок расширился . 
Онлайн-платежи стали, особенно, привлекательным ва-
риантом в  Индии и  других странах во  время Covid-19, 
выступающими как средство соблюдения физического 
дистанцирования при финансовых операциях [9] .

Индия старается модернизировать экономику сво-
ей страны, и  в  тоже время заниматься продвижением 
цифровой платформы для многих сфер жизнедеятель-
ности . Помимо того, что индийское правительство рас-
ширяет доступ граждан к банковским онлайн- услугам, 
правительственный аналитический центр, Националь-
ный институт по  преобразованию Индии (NITI Aayog), 
в  2018  году опубликовал Национальную стратегию 
по  искусственному интеллекту, призванную способ-
ствовать улучшению здравоохранения, образования 
и  повышению урожайности сельского хозяйства . Дан-
ная стратегия направлена на развитие умных городов . 
Также NITI Aayog изучает возможности внедрения тех-

нологий блокчейн в отрасли по производству лекарств 
и  удобрений, электрических и  гибридных транспорт-
ных средств в автомобильной промышленности и рас-
ширения возобновляемой энергетики .

Но существует риск, что «умные города» могут усугу-
бить социальное неравенство . Речь идет о  перспективе 
сокращения рабочих мест в крупных масштабах . В случае 
с  цифровым переходом беспокойство вызывает автома-
тизация; в случае с «зеленым» переходом — постепенный 
отказ от  крупных загрязняющих производств, таких как 
угольные станции, которые являются объектом массовой 
занятости . Однако, Европейская комиссия гарантирует, 
что рабочие места, потерянные в одной отрасли в резуль-
тате перехода к  цифровой и  зеленой экономике, могут 
быть воссозданы в  других отраслях . Механизм справед-
ливого перехода помогает ограничить турбулентность 
в наиболее уязвимых стран-членов ЕС с помощью специ-
альных ресурсов . Этот механизм является частью инве-
стиционного плана «Устойчивая Европа» Европейского 
зеленого курса, мобилизующего государственные и част-
ные инвестиции на общую сумму не менее €1 трлн . [6] .

Возобновляемые источники энергии — это еще 
один аспект внимания при «двойном переходе» стран . 
Возобновляемые источники энергии были единствен-
ным сектором энергетики, в котором наблюдался рост 
в разгар пандемии COVID-19, и спрос на них, по прогно-
зам будет расти и  дальше . Возобновляемые энергети-
ческие системы стали экономически эффективными, 
чем альтернативные системы, благодаря технологиям 
ветряной и солнечной энергии .

Энергия лежит в основе как цифрового, так и «зеле-
ного» перехода . В странах Африки к югу от Сахары толь-
ко половина (48%) населения имеет доступ к  электри-
честву . Однако, очевидно, что без всеобщего доступа 
к энергии не может быть ни индустриализации, ни циф-
ровой экономики . Поэтому в  Стратегии Африканского 
союза «Повестка дня на  2063 год» [3] первоочередное 
внимание уделяется инвестициям в  возобновляемые 
источники энергии в  дополнение к  расширению энер-
госистемы . В  период с  2015 по  2018  год общая доля 
возобновляемых источников энергии в  энергетиче-
ских мощностях Южной Африки выросла с 24% до 39% . 
Большинство проектов касаются ветровой, солнечной 
и гидроэнергетики . В Восточной Африке геотермальная 
энергия в  настоящее время подается в  более чем 35% 
кенийских домохозяйств . В ноябре 2019 года Кения обо-
гнала Исландию и заняла восьмое место в мире по по-
тенциалу для производства геотермальной энергии .

Вопрос строительства атомных электростанций так-
же стоит пред странами при переходе к «зеленой» эко-
номике . Имея срок службы около 40 лет, их строитель-
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ство обходится в миллиарды долларов . К 2025 году 25% 
существующих ядерных мощностей, вероятно, придет-
ся закрыть . Однако, такие страны как Египет и Объеди-
ненные Арабские Эмираты, Монголия и Замбия плани-
рует строительство АЭС и в дальнейшем .

В  тоже время, Республика Корея развивает водо-
родную энергию, чтобы компенсировать постепенный 
отказ от  ядерной энергии в  соответствии с  Третьим 
энергетическим генеральным планом на  2019–2040 
годы . Поскольку Республика Корея является ведущим 
производителем ядерных реакторов, существует опре-
деленная обеспокоенность тем, что отказ от  ядерной 
энергии подорвет конкурентоспособность страны .

Некоторые развивающиеся страны сотрудничают 
с международными партнерами с целью получения до-
ступа к  «зеленому» финансированию . Например, в  Ка-
захстане были разработаны льготные тарифы аукци-
она по  продаже солнечной энергии в  рамках проекта 
Kazakhstan Renewables Framework, который с 2017 года 
софинансируется Европейским банком реконструкции 
и развития и Зеленым климатическим фондом .

Все большее число развивающихся стран использу-
ют доходы от добычи полезных ископаемых и разведки 
нефти и газа для финансирования «зеленой» экономи-
ки . В  рамках Политики зеленого развития (2014–2030) 
Монголия планирует поддержку развития горнодобы-
вающей и  металлургической промышленности путем 
создания фонда национального благосостояния от до-
ходов горнодобывающего сектора .

Однако, в  промышленно — развитых странах про-
цесс постепенного перехода на возобновляемые источ-
ники энергии встретил определенное сопротивление 
со  стороны сторонников традиционной энергетики . 
Например, в  течение четырех лет (2016–2019) после 
принятия Парижского соглашения, 35 банков из  Кана-
ды, Китая, Европы, Японии и  США совместно инвести-
ровали 2,7 триллиона долларов США в ископаемое то-
пливо[9] .

Тем не  менее, правительства стран стали вносить 
в  повестку дня вопросы климатического характера . 
Например, Мозамбик инвестирует в  климатоустойчи-
вую инфраструктуру . В  2021  году Джибути планирует 

открыть свою Региональную обсерваторию по  гло-
бальным изменениям . В 2017 году Камбоджа выделила 
1% государственных доходов на  решение проблемы 
изменения климата в  соответствии со  Стратегическим 
планом Камбоджи по  изменению климата 2014–2023 . 
Но  прогресс сдерживается отсутствием необходимых 
технологий и финансов [9] .

Из  всех целей устойчивого развития, связанные 
с  экономическим ростом, именно те, которые сфоку-
сированы на  промышленности, инновациях и  инфра-
структуре (ЦУР 9) и устойчивых городах и сообществах 
(ЦУР 11), получили наибольший объем официальной 
помощи в  целях развития на  период 2000–2013  годах 
–130 млрд . долл . США . [8] . Темы, связанные с экологиче-
ской устойчивостью (ЦУР12), действиям по защите кли-
мата (ЦУР13) получили наименьшее внимание доноров 
за тот же период .

Исследования в области устойчивого развития еще 
не стали основным направлением в академических пу-
бликациях на  глобальном уровне . Так, исследования 
в  области изменения климата, составили всего лишь 
0,02% глобальной научной продукции в период с 2011 
по 2019 год .

В заключении стоит отметить, что реализация двой-
ного перехода требует параллельных мероприятий 
как инвестиции в развитие инфраструктуры — центры 
обработки данных, высокопроизводительные вычис-
лительные комплексы, солнечные и ветряные электро-
станции и  т . д . — так и  реформа нормативно-правовой 
базы и  перестройка системы образования и  профес-
сионально-технической подготовки . Происходящие 
стремительные социальные преобразования откры-
вают возможности для социальных и  экономических 
экспериментов, которые могли  бы сделать жизнь бо-
лее комфортной . Для успешного осуществления двой-
ного перехода правительствам необходимо не  толь-
ко увеличить расходы на  НИОКР, но  и  инвестировать 
эти средства стратегически . Для этого потребуется 
разработка долгосрочной стратегии с  учетом эконо-
мической, цифровой, экологической, промышленной 
и  сельскохозяйственной политики государства . Чтобы 
быть последовательным в разработке стратегии, необ-
ходимо увязать реформы, политику и ресурсы с единой 
стратегической целью — устойчивое развитие .
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Аннотация. Рыночные условия, которые постоянно меняются, выдвига-
ют к компаниям новые и новые требования. Для того, чтобы оставаться 
на  лидирующих позициях и  быть конкурентоспособными, необходимо 
постоянно совершенствовать свой товар и  свои технологии. Именно по-
этому для компаний характерно такое понятие, как инновационная де-
ятельность. Особое внимание уделяется инновационным проектам, их 
разработке и реализации. В настоящей статье рассмотрено понятие инно-
вационной деятельности, ее этапы и представлены самые яркие примеры 
инновационных компаний, как в мире, так и в России.

Ключевые слова: инновация, инновационный проект, новаторство, инве-
стиции.

Внастоящее время каждая компания должна 
адаптироваться к  любым изменениям на  рынке, 
удерживать лидирующие позиции и  быть кон-

курентоспособной . Именно инновационная деятель-
ность сможет позволить достичь таких результатов .

Успех в реализации любого инновационного проек-
та полностью зависит от выработанной стратегии, кото-
рая в свою очередь, включает в себя ряд определенных 
мероприятий [1] . Например, определение долгосроч-
ных целей проекта, проведение научно-исследова-
тельских работ, оценка эффективности проекта, расчет 
и  анализ возможных рисков, а  также разработка мар-
кетинговой стратегии . Экономическая эффективность 
проекта — является одним из главных пунктов иннова-
ционного проекта, именно поэтому, данный этап вклю-
чает в  себя расчет всех показателей эффективности 
и  анализ динамики, расчет управленческой гибкости, 
анализ рисков, как внешних, так и внутренних .

Само понятие эффективности инновационной дея-
тельности является одним из спорных вопросов инно-
вационного менеджмента .

Рассмотрим в каких случаях необходимо проводить 
оценку эффективности инновационного проекта .

Так, например, это характерно для компании, в  ко-
торой уже существует достаточное количество иннова-
ционных проектов, но  они направлены на  различные 
области реализации, именно здесь необходимо решить 
приоритетность финансирования возможных проектов 
[2] . Также, на  начальном этапе разработки, могут воз-
никнуть несколько альтернативных проектов и  пред-
ложений, тогда приходится решать вопрос о  выборе 
самого перспективного . Ну, и конечно же, на заключи-
тельном этапе, когда необходим анализ проекта в  це-
лом, для определения его результативности . На данном 
этапе идет сравнение плановых и фактических показа-
телей проекта . Именно на основании данных показате-
лей, можно судить об  эффективности проекта [3] . Так, 
если все цели, которые были поставлены в  ходе раз-
работки и  реализации проекта, достигнуты, то  проект 
можно считать эффективным .

На начальном этапе инновационного проекта, наи-
более сложно определить систему критериев отбора 
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инноваций . Стоит отметить, что в современной практи-
ке, до сих пор не достигнуто единой концепции оценки 
эффективности инновационного проекта .

Понятия инновационного и  инвестиционного про-
екта очень схожи между собой . Сам по себе инноваци-
онный продукт подразумевает вклад денежных средств 
в разработку . Но есть некоторые черты, которые позво-
ляют отличить проекты между собой .

Например, целью инновационного проекта явля-
ется выпуск новейшего товара или технологии . Сам 
по  себе проект имеет временную неопределенность 
в  то  время, как инвестиционный уже подразумевает 
сколько будет срок его выполнения . Конечно же, срок 
у инновационного проекта зачастую значительно боль-
ше, чем инвестиционного, так как проходит много ста-
дий от задумки до выполнения .

Отбор инновационного проекта это одна из  самых 
сложных и  серьезных стадий . На  данном этапе необ-
ходимо определить действительно стоящий проект, 
который в дальнейшем пойдет в разработку . Здесь воз-
никают вопросы оценки и  критерии отбора, которые 
в  современном инновационном менеджменте не  уста-
новлены окончательно, а также, стоит отметить, что для 

разработчиков и  заказчиков приоритетные критерии 
будут разные [4] .

Основным стимулом создания инновационного 
проекта — является обновление товаров на рынке, так 
как для них характерен моральный износ . Необходимо 
определить именно такой продукт, выпуск которого 
уже не актуален на рынке и именно поэтому специали-
сты в крупных компаниях постоянно проводят монито-
ринг рынка . При выявлении таких товаров или техно-
логий, руководителям компании необходимо быстро 
принять решение о новых разработках, пока не опере-
дят конкуренты .

Новаторская деятельность характерная для неболь-
ших компаний, в  которых сложно выделять средства 
для инновационных проектов на постоянной основе .

В  компании, для которой характерна разработка 
и внедрение инноваций, создается отдел, который воз-
главляет сотрудник, имеющий достаточный опыт для 
выявления устаревших продуктов и  технологий . Сами 
сотрудники такого отдела, должны направлять свои 
знания и опыт на выявление перспективных проектов, 
которые не имеют аналогов у конкурентов и будут пер-
выми на  рынке . Стоит отметить, что в  начале иннова-

Рис . 1 . Схема инновационной деятельности компании
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ционный продукт, будет потреблять ресурсы и  только 
через определенное время сможет принести прибыль 
компании .

Если инновация будет удачной и  интересной 
на рынке, будет пользоваться спросом, то она способ-
на вернуть затраты и окупить себя несколько раз . Если 
фактические показатели не  дотягивают до  плановых, 
то инновационный проект должен признаться неудач-
ным .

Стоит отметить, что не всегда компания создает отдел 
по реализации инновационных проектов внутри компа-
нии, но и прибегает к сторонним организациям . Появля-
ется такое понятие, как венчуры, это как раз структуры, 
которые ведут инновационные проекты . К внутренним 
венчурам относятся обособленные отделы, которые 
созданы для разработки нового продукта и  функцио-
нируют независимо в компании . Внешние венчуры, это 
компании, которые специализируются на рискованных 
финансовых вложениях в исследования и научные раз-
работки . Для таких компаний характерны определен-
ные финансовые риски . Таким компаниям государство 
предоставляет ряд налоговых льгот и финансовую под-
держку, в виде различных субсидий и грантов на разви-
тие . Так как государство также заинтересовано в инно-
вационных разработках компаний на территории своей 
страны [5] . На рисунке ниже представлена схема инно-
вационной деятельности компании .

Большинство современных компаний не создают от-
дельные центры для разработки инновационных про-
ектов . Рассмотрим некоторые российские компании, 
которые имеют такие площадки .

Так, например, знаменитый X5 Retail Group имеет 
центр инноваций ритейла . Главной задачей имеющихся 
департаментов является генерирование идей, которые 
в  будущем можно использовать в  реализации успеш-
ных проектов компании . Естественно, главной целью 
является повышение финансовой устойчивости компа-
нии и устойчивая позиция лидера на рынке .

В  компании «Мегафон», которая является крупным 
оператором сотовой связи, имеется так называемая 
«технологическая песочница», это площадка, на  кото-
рой рассматриваются различные стартапы и  иннова-
ционные решения, которые в  дальнейшем утвержда-
ются или отклоняются . Так, за время работы площадки 
утверждено более 100 пилотных проектов компании .

Банк «Открытие» также не остался в стороне . На его 
площадке разработан сервис стратегической аналити-
ки . Именно здесь производят анализ предложенных 
инновационных проектов и идей, которые направлены 

на развитие бизнеса и IT-подразделений, а также гене-
рируются идеи, которые в  дальнейшем развиваются 
и внедряют заказчики инноваций .

Стоит отметить, что наличие центра инноваций 
у  компании не  показывает ее инновационность . Не-
обходимо не  только собирать новые идеи, но  также 
их прорабатывать и внедрять для дальнейшей работы . 
Также следует изучать сильные и слабые стороны, про-
рабатывать проблемы инновационного проекта, убеж-
дать руководителей на  внедрение проекта . Подобных 
центров инноваций в  российских компаниях очень 
мало, в основном они развернуты на площадках круп-
ных организаций, и в большинстве случаях имитируют 
свою деятельность .

Одной из  самых крупных и  узнаваемых компаний 
мира является американская корпорация Apple . На се-
годняшний день является одной из  самых инноваци-
онных компаний, которая перешла за  рамки простого 
бренда и  стала символом . Стоит отметить, что компа-
ния создает не  просто инновации, а  задает тренды 
современности . О  компании и  ее создателе написаны 
множество научных трудов, а  ее продукты известны 
во всем мире . Каждый год компания внедряет различ-
ные инновации, которые перерастают в  революцион-
ную новинку . Ежегодные обновления операционной 
системы, разработка и выведение на рынок различных 
гаджетов, которые несут в  себе массу инновационных 
решений, например, внедрение опции мультизадачно-
сти системы и  сверхпродуктивный режим сохранения 
заряда батареи . Также, Apple представляет инноваци-
онные разработки в  различных областях, так, ярким 
примером является собственная платежная система, 
или водосберегающая насадка для душа [6] .

Не  менее крупной и  известной компанией в  мире 
является еще одна американская корпорация, Google . 
Всем известная, как самая масштабная поисковая интер-
нет-система . Google не отстает от конкурентов в части 
инновационных проектов . Именно поэтому постоянно 
проводится работа по  поиску новых идей и  проектов . 
Инновационные проекты компании не перестают удив-
лять не  только конкурентов, но  и  общество в  целом . 
Так, например, одним из масштабных проектов Google, 
является проект «Космический лифт», который предпо-
лагает доставку населения с  планеты Земля в  космос . 
Или, например, проект по  созданию электронной та-
блетки, также кажется нереальным и  не  выполнимым . 
По  задумке данного проекта, созданная таблетка смо-
жет с  точностью определять диагноз больного чело-
века . Возможно, сейчас это кажется что-то из  области 
фантастики, но компания продолжает свою работу над 
подобными проектами и возможно в будущем они при-
несут свои результаты [7] .
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Американская корпорация Microsoft, также не  мо-
жет остаться в  стороне без внимания . Один из  круп-
нейших игроков на  рынке, а  также генератор иннова-
ционных идей, которые внедряет компания . Заслуги 
основателя компании Билла Гейтса перед современ-
ным обществом трудно переоценить, так как именно 
его инновационный проект в виде «Windows» перевер-
нул мир . Компания стала одним из  мировых лидеров, 
большая заслуга принадлежит именно эффективному 
менеджменту и  развитию инноваций, так как новые 
разработанные технологии сразу становились попу-
лярными во всем мире [8] .

Одним из прорывов в цифровой области стал про-
дукт компании «Meta» — «WhatsApp» . Сервис, который 
заменил привычное для всех SMS сообщение через со-
товых операторов . Сегодня, это один из удобных серви-
сов мгновенного обмена информацией среди различ-
ных поколений .

Все вышеперечисленные компании совершили про-
рыв в  области цифровизации и  продолжают разраба-
тывать свои новые инновационные проекты . Не  стоит 
забывать и о других отраслях, так, например, компания 
Bayer, которая является одним из крупных разработчи-
ков и  поставщиков в  области химии и  фармацевтики . 
Известные разработки компании — это биоактивные 
средства, заменяющие химические препараты; про-
гресс в  лечение многих болезней; образовательные 
проекты по профилактике ряда заболеваний .

Стоит отметить, что в  мире большое количество 
компаний, которые совершают прорыв в  области ин-
новаций и  представляют в  наше пользование свои 
разработанные продукты . Предприятия во  всем мире 
стараются разработать новые качественные продукты, 
использую инновационные подходы для достижения 
успеха .

Российские компании также не отстают от своих зару-
бежных коллег в области инновационной деятельности .

Так, одним из самых ярких примеров является ком-
пания «Яндекс» . Компания всем известна, как одна 
из  крупнейших поисковых систем . Но  на  ее площадке 
разработаны, такие сервисы, как «Яндекс Еда», «Яндекс 
Такси», «Яндекс Маркет», «Яндекс Путешествия» и мно-
гие другие . Компания не  перестает удивлять своими 
новыми проектами [9] .

Также одним из  крупных инновационных проек-
тов, является проект сотового оператора «Мегафон» . 
Компания нацелена разработать низкоорбитальную 
спутниковую систему для высокоскоростной передачи 
данных . Основной целью проекта является увеличение 

скорости передачи данных . Для реализации данного 
проекта, компания готова вложить 6 млрд . рублей [10] .

Крупный игрок в  нефтяной отрасли — компания 
«Роснефть», также не  остается в  стороне . У  компании 
разработана программа инновационного развития 
ПАО «НК «Роснефть» на  2016–2020 гг . с  перспекти-
вой до  2030  года . Данная Программа была одобрена 
и  утверждена Межведомственной комиссией по  тех-
нологическому развитию президиума Совета при 
Президенте Российской Федерации по  модернизации 
экономики и инновационному развитию России . Инно-
вационные проекты направлены на  развитие высоких 
технологий энергетической компании, улучшение эко-
номических показателей, а  также повышение энерго-
эффективности производства по  добыче нефти и  газа; 
соблюдение международных стандартов экологиче-
ской безопасности [11] .

Также, примером может быть компания МТС, стра-
тегия этой компании нацелена на  расширение своих 
услуг населению, создания облачных сервисов и  вне-
дрение телевидения в свою линейку .

Конечно же, это одни из немногих компаний России, 
которые могут быть примером разработки и  внедре-
ния инновационных проектов [12, 13] .

Как уже говорилось выше, сам по  себе инноваци-
онный проект должен нести прибыль компании и  ее 
устойчивость на рынке среди конкурентов . Разрабаты-
вая и  внедряя инновационный проект, каждая компа-
ния должна понимать, что без определенного багажа 
опыта и  знаний, идея может быть провальной вплоть 
до банкротства, так как подобные проекты несут в себе 
большие финансовые затраты . Неквалифицированные 
кадры, отсутствие необходимых методик и  подходов, 
слабая команда менеджеров, отсутствие мотивации 
сотрудников — такие проблемы предприятия могут от-
рицательно сказаться на разработке проекта . Если ком-
пания столкнулась с  подобными проблемами, то  для 
начала нужно их решить, а потом переходить к иннова-
ционному управлению в компании, чтобы не потерпеть 
финансовые потери .

В  заключении стоит сказать, что разработка и  реа-
лизация инновационного проекта — это сложный и  се-
рьезный процесс для любого предприятия, независимо 
от  положения на  рынке и  среди конкурентов . Каждое 
предприятие желает добиться максимальной выгоды 
и  эффективности от  своего продукта . Но  как известно, 
лидером на рынке окажется та компания, которая первая 
предложит новейший продукт на  рынке, которому нет 
аналогов . Компании, которые реализуют инновации ме-
няют не только свое будущее, но и будущее всего мира .
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Аннотация. Сельский туризм сравнительно недавно введен в  правовое 
пространство Российской Федерации. Это требует его более широкого те-
оретического осмысления. Хотя сельский туризм де-факто существовал 
и ранее, организация его правовой регламентации требует более точного 
понимания этого феномена. В статье рассмотрена сущность сельского ту-
ризма, дана его расширенная авторская трактовка, изучены перспективы 
его развития в  условиях социально-экономических трансформаций, вы-
званных пандемией Covid-19.

Ключевые слова: сельский туризм, социально-экономическое развитие, 
государственное регулирование экономики, социально-экономическая 
трансформация.

Введение

Сельский туризм является одним из  активно раз-
виваемых в  различных странах видов туризма . 
Официальное признание в  России он получил 

сравнительно недавно, несмотря на то что де-факто он 
существует достаточно давно и по вопросам его иссле-
дования и развития имеется достаточно обширная ли-
тература [5, 6, 9, 12, 13 и др .] .

В  правовое пространство нашей страны сельский 
туризм вводится с  2022  года . Согласно Федеральному 
закону от  02 .07 .2021 г . № 318-ФЗ «О  внесении изме-
нений в  Федеральный закон «Об  основах туристской 
деятельности в Российской Федерации» и статью 7 Фе-
дерального закона «О развитии сельского хозяйства»», 
«сельский туризм — туризм, предусматривающий по-
сещение сельской местности, малых городов с числен-
ностью населения до тридцати тысяч человек, в целях 
отдыха, приобщения к  традиционному укладу жизни, 

ознакомления с деятельностью сельскохозяйственных 
товаропроизводителей и (или) участия в сельскохозяй-
ственных работах без извлечения материальной выго-
ды с  возможностью предоставления услуг по  времен-
ному размещению, организации досуга, экскурсионных 
и иных услуг . Деятельность по оказанию услуг в сфере 
сельского туризма осуществляется сельскохозяйствен-
ными товаропроизводителями в соответствии с требо-
ваниями, установленными Правительством Российской 
Федерации» .

Изменение ситуации с  правовым регулированием 
сельского туризма требует дополнительных исследо-
ваний его сущности и  форм проявления, чему и  по-
священа данная статья . Значимость ее проблематики 
определяется и тем, что прошедший 2020 год «отметил-
ся» не  только пандемией Covid-19, он также был объ-
явлен Генеральной ассамблеей Всемирной туристской 
организации ООН «Годом сельского и  экологического 
туризма» .

1 Исследование выполнено при поддержке гранта Президента РФ по государственной поддержке ведущих научных школ РФ НШ-2702.2020.6 
«Концептуальные основы новой парадигмы экономического развития в эпоху технологической и социальной трансформации».

RURAL TOURISM UNDER  
SOCIO-ECONOMIC TRANSFORMATION

A. Gamidova 
V. Plotnikov 

Summary. Rural tourism is relatively recently introduced into the legal 
space of the Russian Federation. This requires its broader theoretical 
understanding. Although rural tourism de facto existed before, 
the organization of its legal regulation requires a more accurate 
understanding of this phenomenon. The article examines the essence 
of rural tourism, gives its expanded author’s interpretation, studies 
the prospects for its development in the conditions of socio-economic 
transformations caused by the Covid-19 pandemic.
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Анализ сущности  
сельского туризма

Несмотря на  имеющееся в  федеральном законода-
тельстве определение сельского туризма, к  анализу 
которого мы еще вернемся, различные специалисты 
предлагают собственные трактовки этой категории .

Так, например Волков С .К ., указывает, что «суть дан-
ного вида туризма заключается в  отдыхе в  сельской 
местности, где всё организационное обеспечение про-
живания туристов (в  том числе питание, досуг, обслу-
живание и др .) берёт на себя принимающая семья» [1, 
с . 31] . Важно отметить, что в трактовке этого специали-
ста сельский туризм, с позиций производства соответ-
ствующих услуг, является индивидуально-направлен-
ным, семейным, для его осуществления используются 
не ресурсы каких-либо организаций, но ресурсы домо-
хозяйств (сельских семей) . Этим из сферы сельского ту-
ризма исключаются собственно туристические фирмы, 
что, по нашему мнению, некорректно .

По мнению Трухачева А .В ., «сельский туризм следу-
ет рассматривать, как обобщающее понятие, объеди-
няющее различные виды организованного и  самодея-
тельного туризма, реализуемые в сельской местности» 
[20, с . 34] . То есть, в данном случае родовым признаком 
сельского туризма выступает локализация соответству-
ющей дестинации, а  не  содержание собственно тури-
стических услуг . Формально говоря, исходя из данного 
подхода, сельский туризм выступает антиподом туриз-
ма городского (оба они осуществляются на суше) и во-
дного (морского, озерного, речного, осуществляемого 
в той или иной акватории) . Таким образом, по нашему 
мнению, искажается его сущность .

Как указывают Гварлиани Т .Е . и Бородин А .Н ., «сель-
ский туризм — группа функциональных видов тури-
стской деятельности, которые могут осуществляться 
в  сельской местности и  включают деятельность лиц, 
находящихся за  пределами их обычной среды, путе-
шествующих и осуществляющих пребывание в данной 
местности для отдыха и  с  другими целями» [6, с .  64] . 
Здесь так  же, как и  у  предыдущего рассмотренного 
автора, присутствует явное тяготение в  определении 
сельского туризма к  территориальному признаку, ло-
кализации дестинаций сельского туризма . И это опре-
деление, помимо высказанной выше критики, также 
несовершенно . В  частности, требуют раскрытие «дру-
гие цели», ведь пребывание в сельской местности мо-
жет не  быть связано с  туризмом (пример — посеще-
ние горожанами родственников, живущих в  деревне, 
в  ходе которого отсутствуют рекреационные мотивы, 
присущие туризму, как социально-экономическому яв-
лению) .

Достаточно корректным, с научных позиций, по на-
шему мнению, является утверждение Здорова А .Б .: «По-
нятие аграрного (сельского) туризма можно трактовать 
двояко . В узком смысле под аграрным туризмом пони-
мают отдых городских жителей в  сельской местности, 
предполагающий более или менее длительную аренду 
загородного жилья . В  широком смысле аграрный ту-
ризм включает все виды времяпрепровождения го-
родских жителей в  сельской местности, т . е . элементы 
отдыха и оздоровительных мероприятий . В частности, 
в данном случае речь может идти о сочетании отдыха 
с  трудом на  приусадебном участке, об  этнографиче-
ских экскурсиях с акцентом на сельскую составляющую, 
о  добровольном временном участии в  агропроизвод-
стве в рамках рекреационных мероприятий» [8, с . 149] . 
Хотя использованное этим автором отождествление 
сельского и аграрного туризма, на наш взгляд, не соот-
ветствует внутреннему содержанию этих видов туриз-
ма, которые, хотя и близки, но все же имеют некоторые 
отличия .

Подобный анализ можно продолжить, т . к . пробле-
матике сельского туризма посвящено довольно много 
исследований, в том числе авторских [3, 15, 18, 19, 21, 
23 и  др .] . Но  задача научного исследования состоит 
не в перечислении тех или иных положений, пусть даже 
сопровождаемом авторским анализом, но  в  разработ-
ке новых теоретических и  методических конструкций . 
В  этой связи, далее мы непосредственно перейдем 
к  предлагаемому нами определению сельского туриз-
ма . При этом в качестве основы мы используем тот ва-
риант трактовки сельского туризма, который предло-
жен в Федеральном законе от 02 .07 .2021 г . № 318-ФЗ .

Авторское понимание  
сельского туризма

Итак, по нашему мнению, сельским является туризм, 
предусматривающий посещение (нахождение) людьми 
сельской местности в целях отдыха, приобщения к тра-
диционному укладу жизни, ознакомления с деятельно-
стью сельскохозяйственных товаропроизводителей, 
участия в  сельскохозяйственных работах без извлече-
ния эквивалентной материальной выгоды и  другими; 
деятельность по оказанию услуг в сфере сельского ту-
ризма осуществляется как туристическими фирмами, 
так и сельскохозяйственными и иными организациями 
и физическими лицами .

К  сформулированному определению следует сде-
лать некоторые дополнения:

1 . 1 . Можно согласиться с  предложенной законода-
телем трактовкой, в  рамках которой к  сельской 
местности относятся и  малые города, так как 
социальный уклад и  структура хозяйственной 
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активности в  малых городах, как правило, бли-
же к  аналогичным характеристикам сельских 
поселений, чем крупных городов . Для форма-
лизации понятия «малый город» использован 
признак предельной численности населения — 
до тридцати тысяч человек . Но признак этот ус-
ловный, т . к . характеристики конкретного города, 
хотя и  связаны с  численностью его населения, 
тем не  менее, полностью ею не  определяются . 
Например, малые моногорода и поселки в Запо-
лярье или иных суровых климатических услови-
ях не  имеют рассмотренных выше социальных 
и экономических признаков, присущих сельской 
местности .

2 . 2 . Мы намеренно, как и  ряд авторов, мнения ко-
торых анализировались выше, не  ограничили 
перечень мотивов сельского туризма, что, хотя 
и  «размывает» предложенное определение, де-
лает его менее строгим, но,  с  другой стороны, 
позволяет давать расширительную трактовку 
сельскому туризму, включать в него те виды вре-
мяпрепровождения, которые не упомянуты в фе-
деральном законе . Ведь, например, сельский 
турист может быть заинтересован не  в  «приоб-
щении к традиционному укладу жизни», а в озна-
комлении с  местными этнически окрашенными 
традициями, к  которым он не  планирует «при-
общаться», но желает их детальнее изучить . Или, 
например, знакомиться в  сельской местности 
можно не  только с  деятельностью «сельскохо-
зяйственных товаропроизводителей», но  и  тех 
организаций и  физических лиц, которые заняты 
ремесленным производством, выполнением ра-
бот и оказанием услуг промежуточного характе-
ра, напрямую не направленных на производство 
сельскохозяйственной продукции .

3 . 3 . Отдельного упоминания заслуживает «участие 
в сельскохозяйственных работах без извлечения 
материальной выгоды», упомянутое в федераль-
ном законе . Такой тезис вполне понятен и  оче-
виден . Цель его введения — отграничить от  ту-
ризма тех лиц, которые приезжают в  сельскую 
местность на  заработки, например, для участия 
в уборке урожая различных сельскохозяйствен-
ных культур . Но,  в  то  же время, такая формули-
ровка фактически налагает запрет на получение 
тех или иных материальных выгод сельскими ту-
ристами от их вовлечения в процессы трудовой 
сельской деятельности . Например, соучастие 
сельского туриста в  выпечке хлеба в  русской 
печи может (и  это весьма ожидаемо, с  позиций 
туриста) в дальнейшем сопровождаться употре-
блением (естественно — без оплаты) этого хлеба . 
Аналогичные примеры могут касаться участия 
туриста в доении коровы, сборе урожая фруктов 

и  т . д . Формально говоря, турист в  этих случаях 
получает материальную выгоду, натуральную 
оплату своего труда . Очевидно также, что эта на-
туральная оплата не соотносится с понесенными 
трудозатратами, она не является эквивалентной . 
Именно поэтому в представленном определении 
предлагается вести речь об отсутствии извлече-
ния именно «эквивалентной материальной выго-
ды» .

4 . 4 . Сельский туризм предполагает временное на-
хождение туристов в  сельской местности . Этот 
тезис поддерживается большинством авторов, 
мнения которых мы анализировали, на  это  же 
указывает и  формулировка федерального зако-
на, в которой говорится о «возможности предо-
ставления услуг по  временному размещению, 
организации досуга, экскурсионных и  иных ус-
луг» . Но  это именно «возможность», а  не  обяза-
тельное требование . И эта возможность является 
не  чем-то особенным, она присуща всем видам 
туризма, а  не  только сельскому . В  этой связи 
включение этого элемента в определение не яв-
ляется, по нашему мнению, необходимым .

5 . 5 . Интересный вопрос — кто может быть субъек-
том сельского туризма как вида хозяйственной 
деятельности? В  одном из  рассмотренных нами 
определений это — сельские домохозяйства, 
в законодательной трактовке — специально ото-
бранные и  сертифицированные сельскохозяй-
ственные товаропроизводители . Такой подход, 
основанный на  намеренном ограничении субъ-
ектов сельскохозяйственного туризма, по наше-
му мнению, непродуктивен . По  сути, речь идет 
о  намеренном, ни  на  чем не  основанном огра-
ничении конкуренции [16], что может привести 
к  снижению качества и  повышению цен на  ус-
луги сельского туризма, а  также к  неполному 
использованию или  же вовсе неиспользованию 
имеющихся в  России рекреационных ресурсов 
сельского туризма . В  этой связи целесообразно 
более широко привлекать в сферу сельского ту-
ризма не только сельхозтоваропроизводителей, 
которые зачастую не  имеют для этого достаточ-
ных ресурсов и  мотивации, но  и  туристические 
фирмы, обладающие необходимыми компетен-
циями, а  также самих сельских жителей, в  том 
числе горожан, временно проживающих в сель-
ской местности .

Трансформация  
социально-экономической системы 
и развитие сельского туризма

Сельский туризм — перспективное направление 
развития туризма, что обусловлено его большей устой-
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чивостью, в  сравнении с  другими видами туризма, 
к  шоковым макроэкономическим воздействиям . Осо-
бенно ярко это проявилось в  период развития панде-
мии Covid-19 . Пандемия и связанное с ней ограничение 
мобильности населения нанесли значительный ущерб 
развитию туризма [4, 5, 7] .

Туризм отнесен к  числу наиболее пострадавших 
от пандемии отраслей . К ним, согласно постановлению 
Правительства РФ от 03 .04 .2020 г . № 434 «Об утвержде-
нии перечня отраслей российской экономики, в  наи-
большей степени пострадавших в условиях ухудшения 
ситуации в результате распространения новой корона-
вирусной инфекции», отнесены:

1 . 1 . Транспортная деятельность .
2 . 2 . Культура, организация досуга и развлечений .
3 . 3 . Физкультурно-оздоровительная деятельность 

и спорт .
4 . 4 . Деятельность туристических агентств и  прочих 

организаций, предоставляющих услуги в  сфере 
туризма .

5 . 5 . Гостиничный бизнес .
6 . 6 . Общественное питание .
7 . 7 . Деятельность организаций дополнительного об-

разования, негосударственных образовательных 
учреждений .

8 . 8 . Деятельность по  организации конференций 
и выставок .

9 . 9 . Деятельность по предоставлению бытовых услуг 
населению (ремонт, стирка, химчистка, услуги па-
рикмахерских и салонов красоты) .

10 . 10 . Деятельность в области здравоохранения .
11 . 11 . Розничная торговля непродовольственными то-

варами .
12 . 12 . Средства массовой информации и производство 

печатной продукции .

В силу того, что собственно туризм (п . 4 вышеприве-
денного перечня) способствует кластерообразованию 
[11, 14, 22], негативное влияние его стагнации вслед-
ствие пандемии Covid-19 испытали связанные с  ним 
виды деятельности: транспорт (п .  1), сфера культуры, 
организации досуга и развлечений (п . 2), гостиничный 
бизнес (п . 5), общественное питание (п . 6), деятельность 
по организации конференций и выставок (п . 8) .

На этом фоне важна селективная поддержка тех ви-
дов туризма, которые испытали наименьшее воздей-
ствие пандемийных трансформаций . И  к  такого рода 
видам туризма относится сельский туризм . Известно, 
что «российские туристы частично переключились 
с выездного туризма на различные формы отдыха дома 
… В  2020–2021 годы эпидемиологическая обстановка 
будет серьезно сдерживать все виды туризма в  мире 
и  в  России, что дает время для развития … туризма 

с тем, чтобы расширить возможности полноценного от-
дыха внутри страны» [7, с . 2] .

Развитие сельского туризма является одной из  ос-
нов восстановления туристического бизнеса в  целом, 
который в  будущем может стать трансграничным, т . к . 
в РФ имеются уникальные сельские дестинации, весьма 
привлекательные для иностранных туристов . Это тре-
бует наращивания бюджетной поддержки сельского ту-
ризма . Между тем, сегодня она явно недостаточна . Так, 
по данным Ростуризма в 2018–2020 годах в сфере под-
держки сельского туризма осуществлялось софинанси-
рование и  грантовая поддержка различных проектов 
сельского туризма: из  федерального бюджета под-
держку получили 26 субъектов на общую сумму свыше 
67 млн . руб .; в 32-х регионах осуществлялась государ-
ственная поддержка сельского туризма путем реализа-
ции соответствующих муниципальных и региональных 
программ . Приведенные показатели, касающиеся го-
споддержки, говорят о ее явной недостаточности .

Безусловно, такого рода активность должна быть 
продолжена и  наращена в  среднесрочной перспекти-
ве, потому как именно сейчас сельский туризм имеет 
уникальные возможности для развития, определяе-
мые пандемическими условиями [3] . Следует также от-
метить, что пандемия оказала мощное влияние на  со-
циально-экономическую систему в  целом, изменив 
структуру хозяйственной и  социальной активности 
и фактически дав старт активной фазе цифровой рево-
люции [10] . Это также должно быть учтено при разра-
ботке и реализации мер поддержки сельского туризма .

В  частности, мы предлагаем создание специальной 
цифровой платформы сельского туризма, на которой мог-
ли бы быть представлены турпродукты соответствующих 
участников этого рынка, осуществлялось бы их продви-
жение, рекламная и имиджевая поддержка, информиро-
вание потенциальных потребителей (сельских туристов), 
организовано обучение начинающих предпринимателей 
в  сфере сельского туризма, здесь  же возможно органи-
зовать общественный и государственный мониторинг ус-
луг сельского туризма, обмен лучшими практиками и др . 
Эта цифровая платформа может быть как самостоятель-
ной (т . е . специализирующейся на сельском туризме), так 
и  интегрированной с  уже существующими цифровыми 
платформами, созданными для продвижения продукции 
мелких сельхозпроизводителей . Отметим, что второй 
вариант соответствует существующей законодательной 
логике регулирования сельского туризма в  России, со-
гласно которой предоставлять эти услуги могут только 
сертифицированные сельхозпроизводители .

Такая платформа могла  бы способствовать разви-
тию сетевого сотрудничества между основными стей-
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кхолдерами сельского туризма, что благоприятно 
сказалось бы как на эффективности деятельности орга-
низаций, предоставляющих такие туристические услу-
ги, так и на качестве этих услуг .

Внедрение цифровой платформы сельского туриз-
ма соответствует тенденции цифровой трансформации 
мировой экономики [17] (и отрасли туризма [2]), а так-
же новым моделям производства и потребления услуг . 
Провайдерам и  потребителям комфортнее общаться 
на  платформах, которые позволяют создать единый 
канал взаимодействия и  предлагают единые правила 
сотрудничества .

Отметим, что полагаться на  глобальные туристиче-
ские платформы для продвижения национальных про-
дуктов в сфере сельского туризма нецелесообразно . Хотя 
для отдельных организаций, предоставляющих услуги 
сельского туризма, такое сотрудничество может быть 
полезным (поскольку международные платформы мо-
гут расширить целевую аудиторию таких организаций), 
в целом глобальные платформы препятствуют развитию 
национальных туристических продуктов (поскольку 
изымают ресурсы у  национальной туристической от-
расли) [24] . По этой причине необходимо создавать на-
циональную платформу для продвижения российского 
сельского туризма . Такая платформа способствовала бы 
развитию сельского туризма на двух уровнях, формируя 
привлекательный образ нашей страны и  ее отдельных 
регионов как дестинаций для сельского туризма, а так-
же продвигая конкретные организации и их продукты .

Заключение

Таким образом, сельский туризм, хотя и имеет дли-
тельную историю существования, является новой (с по-
зиций правового регулирования) формой туризма для 
Российской Федерации . В условиях динамичных транс-
формаций социально-экономической системы, в  том 
числе спровоцированных пандемией Covid-19, сель-
ский туризм имеет хорошие перспективы развития 
и может выступить в качестве пропульсивного элемен-
та туристического бизнеса . Для этого требуется более 
четкое описание его сущности, в том числе уточнение 
введенной федеральным законом трактовки этой кате-
гории, а также активизация государственной поддерж-
ки развития сельского туризма, как путем дополнитель-
ного финансирования соответствующих проектов, так 
и  за  счет административной и  информационно-техно-
логической поддержки .
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Аннотация. В  статье рассматриваются вопросы роста темпов урбаниза-
ции населения в  условиях пандемии. Цифровая трансформация эконо-
мики и стремительный рост территорий городов обусловили определен-
ные трудности в  области управления муниципальными образованиями. 
В  данном контексте интеграция в  управленческие процессы цифровых 
технологий напрямую влияет на степень эффективности city-менеджмен-
та, в  том числе в  аспекте формирования комфортной локальной среды. 
В  статье рассматривается влияние сетевых сообществ на  уровень каче-
ства управления крупными агломерациями. Обеспечение необходимого 
достойного уровня качества жизни жителей агломераций требует модер-
низации существующих систем управления городским хозяйством, интел-
лектуализации городов и внедрения смарт-технологий в регионе. В статье 
предложены рекомендации по  вовлечению жителей крупных агломера-
ций в процесс управления развитием городской территории использова-
нием смарт-технологий.

Ключевые слова: смарт-технологии, city-менеджмент, цифровая транс-
формация городской среды, уровень качества жизни, сетевое взаимодей-
ствие, крупные агломерации, интеллектуализация городов.

Вусловиях формирования безопасной комфорт-
ной городской среды интеграция в  управленче-
ские процессы цифровых технологий особенно 

актуальна, ввиду роста темпов урбанизации населения . 
Внедрение систем SmartCity в  городах должно не  на-
вредить интересам горожан . Быстро растущая урба-
низация приводит к  глобальным изменениям города . 
Человек- ключевой элемент городской среды . Уровень 
урбанизации в  регионах страны в  2019 г . представлен 
на рисунке 1 .

В 2021 году возросла потребность в сетевой логике, 
а стремительное проникновение интернет-технологий 
во  все социально-экономические системы привело 
к формированию нового мироустройства, при котором 

сетевые структуры взаимодействия становятся осно-
вой общественно-экономической организации . Для 
технологий управления инновационного типа сетевая 
форма организации становится способом адаптации 
отдельных видов социальной практики . В  условиях 
постоянно растущей конкуренции изменяются стиль 
и методы управления, опирающиеся не только на рост 
объема информации, но и на рост ее ценности [1, 10] .

Стремительный рост агломераций, как в территори-
альном плане, так и в плане численности их населения, 
обусловил определенные трудности в  осуществлении 
эффективного управления городским пространством . 
Распределение численности населения крупных горо-
дов в 2018, 2019 гг . представлено на рисунке 2 .
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Summary. The article deals with the growth of the rate of urbanization of 
the population in the context of a pandemic. The digital transformation 
of the economy and the rapid growth of urban areas have led to certain 
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Деятельность органов муниципальной власти, на-
правленная на  поиск путей повышения эффективно-
сти использования региональной инфраструктуры, 
в  аспекте всеобщей диджитализации тесно связана 
с  понятием сетевизации [2] . «Сетевизация — это ин-
новационный тип управления, при котором одной 
из главных является цель интеграции органов местного 
самоуправления в вертикаль власти» .

Сегодня в  2021  году в  условиях пандемии, появля-
ются виртуальные локальные интернет-сообщества, 
характеризующиеся тем, что основной целью участ-
ников таких сообществ является решение каких-либо 
проблем конкретной локальной территории в  рамках 
муниципального образования . Стоит отметить, что 
в  таком виртуальном коммуникационном поле люди, 
обладающие наибольшей инициативностью, привле-
кательностью, коммуникабельностью и уровнем соуча-
стия имеют значительное влияние на  других участни-
ков конкретных сетевых сообществ, что в дальнейшем 
позволяет таким людям с большей долей вероятности 
обрести ту или иную политическую власть [3] .

Участие сетевых сообществ в  формировании раз-
нонаправленных социальных связей в сфере управле-
ния муниципальными образованиями, положительно 
сказывается на  уровне доверия, как среди граждан, 
так и  между жителями и  органами власти . Локальные 
интернет-сообщества жителей города также позитивно 
влияют на качество построения вертикальных социаль-
ных связей, путём развития способов подотчетности, 
как отдельных муниципальных чиновников, так и муни-
ципальных органов власти в целом перед гражданами .

Сетевые сообщества определяют будущее региона, 
становятся участниками обсуждения программ страте-
гического развития . Сообщества определяют требова-
ния к городской инфраструктуре, вносят предложения 
по изменению социально-экономических практик, рас-
пространяют информацию об  актуальных проблемах 
жителей агломераций в онлайн-форумах .

Цифровая трансформация управленческих про-
цессов в  крупных агломерациях стала определяющим 
трендом в  модернизации системы государственно-

Рис . 1 . Распределение уровня урбанизации в федеральных округах РФ в 2019 г .
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го и  муниципального управления . Смарт-технологии 
способствуют не  только повышению эффективности 
управленческих процессов, но  и  формированию ком-
фортной безопасной для жизни городской среды . Се-
годня численность городского населения значительно 
превышает численность сельского . А  стремительный 
рост городов, как по площади, так и по числу жителей 
выдвигает требования внедрения интерактивных тех-
нологий в управление городской средой [4] .

Инновационный тип управления характеризует-
ся не  только стратегированием и  инвестированием, 
но и сетевизацией местных сообществ с использовани-
ем программно-целевого метода .

Сетевая форма организации меняет социально-э-
кономическую практику, преобладавшую в  социаль-
ном пространстве до  настоящего времени . Особое 
значение этот факт имеет в  больших городах, где вза-
имозависимость социальной активности и  изменений 
жизненной среды локальной территории проявляется 
наиболее ярко . Сетевизация затрагивает общественное 
пространство, меняет характер взаимодействия власти 
и граждан в современном городе . Знание особенностей 
функционирования муниципальной власти в  условиях 

большого города позволит решить многие проблемы 
территориальной организации населения . [5] .

Изношенная транспортная и ЖКХ — инфраструктура 
нуждается в развитии цифровых возможностей по вне-
дрению интернет-технологий . Чтобы сделать поездки 
в  общественном транспорте комфортнее понадобит-
ся внедрение цифровой экосистемы в  общественный 
транспорт и ЖКХ . Одним из прогрессивных и удобных 
решений современной урбанистики являются техноло-
гии сбора данных посредством интернета вещей . Ин-
теллектуализация городов предполагает мониторинг 
жалоб на городские службы .

Поступательная цифровая трансформация россий-
ского общества позволяет решать современные про-
блемы крупных городов [9]:

 ♦ энергосбережение;
 ♦ работа транспорта;
 ♦ информатизация;
 ♦ состояние инфраструктуры;
 ♦ благоустройство территории .

Социальные проблемы включают вопросы личной 
и  общественной безопасности, социального и  мате-

Рис . 2 . Распределение численности населения крупных городов в период 2018–2019 гг .
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риального неравенства, развития местных сообществ 
и объединение их в сетевые организации, участвующие 
в  решении проблем города . Перечень экологических 
проблем для каждого города имеет свой так называе-
мый реестр, но такие проблемы как загрязнение воды 
и  воздуха, увеличение уровня шума и  количества бы-
товых отходов свойственны всем городам, независимо 
от площади территории и числа жителей .

По мнению научно-экспертного сообщества, одним 
из  главных источников, способствующих эффектив-
ному преобразованию городских территорий служит 
социальный потенциал местных сообществ . Вовлекая 
горожан в совместную деятельность, местные сообще-
ства вселяют в  людей веру в  собственные возможно-
сти и  способность изменить жизненную среду города 
в  лучшую сторону . Развитие местных сообществ при-
звано решить следующие задачи:

 ♦ вовлечь жителей городской территории в  про-
цесс её развития, трансформируя горожан 
из субъектов воздействия в субъекты действия;

 ♦ накопить у населения способности к совместным 
с  органами муниципальной власти действиям 
по позитивному влиянию на развитие городской 
среды и качество жизни в ней;

 ♦ мотивировать развитие партнёрства и укреплять 
готовность к  нему между жителями, развивать 
взаимоуважение, повышать доверие друг к дру-
гу;

 ♦ воспитать в среде местного сообщества чувство 
ответственности за территорию своего прожива-
ния, за рост уровня социального потенциала .

Чтобы стратегическое планирование по  развитию 
городского пространства и  реализация социального 
потенциала территории были максимально эффектив-
ными, необходимо: знать существующие проблемы 
и  причины их обуславливающие, вызывающие неод-
нозначную реакцию горожан; оценить восприятие на-
селением сложившейся городской среды и обществен-
ной жизни [6] .

Являясь активными или пассивными участниками 
городской жизни современные исследователи город-
ского пространства видят все происходящее в нем из-
менения и возникающие проблемы — изнутри . Обусла-
вливая поведение своих жителей через современные 
средства коммуникации города предоставляют воз-
можность местному сообществу через интернет и  со-
циальные сети оставлять «цифровые следы» .

Изучение утверждений жителей на  интернет-фору-
мах, содержание репостов, фотографий, лайков даёт 
возможность исследователям определять предпо-
чтения и  потребности городских сообществ, а  также 

оценивать степень согласия или несогласия жителей 
с  управленческими решениями муниципальных вла-
стей . Обязательное присутствие органов публичной 
власти на социальных платформах стало требованием 
активного поступательного развития в  online -про-
странстве сетевых коммуникаций граждан .

Большинство жителей российских агломераций вхо-
дят в  когорту активных цифровых пользователей соци-
альных сервисов . Поиск информации и общение в соци-
альных сервисах являются основной формой активности 
[7] . Имея аккаунты на социальных платформах, городские 
муниципальные образования крупных городов пред-
почитают создавать паблики «ВКонтакте», «Facebook», 
«Twitter» и  др . Как показывают исследования систем 
экспертного мониторнга online ресурсов стратегии раз-
мещения контента нуждаются в  доработке . Отсутству-
ет чёткое определение сегментов целевой аудитории 
граждан для размещения контента . В результате online 
пользователи и  органы власти не  всегда используют 
контент в инновационной деятельности и решении об-
щественно значимых проблем . Медийное опосредова-
ние городской жизни способствует коммуникационной 
трансформации городских сообществ друг с  другом 
и  пространством, создавая локальные городские ин-
тернет-сообщества .

С 2017 года в развитие муниципального управления 
города Москвы внедрен новый тип взаимоотношений 
власти и  граждан, основанных на  развитии горизон-
тальных сетевых взаимодействий . Особенности и про-
блемы функционирования института муниципального 
управления в крупных агломерациях обозначили необ-
ходимость формирования достойного уровня качества 
жизни жителей с участием в этом процессе сетевых со-
обществ граждан локальной территории . К  125 муни-
ципальным районам города Москвы добавилось ещё 
21муниципальное образование, ранее относившиеся 
по  территориальной принадлежности к  Московской 
области . При этом за  вновь присоединёнными двумя 
городскими округами и  девятнадцатью поселениями 
сохранялось право решения довольно обширного кру-
га вопросов местного уровня и  широкие права . Для 
того, чтобы более лояльно осуществить присоедине-
ние новых территорий, не ущемляя интересы ни одной 
из сторон процесса, Правительством Москвы было ре-
шено сохранить статус и границы присоединённых тер-
риторий . А для «сглаживания» различий в компетенци-
ях началась реализация муниципальной реформы .

Отдельные полномочия органам местного самоу-
правления предоставлялись:

 ♦ в организации работы управы округа и  город-
ских организаций;

 ♦ в благоустройстве территории;
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 ♦ в капитальном ремонте жилищного фонда и  со-
держании его в надлежащем техническом состо-
янии;

 ♦ в определении участков под размещение объек-
тов капитального строительства;

 ♦ в разработке плана и утверждении дополнитель-
ных мероприятий социального и экономическо-
го развития района

Включение различных групп жителей в  процесс 
управления агломерацией и учёт их интересов, является 
предпосылкой создания устойчивых каналов цифровой 
коммуникации . Субъектом, контролирующим деятель-
ность муниципальных органов власти и  развивающим 
местное самоуправление, должно быть местное сооб-
щество, объединяемое коммуникативной сетью .

Заслуживающим внимания примером коммуника-
ции общества и власти служит опыт Правительства Мо-

сквы . В течение одного года Московское Правительство 
привлекло к  участию в  решении городских проблем 
более чем один миллион граждан — жителей столицы .

Разнонаправленность интересов городских сооб-
ществ влечёт неоформленность связей между ними 
и случайность контактов, оставляя тем самым сетевые 
сообщества в процессе формирования [8] .

Городам нужны комплексные цифровые проекты 
развития инфраструктуры, федеральный цифровой 
интегратор городской инфраструктуры . Подводя итог 
сказанному, необходимо отметить, что успех настоя-
щего этапа реформирования системы муниципального 
управления крупного города зависит от  успешности 
формирования местных сетевых сообществ, степени 
их социальной сплочённости, личной ответственности, 
эмоциональной глубины, устойчивости коммуникации 
общества и власти .
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Аннотация. В статье авторами рассмотрены особенности формирования 
стратегических полей деятельности компании International Business Center 
Corporate Travel. Обозначена специфика предоставления профессиональ-
ных услуг по обслуживанию клиентов бизнес-сегмента в России. Опреде-
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анализ стратегических полей деятельности компании, позволивший 
представить и  обосновать стратегическое планирование деятельности 
компании по предоставлению услуг в индустрии делового туризма.
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Деловой туризм в  настоящее время является 
наиболее прибыльным сегментом туристской 
индустрии . Актуальность темы исследования 

подтверждается трудами многих ученых . Так, А . Хакан 
[7], В .В . Евсеев [3] в  своих трудах исследуют россий-
ский рынок делового туризма и  процессы глобализа-
ции . Анализ вопросов конкурентоспособности России 
на  мировом рынке делового туризма рассматривают 
П .И . Ананченкова [1], Л .М . Капустина [4], К .Ф . Фам [6], 
и др . Опыт развития событийного туризма в РФ и за ру-
бежом рассмотрены в  трудах ученых Т .Б . Климовой, 
Е .В . Вишневской [5] .

На современном этапе индустрия делового туризма 
России является важнейшей составляющей для эффек-
тивного развития внешнеэкономических связей .

В  связи с  обозначенной темой, авторы считают не-
обходимым акцентировать внимание на  особенность 
формирования стратегических полей деятельности 
компании International Business Center Corporate Travel 

(далее — IBC CT), являющейся консолидатором услуг 
по организации деловых мероприятий любого масшта-
ба, и  имеющей сеть филиалов в  крупнейших городах 
Российской Федерации (Москва, Краснодар, Екатерин-
бург, Новосибирск, Владивосток) [2] . Следует отметить, 
что IBC CT специализируется на предоставлении услуг 
в  сфере делового туризма (бронирование ж/д и  авиа-
билетов, проживание, трансферные услуги, визовое 
сопровождение и  т . д .) и  организации мероприятий 
(круглые столы, конгрессы, выставки, выездные сове-
щания и другие корпоративные события) . IBC CT имеет 
структуру холдингового типа, включающую несколько 
компаний, каждая из которых работает на одном из сег-
ментов туристического рынка [9] .

Одной из особенностей компании является кругло-
суточная поддержка клиентов в  режиме 24/7 . Рабо-
тая в  том  же часовом поясе, что и  клиенты, компания 
в разы ускоряет бронирование гостиниц, авиа и желез-
нодорожных билетов, обеспечивает выгодные условия 
проживания и проведения различных мероприятий .

ANALYSIS OF THE RUSSIAN 
BUSINESS TOURISM INDUSTRY: 
FORMATION OF STRATEGIC FIELDS 
OF THE COMPANY’S ACTIVITY

O. Ergunova 
E. Okhrimenko 
T. Lukashenok 

Summary. In the article, the authors consider the features of the 
formation of strategic fields of activity of the International Business 
Center Corporate Travel company. The specifics of the provision of 
professional services for the customer service of the business segment 
in Russia are outlined. The current position of IBC Corporate Travel in the 
market has been determined. A detailed analysis of the strategic fields 
of the company’s activities has been carried out, which made it possible 
to present and justify the strategic planning of the company’s activities 
in providing services in the business tourism industry.

Keywords: business tourism, strategic fields of activity, ibc Corporate 
Travel, international cooperation, competitiveness.
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Глобальным партнером IBC CT является междуна-
родная компания Hogg Robinson Group (HRG) . Таким 
образом, компания IBC CT обслуживает корпоративных 
клиентов — мировых лидеров .

Стоит отметить, что IBC CT ежегодно становится ла-
уреатом различных премий в рамках своей индустрии, 
при этом с целью поддержания ведущих позиций целе-
сообразно определить следующие приоритетные на-
правления развития компании:

 ♦ укрепление позиций в действующих регионах;
 ♦ дальнейшая экспансия деятельности, как на тер-

ритории РФ, так и за рубеж;
 ♦ обеспечение надежных финансовых показателей;
 ♦ внедрение новых IT продуктов и  бизнес-реше-

ний на рынок .

Клиентоориентированность, качество оказываемых 
услуг, развитие и  обучение действующего персона-
ла, а  также укрепление команды за  счет привлечения 
успешных представителей индустрии делают компа-
нию конкурентоспособной на мировом рынке. С целью 
увеличения охвата рынка компания осуществляет зна-
чительные инвестиции в  модернизацию, интегрирует-
ся с  другими игроками рынка, производит поиск наи-
более интересных предложений, как для клиентов, так 
и для перспективных кандидатов .

Обеспечение безопасных, комфортных и качествен-
ных услуг для корпоративных заказчиков осуществля-
ется с учетом следующих принципов работы:

 ♦ инновационный подход к развитию бизнеса, непре-
рывные разработки и внедрение лучших технологи-
ческих решений в управлении деловыми поездками;

 ♦ предоставление максимально полного комплек-
са высококачественных туристических услуг 
от профессионалов в области делового туризма;

 ♦ индивидуальный подход к каждому корпоратив-
ному клиенту, персонализированный сервис для 
каждого делового путешественника;

 ♦ сокращение расходов и экономия времени кли-
ента на оформление поездок;

 ♦ постоянное совершенствование системы обслу-
живания, согласно высоким требованиям миро-
вых стандартов качества;

 ♦ постоянное расширение ассортимента услуг .

Компания следует также принципам социальной 
ответственности и  старается придерживаться лучших 
мировых стандартов в  области организации деловых 
путешествий и мероприятий .

Показатель выручки компании IBC CT неуклонно 
растет, как в  разрезе каждого филиала компании, так 
и в целом по компании .

Невзирая на  сложную экономическую ситуацию 
в  стране, компании удается показывать значительный 
ежегодный рост финансовых показателей . Основными 
факторами данной тенденции являются:

 ♦ большой портфель оказываемых услуг;
 ♦ широкое географическое покрытие (6 филиалов 

в РФ);
 ♦ международное сотрудничество (основной пар-

тнер — HRG);
 ♦ профессиональный менеджмент;
 ♦ разработка и  внедрение новых IT (Information 

Technology) решений .

Так как компания IBC CT входит в холдинг IBC Service 
Network (SN) и является лишь частью портфеля, это по-
зволяет обеспечить стабильные финансовые показа-
тели и получить необходимые денежные средства для 
дальнейшего развития .

Значительным фактором роста явилось открытие 
трех новых филиалов:

 ♦ г . Санкт-Петербург и г . Владивосток — 2012 г .;
 ♦ г . Краснодар — 2013 г .

Это позволило занять новые ниши на  рынке дело-
вого туризма и заявить «о себе» не как о региональной 
компании, а как об игроке федерального уровня .

IBC CT ведет активную работу с поставщиками услуг 
(гостиницы, трансферные компании, авиакомпании, 
конференц-площадки и  т . д .) . К  настоящему моменту 
подписано более 7000 прямых договоров с  отелями 
на территории РФ, а также заключены партнерские со-
глашения с  международными интеграторами (Остро-
вок, АкамедСервис, Хотелбук и  т . д .), что позволяет 
осуществлять выгодную и  клиентоориентированную 
деятельность по  всему миру . Одним из  главных преи-
муществ компании является наличие значительного 
штата собственных разработчиков (две команды IT — 
г . Москва, г . Екатеринбург), благодаря чему становится 
возможным вести разработку сразу нескольких про-
дуктов и своевременно выпускать их на рынок .

Разделение всего рынка сбыта услуг компании 
на  стратегические поля деятельности (далее — СПД) 
позволяет определить текущую позицию IBC CT на рын-
ке и провести дальнейший анализ и представить стра-
тегическое планирование деятельности компании .

Исторически компания имеет уральские корни, 
но к настоящему моменту работа построена таким об-
разом, что услуги оказываются на всей территории РФ . 
Данный фактор является неоспоримым конкурентным 
преимуществом . Также компания имеет серьезные 
стратегические планы по дальнейшему развитию и вы-
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ходу на рынки Китая и Казахстана . Исходя из этого, при 
определении стратегических полей деятельности были 
приняты географические критерии сегментирования 
рынка .

В  ходе анализа авторами были выделены следую-
щие СПД:

 ♦ – СПД 1 — Рынок Центрального Федерального 
Округа;

 ♦ – СПД 2 — Рынок Урала;
 ♦ – СПД 3 — Рынок Сибири;
 ♦ – СПД 4 — Рынок Южного Федерального Округа;
 ♦ – СПД 5 — Рынок Северо-Западного Федерального 

Округа;
 ♦ – СПД 6 — Рынок Дальнего Востока (таблица 1) .

Каждое выделенное СПД удовлетворяет потребно-
сти ограниченной целевой группы клиентов . Каждое 

Таблица 1 . Стратегические поля деятельности компании IBC Corporate Travel 
(составлено авторами по: [9])

Предоставляемые
услуги

Клиенты

Москва Урал Сибирь Юг Северо-
Запад Дальний Восток

Отели + + + + + +

Трансферы + + + + + +

Авиаперелеты + + + + + +

Ж/д билеты + + + + + +

Организация мероприятий + + + +

№ СПД СПД 1 СПД 2 СПД 3 СПД 4 СПД 5 СПД 6

Рис . 1 . Матрица МакКинзи
(составлено авторами по: [8])
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стратегическое поле деятельности может самостоя-
тельно существовать и  имеет свою собственную стра-
тегию .

При формировании СПД целесообразно учитывать 
следующие признаки рынка:

 ♦ наличие на рынке федеральных и региональных 
клиентов;

 ♦ наличие конкурентов и одинаковая доступность 
проникновения на рынок;

 ♦ наличие необходимой для обеспечения деятель-
ности СПД инфраструктуры;

 ♦ законодательная и  административная возмож-
ность предоставления практически всего порт-
феля оказываемых услуг на территории каждого 
СПД .

После формирования основных стратегических 
полей деятельности компании IBC CT был произведен 
выбор качественных факторов, которые характеризу-
ют рыночную привлекательность и конкурентоспособ-
ность .

Для более точного определения позиций компании 
IBC CT на рынке следует обратиться к построению ма-
трицы Мак-Кинзи (рисунок 1), что позволит разрабо-
тать предварительные рекомендации развития страте-
гических полей деятельности .

Матрица МакКинзи показывает, что СПД 2 (Урал) 
находится в позиции лидера . С целью сохранения теку-
щих позиций компании необходимо осуществлять ин-
вестиции для умножения прибыли, концентрировать 
усилия на поддержание эффективности .

СПД 5 (Северо-Запад) и  СПД 4 (Юг) находятся 
в  промежуточной позиции, в  которой целесообразно 
сконцентрировать инвестиции на направлениях с высо-
кой доходностью и относительно низкой степенью риска .

СПД 1 (Москва) характеризуется стадией разви-
тия, которая сравнима с  позицией растущего лидера 

и требует тактики избирательных инвестиций и работы 
над уязвимыми вопросами .

СПД 3 (Сибирь) и СПД 6 (Дальний Восток) зани-
мают пограничные позиции, требующей больших уси-
лий по развитию компаний .

Анализ деятельности компании с  использованием 
матрицы МакКинзи позволит выработать стратегиче-
ские направления развития филиалов компании . Выше 
были описаны особенности направления развития для 
каждого филиала, при этом компании в  целом необхо-
димо руководствоваться следующими рекомендациями:

 ♦ осуществлять мероприятия по  поддержанию 
и повышению конкурентоспособности на рынке 
мирового делового туризма;

 ♦ сконцентрировать инвестиции в  высокоэффек-
тивных направлениях с  учетом особенностей 
по каждому филиалу;

 ♦ разрабатывать долгосрочные стратегические 
планы по дальнейшему развитию и выходу на но-
вые рынки;

 ♦ развивать комплексный подход и  персонализи-
рованные программы в  сопровождении клиен-
тов;

 ♦ повышать уровень комфорта и возможности ис-
пользования новейших цифровых технологий 
для клиентов .

Проведенное исследование показало, что каждое 
выделенное стратегическое поле деятельности ком-
пании удовлетворяет потребности ограниченной 
целевой группы клиентов, может самостоятельно су-
ществовать и  имеет свою собственную стратегию . 
Особенность формирования и  анализ стратегических 
полей деятельности компании, представленные в  ис-
следовании, позволят компаниям упрочить свои пози-
ции на привлекательных сегментах рынка, более четко 
представлять собственную стратегию развития, под-
держивать свои сильные качества, а  также повысить 
привлекательность и конкурентоспособность на рынке 
делового туризма .
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Аннотация. В работе авторы формулируют требования к программному 
комплексу, способному обеспечить внедрение и  функционирование си-
стемы автоматизированного учета вещевого имущества в системе тыло-
вого обеспечения войск национальной гвардии Российской Федерации, 
позволяющие в дальнейшем разработать его архитектуру.

Ключевые слова: программный комплекс, система оперативного учета 
вещевого имущества, войска национальной гвардии, автоматизация про-
цессов учета.

Врамках реализации национальной программы 
Цифровая экономика Российской Федерации», 
утвержденной президиумом Совета при Президен-

те Российской Федерации по стратегическому развитию 
и  национальным проектам 4  июня 2019 г . [1], в  войсках 
национальной гвардии продолжается работа по  совер-
шенствованию ведомственной системы учета материаль-
ных средств и  автоматизации отдельных ее подсистем 
с формированием отдельных аналитических подсистем .

В  ходе проработки возможности автоматизации 
процессов учета вещевого имущества структурными 
подразделениями центрального аппарата Росгвардии 

одним из  основных проблемных вопросов, препят-
ствующих внедрению передовых технологий, являет-
ся отсутствие программного обеспечения, способного 
обеспечить обработку и систематизацию поступающей 
при считывании информации радиочастотных меток 
или штрих-кодов о количестве и качественных характе-
ристиках материальных средств .

При определении требований к  указанному про-
граммному обеспечению приоритетным направлением 
автоматизации процессов определен материальный 
учет с возможностью интеграции в ведомственную си-
стему бухгалтерского учета .

1 Далее — «Войска национальной гвардии».

THEORETICAL ASPECTSМOF 
AUTOMATION OF INVENTORY 
ACCOUNTING PROCESSES  
IN THE LOGISTICS SUPPORT SYSTEM  
OF THE NATIONAL GUARD TROOPS  
OF THE RUSSIAN FEDERATION

A. Zhiznevskiy 
A. Kurbanov 

Summary. In the article, the authors formulate the requirements for a 
software package that can ensure the implementation and operation 
of an automated inventory accounting system in the logistics support 
system of the National Guard troops of the Russian Federation, allowing 
for further development of its architecture.

Keywords: software package, system of operational accounting of 
personal property, National Guard troops, automation of accounting 
processes.
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1 . Цель разработки программного комплекса — ав-
томатизация процессов учета движения имущества 
и  технических средств вещевой службы (далее — ве-
щевое имущество) и  отчетности по  вещевому обеспе-
чению .

2 . Задачи разработки программного комплекса:
 ♦ формирование системы оперативного учета ве-

щевого имущества, позволяющей органам управ-
ления вещевым обеспечением войск оперативно 
принимать решения на дообеспечение с учетом 
наличия вещевого имущества на  складах и  обе-
спеченности воинских частей (подразделений) 
в любой момент времени [3];

 ♦ автоматизация процесса расчета потребности 
воинских частей (подразделений) в  вещевом 
имуществе;

 ♦ автоматизация процессов учета движения веще-
вого имущества в количественных показателях;

 ♦ автоматизация процессов начисления положен-
ности вещевого имущества военнослужащим 
(сотрудникам) и подразделениям войск;

 ♦ автоматизация процессов составления отчетно-
сти (планирования) по вещевому обеспечению .

3 . Замысел на разработку программного комплекса .

3 .1 . Программный комплекс должен обеспечивать 
автоматизацию процессов учета движения вещевого 
имущества в  воинской части (подразделении), пла-
нирования вещевого обеспечения (снизу — вверх: 
от  воинской части (подразделения) до  Департамента 
тылового обеспечения Федеральной службы войск на-
циональной гвардии Российской Федерации 1) и приня-
тия решений на вещевое обеспечение (сверху — внизу: 
от ДТО Росгвардии до воинской части (подразделения) .

Формирование остатков и расчет потребности (по-
ложенности) осуществляется в  воинской части (под-
разделении) на основании данных учета о фактическом 
наличии вещевого имущества на складе и в подразде-
лениях, совершенных приходно-расходных операциях, 
а  также состояния обеспеченности военнослужащих 
(сотрудников) и подразделений (см . рис . 1) .

Отчетные документы о фактическом наличии веще-
вого имущества на складах и обеспеченности воинской 

1 Далее — «ДТО Росгвардии».

Рис . 1 . Порядок (последовательность) планирования и принятия решений на вещевое обеспечение 
в войсках национальной гвардии Российской Федерации
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части (подразделения) формируются в  автоматизиро-
ванном режиме и  передаются в  вышестоящие органы 
управления вещевым обеспечением без возможности 
внесения в них изменений .

3 .2 . Учет движения вещевого имущества в  воин-
ской части (подразделении) организуется и  ведется 
начальником вещевой службы или другим должност-
ным лицом, ответственным за  вещевое обеспечение, 
по  отношению к  объектам хранения и  эксплуатации 
вещевого имущества (складам, банно-прачечным ком-
плексам, вещевым ремонтным мастерским и  подраз-
делениям) .

Процессы учета движения вещевого имущества 
в  воинской части (подразделении), подлежащие авто-
матизации, включают в себя:

 ♦ учет операций склада вещевого имущества 
по  поступлению и  выдаче вещевого имущества, 
формирование остатков вещевого имущества 
в количественных показателях по наименовани-
ям, маркам, размерам (ростам и  полнотам), ар-

тикулам, остатку срока эксплуатации (для пред-
метов инвентарного имущества), учет свободных 
мест хранения;

 ♦ учет фактического наличия вещевого имущества, 
находящегося в  эксплуатации подразделений, 
в  количественных показателях по  наименова-
ниям (маркам) с  учетом проведенных приход-
но-расходных операций;

 ♦ учет состояния обеспеченности и  начисления 
положенности вещевого имущества военнос-
лужащим, проходящим военную службу по  кон-
тракту, (сотрудникам);

 ♦ начисление денежной компенсации взамен не-
полученных предметов вещевого имущества 
военнослужащим, проходящим военную службу 
по контракту (сотрудникам);

 ♦ сверки с  финансовым органом воинской части 
(подразделения);

 ♦ передача отчетов об  остатках вещевого имуще-
ства на  складах и  в  подразделениях воинской 
части (подразделения) в вышестоящий орган ве-
щевого обеспечения .

Рис . 2 . Автоматизация процессов учета вещевого имущества с применением программного 
комплекса .
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3 .3 . В  отделах хранения ЦМТО Росгвардии автома-
тизации подлежит учет операций склада по поступле-
нию и  выдаче вещевого имущества воинским частям 
(подразделениям), формирование остатков вещевого 
имущества в количественных показателях по наимено-
ваниям, маркам, размерам (ростам и  полнотам), арти-
кулам .

3 .4 . В  соединениях автоматизации подлежит про-
цесс формирования сводных остатков вещевого иму-
щества на  складах подчиненных воинских частей 
(подразделений) и  сведений об  их обеспеченности 
вещевым имуществом, а также процесс передачи ука-
занных сведений в  вышестоящий орган управления 
вещевым обеспечением (отдел вещевого обеспечения 
округа) .

3 .5 . В  округах автоматизации подлежит процесс 
формирования сводных остатков вещевого имущества 
на  складах подчиненных соединений и  воинских ча-
стей (подразделений), сведений об их обеспеченности 
вещевым имуществом, а  также процесс передачи ука-
занных сведений в вышестоящий орган управления ве-
щевым обеспечением (ДТО Росгвардии) .

3 .6 . В ДТО Росгвардии автоматизации подлежит про-
цесс формирования сводных остатков вещевого иму-
щества на  складах подчиненных округов, соединений 
и  воинских частей (подразделений), сведений об  их 
обеспеченности вещевым имуществом (рис . 2) .

4 . Объекты автоматизации — процессы учета веще-
вого имущества текущего обеспечения .

5 . Сведения об  информации, подлежащей обра-
ботке — количественные показатели о  поступающем 
на  склады воинской части (подразделения) или отде-
ла хранения вещевого имущества, выдаваемом в  во-
инские части (подразделения) вещевом имуществе, 
и  фактическом наличии вещевого имущества на  скла-
дах (в  подразделениях), состоянии обеспеченности 
воинских частей (подразделений) и  военнослужащих, 
проходящих военную службу по  контракту (сотрудни-
ков), вещевым имуществом, не составляющие государ-
ственную тайну .

5 . Режим работы программного комплекса — посто-
янный .

6 . Требования к программному комплексу:
 ♦ простота использования;
 ♦ точность формируемых сведений;
 ♦ использование передовых технологий (спо-

собов) учета (радиочастотная идентификация 
и штрих-кодирование);

 ♦ оперативность передачи сведений потребите-
лям (до 1 часа);

 ♦ возможность интеграции с  программным обе-
спечением «1С-бухгалтерия» в  вопросах прове-
дения сверок о  наличии вещевого имущества 
в  подразделениях и  на  складах, начисления по-
ложенности и  подтверждения выдачи вещевого 
имущества подразделениям и  военнослужащим 
(сотрудникам);

 ♦ работа во  внутренней информационной сети 
Росгвардии и предоставление доступа исключи-
тельному кругу должностных лиц;

 ♦ возможность формирования документов на-
чальника вещевой службы (арматурной карточ-
ки, справки на выплату денежной компенсации 
взамен неполученного вещевого имущества, 
раздаточных ведомостей на  выдачу вещево-
го имущества военнослужащим, проходящим 
военную службу по  контракту (сотрудникам), 
отчета по  вещевому имуществу за  прошедший 
год и заявки на планируемый год), их автомати-
ческой отправки в финансовый орган на испол-
нение;

 ♦ исключение возможности изменения формируе-
мых данных учета и отчетности без подтвержде-
ния совершения приходно-расходной операции 
по объекту учета .

Таким образом, разработка программного комплек-
са с  учетом изложенных требований предполагает 
формирование аналитической подсистемы автома-
тизированной системы учета материальных средств, 
способной удовлетворить потребности органов 
управления вещевым обеспечением на  всех уровнях 
построения войск национальной гвардии в  достовер-
ной и  оперативной информации о  состоянии обеспе-
ченности подчиненных соединения (воинских частей) 
и территориальных органов (подразделений) вещевым 
имуществом, их фактической потребности в  нем, что 
позволит повысить эффективность принимаемых ре-
шений на тыловое обеспечений войск и обеспечить со-
вершенствование действующей системы автоматизи-
рованного учета на основе программного обеспечения 
«1С-бухгалтерия» [2] .

Результатом проводимой работы должно стать со-
здание в войсках национальной гвардии системы опе-
ративного учета вещевого имущества [3], архитектура 
которой может быть применена для учета иных видов 
материальных средств, поступающих на  снабжение . 
Это создаст условия для успешного решения практи-
ческих задач, возникающих в  процессе обеспечения 
подразделений материальными средствами как в  по-
вседневной жизнедеятельности, так и при выполнении 
служебно-боевых (служебных) задач [4, 5] .
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Аннотация. В  данной статье рассматриваются вопросы построения опе-
ратора (уравнения в операторной форме) соотношения вход/выход цепи 
поставок или экономического процесса в концепции процессного подхода 
в логистическом менеджменте или управлении экономическими процес-
сами.

Объясняется неизбежное появление эвристик при решении указанной 
задачи методами эконометрического исследования (построении имита-
ционной модели оператора как есть (as-is)).

На основании физического смысла оператора (интеграла) Лапласа и раз-
личий передаточных функций экономических и технических (физических) 
систем предлагаются гипотезы отсутствия необходимости применения 
оператора Лапласа (интеграла Лапласа) в  отношении непрерывной пе-
редаточной функции экономического (логистического) процесса, а также 
дискретных преобразований Лапласа или Фурье и последующего Z-преоб-
разования к входным отсчетам дискретного экономического (логистиче-
ского) процесса, каковым он является изначально.

Ключевые слова: передаточная функция, экономическая система, дис-
кретная система, интеграл Лапласа, дискретное преобразование Лапласа, 
Z-преобразование, эконометрическое исследование, оператор, методы 
дискретной математики, факторный анализ, фиктивные переменные, 
цифровая фильтрация.

Впроцессно–ориентированных задачах логистиче-
ского менеджмента формулируемых в общепри-
нятых «трехбуквенных» концепциях управления 

(например, ERP — Enterprise Resource Planning — управ-
ление ресурсами), основанных на  базовых принципах 
7П/7R требуется построение передаточных функций 
процессов . [2;3]

Аналогично формализуются задачи процессно-ори-
ентированного управления в экономических системах .

Модель экономического (логистического) процесса 
синтезируется с  использованием методов системного 
анализа: декомпозиция (выделение процесса), анализ, 
структурно-функциональное моделирование, алгорит-
мизация, параметрическое моделирование .

Процесс в  данном случае представляется в  виде 
«черного ящика», который формирует соотношение 
между входными данными и  выходными преобразо-
ванными данными .

SPECIFICITIES OF THE ECONOMETRIC 
METOD OF BUILDING SUPPLY 
CHAIN «INPUT-OUTPUT» SYSTEM 
OPERATOR

A. Klepikov 

Summary. Matters of building of the input/output ratio operator 
(operator form equation) of the supply chains or economic process in 
conception of process approach in logistics management or economic 
process management are examined in this article.

Inevitable appearance of heuristics during the solving of that problem 
with econometrical study methods (building of imitational model of 
the operator as-is) is explained.

Hypothesis of not needing of the Laplace operator (Laplace integral) 
applying to continuous transfer function of the economic (logistical) 
process and Laplace or Furier discrete transform and further Z-transform 
applying to input samples of discrete economical (logistical) process are 
proposed on the basis of the physical meaning of the Laplace operator 
(integral) and differences between transfer functions of economical 
and technical (physical) systems.

Keywords: transfer function, economic system, discrete system, Laplace 
inegral, Laplace transform, Z-transform, econometric study, operator, 
discrete mathematics methods, factor analysis, dummy variables, 
digital filtering.
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Взаимосвязь входных и выходных данных (в технике 
или физике сигналов) — это оператор, соединяющий 
вход-выход «черного ящика»:

где X; Y — векторы, элементами которого явля-
ются воздействия (входные параметры) и  выходные 
данные — реакции (функции времени в  технике), F — 
оператор, определяющий математическое преобразо-
вание (линейное, нелинейное, алгебраическое, диффе-
ренциальное и т . д .) . [3]

В  непрерывных процессах согласно теории систем 
автоматического управления и регулирования исполь-
зуются как линейные, так и  нелинейные алгоритмы 
управления . [6] .

Общий вид алгоритма управления:

u(t) — управляющее воздействие (алгоритм управ-
ления);

F — некоторая функция (как правило нелинейная, 
но  линеаризированная) от  х ошибки задающего воз-
действия g и  возмущающего воздействия f, произво-
дных и интегралов по времени .

Обычно она задается таким образом:

 — управление по отклонению;

 — управление по  внешнему воздей-
ствиям (задающему и возмущающему), которое приме-
няется в комбинированных системах .

Таким образом, линейный алгоритм управления 
с функциями управляющего воздействия (u(t)), функции 
ошибки (отклонения) (x(t) в линеаризированной форме 
выглядит так:

Линейные алгоритмы управления: пропорциональ-
ное управление, управление по  производным, инте-
грально управление, изодромное управление (пропор-
циональное управление с переходом к интегральному) .

Вид управления по производным в экономике ино-
гда реализуется по  коэффициенту эластичности (мас-
штабируемая производная при интервальных измере-
ниях)[4]:

Общий вид нелинейного алгоритма [6]:

Общей теории нелинейных алгоритмов нет . Опыт 
применения частных видов указанных алгоритмов го-
ворит об  их эффективности, что определяет актуаль-
ность их теоретического изучения .

Таблица 1 . Математическое описание непрерывных и дискретных систем

Непрерывные процессы Дискретные процессы.
Дифференциальные и интегральные уравнения Разностные уравнения
Операторный метод z- преобразование
Интеграл Дюамеля Импульсная характеристика свертка,
Спектральный (частотный) анализ Цифровая фильтрация, цифровой спектральный анализ
Преобразование Лапласа Дискретное преобразование Лапласа
Преобразование Фурье Дискретное преобразование Фурье
Производная Конечная разность
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Нелинейные алгоритмы управления: функциональ-
ные; логические; оптимизирующие; параметрические .

В линейных дискретных системах линейный опера-
тор F имеет две универсальные формы представления: 
свертку; линейное разностное преобразование . Основ-
ной характеристикой линейной дискретной системы 
во  временной области является импульсная характе-
ристика . [3] .

Передаточная функция непрерывной разомкнутой 
системы, как правило, приводится в  следующем виде 
[6]:

 — реакция системы (изображение по Лапласу 
выходной функции);

 — воздействие (изображение по Лапласу вход-
ной функции)

 — комплексная величина, причины при-
менения которой как правило не раскрываются .

На самом деле p — это оператор Лапласа, который 
связывает линейные (во временной области) и угловые 
(в частотной области) характеристики системы, для ре-
шения задачи исследования ее устойчивости [5] .

Данный оператор имеет конкретный физический 
смысл появляется в  интеграле (преобразовании) Ла-
пласа [5]:

Который, в  соответствии со  своим физическим 
смыслом преобразует оригинал функции, в ее изобра-
жение в «виртуальной» комплексной плоскости (чисто 
абстрактное математическое преобразование — прием 
исследования системы) .

Иными словами: физический смысл оператора Ла-
пласа  состоит в том, что устойчивость физи-
ческих систем анализируется сопоставлением динами-
ки параметра y с динамикой частоты щ в комплексной 
плоскости . В  экономических системах в  такой модели 
необходимости нет .

Применение дискретных преобразований Лапласа 
или Фурье в  дискретных системах — это методы циф-
ровой обработки сигналов, когда непрерывный анало-
говый сигнал, для преобразования в цифровой снача-

ла дискретизируется с потерями информации, а потом 
квантуется с погрешностями квантования для кодиро-
вания в двоичное число с фиксированной или плаваю-
щей точкой .

Первая операция выполняется с  ограничениями 
теоремы Котельникова (частоты Найквиста, теоремы 
отсчетов), а  вторая порождает «шумы квантования» . 
Аппроксимация дискретизированных кусочков непре-
рывного сигнала осуществляется до  экспонент в  пре-
образовании Лапласа или тригонометрических функ-
ций в преобразованиях Фурье .

Преобразование Лапласа является обобщением 
преобразования Фурье, при этом исследование исход-
ного сигнала производится не только на мнимой оси jω, 
но и во всей комплексной плоскости p=σ+jω, что позво-
ляет получить больше необходимой информации .

В  случае дискретных сигналов прямое дискретное 
преобразование Лапласа (ДПЛ) представляет собой 
преобразование решетчатой функции x(nT) вида в  на-
бор экспонент:

Особенностью ДПЛ является то, что p- изображения 
состоят из  функций e–pT, которые являются периодиче-
скими вдоль мнимой оси p — плоскости с  периодом 
2π/T . Изображения X(p) полностью определяются в лю-
бой полосе p-плоскости, параллельной действитель-
ной оси и имеющей ширину 2π/T .

Обычно из множества полос выбирается одна сим-
метричная действительной оси и  имеющая ширину 
2π/T( ), которая называется основной, 
однако, в силу часто повторяющейся функции ejщТ в вы-
ражениях X(p) выполнение алгебраических действий 
над ДПЛ не всегда удобно и одним из путей преодоле-
ния этого неудобства является введение дискретного 
z-преобразования, которое позволяет периодически 
повторяющиеся частоты свести в единичный круг .

Процессы логистических и  экономических систем 
изначально дискретны с  нормированием времени пе-
риодом событий .

В  логистике — это партии товаров или иных мате-
риальных ценностей, отправляемых партиями в  кон-
тейнерах, различных видах маркированной тары, 
различными единицами транспорта с  различными 
провозными емкостями . Товары прибывают на  терми-
налы с различными технологиями обработки, хранения 
и маршрутизации грузов .
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В  соответствии с  различными логистическими 
концепциями управления материальными и  иными 
потоками (например, концепцией цепей поставок), 
в  логистике дискретные отправки в  имитационных 
моделях преобразовывались c погрешностями в  не-
прерывные потоки (материальные, информацион-
ные, стоимостные и  т . д .) . В  дальнейшем полученные 
статистическими методами модели потоков мате-
матически отождествлялись с  непрерывными пото-
ками, например, в  физике или технике . Оператор F 
в  указанных алгоритмах аналитически строился по-
хожим на  модели гидравлики, электромагнитных 
процессов и т . д .

В экономике процессы так же дискретны: платежные 
поручения (транзакции), группирование первичных 
документов за  период, бухгалтерская и  финансовая 
отчетность, отчетность за период, табличные базы дан-
ных информационных систем маркетинга (например, 
фиксация спроса по транзакциям) .

При построении имитационных моделей, т . е . моде-
лей процессов «as-is» («как есть») дискретные процессы 
заменяются непрерывными с  использованием извест-
ных методов эконометрики и применением различных 
шкал экономических измерений . Вариация перемен-
ных, измеренных на номинальной шкале, как правило, 
ниже вариации переменных, измеренных на  интер-
вальной шкале .

Указанные эконометрические методы сложны, мо-
дели, построенные на их основании, содержат методи-
ческие ошибки, т . к . часто неопределенности разреша-
ются за счет эвристик, а не анализа данных .

Эконометрическое исследование начинается с  та-
бличного построения выборки и  группирования дис-
кретных данных по выбранному признаку (в технологи-
ях больших данных — элемент метаданных) .

Далее дискретные данные в координатах зависимой 
(результирующего признака) и  независимой перемен-
ных (фактора) соединяются ломаной линией, которая 
сглаживается по  методам наименьших квадратов или 
скользящей средней .

Из всего круга факторов, влияющих на результатив-
ный признак, выделяются наиболее существенные . Вы-
бор факторов — эвристический метод, который в циф-
ровых технологиях заменяется анализом данных .

В зависимости от количества факторов, включенных 
в уравнение регрессии применяется парная (простая), 
либо множественная регрессия, т . е . осуществляется ре-
грессионный анализ .

Парная регрессия — уравнение связи независимой 
Х и зависимой У величин . Множественная регрессия — 
уравнение связи зависимой переменной У  (результа-
тивный признак) с  множеством независимых величин 
Х (факторов) .

Парная регрессия достаточна, если имеется доми-
нирующий фактор, который используется в  качестве 
объясняющей переменной . Остальные факторы пред-
полагаются неизменными, но в дальнейшем исследова-
нии, в зависимости от его результатов, факторы могут 
учитываться в модели, как варьируемые, что обусловит 
переход к множественной регрессии .

Дисперсионный анализ используется для выявле-
ния влияния на изучаемый показатель факторов, часто 
не  поддающихся количественному измерению, т . е . со-
поставление дисперсий распределений двух перемен-
ных с предложением гипотезы об их связи .

Корреляционный анализ — изучение характеристик 
взаимозависимости двух случайных величин . (продол-
жение дисперсионного анализа)

Установление связи между переменными — начало 
эконометрического исследования . В уравнении регрес-
сии корреляционная связь признаков представляется 
в  виде функциональной связи, выраженной математи-
ческой функцией . которая используется в качестве опе-
ратора F системы «вход-выход» .

В  отношении полученной после сглаживания зави-
симости результативного признака от  факторов вы-
полняются операции аппроксимации, идентификации 
и  спецификации . В  литературе указанные операции 
описываются вне взаимосвязи, хотя, по  — сути, они 
часть одного исследования, но различны по своей ие-
рархии в нем .

Сначала полученная линия аппроксимируется 
до  известных функций, затем она идентифицируется, 
т . е . определяется как алгоритм в отношении изучаемо-
го процесса . Спецификация — более широкое понятие, 
включающее заключительное параметрическое описа-
ние регрессии и принятие ее в качестве модели .

Спецификация (окончательный выбор и параметри-
ческое описание математической функции 
) парной регрессии) может быть осуществлена тремя 
способами: графическим, аналитическим, эксперимен-
тальным .

Таким образом, парная регрессия:

ЭКОНОМИКА

51Серия: Экономика и Право №12 декабрь 2021 г.



yj — фактическое значение результативного при-
знака;

– теоретическое значение результативного при-
знака;

ej — случайная величина (возмущение), характе-
ризующая отклонение реального значения от  рас-
четного по  уравнению регрессии . Включает влияние 
неучтенных в  модели факторов, случайных ошибок 
и  особенностей измерения переменных . Присутствие 
e в  модели определяется: cпецификацией модели 
(неправильный выбор математической функции при 
аппроксимации — наиболее критичен), ошибками вы-
борки исходных данных, особенностями измерения 
переменных .

При инструментальной обработке информации 
на компьютере выбор вида уравнения регрессии обыч-
но осуществляется экспериментальным методом, пу-
тем сравнения величины остаточной дисперсии:

Окончательное оценивание параметров регрессии 
основано на методе наименьших квадратов (т . е . реали-
зуется численный итерационный метод) .

Уравнение регрессии всегда дополняется показате-
лем тесноты связи — линейным коэффициентом корре-
ляции, разных модификаций, например:

Указанный коэффициент находится в интервале:

В зависимости от знака коэффициента регрессии b 
интервал сдвигается:

Линейный коэффициент корреляции оценивает тес-
ноту связи признаков в  линейной регрессии, но  при 
нулевом значении необходимо корректировать специ-
фикацию, а не оценивать связь как слабую .

Для оценки качества подбора линейной функции 
регрессии рассчитывается квадрат линейного коэффи-
циента корреляции r2

xy, который называется коэффици-
ент детерминации:

Коэффициент детерминации характеризует долю 
дисперсии результативного признака y объясняемую 
регрессией, в  общей дисперсии результативного при-
знака .

Оценка существенности параметров линейной ре-
грессии и  корреляции (оценка значимости уравнения 
регрессии в целом) дается с помощью F-критерия Фи-
шера, расчету которого предшествует анализ диспер-
сии .

Центральное место в  указанном анализе занимает 
разложение общей суммы квадратов отклонений пере-
менной y от среднего значения y на две части — «объ-
ясненную» и «необъясненную» .[4]

Сумма 
квадратов 
отклонений 
объясненная 
регрессией

Остаточная 
сумма 
квадратов 
отклонений

Если сумма квадратов отклонений, обусловлен-
ная объясненной регрессией больше остаточной сум-
мы квадратов, то  уравнение регрессии статистически 
значимо и  фактор x оказывает существенное влияние 
на результат y .

Множественная регрессия, строится как правило 
следующими методами: метод исключения (отсев фак-
торов); метод включения (дополнительное включение 
фактора); шаговый регрессионный анализ . При этом, 
матрица парных коэффициентов корреляции не играет 
главной роли в отборе факторов, из-за взаимодействия 
факторов .

Оценка параметров множественной регрессии так-
же осуществляется методом наименьших квадратов 
(МНК), применяются частные уравнения регрессии (ана-
лог частных производных) . Показателя частной корре-
ляции применяются для отсева факторов, при этом, 
строится матрица частных коэффициентов корреляции .

Для оценки влияния на  результирующий признак 
качественных факторов вводятся фиктивные перемен-
ные, но метод субъективен из-за избытка эвристик .

Нелинейные зависимости в экономических процес-
сах выражаются посредством соответствующих нели-
нейных функций двух классов:

 ♦ - регрессии, нелинейные относительно включен-
ных в  анализ объясняющих переменных, но  ли-
нейные по оцениваемым параметрам (полиномы 
разных степеней, равносторонняя гипербола);
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 ♦ - регрессии, нелинейные по  оцениваемым пара-
метрам (степенная, показательная, экспоненци-
альная) .

Оценка параметров нелинейной по  включенным 
переменным регрессии также осуществляется мето-
дом наименьших квадратов, т . к . эти функции линейны 
по параметрам [4] .

Регрессии, нелинейные по  оцениваемым параме-
трам подразделяются на два типа: нелинейные модели 
внутренне линейные и внутренне нелинейные .

В исследованиях по регрессионному анализу нели-
нейными считают модели внутренне нелинейные, а все 
другие линеаризуются .

Особенности регрессий в  различном математиче-
ском выражении следующие .

Полином любого порядка сводится к  линейной ре-
грессии с ее методами оценивания параметров и про-
верки гипотез . Ограничения в использовании полино-
мов более высоких степеней связаны с  требованиями 
однородности исследуемой совокупности: чем выше 
порядок полинома, тем больше изгибов имеет кривая 
и,  соответственно, менее однородна совокупность 
по результативному признаку . [4]

Парабола второго порядка целесообразна к приме-
нению, если для определенного интервала значений 
фактора меняется характер связи рассматриваемых 
признаков: прямая на  обратную или наоборот . Если 
направленность связи не меняется, то параметры пара-
болы второго порядка становятся трудно интерпрети-
руемыми, а форма связи заменяется другими нелиней-
ными элементами .[4]

Вывод . Модель оператора F, построенная экономе-
трическими методами — это система линейных функ-
ций эндогенных переменных от экзогенных .

Структурная модель содержит структурные коэффи-
циенты модели и представляет собой систему совмест-
ных одновременных уравнений .

При построении оператора F непрерывной системы 
эконометрическими методами присутствует избыточ-
ное количество эвристик . Помимо ошибок измерений, 
спецификации, выборки, аппроксимации присутствуют 
ошибки идентификации при переходе от приведенной 
формы модели к структурной .

Все ошибки эконометрического метода построения 
оператора возникают при преобразовании дискретных 

данных экономической системы в непрерывные функ-
ции . В методах анализа дискретных систем такого пре-
образования нет .

Рассмотрим описание дискретной экономической 
системы относительно переменных «вход-выход», по-
строением передаточной функции экономической си-
стемы, которая обычно приводится в литературе .

Начинают, как правило, с  описания процесса дис-
кретизации [1], что по отношению к дискретному про-
цессу с нормированным временем не очень понятно:

где f*(t) — функция, описывающая дискретный сиг-
нал в моменты времени n(ф);

ф — период дискретности .

Далее, поскольку д — функция определена во всей 
временной оси, к функции f*(t) применяют преобразо-
вание Лапласа:

Данное выражение является записью дискретного 
преобразования Лапласа . Осуществляют z-преобразо-
вание, заменяя экспоненту ерф на переменную z и при-
водят разностное уравнение экономической системы:

Где  — количество отсчетов .

Проведя z-преобразование с  помощью теоремы 
о  смещении независимого аргумента на  целое число 
периодов при нулевых начальных условиях, получают 
разностное уравнение в Z-области:

где  — выход;
 — вход
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С  помощью теоремы о  свертке получают выраже-
ние, содержащее передаточную функцию дискретной 
системы:

Откуда:

Определяют вещественный модуль передаточной 
функции:

 — вещественная часть передаточной 
функции;

 — мнимая часть передаточной функции

В приведенных рассуждениях построения дискретной 
передаточной функции остается непонятным процесс 
дискретизации дискретного процесса, в  котором время 
уже нормировано . Непонятен смысл применения преоб-
разования Лапласа и последующий переход в z-область .

Учитывая указанные неточности, предлагается 
от разностного уравнения переходить к передаточной 
функции, сохраняя их связь, т . е . разностному уравне-
нию:

Которому, соответствует дробно-рациональная пе-
редаточная функция общего вида:

где - параметры ЛДС (вещественные коэффи-
циенты);

 определяет рекурсивную ЛДС 
порядка  .

Последующий факторный анализ передаточной 
функции экономической системы предлагается осу-
ществить модифицированными методами цифровой 
фильтрации .
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Аннотация. Рассмотрены отдельные вопросы инновационно-технологи-
ческой поддержки структурного развития предприятий машиностроения. 
Проведён анализ возможности предприятий машиностроительной отрас-
ли разрабатывать и производить новую высокотехнологичную продукцию 
на конкурентных рынках.

Показано, что инновационно-технологическая поддержка структурного 
развития предприятий машиностроения позволит разрабатывать и про-
изводить новую высокотехнологичную продукцию на конкурентных рын-
ках, что обнаруживает важность применения инновационно-технологи-
ческих материалов, став новым источником их обновления.

Ключевые слова: инновации, технологии, машиностроительная отрасль, 
цифровизация, структурное развитие, косвенные характеристики обору-
дования, композитные материалы.

Доминанта, ключевые концепции, принципи-
альная возможность структурного развития, 
вопросы соотношения традиционного и модер-

низационного, были изначально определены в  трудах 
О . Конта и Г . Спенсера, — считается, что впервые имен-
но они выразили идеи и  положения, предварившие 
внедрение инноваций в социокультурный процесс [1] .

В  квинтэссенцию модернизации как структурного 
развития легче вникнуть, учитывая обусловленность 
категорий модернизации и социальных изменений, пе-
рестройки инновационной поддержки развития .

Нельзя не согласиться с рядом авторов, что исходя 
из  социальных тенденций — это переход к  стабиль-
ности, равновесию [2], а  исходя из  текущих представ-
лений — это деятельность, присущая передовому, со-
временному, индустриальному обществу [3] . Со  своей 
стороны, инновационно-технологическая поддержка 
требует длительного поиска предприятиями всё новых 

и новых проектных решений для упрочения конкурент-
ных преимуществ . И небезрезультативным инструмен-
том их устойчивости во  многом выступает поддержка 
их структурного развития .

В  свою очередь, инновационно-технологическая 
поддержка опирается на  использование научных ис-
следований и  разработок, обеспечивающих выпуск 
принципиально новой товарной группы, совершен-
ствования технологических процессов и  организации 
производства для роста её качества .

С этой точки зрения, мотивом к инновационно-тех-
нологической поддержке структурного развития пред-
приятий машиностроения может быть стремление 
к минимизации издержек и к росту прибыли в условиях 
конкуренции для занятия доминирующего положения 
на  рынке . Однако, предприятиям затруднительно по-
вышать производительность и конкурентоспособность 
производства без организации инновационной дея-

INNOVATIVE AND TECHNOLOGICAL 
SUPPORT FOR THE STRUCTURAL 
DEVELOPMENT OF MACHINE-BUILDING 
ENTERPRISES AS A NEW SOURCE  
OF RENEWAL

N. Lebedev 

Summary. Some issues of innovative and technological support for the 
structural development of machine-building enterprises are considered. 
The analysis of the ability of machine-building industry enterprises to 
develop and produce new high-tech products in competitive markets 
is carried out.

It is shown that innovative and technological support for the structural 
development of machine-building enterprises will allow developing 
and producing new high-tech products in competitive markets, which 
reveals the importance of using innovative and technological materials, 
becoming a new source of their renewal.

Keywords: innovations, technologies, machine-building industry, 
digitalization, structural development, indirect characteristics of 

equipment, composite materials.

ЭКОНОМИКА

55Серия: Экономика и Право №12 декабрь 2021 г.



тельности, не  используя научно-технические средства 
[4] .

Какие  же ситуационные сложности, относящиеся 
к  инновационно-технологической поддержке струк-
турного развития, могут стоять перед предприятиями 
машиностроения? Анализ показывает, что преимуще-
ственно, это, уровень технологичности продукции . 
Следует, однако, отметить, что даже несмотря на  то, 
что в 2021 г . предусмотренные расходы на научные ис-
следования в  гражданской области заявлены в  сумме 
более 460 млрд . руб ., тем не менее, их объём в ВВП со-
кращён [5], и к тому же расходы российского бюджета 
значительно ниже, чем даже в  экономически средне-
развитых странах ЕС, что, безусловно, создаёт ситуации 
вероятного риска при стимулировании инноваций .

В  частности, согласно данным Института статисти-
ческих исследований и  экономики знаний НИУ ВШЭ, 
в  2019 г . технологический объём в  преобладающем 
большинстве экспорт (3,5 млрд . долл .) включал неохра-
носпособные результаты интеллектуальной деятель-
ности, доминировали инжиниринговые услуги (54,4% 
поступлений от  экспорта и  45,9% выплат по  импорту 
технологий), тогда как поступления от экспорта по ох-
раняемым объектам промышленной собственности со-
ставляли 1,3%, при том, что в структуре выплат по им-
порту аналогичных объектов достиг 27% [6] .

Отчасти, подобная ситуация сложилась по причине 
проведения Западом санкционной политики, введения 
карантинных мер и пр ., что повлекло снижение уровня 
сотрудничества, сокращение возможности привлече-
ния в  машиностроительную отрасль иностранных ин-
вестиций, что, соответственно, сократило возможности 
использования доступных технологий .

В  этой связи следует отметить, что анализ отдель-
ных макроэкономических показателей демонстрирует 
следующее: ВВП составил 110046  трлн . руб . [7] . Реаль-
ные ежемесячные доходы в  годовом выражении со-
ставили 35249 тыс . руб . Экспорт машин, оборудования 
и транспорта составил в 2020 г .7,4% экспортной струк-
туры страны . Грузооборот всех видов транспорта до-
стиг 5674 млрд . тонно-км .

Росстат оценил объём инвестиций в  основной ка-
питал, который достиг 20118  трлн . руб . (в  2019 г . — 
15967  трлн . руб .) . Из-за падения спроса наблюдался 
застойный эффект в автомобилестроении, где в 2019 г ., 
тем не  менее, произведено 1,52  млн . легковых авто-
мобилей (снижение в  сравнении с  2018 г . составило 
2,6%) [8] . По данным Автостата, грузовых автомобилей 
в 2020 г . сошло с конвейеров 142 тыс . единиц, (сниже-
ние в сравнении с 2019 г . составило 8,7%) .

Тем не  менее, предприятия машиностроительной 
отрасли имеют немалый потенциал технологической 
поддержки: в 2020 г . возраст 67,8% оборудования пре-
вышал двадцать лет [9], обновление основных фондов 
составляет 6,9% [10] . Это показывает, что отрасли остро 
требуется инновационно-технологическая поддержка 
структурного развития, что, однако, в текущих условиях 
трудно преодолимо: прежде всего, необходимо прове-
сти цифровизацию металлообрабатывающих станков, 
что, даст, в частности, нарастить производство деталей 
для многоприводной техники повышенной проходи-
мости; оптимизировать систему развития персонала 
и  численность сотрудников, поднять товарность про-
дукции, в  целом совокупность её потребительских 
качеств, инновационный уровень . В  связи с  этим, за-
мена или усовершенствование оборудования позво-
лит предприятиям отрасли, несмотря на  капитальные 
расходы и длительный период окупаемости вложений, 
усилить, к примеру, надёжность системы обеспеченно-
сти запасными частями, сокращать производственные 
расходы и т . п .

В  то  же время возникает необходимость внедре-
ния современных принципов и  подходов к  организа-
ции и  планированию производства с  доминировани-
ем концепции быстрорастущих секторов экономики, 
таких как 3D печати и быстрого создания прототипов, 
рост индустрии которой неотделим от  исследований 
и  разработок в  производственном секторе, и  поэтому 
с  технологической поддержкой структурного разви-
тия предприятий повышается эффект от модернизации 
оборудования .

При этом, тормозит процесс обновления оборудова-
ния одна из перманентных проблем инновационно-тех-
нологической поддержки структурного развития, 
присущих российским предприятиям машинострое-
ния — дефицит финансовых средств, что порождает 
риск отбора и  использования устаревшего неэффек-
тивного промышленного оборудования . Критерии от-
бора: конструктивная эффективность оборудования, 
чем обусловлена его стоимость . В ряде случаев и фак-
тическую производительность, и  соответственно, его 
стоимость руководителями подразделений занижают-
ся для привлечения приоритетного финансирования, 
в то время как производителями, наоборот, завышают-
ся . Другой критерий — энергоэффективность обору-
дования . Предприятиям машиностроения необходимо 
внедрение технологий, что увеличивает энергоэффек-
тивность, снижает зависимость от  энергоресурсов, 
и,  соответственно, снижает себестоимость продукции, 
повышает рентабельность, усиливает финансовое по-
ложение, отчего принципиально важно отбирать кри-
терии качественного оборудования . Прежде всего, это 
косвенные характеристики оборудования, что диктует 
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цены реализации продукции . И, конечно же, — это инве-
стиционный горизонт; оборудование должно быть про-
изводительным, иметь длительный ресурс (10–15 лет), 
чтобы себя окупить . Оборудование должно быть лик-
видным на вторичном рынке, т . е . надёжным, чтобы оно 
могло быть реализованным за  инвестиционным гори-
зонтом . К косвенным характеристикам относят и стои-
мость владения (обслуживания) — стоимость запасных 
частей и расходных материалов, которая должна быть 
сообразной . В  свою очередь, технологичное, удобное 
в  обслуживании оборудование не  должно быть нена-
дёжным в эксплуатации .

Оценить как общую эффективность оборудования, 
так и  всего процесса производства, по  рекомендации 
ассоциации эффективного управления производствен-
ными активами (ассоциация ЕАМ) [11] призвана мето-
дика ОЕЕ (Overall еquipment еffectiveness), позволяю-
щая при использовании в планировании производства 
управлять его жизненным циклом, характеризовать его 
различные аспекты .

При инновационно-технологической поддержке 
структурного развития трудностью, не  меньшей, чем 
обновление оборудования или нехватка финансовых 
средств следует признать нерезультативное построе-
ние системы бюджетирования — автоматизацию этого 
процесса, выбора приемлемого программного продук-
та, его локализацию на  некоторых предприятиях . Это 
относится, в первую очередь, к крупным государствен-
ным предприятиям, где традиционно работает прави-
ло — осваивать средства в конце бюджетного года, что 
эффективность расходов обезличивает, по  закупкам 
образует перерасход средств, а в итоге не отражает по-
требностей предприятий .

С  целью инновационно-технологической поддерж-
ки структурного развития, предприятия могут при-
бегнуть к  услугам профессиональных независимых 
аудиторов, в  списке задач которых — проведение со-
вокупного аудита, включающего проверку состояния 
предприятий согласно критериям по выявлению силь-
ных и слабых сторон, имеющих приоритет для достиже-
ния конкурентных преимуществ, определения планов 
хозяйственной деятельности .

Совокупный аудит как способ проверки финансо-
вого и  имущественного состояния предприятия и  как 
форма достоверности отчётности может быть прове-
дён специалистами, имеющими соответствующее об-
разование и  опыт аудиторской деятельности . Инно-
вационно-технологический аудит включает «оценку 
инновационного потенциала, среды функционирова-
ния и развития, инновационной активности и иннова-
ционной позиции предприятия» [12] .

При проведении технологического аудита, как 
принято, выделяют три ведущих этапа . Первый, наи-
более важный из них, посвящён обзору используемых 
аудируемым предприятием технологий и  анализ их 
применения . Второй этап — обзор технологий, более 
характерных для конкурентов, но  не  используемых 
на аудируемом предприятии . В течение третьего этапа 
соизмеряются применяемые технологии и демонстри-
руемые технологические стандарты для оценки их от-
носительной эффективности в  аспекте их внедрения 
и  использования, для чего используют технологиче-
ский портфель аудируемого предприятия . Обобщение 
итогов аудита оформляют в виде акта .

Положительного практического эффекта инноваци-
онно-технологической поддержки структурного разви-
тия предприятий машиностроения возможно достичь 
путём фронтального инвестирования в  инновацион-
ные проекты .

К  инновационному производству в  машинострое-
нии можно, в  частности, отнести разработку на  пред-
приятиях методов внедрения обширного сортимента 
резиновых смесей, взаимодействующих в агрессивной 
окружающей среде .

На  экспериментальной и  производственной базе 
производится обширный сортимент резино-техниче-
ских смесей и  изделий . Производственная структура 
охватывает изготовление резино-технических вулкани-
зированных изделий с применением прессов с различ-
ными параметрами плит, выпуск неформовых изделий 
червячными машинами . Всё сырьё и  материалы соот-
ветствует техническим требованиям .

С использованием современной производственной 
базы выпускается широкий ассортимент грязесъёмни-
ков, применяемых в машиностроительном оборудова-
нии для защиты внутренних полостей деталей от внеш-
них загрязнителей, активных химических веществ и т . п . 
Грязесъёмники массово используют в  промышленных 
отраслях — в  нефтяной и  газовой промышленности, 
в строительной технике, на транспорте, а также в раз-
личном промышленном оборудовании .

Применение подобных инновационно-техноло-
гических материалов и  оборудования даёт возмож-
ность производства продукции с  качественно иными 
потребительскими характеристиками, что выступает 
как один из  основных признаков, позволяющих отне-
сти материалы к  категории инновационных . Большая 
часть инновационных материалов создают и  осваи-
вают на  иных эксплуатационных условиях, когда ис-
пользовать распространённые материалы безрезуль-
татно . Как пример таких инновационных материалов 
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можно обозначить композитные материалы, которые 
применяются в  самолетостроении, могут выдержать 
предельные температуры (около двухсот пятидесяти 
градусов по Цельсию), фиксируемые на сверхзвуковой 
скорости .

Использование композитных материалов усиливает 
конкурентоспособность многих секторов экономики: 
в  аэрокосмической промышленности используют лёг-
кие высокопрочные металлические сплавы, в системах 
фильтрации применяются антикоррозийные мембра-
ны, для роста эффективности электротурбин — сверх-
высокотемпературные конструкции .

Рынок инновационно-технологических материалов 
включает полный производственный цикл — начиная 
от  первичной переработки, применяемой для боль-
шинства типов натурального сырья, возможностей 
формирования уникальных характеристик и  свойств 
материалов, до  изготовления, апробации и  использо-
вания изделий, как и  утилизации производственных 
отходов .

Базовыми драйверами рынка останутся инноваци-
онно-технологические промышленные отрасли, под-
держивающие спрос на композитные материалы, в чис-
ло которых входят авиакосмическая промышленность, 
медицинские предприятия, автомобилестроение, при-
боростроение и радиоэлектроника, где спрос диктует-
ся как конкуренцией и  необходимостью отвечать всё 
более высоким экологическим требованиям, так и  по-
строением возможностей в сфере конкуренции на дол-
госрочный период, разработкой новых перспективных 
технических образцов .

Как показывает анализ, становится важным, что даль-
нейшее развитие цифровых технологий, сделают про-
цесс создания новых материалов более эффективным . 
И, прежде всего, — это технологии, с помощью которых 
создают материалы с  заранее заданными свойствами 
или технологии, моделирующие, например, поведение 
конструкций из инновационных материалов в течение 
их жизненного цикла . При этом, активность направлена 
на  включение подходов, подразумевающих примене-
ние, с одной стороны, машинного обучения, а, с другой, 
для имитации и  анализа поведения материалов — т . н . 
искусственного интеллекта . Как итог — снижение сро-
ков на  их разработку — срок вывода на  рынок новых 
материалов благодаря цифровизации сократился, как 
считается, с пятнадцати до пяти лет [13] .

Инновационно-технологическая поддержка струк-
турного развития предприятий машиностроения как 
новый источник обновления позволит разрабатывать 
и  производить новую высокотехнологичную продук-
цию на  конкурентных рынках, что обнаруживает важ-
ность применения инновационно-технологических 
материалов, к которым относятся композитные матери-
алы, т . н . «умные» материалы, металлопорошки сложной 
формы и  получение их с  использованием аддитивных 
технологий [14], и  дальнейшее развитие рынка адди-
тивных технологий будет оставаться значимым факто-
ром .

Подобные инновационно-технологические проекты 
по  созданию новых материалов развиваются активно 
и не могут не приобрести массовость в достаточно раз-
работанных инновационных программах предприятий 
машиностроения .
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Аннотация. Автор исследует условия инновационной гибкости и адаптив-
ности с учётом как производственного опыта передовых предприятий, так 
и непосредственно на стадии создания инноваций с учётом информаци-
онной составляющей отрасли и параллельные прохождения стадий инно-
вационного процесса.

Показаны принципиальное значение наращивания структурных преобра-
зований на уровне предприятий, необходимость прорыва, направленного 
на усиление их инновационного потенциала.

Ключевые слова: структурные преобразования, машиностроительная от-
расль, инновационное развитие, инновационно активные предприятия, 
инновационная динамика, предприятия АПК, инновационные технологии 
машиностроения.

Поступательность структурных преобразований 
обобщённо отражена в социально-философских 
доктринах, где в  качестве важнейшей субстан-

ции выдвигается приоритет их совершенствования [1] . 
Заданный лейтмотив в соотношении по большей части 
общих дефиниций апгрейда исправно эволюциониру-
ет, в том числе в русле довольно обширного горизон-
та суждений . В  данном аспекте мы концентрируемся 
на экономической компоненте категории «структурные 
преобразования» .

Активные предприятия машиностроительного 
комплекса в инновационное развитие привлекают ин-
вестиции, что, с  одной стороны, показывает их инве-
стиционный вектор на  развитие сортамента произво-
димой продукции, улучшение показателей качества, 
в  частности, для удовлетворения потребностей насе-
ления и  максимизации прибыли, — с  одной стороны, 
а,  с  другой, безусловно, на  отдачу от  активизации ин-
новационных процессов, которую выявляют опираясь 
на соотношение дохода и затрат, что зависит, в том чис-
ле, от уровня производственного потенциала, внедре-

ния инновационных продуктов и их конкурентоспособ-
ности [2] .

Следует отметить, что инновационное развитие 
в текущих условиях признано безальтернативной стра-
тегией, а «в рамках инновационной политики принята 
программа Horizont 2020 стоимостью 74,8 млрд . евро, 
направленная на интеграцию исследований и иннова-
ции», что обеспечит конкурентоспособность европей-
ской экономики и  повысит уровень жизни населения 
[3] .

Инновационный технологический процесс, резуль-
татом которого становится усовершенствованный про-
дукт, востребованный на  рынке [4], строится на  адми-
нистративных (организационно-распорядительных) 
методах менеджмента, имеющих свои особые черты . 
Так, по  видам инноваций на  федеральном уровне си-
стема управления и  контроля общественным произ-
водством активизирует ключевые значения целевых 
программ и  выбор инвестиционных проектов . В  тоже 
время в  региональном аспекте управленческие ню-
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ансы более сконцентрированы на  целях (например, 
на обновлении технологии или номенклатуры продук-
ции и т . п .), на общих принципах (включая учёт иннова-
ционных работ, комплексность, гибкость и т . п .), на ме-
тодах (административных, финансовых и пр .) .

Участники регионального инновационного про-
цесса представляют результаты своей деятельности, 
которую в определённой степени определяют админи-
стративные решения (постановления, приказы, распо-
ряжения) .

С этой точки зрения, инновационная политика как 
составная часть экономической политики, направлен-
ная на  стимулирование и  развитие инновационной 
деятельности, учитывает особенности отдельных про-
тиворечий отраслевых институциональных образова-
ний . Следует также учитывать, что толкование идей, 
принципов, практики инновационной политики может 
быть широким, что, соответственно, лежит в  основе 
необходимости оформления отдельных её составляю-
щих .

Со своей стороны, в инновационном аспекте адми-
нистративные решения могут способствовать струк-
турным преобразованиям предприятий сельскохо-
зяйственного машиностроения при превалировании 
инновационно активных предприятий .

Но  как мы видим, даже инновационно содержа-
тельные предприятия отрасли высокотехнологичный 
продукт представляют малосущественно как в  силу 
недостаточного спроса на  инновации, так и  низких 
доходов от лицензий и дивидендов, хотя позиции оте-
чественной экономики в  оценке инновационных воз-
можностей постепенно падают, имеет место снижение 
доли организаций, осуществляющих инновации и  мы 
имеем в  реальности весьма плачевную ситуацию [5], 
сложившуюся, в том числе и вследствие ограниченного 
интереса, скажем, со стороны представителей деловой 
среды как участников, констатирующих для себя от-
сутствие целесообразности и  бизнес — преимуществ . 
Во  многом не  срабатывают и  меры по  наращиванию 
структурных преобразований; отдельные инновацион-
ные предприятия не смогли укрепить инновационные 
возможности и т . п .

Известно, что ни  использование элементов рынка, 
ни  государственная поддержка предприятий, реали-
зующих корпоративные программы повышения конку-
рентоспособности [6], не  смогли преодолеть в  целом 
отрицательную инновационную динамику, что снижает 
возможности структурных преобразований промыш-
ленных предприятий по  причинам, носящим перма-
нентный и непреодолимый характер .

Как и в недалёком прошлом, сегодня сопряжённые 
негативные последствия, снижающие возможности 
предприятий те же самые, системные: деградация про-
мышленности, истощённая материальная база иннова-
ционноёмких предприятий, изношенность их фондов, 
деформирование кадров, прорабатывающих иннова-
ционные разработки и т . д .

Несмотря на  рост ассигнований на  гражданскую 
науку в  том числе в  рамках финансирования государ-
ственных программ в 2021 году и на плановый период 
2022 и  2023  годов, достигших в  2021  году 563,5 млрд . 
руб . по  35 госпрограммам, из  которых на  поддержку 
гражданской науки выделено 7 119, 3 млн . руб ., а на на-
учно-технологическое развитие по  программе «Науч-
но-технологическое развитие Российской Федерации» 
предусмотрено выделить 258,6 млрд . руб ., или 45,9% . 
[7], тем не менее, затраты на отечественную науку оста-
ются на уровне 1% ВВП [8] .

Иными словами, инновационный аспект структур-
ных преобразований предприятий сельскохозяйствен-
ного машиностроения носит сегодня и  будет носить 
в допустимой перспективе догоняющий характер . А для 
того, чтобы структурные преобразования на  уровне 
предприятий смогли  бы основательно продвигаться, 
важно придать импульс развитию промышленной ин-
фраструктуры [9], необходим прорыв, направленный 
на  усиление её инновационного потенциала, что, без-
условно, потребует и  более серьёзных инвестиций 
(к примеру, США в 2019 г . затратили на НИОКР 142 млрд . 
долл ., или около 3% ВВП, Китай — 2,5% ВВП, Евросоюз 
в 2019 г . потратил на НИОКР 2,19% ВВП [11] .

Вместе с тем, вектор научно-технического развития, 
возможно, начинает меняться . Во всяком случае, этому 
как минимум способствует национальный проект «Нау-
ка», рассчитанный до 2024 года, в котором обозначены 
три основных направления — развитие инфраструкту-
ры НИОКР, кадрового потенциала и  научно-производ-
ственной кооперации . По  крайней мере подобная ак-
тивизация научно-технического развития предприятий 
сельскохозяйственного машиностроения позволит им 
стать драйвером роста .

Инновационный аспект  же состоит и в  получении, 
и  в  коммерциализации вновь предлагаемых изобрете-
ний, технологий, продукции, как и  решений, которые 
принимаются на производственном, финансовом, адми-
нистративном уровнях, что немаловажно с позиции обе-
спеченности сельскохозяйственной техникой . Это глав-
ная проблема, стоящая при решении задачи структурных 
преобразований предприятий АПК повышении их конку-
рентоспособности . Именно от уровня научно-исследова-
тельских работ, проектирования сельскохозяйственной 
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техники, применения новых продовольственных техно-
логий зависит решение проблем, стоящих перед АПК . 
Инновационный аспект предполагает и научное обеспе-
чение для изменения, к примеру, в разработках машин-
ных технологий для производства сельскохозяйственной 
специализированной техники последнего поколения, 
что «способствует реализации задач, поставленных пе-
ред отечественным сельским хозяйством Доктриной 
продовольственной безопасности» [12] .

Если рассматривать инновационный аспект приме-
нительно к  предприятиям сельскохозяйственного ма-
шиностроения, то нетрудно заметить, что ему присущи 
отдельные особенности, такие как обширность сель-
скохозяйственной продукции, различие технологий 
их возделывания, производства и переработки, а кро-
ме того, что немаловажно, зависимость сельскохозяй-
ственных технологий от влияния климатических изме-
нений и т . п . [13] .

Для проработки и  внедрения инноваций пред-
приятиями сельскохозяйственного машиностроения 
используются различные пути, по  преимуществу, ор-
ганы управления АПК, переподготовка и  подготовка 
специалистов и  руководящих работников, при этом 
принципиально создавать условия повышения инно-
вационной гибкости и  адаптивности производителям 
сельхозпродукции с  учётом как производственного 
опыта передовых предприятий, так и непосредственно 
на стадии создания инноваций принимая во внимание 
информационную составляющую отрасли и параллель-
ные прохождения «различных стадий инновационного 
процесса» [14] .

И  в  качестве заключительной ступени — освоение 
инноваций, что поддерживает перманентное и всесто-
роннее его обновление, рост эффективности агропро-
мышленного производства . Применительно к исследу-
емой отрасли, освоение инноваций отражает уровень 
окупаемости производственных инвестиций . Именно 
решение этой задачи требует инновационный процесс .

При этом важно, чтобы предприятия способствова-
ли развитию производственных отношений, созданию 
условий к освоению инноваций, что определит необхо-
димость заключение договоров и с товаропроизводи-
телям продукции сельскохозяйственного назначения, 
и с создателями инноваций, и с информационной служ-
бой АПК .

Инновационная активность машиностроительных 
предприятий АПК включает широкий круг индикато-
ров . Статистика показывает, что инновационная актив-
ность машиностроительных предприятий АПК достигла 
примерно 4%, а по видам экономической деятельности 

инновационные затраты не  превысили 1% (около 15 
млрд . руб .), бюджетные средства в расходах всех уров-
ней на технологии по новым видам экономической дея-
тельности составили около 1%, объём инновационных 
товаров — около 1,5% (22,2 млрд . руб .) .

Удельный вес организаций, которые осуществляют 
технологические инновации в  АПК, составил в  2019 г . 
9,1%, затраты на  инновационную деятельность — 1, 
95 трлн . руб . Как видим, статистика фиксирует уровень 
инновационной активности предприятий АПК . В  част-
ности, в  2020 г . снизился объём продаж сельскохозяй-
ственной техники по  причине низкого объёма рынка 
этого типа техники . Но, считается, что в среднесрочном 
периоде спрос будет поддержан . Тогда использование 
передовых технологий усилит конкурентоспособность 
предприятий сельскохозяйственного машиностроения .

В  АПК сохраняются и  системные проблемы, в  част-
ности, стабильно низкий платёжеспособный спрос 
на  сельскохозяйственную технику, увеличение ути-
лизационного сбора и  НДС, волатильность на  валют-
ном рынке, рост экспорта сельхозтехники в  2020  году 
на  30% — всё это повысило себестоимость и  снизило 
величины производства и  реализации продукции, по-
ставляемой предприятиями сельскохозяйственного 
машиностроения .

Как показывает анализ, изменит ситуацию, возмож-
но, поддержка производства сельхозтехники со сторо-
ны государства — ещё в октябре 2018 г . Президент РФ 
В .В . Путин на  совещании в  Ставрополе распорядился 
оказать финансовую поддержку, в частности, произво-
дителям сельхозтехники ежегодно на уровне не менее 
восьми миллиардов рублей на  протяжении не  менее 
пяти лет .

Эффективность реализации Программы по  по-
становлению Правительства Российской Федерации 
№ 1432 об  обеспечении поддержки производителей 
сельхозтехники сказалась на  итогах работы отрасли 
сельскохозяйственного машиностроения за  2020 г ., — 
было создано более 30 новых современных цехов 
и производственных площадок с объёмом инвестиций 
12,5 млрд . рублей [15] .

Вместе с  тем, как положительную черту можно вы-
делить темпы разработки инновационных технологий 
машиностроения, опережающие темпы их внедрения, 
что во многом поддерживают инвестиции в инновации 
через привлечение различных источников от инвесто-
ров . Понятно, что в  сельскохозяйственном машино-
строении инновационные решения могут дать серьёз-
ный прирост производства и  прибыли как минимум 
в среднесрочном периоде [16] .
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Аннотация. Ряд исследований среди топ-менеджеров компаний ука-
зывает на то, что цифровая трансформация становится ключом к выжи-
ванию организаций на  высококонкурентных рынках. Важным этапом 
в формировании стратегии трансформации организации является оценка 
текущего уровня зрелости компетенций и  бизнес-процессов. В  научной 
и профессиональной литературе можно найти примеры методик и моде-
лей оценки цифровой зрелости организаций, которые компании могут ис-
пользовать при разработке стратегии. Хотя в основе этих моделей можно 
увидеть схожие элементы, они отличаются в зависимости от отраслевого 
контекста. В работе представлены результаты разработки модели оценки 
цифровой зрелости для банков.

Ключевые слова: цифровая трансформация, финансовая организация, 
банк, уровень зрелости.

Ряд исследований среди топ-менеджеров компа-
ний по всему миру указывает на то, что цифровая 
трансформация становится ключом к выживанию 

организаций в  будущем . Более половины руководите-
лей считают, что скорость появления и внедрения инно-
ваций возрастает, и основной причиной этому является 
появление новых цифровых технологий . Организации 
с устаревшей инфраструктурой, классической корпора-
тивной культурой и иерархической структурой начина-
ют уступать зародившимся в «цифровой век» конкурен-
там [11; 5] . Примеры успешных цифровых организаций 
представлены уже во всех значимых секторах экономи-
ки: финансовом, производственном, логистическом и го-
сударственном, — и именно они мотивируют остальных 
адаптировать свои стратегии и  закладывать в  них вне-
дрение новых цифровых технологий в бизнес-процессы 
[4; 12] .

Важным этапом в  формировании стратегии транс-
формации организации является оценка текущего состо-
яния компетенций и  бизнес-процессов [13] . В  научной 
и профессиональной литературе можно найти примеры 
методик и моделей оценки цифровой зрелости органи-
заций, которые компании могут использовать при раз-
работке стратегии . Хотя в  основе этих моделей можно 

увидеть схожие элементы, они отличаются в  зависимо-
сти от отраслевого контекста .

Целью данной работы является разработка модели 
оценки цифровой зрелости для банковских организа-
ций на  базе анализа имеющейся литературы . Подход 
к  отбору литературы для анализа, результаты обработ-
ки релевантных работ и предлагаемая для дальнейшего 
исследования модель будут описаны в следующих раз-
делах . В  заключении рассматриваются дальнейшие на-
правления работы .

Обзор литературы

В  рамках данной работы были проанализированы 
академические статьи и  отчеты консалтинговых ком-
паний . В  качестве источников для поиска релевантных 
работ использовались поисковые системы google .com, 
scholar .google .com, elibrary .ru и  cyberleninka .ru . Поиско-
вые запросы содержали комбинации ключевых слов: 
«цифровая трансформация», «модель зрелости», «циф-
ровые технологии» .

Для дальнейшего анализа были отобраны следую-
щие модели: модель цифровой зрелости телекоммуни-

DIGITAL MATURITY MODEL 
FOR BANKING ORGANIZATIONS

D. Litvinov 

Summary. Recent surveys among top managers indicates that digital 
transformation turns to become a key to existence of companies in 
highly competitive markets. An important stage in development of 
organization transformation strategy is the assessment of its current 
competencies and busines-process maturity level. It is possible to 
encounter methodologies and models for digital maturity models 
in both academic and professional literature that companies might 
employ building their strategies. Although these models are based on 
similar constructs, they vary depending on industry context. This paper 
presents the results of development a digital maturity model for banks.

Keywords: digital transformation, financial organization, bank, maturity 
model.
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кационных организаций [14, c . 21], модель цифровой 
зрелости производственных предприятий [10, c . 162], 
модель зрелости цифрового правительства [8] .

В основе проанализированных моделей лежат клас-
сические модели зрелости и  подходы к  организацион-
ному развитию, такие как Модель Зрелости Возможно-
стей (Capability Maturity Model) или Модель зрелости 
управления ИТ-сервисами (IT Service Management) . В мо-
делях используется классические 5 уровней зрелости: 
начальный, базовый, развивающийся, управляемый, оп-
тимизирующий . Модели отличаются измерениями, кото-
рые являются специфичными для бизнес-доменов .

Далее будет рассмотрена каждая модель в отдельно-
сти .

Модель цифровой зрелости 
телекоммуникационных компаний

Омар Вальдез-де-Леон предложил модель для теле-
коммуникационных компаний, которая включает в себя 
семь измерений: стратегия, организация, клиентский 

опыт, экосистема, операции, технологии и  инновации 
[14, c . 29] .

Стратегия включает в  себя видение, управление 
и  принципы принятия решений, которые обеспечива-
ют исполнение цифровой стратегии . Под организацией 
в модели понимается изменения в корпоративной куль-
туре, организационной структуре и системе управления 
знаниями, которые позволяют организации перейти 
в категорию цифровых . Клиентский опыт отражает набор 
улучшений в клиентских путях за счет внедрения цифро-
вых технологий . Развитие взаимоотношений с  партне-
рами и создание общей площадки для предоставления 
продуктов рассматривается как одно из  ключевых из-
мерений в модели и обозначается как экосистема . Сле-
дующее измерение в  модели — операции . Операции 
представляют собой способность организации предо-
ставлять клиентам услуги . Увеличение зрелости в  этой 
области находит отражение в  большей цифровизации, 
автоматизации и  гибкости рутинных процессов . Техно-
логии включают в  себя планирование по  внедрению 
и  использованию технологических решений, которые 
обеспечивают цифровизацию бизнеса . Последнее изме-

Изыскательский

Оптимизирующий

Объединяющий

Вспомогательный

Начальный

Отсутствующий

С
тр

ат
ег

ия

О
рг

ан
из

ац
ия

К
ли

ен
тс

ки
й 

оп
ы

т

Э
ко

си
ст

ем
а

О
пе

ра
ци

и

Те
хн

ол
ог

ии

И
нн

ов
ац

ии

Измерения
Ур

ов
ен

ь 
ци

фр
ов

ой
 зр

ел
ос

ти

Рис . 1 . Модель цифровой зрелости для телекоммуникационных компаний
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рение, инновации — это подходы к организации работы, 
которые позволяют гибко адаптироваться к  изменяю-
щемуся рынку и обеспечивают фундамент для развития 
цифровых сервисов [14, c . 20] .

Для оценки зрелости организации в  модели ис-
пользуется шкала, которая включает в себя следующие 
уровни: отсутствующий, начальный, вспомогательный, 
объединяющий, оптимизирующий, изыскательский . 
На  уровне отсутствующий организация еще не  пред-
принимала никаких шагов к цифровой трансформации . 
На начальном уровне компания приняла решение о не-
обходимости изменять модель бизнеса с  классической 
на  цифровую и  предприняла первые шаги в  этом на-
правлении . На вспомогательном уровне в организации 
уже реализуются инициативы, направленные на  фор-
мирование основ для развития бизнеса по  цифровой 
модели организации . Объединяющий уровень подразу-
мевает интеграцию всех инициатив по  трансформации 
в общий портфель, с целью получения сквозных цифро-
вых процессов . На  оптимизирующем уровне зрелости 
инициативы в рамках каждого измерения подлежат мо-
ниторингу и корректировке с целью повышения общей 
результативности цифровой организации . Изыскатель-
ский уровень зрелости представляет собой наивысший 

уровень, на котором организация становится пионером 
и создает новые практики на уровне каждого отдельно-
го измерения .

Модель разрабатывалась на  основе ранее опубли-
кованных исследований и была валидирована с помо-
щью метода «Дельфи» . Для валидации модели были 
привлечены десять экспертов . В  экспертную группу 
вошли как представители менеджеров высшего звена 
крупных поставщиков телекоммуникационных услуг, 
так и исследователи из академической среды, фокуси-
рующиеся на  анализе компаний телекоммуникацион-
ного сектора .

Модель цифровой зрелости 
производственных предприятий

Шумахер и  другие разработали модель цифро-
вой зрелости для организаций, специализирующихся 
на промышленном производстве [10, c . 165] . Авторы вы-
делили девять измерений, которые отражают ключевые 
области, влияющие на переход организации к цифровой 
модели ведения бизнеса: стратегия, лидерство, клиенты, 
продукты, операции, технологии, культура, люди и регу-
лирование .
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Рис . 2 . Модель цифровой зрелости для производственных компаний
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Для оценки зрелости исследовательская команда 
предложила оценивать каждое измерение по  наличию 
или отсутствие характерных атрибутов . Так, например, 
для стратегии авторы выделили пять характерных при-
знаков цифровой зрелости: использование дорожной 
карты по переходу к концепции Индустрии 4 .0; наличие 
ресурсов, необходимых для реализации стратегических 
цифровых инициатив; коммуникация и документирова-
ние активностей в рамках перехода к Индустрии 4 .0; воз-
можность цифровизации бизнес-модели; наличие стра-
тегии для цифровой трансформации и  её соответствие 
Индустрии 4 .0 . Каждый отдельный атрибут оценивается 
по шкале Лайкерта [7, c . 229] от 1 — совершенно не ха-
рактерен, до 5 — очень характерен .

Разработка модели проводилась аналогично мо-
дели для телекоммуникационных компаний на  основе 
обширного анализа имеющейся литературы с  последу-
ющей валидацией полученных результатов группой экс-
пертов как из  академической, так и  производственной 
областей .

Модель цифровой зрелости 
правительства

Мехлинг и другие представили в своем исследовании 
модель цифровой зрелости для государственных орга-
нов [8] . В рассматриваемой модели предлагается следу-
ющий набор характерных признаков цифровизации ор-
ганизации: изменения в ценностях, в стратегии каналов 
взаимодействия с  потребителями услуг, в  технологиче-
ской архитектуре, в  стратегии обеспечения ресурсами, 
в ключевых метриках эффективности . В качестве шкалы 
зрелости используется классическая шкала зрелости 
процессов CMMI [15] и включает в себя следующие уров-
ни: начальный, развивающийся, устоявшийся, управляе-
мый, оптимизирующий .

При переходе правительственной организации 
от  начального уровня к  оптимизирующему происходит 
смещение акцента в ценностях от эффективности и про-
дуктивности к  устойчивому развитию, автоматизация 
процессов приводит к  обесцениванию существующих 
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Рис . 3 . Модель цифровой зрелости правительства
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омниканальных порталов, роль CIO трансформируется 
и включает в себя новые компетенции, технологическая 
архитектура трансформируется от  состояния набора 
сервисов к  глубоко интегрированному ландшафту ма-
шин с искусственным интеллектом, организация фокуси-
руется на  аутсорсинге технологических компетенцией, 
доля онлайн-услуг перестает быть ключевым показа-
телем, а  целью ставится максимальная автоматизация 
и снижение количества предоставляемых услуг, в кото-
рых требуется участие человека .

С  целью формирования модели зрелости для бан-
ковских организаций используем метод синтеза [3], при-
менив его к трем ранее рассмотренным моделям . Про-
цедура выявления общих для всех моделей измерений 
представлена в Таблице 1 .

На первом шаге для выявления общих характеристик 
моделей для различных бизнес-доменов было выполне-
но сопоставление измерений с учетом их определений . 
Схожие измерения были сгруппированы . Далее были 
выбраны только измерения, которые встречаются в двух 
из трех моделей . В результате был сформирован следую-
щий набор параметров разрабатываемой модели: стра-
тегия, экосистема, клиентские пути, организация, опера-
ции, технологии и регулирование .

Регулирование выделено в  отдельное измерение 
только в модели оценки цифровой зрелости для произ-
водственных компаний, но включено в результирующую 
модель для банковских организаций ввиду высокого 
уровня влияния государственных органов на  финансо-
вую отрасль и применяемые в работе инструменты и тех-
нологии в зависимости от конкретной страны .

В  предлагаемой модели для банков уровень циф-
ровой зрелости декомпозируется на  следующие изме-
рения: стратегия, экосистема, клиентские пути, органи-
зация, операции и  технологии . При этом организация 
представляет из  себя составную компоненту, которая 
включает в  себя следующие измерения: культура и  ли-
дерство . Предлагаемая структура модели представлена 
на рисунке 4 .

Для дальнейшего исследования необходимо опреде-
лить каждое из измерений и шкалу для их оценки .

Стратегия

Стратегия в  рамках предлагаемой модели понима-
ется как совокупность целей, планов, и средств дости-
жения необходимых для цифровой трансформации . 
Данное определение отражает общепринятое опреде-
ление стратегии с фокусом на исследуемую бизнес-об-
ласть [6] .

Экосистема

В  1996  году Джеймс Мур ввел понятие экосистемы 
бизнеса, которое расширяет границы исследования ор-
ганизаций, указывая на то, что в современных экономи-
ческих отношениях существуют значимые связи между 
всеми контрагентами: акционеры, конкуренты, партне-
ры, профсоюзы, клиенты и  т . д . В  соответствии с  этим 
определением в  рамках данной работы экосистема 
определяется как альбом предлагаемых клиентам сер-
висов, спектр которых может расширяться как за  счет 
партнерств, так и  за  счет развития нетипичных для ос-
новного бизнеса направлений .

Таблица 1 . Процедура разработки модели цифровой зрелости для банков . Модель 1 — модель 
цифровой зрелости для телекоммуникационных моделей, модель 2 — модель цифровой зрелости 

для производственных компаний, модель 3 — модель цифровой зрелости для правительств .
Модель 1 Модель 2 Модель 3 Результирующая модель
Стратегия Стратегия Стратегия обеспечения ресурсами Стратегия

Экосистема - Каналы взаимодействия
Экосистема

- Продукты

Клиентский опыт Клиенты - Клиентские пути

- Люди -

Организация

Культура - Ценности

Лидерство Лидерство

Организация
Организация -

Инновации

- - Ключевые метрики эффективности

Операции Операции - Операции

Технологии Технологии Технологическая архитектура Технологии

- Регулирование - Регулирование
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Клиентские пути

Пайн и  Гилмор предложили концепцию приобре-
тения клиентами не  товаров и  услуг, а  персонального 
опыта, который формируют компании на  каждом эта-
пе взаимодействия [9] . Данный подход подчеркивает, 
что именно клиентский путь, который проходит клиент 
от  первой мысли об  услуги до  момента прекращения 
ее использования . В контексте модели клиентские пути 
рассматриваются как совокупность процессов, которые 
позволяют банку предоставлять услуги в наиболее удоб-
ном и подходящем клиенту формате .

Организация

Организационная трансформация предполагает из-
менение подходов к  принятию решений, управлению, 
необходимым компетенциям и ценностям, которые куль-
тивируются внутри банка . В  ряде исследований отме-
чается, что именно наличие компетенций и  изменение 
управленческого мышления являются пререквизитами 
для цифровизации компании [2; 1] . В рамках модели по-
нятие организации декомпозируется на людей, культуру 
и лидерство, которые в свою очередь отражают уровень 
компетенций, подходы к принятию решений и управле-
нию в  организации и  наличие ролей и  людей, которые 
смогут инициировать изменения в  рамках перехода 
к новой бизнес-модели .

Операции

В то время как клиентские пути определяют взаимо-
действие банка с  клиентом, операции описывают вну-

тренние процессы организации . Скорость выполнения, 
количество ошибок и  объем выполняемых операций 
определяется сложностью внутренних регламентов 
и  уровнем автоматизации . В  рассматриваемой модели 
уровень цифровой зрелости организации отражается 
во  внутренних операциях через глубину проникнове-
ния цифровых технологий в  процессы, поддерживаю-
щие работу организации и  предоставление услуг кли-
ентам .

Технологии

В контексте разработанной модели способность фи-
нансовой организации к  поиску областей применения 
цифровых технологий и  наличие компетенций для их 
внедрения будет напрямую определять ее уровень циф-
ровой зрелости .

Регулирование

В  силу высокого уровня регулирования банковской 
отрасли со стороны государства в рамках модели регу-
лирование отражает степень влияния надзорных орга-
нов на возможность применения цифровых технологий 
посредствам законодательства .

Шкала измерения

В  качестве шкалы оценки каждого измерения будет 
использоваться адаптированная шкала модели CMMI 
со следующими уровнями: начальный, развивающийся, 
устоявшийся, управляемый, оптимизирующий . Описа-
ние каждого уровня представлено в Таблице 2 .

Стратегия

Продукты

Клиентский пути

Организация

Операции

Технологии

Инновации

Регулирование

Люди

Культура

Лидерство
Цифровая зрелость

Рис . 4 . Модель цифровой зрелости банковских организаций
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Обсуждение и дальнейшие  
направления исследования

В данной работе представлены результаты по раз-
работке модели цифровой зрелости и  определение 
ее ключевых составляющих . Обзор литературы по-
казал, что несмотря на  наличие моделей цифровой 
зрелости для компаний различных отраслей, специ-

фичной модели зрелости для банков ранее на разра-
батывалось .

Следующим шагом в исследовании планируется раз-
работать инструмент для проведения обследования 
уровня цифровой зрелости, в  соответствии с  разрабо-
танной моделью, и проведение оценки уровня зрелости 
одного из крупных российских банков .
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Таблица 2 . Шкала измерения уровня цифровой зрелости

Уровень Описание

Начальный
Инициировано изменение подходов и процессов с целью цифровой трансформации 
организации

Развивающийся
Отдельные подходы и процессы изменяются за счет внедрения цифровых технологий новых 
методологий

Устоявшийся
Разработаны планы по изменению подходов и процессов с целью цифровой трансформации 
организации

Управляемый Определены целевые показатели для подходов и процессов и методы их измерения

Оптимизирующий
Подходы и процессы, связанные с цифровизацией, постоянно оцениваются и корректируются 
в зависимости от изменений во внешней среде
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Аннотация. В статье рассмотрены перспективы развития цифровой иден-
тификации личности. Даны особенности современного состояния уда-
ленной идентификации в  России. Проанализированы инновации в  бан-
ковской сфере и приведены результаты внедрения цифровых платформ. 
Проанализированы основные направления в  области цифровой иденти-
фикации личности, способствующие сбору биометрических данных и фор-
мированию единой биометрической системы (ЕБС).

Ключевые слова: идентификация, удаленной идентификации, инновация, 
коммерческий банк, биометрические данные, единая биометрическая 
система (ЕБС).

Часто в  российской практике термином «иденти-
фикация» называют три понятия, а именно: соб-
ственно идентификацию, верификацию и  аутен-

тификацию .
1 . 1 . Идентификация — это установление совпадения, 

идентичности неизвестного объекта известному 
на  основании тождества признаков . Например, 
определение по  фотографии неизвестного че-
ловека его личности через сравнение с  базой 
паспортов .

2 . 2 . Верификация — подтверждение подлинности 
данных, документов . Например, при предостав-
лении банковской услуги — открытие вклада 
(депозита) паспорт клиента проверятся на  под-
линность различными способами, используя 
специальное оборудование .

3 . 3 . Аутентификация — это удостоверение личности . 
Примером может послужить пароль при входе 
в  интернет-магазин, который проверяет, дей-
ствительно ли вы на той стороне экрана . Возмож-
но применение двухфакторной аутентификации, 
когда помимо проверки логина-пароля также 
отправляют еще четырехзначный код на мобиль-
ный телефон .

До  широкого распространения интернета процесс 
идентификации был очень прост: возможна была толь-
ко традиционная идентификация на основании удосто-

верения личности с проверкой паспорта или иного до-
кумента, удостоверяющего личность .

Доступность использования Интернета и  перенос 
нашей жизни в онлайн привела к созданию новых иден-
тификаторов и возможности использования удаленной 
идентификации . Ведь в России стабильно увеличивает-
ся количество пользователей интернета, образуя ауди-
торию из порядка 90 млн . человек . А в эпоху пандемии 
коронавируса и  необходимости оставаться дома по-
требность в удобных и качественных онлайн-сервисах 
выросла еще больше . Удаленная идентификация позво-
ляет оказывать услуги, требующие удостоверения лич-
ности, онлайн (через интернет) .

В  2018  году был подписан «майский» Указ Прези-
дента России № 204 «О  национальных целях и  стра-
тегических задачах развития Российской Федерации 
на  период до  2024  года» . В  нем были закреплены 9 
национальных целей развития России на  соответству-
ющий период, одна из  которых — «обеспечение уско-
ренного внедрения цифровых технологий в экономике 
и социальной сфере» . В развитие этой цели была утвер-
ждена национальная программа «Цифровая экономи-
ка», которая включала в себя 6 федеральных проектов .

На  данный момент в  России активно развивается 
Единая биометрическая система (далее — ЕБС) . Иници-

PROSPECTS FOR THE DEVELOPMENT 
OF DIGITAL IDENTITY

E. Metreveli 

Summary. The article discusses the prospects for the development of 
digital identity. The features of the current state of remote identification 
in Russia are given. Innovations in the banking sector are analyzed 
and the results of the introduction of digital platforms are presented. 
The main directions in the field of digital identification of the person 
contributing to the collection of biometric data and the formation of a 
unified biometric system (EBS) are analyzed.

Keywords: identification, remote identification, innovation, commercial 
bank, biometric data, unified biometric system (UBS).
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аторами создания являются банки и  ЦБ, а  исполните-
лем — «Ростелеком» .

ЕБС применяется в различных сферах жизни, напри-
мер, в  сферах здравоохранения, образования, ритей-
ла, государственных услуг, однако, наиболее широкое 
применение имеет в финансовой сфере среди коммер-
ческих банков .

Механизм удаленной идентификации предусматри-
вает 2 этапа:

1 . Регистрация физического лица в ЕСИА и ЕБС . Фи-
зическому лицу необходимо один раз прийти в любой 
банк, обладающий правом проводить регистрацию фи-
зических лиц в ЕСИА и ЕБС . Сотрудник уполномоченно-
го банка:

 ♦ проводит идентификацию физического лица при 
личной явке в соответствии с Федеральным зако-
ном от 07 .08 .2001 № 115-ФЗ «О противодействии 
легализации (отмыванию) доходов, полученных 
преступным путем, и  финансированию терро-
ризма» (по паспортным данным);

 ♦ регистрирует физическое лицо в  ЕСИА (при 
отсутствии учетной записи в  ЕСИА и  наличии 
СНИЛС);

 ♦ снимает биометрические образцы (снимок лица, 
сетчатки глаза, рисунка вен, отпечатки пальцев, 
звук голоса, почерк) и направляет в ЕБС .

Регистрация в  ЕСИА и  Единой биометрической си-
стеме для физического лица проводится на бесплатной 
и добровольной основе с его согласия .

2 . Удаленная идентификация .

Физическое лицо:
 ♦ выбирает банк, клиентом которого хочет стать, 

и  выбирает услугу — открытие счета (вклада), 
кредит, перевод;

 ♦ проходит авторизацию в  ЕСИА (вводит логин/
пароль) и  подтверждает свои биометрические 
данные, используя смартфон, планшет или ком-
пьютер (необходима камера и микрофон) .

На  данный момент в  Московском метро находятся 
более 100 тысяч камер, в том числе с распознаванием 
лиц .

активно разрабатываются и  развиваются техноло-
гии прохода в метро и на ж/д транспорт по снимку лицу, 
платежи по  отпечатку пальцу и  т . д . А  разблокировка 
смартфона по  отпечатку пальца или снимку лица воз-
можна почти во все последних моделях .

Параллельно с  ЕБС в  России развивается Нацио-
нальная система управления данными (НСУД) — все-
российская база данных со сведениями о всех физиче-
ских и  юридических лиц . НСУД также предполагается 

Рис . 1 . Прогноз среднегодового темпа роста биометрических систем в разрезе технологий 
до 2022 г .,%
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использовать для цифровой идентификации, в том чис-
ле, в финансовом секторе .

Переход с  бумажных паспортов на  электронные 
запланирован в России на 2021 год . Разработкой и ре-
ализацией проекта занимаются Минэкономики и  АНО 
«Цифровая экономика» . Электронный паспорт в  виде 
пластиковой карты со  встроенным чипом содержит 
стандартные паспортные данные, дополненные тремя 
фотографиями, отпечатками пальцев и  электронной 
цифровой подписью владельца .

В 2018 году вступили в силу изменения в ряд феде-
ральных законов, в том числе была введена Статья 14 .1 . 
«Применение информационных технологий в  целях 
идентификации граждан Российской Федерации» в Фе-
деральный закон № 149-ФЗ «Об информации, информа-
ционных технологиях и  защите информации» . Данная 
статья объясняет процесс сбора и  размещения био-
метрических персональных данных граждан РФ в ЕБС, 
а также закрепляет возможность применять биометри-
ческие технологии для идентификации граждан .

14 февраля 2019 года Банк России выпустил методи-
ческие рекомендации 4-МР для КО по обеспечению ин-
формационной безопасности при работе с  ЕБС . В  нем 
разъясняется, как банки должны защищать ИТ-инфра-
структуру и  каналы связи при сборе биометрических 
данных населения и удаленной идентификации клиен-
тов в системах ДБО .

В  документе оговариваются требования к  защите 
конечных станций — точек сбора и серверов, использу-
емых на технологическом участке обработки . Рекомен-

дуется к  использованию сертифицированный антиви-
рус, второй фактор аутентификации, средства защиты 
от НСД и в ряде случаев аппаратный модуль доверен-
ной загрузки, а также систему защиты от утечек данных 
(DLP) и сканер уязвимостей . У большинства российских 
банков такие решения уже есть, и здесь вопрос стоит, 
скорее, в их масштабировании на новые участки .

Согласно имеющимся прогнозам, к  2022 г . доля 
биометрических данных в общем объеме российского 
рынка достигнет 27% и будет соответствовать текуще-
му уровню проникновения биометрии в карточные си-
стемы контроля и управления данными (СКУД) в мире .

Ключевой тренд российского рынка биометриче-
ских технологий — развитие клиентских сервисов . Та-
ким образом, на спортивных объектах осуществляется 
переход от систем видеоаналитики к биометрии, объе-
динённый с билетными кассами . На транспорте плани-
руется переход от  систем видеонаблюдения и  биоме-
трических СКУД к системам Self-Boarding . В банковском 
секторе — от физических СКУД к удаленной идентифи-
кации клиентов . В  секторе ритейла — от  систем учета 
рабочего времени сотрудников к биометрическим пла-
тежным системам .

Современные всемирные направления финансо-
вого сектора сосредоточены на укрепление кибербез-
опасности, в том числе в области клиентской аутенти-
фикации . В ближайшие 5 лет банки и иные финансовые 
организации почти полностью откажутся от  паролей 
и  кодовых слов в  пользу биометрии, которая сможет 
облегчить и в то же время повысить надежность аутен-
тификации клиентов банка .
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Аннотация. Цель работы заключается в выявлении роли каждого из двух 
субиндексов в  формировании глобального инновационного индекса. 
Исследование основывается на  таких методах, как научная абстракция 
и  системный анализ. Вывод сделан на  основе результатов проведённых 
исследований для стран с высоким и средним уровнем дохода. На основе 
перекрестных данных по странам предложено построение эконометриче-
ских моделей.

Ключевые слова: глобальный инновационный индекс, субиндекс ввода 
инноваций и  субиндекс инновационной продукции, эконометрическая 
модель.

К ак известно, одним из  наиболее эффективных 
методов количественной оценки влияния де-
терминантов на  результат является построение 

регрессионной модели . Для этой цели нами избраны 
66 стран: 38 стран с  высоким уровнем дохода и  28 — 
с  уровнем дохода выше среднего по  классификации 
Всемирного Банка . Заметим, что в этой выборке присут-
ствуют, с одной стороны, практически все страны-чле-
ны Организации Экономического Сотрудничества 
и Развития, а с другой — все сопредельные с Азербайд-
жаном страны, кроме Туркменистана (ввиду недоступ-
ности определенной информации по этой стране) .

Страны с  более низкими доходами не  включены 
по  двум причинам: во-первых, Азербайджан входит 
во вторую группу и нацелен на рост ВВП на душу насе-
ления; во-вторых, государства с низким уровнем дохо-
да могут создавать ненужные «помехи» при построе-
нии эконометрических моделей .

В  качестве первичных данных для проведения на-
шего исследования нами выбраны: а) баллы ГИИ и его 
субиндексов за  2011, 2019 и  2020 гг . и  б) ВВП на  душу 
населения, рассчитанный в соответствии с покупатель-
ной способностью относительно текущего курса долла-
ра США [1, с . 215–345; 2, с . 218–346; 3, с . 122–244 .]

Прежде всего, представляет интерес степень вклада 
детерминантов ГИИ на его значение . Мы руководству-
емся оценкой вклада двух субиндексов . Во-первых, по-
тому что выводы, сделанные на более агрегированном 
уровне, иногда могут быть полезнее для принятия по-
литических решений . Второй аргумент в пользу такого 
выбора не менее интересен, и он учитывается в нашей 
методике, которая имеет ряд следующих особенностей:

1 . 1) Дело в  том, что по  определению вклад этих су-
биндексов в  значение ГИИ должен быть одина-
ков, так как Глобальный инновационный индекс 
вычисляется как их среднее арифметическое 
значение . Поэтому в  качестве роли субиндек-
сов мы не рассматриваем их непосредственный 
вклад ГИИ . Мы будем генерировать модели, в ко-
торых регрессантом является рост ГИИ, а регрес-
сорами — рост значений субиндексов .

2 . 2) В данной работе рассматривается период с 2011 
по 2019 год . Анализ данных за 2020 год показы-
вает, что они не  имеют практической ценности 
в виду пандемии COVID-19 в глобальном масшта-
бе . Как показал наш анализ, практически по всем 
странам сократились не  только экономические 
показатели (в  частности, ВВП на  душу населе-
ния), но  и  сам уровень работы в  области вне-
дрения инноваций . Например, у первой пятерки 

QUANTITATIVE ASSESMENT  
OF THE SUB-INDEXES ROLE  
IN FORMATION OF GLOBAL INDEX

F. Mehdi 

Summary. Background isin identifying the role of each of two sub-
indexes in the formation of global innovation index. Methodof research 
is done based on such methods as scientific abstraction and system 
analysis. Resultisthe conducted research for high- and middle-income 
countries. Conclusion. Based on cross country data, proposedthe 
construction of the econometric models.

Keywords: global innovation index, innovation input sub index and 
product innovation sub index, econometric model.
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стран-лидеров по ГИИ в 2020 оду индекс значи-
тельно снизился .

3 . 3) В Швейцарии ГИИ упал на 1,73%, субиндекс вво-
да инноваций — на  2,25%, субиндекс производ-
ства инновационной продукции — на  1,10%, 
а ВВП на душу населения — на 10,61%, в Швеции, 
соответственно, на  1,85%, 1,76%, 1,97% и  10%, 
в  США — на  1,9%, 2,84%, 0,63% и  9,2%, в  Объе-
диненном Королевстве — на  2,48%, 3,3%, 1,45% 
и 10,55%, в Нидерландах — на 4,36%,1,45%, 7,67% 
и  9,67% . В  Азербайджане наблюдалось ещё бо-
лее масштабное снижение этих показателей: 
ГИИ упал на  9,86%, субиндекс ввода иннова-
ций — на 5,82%, субиндекс выхода инновацион-
ной продукции — на 18,8%, а ВВП на душу населе-
ния — на 10,09% . Интересно то, что уменьшения 
по всем этим индикаторам имели место во всех 
выбранных нами странах, кроме Мавритании, 
ГИИ которой увеличился на  12,22%, субиндекс 
ввода инноваций — на  5,83%, субиндекс выхо-
да инновационной продукции — на 27,73%, хотя 
ВВП на душу населения в этой стране сократился 
на 7,92% [1, с . 7] .

Наконец, отметим, что найденные нами значения 
коэффициентов этих субиндексов в регрессионной мо-
дели будут использоваться для оценки их «реального» 
усредненного вклада в ГИИ выбранных стран .

1. Общая модель  
по рассматриваемым странам.

Итак, общий результат, полученный при построении 
регрессионной модели по  всем 66 странам, представ-
лен в таблице 1 . Как видно, статистические характери-
стики модели, сгенерированной на  основе критерия 
наименьших квадратов, хорошие, т . е . полученная мо-
дель 1 адекватна .

GII = –0,08 + 0,54*INPUT + 0,34*OUTPUT  (1)

Здесь GII — глобальный инновационный индекс, 
INPUT — значение субиндекса ввода инноваций, 
OUTPUT — значение субиндекса инновационной про-
дукции .

Основной признак адекватности модели заключает-
ся в достаточно высокой степени значимости коэффи-
циентов регрессоров, так как очень низкие значения 
обоих коэффициентов указывает на  то, что их значи-
мость не слишком высока [2, с . 26] . С другой стороны, 
коэффициент детерминации имеет достаточно высокое 
значение: R2 = 0,91 . Значение статистики Дарбина-Уат-
сона DW = 1,63 указывает на незначительную положи-
тельную автокорреляцию . Заметим так  же, что сумма 
квадратов отклонений RSS = 323 (табл .  4 .1 .1) тоже хо-
рош, если учесть, что:

Таблица 1 . Модель зависимости глобального инновационного индекса от значений его субиндексов 
ввода инноваций и инновационной продукции для всей выборки

Dependent Variable: GII

Method: Least Squares (Gauss-Newton / Marquardt steps)

Date: 08/11/21 Time: 12:12

Sample: 1 66

Included observations: 66

GII=C(1)+C(2)*INPUT+C(3)*OUTPUT

Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.

C(1) -0.082025 0.400208 -0.204956 0.8383

C(2) 0.543487 0.036205 15.01138 0.0000

C(3) 0.339021 0.017096 19.83038 0.0000

R-squared 0.909355 Mean dependent var 3.635000

Adjusted R-squared 0.906478 S.D. dependent var 7.405121

S.E. of regression 2.264592 Akaike info criterion 4.517056

Sum squared resid 323.0879 Schwarz criterion 4.616586

Log likelihood -146.0628 Hannan-Quinn criter. 4.556385

F-statistic 316.0102 Durbin-Watson stat 1.634019

Prob(F-statistic) 0.000000

Таблица сгенерирована автором с использованием программы Eviews
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а)  среднее значение зависимой переменной E(GII) = 
3,64 (табл . 4 .1 .1);

б)  RSS представляет собой сумму для 66 наблюде-
ний;

в) RSS — сумма не простых чисел, а квадратов .

Интерпретируя модель, можем утверждать, что уве-
личение процентного роста субиндекса ввода иннова-
ций на один пункт приводит к росту ГИИ на 0,54 пункта, 
а  увеличение процентного роста субиндекса выхо-
да инновационной продукции на  один процентный 
пункт — к увеличению процентного роста ГИИ на 0,34 
пункта .

Итак, модель 1 указывает на то, что для используе-
мой нами достаточно представительной выборки вли-
яние на  ГИИ субиндекса ввода инноваций, больше, 
чем субиндекса инновационной продукции . Данный 
факт подтверждается двумя гипотезами, к которым мы 
и склоняемся .

Гипотеза 1 . В выбранных странах основное вни-
мание уделяется стимулированию инновационной 
деятельности, а не ее эффективности.

Гипотеза 2 . Такой результат в определенном 
смысле естественен по следующим объективным 
причинам.

 ♦ Во-первых, несколько организаций (компаний) 
могут осуществлять инновационную деятельность 
в одном и том же направлении, но регистрируется 
результат, достигнутый только одной из них .

 ♦ Во-вторых, для успеха инновационной деятель-
ности требуются годы, при этом не каждый про-
ект может увенчаться успехом .

 ♦ Наконец, фундаментальные исследования 
(в  большинстве своем финансируемые государ-
ством) фиксируются как вводная часть иннова-
ционной деятельности, но их результатом стано-
вится исключительно узконаправленный эффект .

Как будет видно из  последующих сравнений, по-
лезно вводить понятие относительной эффективности 
субиндексов . Для этой цели, не  умаляя роли входных 
факторов инноваций, заметим, что, в  конечном счете, 
пользу для экономического и  социального развития 
страны приносят выходные индикаторы, т . е . конечная 
инновационная продукция . Поэтому в качестве относи-
тельной эффективности субиндексов примем отноше-
ние коэффициента OUTPUT к коэффициенту INPUT:

Ef = C(3)/C(2)  (2)

Таким образом, этот показатель для смешанной вы-
борки Ef ≈ 0,34/0,54 ≈ 0,624 .

2. Модель по странам  
с высоким уровнем дохода.

Имеет смысл рассмотреть, как влияние субиндексов 
на ГИИ меняется при раздельном исследовании разви-
тых и только развивающихся стран . В таблице 2 отраже-
на модель для 38 стран с высоким уровнем дохода, а ее 
уравнение приводится в таблице 3 . Несмотря на то, что 

Таблица 2 . Модель зависимости ГИИ от значений его субиндексов для стран с высоким уровнем 
дохода

Dependent Variable: GII
Method: Least Squares (Gauss-Newton / Marquardt steps)
Date: 08/12/21 Time: 19:26
Sample: 1 38
Included observations: 38
GII=C(1)+C(2)*INPUT+C(3)*OUTPUT

Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.
C(1) 0.289230 0.413437 0.699573 0.4888
C(2) 0.564490 0.052456 10.76120 0.0000
C(3) 0.359634 0.030847 11.65849 0.0000
R-squared 0.892404 Mean dependent var 3.743158
Adjusted R-squared 0.886256 S.D. dependent var 5.526721
S.E. of regression 1.863943 Akaike info criterion 4.158922
Sum squared resid 121.6000 Schwarz criterion 4.288205
Log likelihood -76.01952 Hannan-Quinn criter. 4.204920
F-statistic 145.1453 Durbin-Watson stat 0.960055
Prob(F-statistic) 0.000000

Таблица сгенерирована автором с использованием программы Eviews
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коэффициент детерминации в данной модели немного 
ниже, а автокорреляция существенно выше, она позво-
ляет объективно рассмотреть статистические данные: 
коэффициенты переменных значимы, да  и  коэффици-
ент детерминации достаточно высок [3, с . 390] .

GII = 0,30 + 0,57*INPUT + 0,36*OUTPUT  (3)

3 . Влияние вкладов субиндексов на  рост ГИИ ана-
логичен с  предыдущей моделью, и,  хотя в  абсолют-
ном выражении коэффициент ввода инноваций вырос 
больше, чем коэффициент инновационной продукции, 
относительная эффективность субиндексов здесь не-
много больше: Ef ≈ 0,36/0,57 ≈ 0,637 . А это означает, что 
при совокупном рассмотрении выборки из всех стран 
ГИИ развивающихся стран имеет тенденцию к пониже-
нию .

3. Модель по странам  
с уровнем дохода выше среднего

Как видно из  таблицы 3, схожая модель, сгенери-
рованная для стран с уровнем дохода выше среднего, 
имеет вид, описанный формулой (4) . Эта модель более 

эффективна по  сравнению с  предыдущими: наряду 
с высоко значимыми коэффициентами переменных, ее 
коэффициент детерминации R2 составляет 0,93, то есть 
он самый высокий . С другой стороны, автокорреляция 
практически отсутствует: статистика Дарбина-Уатсона 
DW = 1,9 .

GII = –1,33 + 0,59*INPUT + 0,32*OUTPUT  (4)

Относительная роль субиндексов в  росте ГИИ, 
по  сути, не  изменилась, но  существенно уменьшилась 
относительная эффективность субиндексов выражает-
ся как Ef ≈ 0,32/0,59 ≈ 0,550, что почти на 14% аналогич-
ного показателя стран с высоким уровнем дохода . 

В смысле соотношения выходной части и вводных 
данных, инновационная деятельность (точнее говоря, 
инновационные усилия) более эффективна в развитых, 
нежели в развивающихся странах .

Мы рассчитали вклады двух субиндексов в рост ГИИ . 
Но предложенная методика может быть применена для 
оценки вклада семи отдельных компонентов субиндек-
сов, а также для 80 общих субиндикаторов .

Таблица 3 . Модель зависимости ГИИ от значений его субиндексов для стран с уровнем дохода выше 
среднего

Dependent Variable: GII

Method: Least Squares (Gauss-Newton / Marquardt steps)

Date: 08/12/21Time: 19:27

Sample: 1 28

Included observations: 28

GII=C(1)+C(2)*INPUT+C(3)*OUTPUT

Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.

C(1) -1.331955 0.825573 -1.613371 0.1192

C(2) 0.585185 0.057147 10.23990 0.0000

C(3) 0.321646 0.022776 14.12237 0.0000

R-squared 0.930494 Mean dependent var 3.488214

Adjusted R-squared 0.924933 S.D. dependent var 9.492937

S.E. of regression 2.600908 Akaike info criterion 4.850555

Sum squared resid 169.1181 Schwarz criterion 4.993292

Log likelihood -64.90778 Hannan-Quinn criter. 4.894191

F-statistic 167.3394 Durbin-Watson stat 1.902515

Prob(F-statistic) 0.000000

Таблица сгенерирована автором с использованием программы Eviews
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Аннотация. Цифровизация задает вектор, по которому будут развиваться 
социально-экономические системы на микро- и макроуровнях на долго-
срочную перспективу. Особо важен в  условиях новых гибридных угроз, 
диктующих новые правила поведения, всесторонний анализа процессов, 
связанных с цифровой формой документооборота и обеспечения информа-
ционной безопасности данных. В статье систематизируется данная обшир-
ная тема регулирования цифровых сервисов и  управления электронной 
документацией с  учетом опыта лидера цифровой трансформации —  
США. Раскрывается американская модель создания прочного правового 
поля для осуществления процесса цифровизации в применении докумен-
тооборота и  защиты персональных данных. Сформулированы направле-
ния совершенствования данных процессов для России.

Ключевые слова: цифровая трансформация, цифровое правительство, 
национальный цифровой суверенитет, государственное регулирование, 
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искусственный интеллект, совместимость платформ, США.

Г лобализация глобальных экономических и техно-
логических процессов, мощная конкуренция, гео-
политические реалии и гибридные угрозы приво-

дят к новым правилам поведения для стран и регионов 
мира . Перспективы развития и  социально-экономиче-
ская стабильность отдельных стран зависят от  заботы 
об  основах их национальной безопасности, а  также 
от укрепления политической и экономической незави-
симости . Все современные инструменты или информа-
ционно-коммуникационные технологии вносят значи-
тельный вклад в преобразование общества, потому что 
информация является важнейшим источником разви-
тия во всех сферах функционирования государства [7] .

Лидером указанных процессов являются Соединен-
ные Штаты, которые, как и  весь мир, переживают за-
мечательную экономическую и социальную трансфор-
мацию, движимую технологиями . В  этом меняющемся 
мире экономический рост и  конкурентоспособность 
все больше связаны с  цифровой экономикой, которая 
является ключевым фактором создания рабочих мест, 

создания бизнеса и инноваций . А в современной циф-
ровой экономике люди во  всем мире обмениваются 
идеями, осваивают новые навыки и  получают доступ 
к хранилищу человеческих знаний [6] .

Эта технологическая революция была драматичной 
для США . В  1995  году только 45 миллионов человек 
имели доступ к  Интернету . В  2020  году около 4,8 мил-
лиардов человек имели доступ к Интернету . Цифровая 
экономика оказывает колоссальное влияние на  рабо-
чие места и экономический рост в США . Например, они 
экспортируют около 400 миллиардов долларов в виде 
услуг, оказываемых в цифровом формате, что составля-
ет более половины экспорта услуг США и около одной 
шестой всего экспорта товаров и услуг США [9] .

Вот почему Министерство торговли делает полити-
ку в  области технологий и  Интернета своим главным 
приоритетом, инвестируя ресурсы для решения про-
блем и возможностей, с которыми бизнес сталкивается 
в  цифровой экономике . Поэтому в  2016 г . в  США запу-
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стили на  реализацию «Digital Economy Agenda» («По-
вестку по  цифровой экономике»), посвященную четы-
рем ключевым возможностям [5, 7]:

1 . 1 . Глобальный свободный обмен информацией . 
Свободный и  открытый глобальный Интернет 
с  минимальными препятствиями для потоков 
данных и  услуг через границы является краеу-
гольным камнем успеха цифровой экономики . 
Содействие свободному и открытому Интернету, 
потому что Интернет лучше всего работает для 
предприятий и сотрудников, когда данные и ус-
луги могут беспрепятственно перемещаться че-
рез границы .

2 . 2 . Повышение доверия в  сети, поскольку безопас-
ность и конфиденциальность имеют важное зна-
чение для процветания электронной торговли .

3 . 3 . Цифровые навыки и доступ к ним . Американские 
предприятия и  потребители нуждаются в  бы-
строй инфраструктуре и  квалифицированной 
рабочей силе для процветания в оцифрованной 
глобальной экономике . Обеспечение досту-
па для работников, семей и  компаний, так как 
быстрые широкополосные сети имеют важное 
значение для экономического успеха в XXI веке . 
Американскому бизнесу нужна внутренняя 
структура, которая будет способствовать гло-
бальному доверию, а  также международные 
правила, которые не обременяют американские 
фирмы несправедливым бременем .

4 . 4 . Содействие инновациям с  помощью разумных 
правил интеллектуальной собственности и про-
движения нового поколения захватывающих 
новых технологий . Торговля может играть роль 
в  поддержке инноваций, в  том числе хороших 
правил интеллектуальной собственности . Су-
ществуют возможности для поддержки новых 
технологий и  выявления долгосрочных полити-
ческих проблем на  ранних этапах жизненного 
цикла разработки .

Таким образом, Интернет и  цифровая экономика 
становятся важнейшей частью будущего успеха аме-
риканской экономики в целом . Они являются источни-
ком рабочих мест; способствующий развитию мировой 
торговли; и ключевой элемент конкурентоспособности 
США [7, 8]:

 ♦ На  цифровую экономику уже приходится более 
пяти процентов валового внутреннего продукта 
США, но эта цифра не отражает ее истинный по-
тенциал .

 ♦ По оценкам экспертов, цифровизация может уве-
личить годовой ВВП США до 2,2 триллиона дол-
ларов к 2025 году .

 ♦ Соединенные Штаты являются крупнейшим ми-
ровым экспортером услуг .

Государственное управление США проводит ме-
роприятия в  рамках указанной выше Повестки, чтобы 
обеспечить процветание американских предприятий 
и потребителей в период быстрых технологических изме-
нений и глобальной конкуренции . Эта инициатива осно-
вывается на работе 12 бюро Департамента и почти 47 000 
сотрудников, расположенных во всех 50 штатах и более 
чем 86 странах мира, и дополняет Повестку Департамен-
та в области инноваций и инициативы в области данных . 
Повестка цифровой экономики предназначена для соз-
дания скоординированной стратегической программы 
работы всего Департамента по поддержке американской 
промышленности и потребителей, а также преобразую-
щей силы Интернета и других цифровых технологий .

Можно согласиться, что практически каждая совре-
менная компания полагается на  Интернет для своего 
роста и процветания, он помогает предприятиям и по-
требителям осознать потенциал цифровой экономики 
для ускорения роста и расширения возможностей как 
в США, так и во всем мире [4, 10] . Одним из важнейших 
направлений являются меры для развития Интернета 
вещей (IoT) . В  «зеленой книге» исследуются преиму-
щества и  проблемы меняющегося ландшафта Интер-
нета вещей и предлагается, чтобы правительство США 
продолжало создавать благоприятную среду для роста 
и  процветания инновационных технологий . Интернет 
вещей обещает произвести революцию в современном 
мире: от повышения эффективности и удобства для про-
мышленности, потребителей и правительства до повы-
шения безопасности . Поэтому в США множество усилий 
направлены на  создание условий для развития новых 
технологий и  определяют будущие действия, необхо-
димые для поддержки развития и  расширения Интер-
нета вещей . Можно выделить четыре широкие области 
взаимодействия, связанные с IoT [7, 8]:

1 . 1 . Обеспечение доступности и  доступа к  инфра-
структуре: укрепление физических активов и ре-
сурсов, связанных с  использованием спектра, 
необходимых для поддержки роста и  развития 
Интернета вещей .

2 . 2 . Создание сбалансированной политики и  созда-
ние коалиций: устранение препятствий и  поощ-
рение координации и  сотрудничества; влияние, 
анализ, разработка и продвижение норм и прак-
тик, которые будут защищать пользователей 
Интернета вещей, одновременно способствуя 
росту, развитию и применимости технологий Ин-
тернета вещей .

3 . 3 . Содействие стандартам и  развитию технологий: 
обеспечение разработки и  внедрения необхо-
димых технических стандартов для поддержки 
глобального взаимодействия IoT, а  также даль-
нейшего развития технических приложений 
и устройств для поддержки Io T .
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4 . 4 . Поощрение рынков: содействие развитию Ин-
тернета вещей за  счет использования приложе-
ний и цифровых технологий; передача экономи-
ческих выгод и  возможностей Интернета вещей 
иностранным партнерам .

Еще одним важным аспектом цифровой трансфор-
мации является электронное правительство . Это свя-
зано с тем, что государственное управление — очень 
важный элемент функционирования страны, а  каж-
дый гражданин пользуется услугами государственно-
го сектора . В настоящее время в результате развития 
информационного общества одной из  его основных 
задач является создание и развитие цифровых серви-
сов в  государственном управлении . Использование 
новых технологий, таких как Интернет, при предо-
ставлении электронных услуг в  сфере государствен-
ного управления, в  первую очередь, предназначено 
для улучшения функционирования польских офисов, 
а  также для повышения удовлетворенности и  же-
лания пользоваться административными услугами 
со  стороны граждан и  предпринимателей . Функцио-
нирование электронного правительства также эконо-
мит время и позволяет решать официальные вопросы 
независимо от  места пребывания и  времени суток . 
Развитие электронного администрирования выгодно 
для граждан, предпринимателей и самих офисов . Су-
ществование электронного правительства во многом 
основано на обработке различных типов документов 
и управлении ими . [2]

Основным требованием для успешной реализа-
ции стратегии электронного правительства является 
правильная структура . Они относятся к  трем входным 
факторам: • законодательные нормы, • инфраструкту-
ра широкополосной связи и  • уровень образования . 
Что касается юридических требований, правительства 
обычно открывают новые возможности, что затрудняет 
их быстрое выполнение на  нескольких политических 
уровнях . В  прошлом вопросы о  вариантах аутентифи-
кации, цифровой согласованности или стандартах безо-
пасности данных не входили в число специализирован-
ных областей политики и  администрирования . Данная 
работа началась в  США, а  потом стала одним из  прио-
ритетов государственной политики других стран мира . 
С  ростом оцифровки и  переходом к  обществу знаний 
эти темы и  их правовая структура становятся элемен-
тарными . В  федеральных структурах, таких как Герма-
ния и США, также необходимо учитывать и интегриро-
вать различные политические уровни . Не менее сложен 
и  вопрос о  подходящей и  эффективной инфраструкту-
ре . Развитое предложение широкополосного Интерне-
та постоянно находится в центре внимания политиков, 
так как оно связано с  производительностью в  цифро-
вом мире [4] .

Третье поле исследований в этой области — уровень 
образования населения . Помимо правовых и  инфра-
структурных требований, также необходимо уточнить, 
насколько граждане подготовлены системой образо-
вания к  вызовам постоянно растущей интенсивности 
знаний в бизнесе и обществе . Чем более сложными ста-
новятся приложения в  цифровом мире, тем более не-
обходимы онлайн-навыки, то есть технические знания 
и способность использовать эти возможности .

В США, ЕС и России в настоящее время существует 
множество инициатив по  генерированию инноваци-
онных импульсов на  основе общедоступных данных . 
На фоне постоянно появляющихся новых бизнес-моде-
лей, основанных на больших данных и в целом более 
сильной ориентации экономики на  знания, эти под-
ходы являются очень многообещающими . Простые, 
но  в  то  же время безопасные процессы аутентифика-
ции, цифровая согласованность услуг, отчеты о  со-
стоянии и  оптимизация приложений для мобильных 
устройств также относятся к  этой области . Несмотря 
на это, в течение некоторого времени в России растет 
осознание того, что страна находится в проигрышном 
положении, когда дело доходит до  технологической 
независимости и  самодостаточности — ее обгоняют 
как США, так и  Китай . Россия по-прежнему зависит 
от  американских технологий и  компонентов, а  также 
производственная ситуация, вызванная коронавиру-
сом, и фактический разрыв цепочек поставок во время 
самых жестких ограничений . Поэтому важным стано-
вится цифровой суверенитет, который означает увели-
чение технологических возможностей и  способность 
влиять на  то, какие правила и  ценности управляют 
миром, сосредоточенным вокруг новых технологий, 
в котором другие страны начинают доминировать . Те-
кущие исследования показывают, что в  этом секторе 
России все еще существует большой потенциал для 
улучшения [1, 3] .

Несмотря на  предпринимаемые меры по  цифро-
вой трансформации в США существует серьезная про-
блема: в  стране нет единого закона, регулирующего 
конфиденциальность всех типов данных . Вместо этого 
у него есть смесь законов, которые называются такими 
аббревиатурами, как HIPAA, FCRA, FERPA, GLBA, ECPA, 
COPPA и VPPA . В настоящее время законы о конфиден-
циальности представляют собой беспорядок из  раз-
личных отраслевых правил . Исторически сложилось 
так, что в США существует множество несопоставимых 
федеральных и региональных (на уровне штатов) зако-
нов, которые либо направлены на определенные типы 
данных, такие как кредитные данные или информация 
о  здоровье, либо — определенные группы населения, 
такие как дети, пенсионеры, и  регулируют в  этих сфе-
рах [8] .
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Данные, собираемые подавляющим большинством 
продуктов, которые люди используют каждый день, 
не регулируются . Поскольку нет федеральных законов 
о конфиденциальности многие компании в значитель-
ной степени свободны делать с данными все, что захо-
тят, если в штате нет своего собственного закона о кон-
фиденциальности данных (подробнее об  этом ниже) . 
В  большинстве штатов компании могут использовать, 
передавать или продавать любые данные, которые они 
собирают о  гражданах, без уведомления их об  этом . 
Ни  один национальный закон не  устанавливает стан-
дартов, когда (или если) компания должна уведомлять 
гражданина, если его данные были взломаны или до-
ступны неавторизованным сторонам . Если компания 
передает данные, включая конфиденциальную инфор-
мацию, такую как здоровье или местонахождение, тре-
тьим лицам (например, брокерам данных), эти третьи 
стороны могут в  дальнейшем продавать или делиться 
ими, не уведомляя никого .

Таким образом, цифровая трансформация является 
глобальным трендом, при этом отдельные государства, 

прежде всего, США, оказываются всегда впереди . Россия 
также проводит работу в данном направлении, однако су-
ществуют области для совершенствования и модерниза-
ции: подготовка единой системы электронного докумен-
тооборота между государственными органами различных 
уровней управления и разработка единого стандарта для 
всех систем в  государственном управлении . Возникаю-
щая среда может быть основана на облачной технологии, 
которая обеспечит легкий доступ к приложению для от-
дельных государственных административных единиц без 
необходимости расширения собственной ИТ-базы . Бла-
годаря внедрению инструментов электронного управле-
ния документацией государственное управление может 
достичь ощутимых преимуществ, обеспечивая способ-
ность различных организаций и  систем ИКТ, используе-
мых этими организациями, а также публичных реестров, 
сотрудничать для достижения взаимовыгодных и  ранее 
согласованных целей, принимая во внимание обмен всей 
информацией и знаниями посредством конкретных под-
держиваемые ими бизнес-процессы, которые осущест-
вляются посредством обмена данными с использованием 
систем ИКТ этими субъектами .
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Аннотация. В  условиях активно продвигаемой международным сооб-
ществом климатической повестки и усиливающимся давлением всех за-
интересованных сторон, глобальные энергетические компании не  могут 
оставаться в  стороне от  процесса декарбонизации мировой экономики. 
В противном случае они рискуют не только потерять существенную долю 
рынка, но и столкнуться с драматическим падением спроса, которое мо-
жет привести к неразрешимым финансовым проблемам. В связи с этим, 
вопросы адаптации стратегии развития становятся приоритетной задачей 
корпоративного управления и топ менеджмента ключевых игроков энер-
гетического рынка.

Ключевые слова: декарбонизация, климатические риски, углеродный 
след, риск менеджмент, идентификация рисков.

Внастоящий момент можно констатировать что 
тренд на  низкоуглеводное развитие прочно за-
нял ведущие позиции в международной экономи-

ческой повестке, определив необходимость адаптации 
корпоративного сектора в области как стратегических 
целей, как и текущих бизнес-задач . Проеденное иссле-
дование лучших корпоративных практик глобальных 
энергетических компаний позволило выделить основ-
ные направления в  трансформационных процессах 
экономических агентов, вызванных активной климати-
ческой риторикой .

Методической основной исследования выступил 
комплексный анализ климатических стратегий и пред-
полагаемых мероприятий, направленных на снижение 
вредного воздействия на окружающую среду глобаль-
ных энергетических мейджоров, крупнейших энергети-
ческих компаний, а также крупнейшие российские ком-
пании и компании — лидеры глобальной и российской 
климатической повестки .

В  результате проведенного исследования были 
определены следующие ключевые элементы стратегий 

адаптации компаний к глобальной тенденции декарбо-
низации всех отраслей мировой экономики:

1 . В  заявленных стратегиях большинства анализи-
руемых компаний содержится количественная оцен-
ка углеродного следа, при этом следует отметить, что 
основные мейджоры энергетического рынка, такие 
как BP, Chevron, Equinor, ENI, ENEL в  обязательном по-
рядке раскрывают в своей публичной отчётности коли-
чественные углеродные метрики в разрезе SCOP 1,2,3, 
в отличие от российских компаний, в отчетности кото-
рых данная информация по большей части не отража-
ется .

2 . Глобальные энергетические компании, освещая 
стратегические направления развития бизнеса рассма-
тривают потенциальные угрозы с  учетом климатиче-
ских рисков в двух основных аспектах: физические ри-
ски и риски переходного периода . При этом основное 
внимание в  стратегии таких компаний как: Chevron, 
ENEL, ConocoPhillips, Equinor, Petrobras, EN+, ENGIE, 
EQT уделяется рискам переходного периода, среди ко-
торых особо отмечаются следующие группы рисков:

STRATEGIC ADAPTATION OF GLOBAL 
ENERGY COMPANIES IN THE CONTEXT  
OF THE TREND TOWARDS  
A LOW-CARBON ECONOMY

O. Orlova 

Summary. In the context of the climate agenda actively promoted 
by the international community and the increasing pressure from all 
stakeholders, global energy companies cannot stay away from the 
process of decarbonization of the world economy. Otherwise, they risk 
not only losing a significant market share, but also facing a dramatic 
drop in demand, which can lead to unsolvable financial problems. 
In this regard, the issues of adaptation of the development strategy 
become a priority task of corporate governance and top management 
of key players in the energy market.

Keywords: decarbonization, climate risks, carbon footprint, risk 
management, risk identification.
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 ♦ Регуляторной риск — риск изменения законода-
тельства, введение углеродного налога, допол-
нительных требования и  ограничений для ком-
паний с высоким углеродным следом

 ♦ Рыночный риск — снижение спроса на  конеч-
ную продукцию компании обусловленный про-
цессами декарбонизации и  изменением потре-
бительской корзины за  счет увеличения доли 
энергии из возобновляемых источников

 ♦ Операционный риск — рост операционных 
затрат вследствие изменения стоимости и  до-
ступности финансовых ресурсов, удорожания 
технологических процессов при внедрении тех-
нологий нейтрализации вредного воздействия 
промышленных процессов на окружающую сре-
ду, рост налоговой нагрузки .

 ♦ Репутационные риск — возникновение негатив-
ного информационного фона в связи с формиро-
ванием в  социальном пространстве этического 
отказа от  потребления продукции с  существен-
ным углеродным следом, общественного пори-
цания в  отношении компаний, наносящихся су-
щественный вред окружающей среде, развитие 
судебной практики в  части исковых заявлений 
к  компаниям, которые не  декларируют привер-
женность политике борьбы с изменениями кли-
мата .

Вторая группа международных энергетических ком-
паний из исследуемой выборки (BP, ENI, Petrobras, Royal 
Dutch Shell Repsol, TotalEnergies, Uniper, ExxonMobil, 
CNOOC, Corp PEMEX, Phillips, Saudi Aramco, Sinopec 
Southwestern Energy) не  проводит детализированную 
идентификацию климатических рисков, выделяя лишь 
совокупный климатический риск, основная угроза ко-

торого состоит в падении совокупного мирового спроса 
на природные углеводороды и негативной ценовой ди-
намике . Следует отметить, что отдельные компании такие 
как: Chesapeake Energy, Valero Energy, Uniper, трактуют 
климатический риск как необходимую составляющую 
в  общей совокупности ESG рисков, рассматривая про-
блему климатического риск-менеджмента в  более ши-
роком контексте возрастающего влияния экологиче-
ских, социальных факторов и  качества корпоративного 
управления на способность компании демонстрировать 
уверенность в  достижении заявленных стратегических 
целей, в том числе в области климатических метрик .

Можно заключить, что в  качестве основных вызо-
вов сформировавшегося тренда на  декарбонизацию 
мировой экономики глобальные энергетические ком-
пании видят сжатие спроса на природные углеводоро-
ды и  рост стоимости производства (добычи) и  транс-
портировки вследствие введения нового правого 
регулирования, направленного на  стимулирование 
углеродонейтрального потребления и  снижение угле-
родоёмкости промышленного производства .

Исследуемая группа российских компаний в  части 
идентификации климатических рисков, следует лучшим 
международным корпоративным практикам, детально 
отражая всю совокупность переходных климатических 
рисков, также выделяя при этом четыре основные груп-
пы: регуляторный, рыночный, операционный и репу-
тационный риски. Ряд российских компаний (ПАО «Лу-
койл» ПАО, «Газпром нефть») к рискам перехода также 
относит технологические риски, которые определяют 
как риск потери определенной доли рынка, связанно-
го с  активным развитием инновационных технологий 
в области альтернативной энергетики .

Таблица 1 . Отражение углеродных метрик в публичной отчетности компаний  .

Наименование компании Целевые показатели
по выбросам СО2

Целевые показатели 
выбросов
в разрезе
SCOP 1,2,3,

Отслеживается динамика 
показателей выбросов 
СО2

BP, Chevron, ENEL, ENI, ConocoPhillips, Equinor, 
Petrobras, Royal Dutch Shell Repsol, TotalEnergies, 
Uniper, ExxonMobil, CNOOC

+ + +

EN+, ENGIE, EQT, Corp PEMEX, Phillips, Saudi Aramco 
Sinopec Southwestern Energy

- - -

АО «Архангельский ЦБК», ПАО «Новатэк», ПАО 
«Татнефть», ПАО «ФосАгро»

+ + +

АО «Полиметалл», ГК «Росатом», ПАО «АФК 
Система», ПАО «Интер РАО», ПАО «Роснефть», ПАО 
«Сургутнефтегаз», ПАО «СУЭК», ООО «Газпром 
энергохолдинг», ПАО «Газпром нефть»

+ - +

Составлено автором на основе информации годовых отчетов компаний и отчетов по устойчивому 
развитию за 2019–2020 гг .
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3 . Российские компании, в  отличии от  западных 
коллег, в  процессе идентификации климатических ри-
сков, выделяют не только большую группу переходных 
рисков, но  и  довольно серьезное внимание уделяют 
физическим рискам, связанным с  глобальным изме-
нением климата, например таянию вечной мерзлоты, 
возрастающей вероятности стихийных бедствий (на-
воднений), которые могут нанести существенный урон 
действующим производственным и  транспортным 
мощностям . Группа отечественных компаний, включа-
ющих ПАО «ФосАгро», ПАО «Роснефть», ГК «Росатом» 
особо выделяет следующие группы физических рисков:

 ♦ Риски физического воздействия последствий 
изменения климата — нарушение технологиче-
ских процессов производства и  логистических 
операций вследствие усиливающихся острых 
климатических воздействий, нанесение ущерба 
в процессе проектирования и строительства про-
мышленной инфраструктуры под воздействием 
краткосрочных негативных погодных явлений, 
вызванных глобальным изменение климата;

 ♦ Экологические риски — риск негативного воз-
действия на  окружающую среду вследствие 
нарушения производственного цикла и  про-
мышленной безопасности в  результате резких 
климатических изменений .

3 . 4 . Исследование показало, что терминологический 
аппарат, используемый компаниями для иденти-
фикации и  определения основных групп клима-
тических рисков, оказывает существенное влия-
ние на  формирование климатической политики 
в части определения ключевых метрик и инстру-
ментария при формировании стратегического 
видения развития компании в контексте текущей 
климатической повестки . Основной всех заявлен-
ных стратегий являются цели по снижению выбро-
сов СО2, мониторинг и  контроль установленных 
углеродных метрик . Для достижения заявленных 
целей компании предусматривают следующее:

 ♦ Установление долгосрочных стратегических це-
лей в области борьбы с изменением климата, ос-
нованных на  количественной оценке выбросов 
СО2 и  декларирование программы мероприя-
тий, направленных на его снижение

 ♦ Внедрение углеродного менеджмента в систему 
корпоративного управления компании, в  том 
числе на уровне Совета директоров, включение 
климатических метрик в систему материального 
стимулирования персонала

 ♦ Формирование внутренней цены на углерод ко-
торая выступает существенным фактором в про-
цессе принятия управленческих и инвестицион-
ных решений

 ♦ Публикационная активность компаний в  части 
повышения доступности и  прозрачности нефи-

нансовой отчетности, формируемой в  соответ-
ствии с  международными стандартами (необ-
ходимо отметить, что ряд компаний при этом 
отказывается от  публикаций в  формате CDP 
в  связи с  низкой востребованностью среди ос-
новных стейкхолдеров)

 ♦ Поддержка и  развитие научно-технического со-
трудничества в  области технологического обе-
спечения адаптации промышленного производ-
ства к политике углеродной нейтральности

 ♦ Изменение бизнес-модели компании в  пользу 
увеличения доли продукции с  низким углерод-
ным следом

 ♦ Внедрение регулярного экологического монито-
ринга в операционные процессы корпоративно-
го риск-менеджмента

Следует особо подчеркнуть, что приведенный пе-
речень мероприятий является далеко не исчерпываю-
щим . В связи с обострившейся климатической полеми-
кой компании вынуждены постоянно актуализировать 
и  пополнять список рисков, связанных с  глобальным 
изменением климата . Как показало исследование, в ус-
ловиях отсутствия единого терминологического и мето-
дологического подхода к идентификации и управлению 
климатическими рисками, корпоративные практики 
в этой области могут существенно различаться в зави-
симости от  видения руководства компании, отрасле-
вой и технологической специфики бизнеса, географии 
поставок и  производственных цепочек . Подобная си-
туация формирует информационные диспропорции, 
которые создают сложности в адекватной оценке стра-
тегических перспектив компании заинтересованными 
сторонами, в том числе потенциальными инвесторами .

Вместе с  тем, для всех компаний энергетического 
сектора характерно усложнение структуры выявляемых 
климатических рисков, реализация которых может при-
вести к расширению перечня уязвимостей организации 
в контексте новой климатической реальности . Отмечен-
ный тренд предъявляет повышенные требования к каче-
ству корпоративного риск менеджмента — усложнение 
процедур идентификации рисков, выявление и  деталь-
ное описание источников их возникновения, количе-
ственная и  качественная оценка вероятного ущерба 
нуждаются в  адекватной и  эффективной корпоратив-
ной методике в части управления рисками, связанными 
с  глобальным изменением климата . Постоянно расши-
ряющийся и модифицирующийся перечень рисков, име-
ющих тесную взаимосвязь с  климатической повесткой, 
влечет за собой потребность компании в таком же широ-
ком и разнообразном наборе мероприятий, направлен-
ных на их устранение или нейтрализацию их пагубного 
воздействия на  инвестиционный потенциал и  позицию 
компании на глобальном энергетическом рынке .
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ ЦИФРОВОЙ МАРКИРОВКИ 
И ПРОСЛЕЖИВАЕМОСТИ ТОВАРОВ НА ПРИМЕРЕ ШОКОЛАДА
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Аннотация. В  данной статье рассматриваются пути совершенствования 
системы цифровой маркировки и прослеживаемости товаров на примере 
шоколада на основе существующей системы. Проводится сравнительный 
анализ обязательных к заполнению атрибутов, представленных в катало-
ге маркированного товара, на примере уже внедренной системы марки-
ровки в  отношении предметов одежды из  натурального меха, обувных 
товаров и  лекарственных препаратов. На  основе анализа результатов 
внедрения системы цифровой маркировки и прослеживаемости товаров, 
а также наблюдаемых проблемах и тенденциях на рынке исходного сырья 
для производства шоколада (какао-бобов и какао-масла) и готовой про-
дукции автором предложен перечень общих и специфических атрибутов, 
обязательных к представлению в каталоге маркированного товара в слу-
чае распространения системы цифровой маркировки и прослеживаемо-
сти товаров в  отношении шоколада. Приводятся конкретные примеры 
указания общих и  специфических атрибутов для шоколада и  кондитер-
ской плитки (иных изделий).

Ключевые слова: цифровая маркировка, система прослеживаемости то-
варов, качество товара, потребительские свойства, атрибуты товара, шо-
колад, заменители какао-масла.

В современном мире информационным техноло-
гиям и  цифровизации уделяется особое внима-
ние .

Одним из национальных информационных продук-
тов, который был разработан в  рамках цифровых тех-
нологий в 2016 году и координируется Минпромторгом 
России, является система прослеживаемости товаров, 
предусматривающая обязательное цифровое марки-
рование товаров средствами идентификации . Приме-
нение данного механизма в отношении определенных 
категорий товаров уже доказало свою эффективность . 
Преимуществом системы является то, что она способ-
ствует повышению конкурентоспособности добросо-
вестных участников рынка за  счет сокращения доли 
незаконного оборота товаров, повышению собираемо-
сти таможенных и  налоговых платежей, обеспечению 
защиты жизни и здоровья граждан, а также защиты их 
прав .

К  2024  году планируется применить систему мар-
кирования ко  всем группам товаров . В  рамках продо-
вольственных товаров первый объект эксперимен-

та — молоко и  молочная продукция (сроки введения 
обязательной маркировки — 20 января 2021 г . — 1 ок-
тября 2021 г .) [1] .

В  рамках данной статьи разработан и  предложен 
перечень общих и  специфических атрибутов, обяза-
тельных к  представлению в  каталоге маркированного 
товара в рамках системы цифровой маркировки и про-
слеживаемости товаров, в отношении такого вида кон-
дитерских изделий как шоколад, выделенных на осно-
ве анализа его свойств и характеристик .

Выбор данного вида продукции для анализа обу-
словлен высокими темпами его диверсификации, из-
менениями качества используемого исходного сырья 
и технологии производства, что приводит к производ-
ству готовой продукции с различным уровнем потреби-
тельских свойств, в т . ч . стоимостью .

Основным исходным сырьем для производства шо-
колада являются какао-бобы и  какао-масло . В  настоя-
щее время на  рынке лидирующих стран-экспортеров 
данного сырья (страны Африки — Кот-д’Ивуар, Гвинея, 

IMPROVING THE SYSTEM OF DIGITAL 
LABELING AND TRACEABILITY 
OF CHOCOLATE

A. Petrosyan 

Summary. This paper considers the improvement the system of digital 
labeling and traceability of chocolate. A  comparative analysis of the 
mandatory attributes presented in the catalog of labeled products, is 
carried out using implemented labeling system. Based on the analysis 
of the results of the implementation of the system digital labeling and 
the traceability of products, as well as the observed issues and trends 
in the market of raw materials for the production of chocolate (cocoa 
beans and cocoa butter) and finished products, the author proposed 
a list of general and specific attributes, that must be presented in the 
catalog of labeled products. Specific examples of indicating general and 
specific attributes for chocolate and compound chocolate bar (other 
products) are given.

Keywords: digital labeling, system of product traceability, product 
quality, consumer properties, product attributes, chocolate, cocoa 

butter substitutes.

ЭКОНОМИКА

87Серия: Экономика и Право №12 декабрь 2021 г.



Гана и Либерия), на которых приходится 70% всего ми-
рового производства какао-бобов, наблюдаются отри-
цательные тенденции . Засуха, старение и заболевание 
какао-деревьев и, следовательно, снижение их способ-
ности к урожайности [2] влекут за собой дефицит сырья 
и увеличение его стоимости .

Ситуация на  мировом рынке какао-бобов и  кака-
о-масла осложняется ростом мирового спроса на кака-
о-бобы с каждым годом, особенно в азиатских странах . 
Кроме этого, ситуация обостряется за  счет все более 
активного использования производителями в  составе 
шоколада заменителей какао-сырья, в  т . ч . таких «аль-
тернативных» видов как пальмовое масло и его произ-
водные, рапсовое, кокосовое, масло ши и др ., которые 
по своей стоимости и потребительским свойствам зна-
чительно уступают какао-маслу . По данным исследова-
ний некоторых ученых [3; 4] потребление пальмового 
масла и его производных, которые являются наиболее 
популярными при изготовлении шоколада видами рас-
тительных масел, наносит вред здоровью человека 
и отрицательно влияет на продолжительность его жиз-
ни .

Актуальность темы данной работы также под-
тверждается проведенным анализом ассортимента шо-
колада, реализуемого в магазинах розничной торговли, 
который показал, что на российской рынке присутству-
ют импортные образцы с нарушением требований тех-
нического регламента Евразийского экономического 
союза 022/2011 «Пищевая продукция в  части ее мар-
кировки» [5] . В  основном отмечалось несоответствие 
видового наименования товара фактическому составу 
продукции и  отсутствие информации о  виде (видах) 
используемого (используемых) в продукте заменителя 
(заменителей) какао-масла и иных видах растительных 
масел .

Недостоверные сведения, указанные в  т . ч . в  мар-
кировке товара, вводят в  заблуждение потребителя 
о свойствах продукции и ее качестве . Особое значение 
имеет видовое наименование продукции, так как при 
выборе товара потребитель в первую очередь обраща-
ет внимание именно на него, а не на состав продукции .

Более того, выявлены случаи реализации в Россий-
ской Федерации продукции известного мирового брен-
да уровнем качества ниже, чем у аналогичного продук-
та, реализуемого на  европейском рынке . В  качестве 
примера можно привести возбужденное Федеральной 
антимонопольной службой в  августе 2020  года дело 
о  несоответствии содержания органических кислот 
(качественного признака) в  шоколаде марки «Lindt», 
доступном к приобретению в России, и в образцах, при-
обретенных в Европе [6] . Это свидетельствует о том, что 

политика международных компаний в  области внеш-
ней торговли данным видом продукции, подразумева-
ет возможность реализации одного и того же шоколада 
(продукции) с  различными потребительскими свой-
ствами в России или в европейских странах .

В большинстве случаев функционирование системы 
прослеживаемости осуществляется на  основе наци-
ональной системы цифровой маркировки и  просле-
живаемости товаров Центра развития перспективных 
технологий, созданного для реализации глобальных 
проектов в  цифровой экономике «Честный ЗНАК» . Ос-
новной задачей данной системы является гарантия по-
требителям подлинности и заявленного качества при-
обретаемой продукции [7] .

Информация о предметах торговли хранится в базе 
данных ГС1 РУС в  виде таблиц с  наборами полей . Ка-
ждое поле представляет собой атрибут . Под атри-
бутами понимаются характеристики, используемые 
для описания всех характерных признаков предмета 
торговли . Этапу разработки предлагаемых атрибутов 
шоколада предшествует сравнительный анализ обя-
зательных к заполнению атрибутов (существуют также 
опциональные), представленных в  каталоге маркиро-
ванного товара, на  примере уже внедренной системы 
в отношении предметов одежды из натурального меха, 
обувных товаров и лекарственных препаратов [8; 9; 10] .

Из проведенного анализа можно сделать вывод, что 
в  отношении различных товарных групп количество 
и перечень обязательных атрибутов отличаются . Услов-
но их можно разделить на общие — установленные для 
всех товаров и специфические — отражающие особен-
ности отдельных товаров .

Общими для всех рассматриваемых групп товаров 
являются такие атрибуты как наименование товара 
на этикетке, бренд (торговая марка), 10-значный код ТН 
ВЭД, штрих-код/GTIN  и  дата публикации (план) . Обра-
тим внимание на наименование товара на этикетке, ко-
торое для лекарственных препаратов будет включать 
торговое наименование лекарственного препарата, 
форму лекарственного препарата и дозировку [10]; для 
предметов одежды из  натурального меха и  обувных 
товаров оно подразумевает наименование изделия, 
которое отображает все отличительные характеристи-
ки, по  которым потребитель может отличить одно из-
делие от  другого . При этом допускаются сокращения 
в  его указании [8; 9] . В  отношении предметов одежды 
из натурального меха также следует указывать полное 
наименование товара, т . е . полное наименование изде-
лия без сокращений, содержащее отделки, комбиниро-
ванные материалы, а  также комплектующие изделия 
(ремни, митенки, съемные детали — воротники и  т . п ., 
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не указывать модель, цвет, размер и пр .) [8] . Из вышео-
писанного следует, что основным назначением любого 
наименования товара, приводимого в атрибуте, и под-
робного перечисления его признаков (например, вида 
обуви, материала верха, материала подкладки и  мате-
риала низа) является содействие потребителю при вы-
боре продукции в  соответствии с  его потребностями 
и ожиданиями .

Наибольшее количество атрибутов характерно для 
лекарственных препаратов . Они также включают пред-
ставление сведений о  первичной и  вторичной видах 
упаковок и  информацию о  регистрационном удосто-
верении . Для предметов одежды из натурального меха 
ключевую роль будут играть страна происхождения, 
размер изделия, вид меха, наличие (отсутствие) краше-
ния меха, модель, цвет и др . отличительные признаки .

Выявление специфических для шоколада атрибутов, 
предлагаемых в рамках системы цифровой маркировки 
и прослеживаемости товаров, проводилось также с уче-
том современных тенденций мировых лидеров-произ-
водителей высококачественного какао-сырья и готовой 
продукции . Так, например, ассоциация швейцарских 
производителей шоколада «CHOCOSUISSE» [11] исполь-
зует систему цифровой маркировки и прослеживаемо-
сти товаров в отношении какао-бобов — от плантации 
до  фабрики, учитывая страну происхождения, регион 
произрастания какао-бобов и их сорт .

На основе изученных сведений о системе цифровой 
маркировки и прослеживаемости товаров и наблюдае-

мых тенденциях на  рынке сырья и  готовой продукции 
разработан и предложен перечень обязательных общих 
и  специфических атрибутов, планируемых к  указанию 
в  каталоге маркированного товара, в  случае распро-
странения цифровой маркировки на шоколад . Согласно 
вышеуказанному, одним из основных общих атрибутов 
для всех видов продукции является «наименование», 
в  котором должны быть отражены не  только видовое 
наименование продукции, но  и  признаки, характери-
зующие разновидность товара . Таким образом, для 
шоколада помимо видового наименования продукции 
(шоколад, шоколад с начинкой, шоколад с добавления-
ми, кондитерская плитка и т . д .) необходимы к указанию 
будут признаки, отражающие разновидность шоколада 
(молочный, темный, горький, белый и т . д .) (таблица 1) .

Из  таблицы № 1 следует, что атрибуты № 1–9 явля-
ются общими . Для представления более полной инфор-
мации о шоколаде к ранее разработанным для других 
групп товаров характеристикам дополнительно следу-
ет указывать обязательные сведения о  стране-изгото-
вителе готовой продукции и  массе нетто (г) . Отметим, 
что как полное, так и  наименование товара на этикет-
ке формируются исходя из  специфических атрибутов 
№ 10–17, указанных в таблице № 1 .

Характеристиками, определяющими основные по-
требительские свойства шоколада (специфические 
атрибуты), являются следующие:

1 . Страна происхождения и  регион произрастания 
какао-бобов (№ 10) . Сорт какао-бобов (№ 11) .

Таблица 1 . Перечень обязательных общих и специфических атрибутов, планируемых к указанию 
в каталоге маркированного товара, для шоколада в рамках системы цифровой маркировки 

и прослеживаемости товаров

№ п/п
Наименование обязательных к заполнению атрибутов
Общие атрибуты № п/п Специфические атрибуты

1 Полное наименование товара 10 Страна происхождения и регион произрастания какао-бобов
2 Наименование товара на этикетке 11 Сорт какао-бобов

3
Наименование страны-
изготовителя

12 Состав шоколадной части

4
Наименование компании-
изготовителя

13 Наличие заменителя (заменителей) в шоколадной части

5 Бренд (торговая марка) 14
Характер заменителя (заменителей) в шоколадной части, содержание 
заменителя (заменителей) к общему весу шоколадной массы (%) (при 
его (их) наличии)

6 10-значный код ТН ВЭД 15 Состав начинки (для шоколада с начинкой)
7 Масса нетто (г) 16 Характер добавлений (для шоколада с добавлениями)

8 Штрих-код/GTIN 17

Содержание масла какао, общего сухого остатка какао-продуктов, 
сухого обезжиренного остатка какао-продуктов, сухих веществ молока 
и (или) продуктов его переработки, молочного жира и общего жира 
в шоколадной массе (%)

9 Дата публикации (план)
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Страна происхождения и  регион произрастания 
какао-бобов имеют центральное значение, так как 
именно климатические условия, в которых выращива-
ется какао-дерево, формируют органолептические по-
казатели шоколада . Также сведения, представленные 
в  данных показателях, оказывают большое влияние 
на  стоимость какао-бобов и  на  шоколад как готовый 
вид продукции .

2 . Состав шоколадной части (№ 12) . Наличие заме-
нителя (заменителей) в  шоколадной части (№ 13) . Ха-
рактер заменителя (заменителей) в  шоколадной части, 
содержание заменителя (заменителей) к  общему весу 
шоколадной массы (%) (при его (их) наличии) (№ 14) . Со-
став начинки (для шоколада с начинкой) (№ 15) . Харак-
тер добавлений (для шоколада с добавлениями) (№ 16) .

Данные качественные показатели являются основ-
ными, с  одной стороны, для формирования полного 

наименования товара и  наименование товара на  эти-
кетке, с другой стороны, — для определения, например, 
органолептических свойств шоколада .

Тенденции, наблюдаемые на  рынке растительных 
масел (т . е . активное использование при производ-
стве шоколада не  только масла какао, но  и  пальмо-
вого масла и  его производных, рапсового, кокосо-
вого, масла ши и др .), являются в некоторой степени 
причиной неверного определения изготовителями 
видового наименования товара, что обуславливают 
необходимость обозначения наличия заменителя 
(заменителей) в  шоколадной части (№ 13), его (их) 
характера (№ 14) и  процентного содержания (№ 14) 
как отдельных атрибутов . Это позволит сформиро-
вать правильное и четкое представление о видовом 
наименовании товара и  его качестве . Полученные 
при приобретении товара и  считывании средств 
идентификации сведения позволят заблаговремен-

Таблица 2 . Общие и специфические атрибуты, обязательные к представлению в каталоге 
маркированного товара в рамках системы цифровой маркировки и прослеживаемости товаров для 

импортного товара: «Шоколад темный с цельным обжаренным орехом лещины» [13; 14] .

№ п/п
Наименование обязательных к заполнению атрибутов Товар «Шоколад темный с цельным обжаренным 

орехом лещины»
Общие атрибуты

1 Полное наименование товара
Шоколад темный с цельным обжаренным орехом 
лещины

2 Наименование товара на этикетке
Шоколад темный с цельным обжаренным орехом 
лещины

3 Наименование страны-изготовителя Германия
4 Наименование компании-изготовителя Альфред Риттер ГмбХ & Ко. КГ
5 Бренд (торговая марка) Ritter Sport
6 10-значный код ТН ВЭД 1806 32 100 0
7 Масса нетто (г) 100
8 Штрих-код/GTIN 4000417702005
9 Дата публикации (план) 10.11.2020
Специфические атрибуты
10 Страна происхождения и регион произрастания какао-бобов См. примечание
11 Сорт какао-бобов См. примечание

12 Состав шоколадной части
Сахар, какао тертое, масло какао, эмульгатор (соевый 
лецитин)

13 Наличие заменителя (заменителей) в шоколадной части Отсутствуют

14
Характер заменителя (заменителей) в шоколадной части, 
содержание заменителя (заменителей) к общему весу 
шоколадной массы (%) (при его (их) наличии)

Отсутствуют

15 Состав начинки (для шоколада с начинкой) Отсутствует
16 Характер добавлений (для шоколада с добавлениями) Ядро ореха лещины (крупные добавления)

17

Содержание масла какао, общего сухого остатка какао-
продуктов в шоколадной массе (%)
* остальные показатели в отношении темного шоколада 
не нормируются в нормативных документах

Содержание масла какао — см. примечание
Общий сухой остаток какао-продуктов — не менее 50%

Примечание . Атрибут заполняется на основе сведений, представленных производителем . 
В настоящее время на выпускаемой продукции данные сведения отсутствуют .
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но уведомить потребителя, что товар возможно 
имеет «салистое» послевкусие, ярко выраженный 
запах растительных масел, маслянистую консистен-
цию и  неоднородную структуру . Степень «восприя-
тия» заменителей зависит от  их количества, однако 
даже разрешенный уровень (не более 5% добавлен-
ных растительных жиров, отличных от  масла какао, 
от  общего веса готового продукта) [12] отражается 
на  потребительских свойствах шоколада, что, со-
ответственно, повлечет за  собой изменение такого 
атрибута как «наименование товара» .

3 . Содержание масла какао, общего сухого остатка 
какао-продуктов, сухого обезжиренного остатка кака-
о-продуктов, сухих веществ молока и  (или) продуктов 
его переработки, молочного жира и общего жира в шо-
коладной массе (%) (№ 17) .

Данные атрибуты отражают различные физико-хи-
мические показатели шоколада и  начинки, необхо-
димость определение которых зависит от  вида шо-
колада . Характеристики приводятся в  соответствии 
с пищевым международным стандартом «Кодекс Али-
ментариус . Стандарт для шоколада и шоколадных из-
делий (CODEX STAN87–1981, Revю 1–2003)» [12] и ГОСТ 
31721–2012 «Шоколад . Общие технические условия» 
[13], так как технический регламент Евразийского эко-
номического союза на  кондитерские изделия не  раз-
работан . Указание тех или иных показателей зависит 
от  вида шоколада в  соответствии с  нормативными 
документами . Например, для белого шоколада мас-
совые доли масла какао — не  менее 20%, молочного 
жира — 2,5–3,5%, общего сухого остатка веществ мо-
лока и  (или) продуктов его переработки — не  менее 
14% [12] .

Рассмотрим примеры указания общих и  специ-
фических атрибутов, обязательных к  представлению 
в  каталоге маркированного товара, в  рамках системы 
цифровой маркировки и  прослеживаемости товаров 
в отношении шоколада (таблица 2) .

Из  таблицы видно, что полное видовое наимено-
вание продукции совпадает с  наименованием товара 
на  этикетке и  соответствует составу шоколадной ча-
сти, описанному в атрибутах . В отношении показателей 
№ 10, № 11 и  № 17 (содержание масла какао) не  пред-
ставляется возможным указать достоверные сведения, 
так как данные атрибуты заполняются на  основе све-
дений, представленных производителем . В  настоящее 
время на  выпускаемой продукции данные сведения 
отсутствуют . В  рассматриваемом образце отсутствуют 
заменители в  шоколадной части, отсутствует начин-
ка, но  присутствуют крупные добавления в  виде ядра 
ореха лещины . Содержание общего сухого остатка ка-

као-продуктов указано верно, исходя из наименования 
продукции и её состава .

Распространение системы цифровой маркировки 
и  прослеживаемости товаров на  шоколад позволит, 
в  т . ч . исключить присутствие на  российском рынке 
такой продукции как, например, «Nelly», которая в на-
стоящее время существует на  рынке с  таким наиме-
нованием продукции в маркировке как «Изделия кон-
дитерские: Молочный шоколад с  молочной начинкой 
«Nelly», но в составе содержит заменители масла какао . 
Экспертиза жирно-кислотного состава данного товара, 
проведенная ранее в рамках выпускной квалификаци-
онной работы, показала, что в шоколадной части при-
сутствует частично гидрогенизированное пальмовое 
масло . Атрибуты № 1, № 2 и  № 14 в  рамках системы 
цифровой маркировки и прослеживаемости шоколада 
выглядели бы следующим образом:

№ 1 и  № 2: Изделия кондитерские: Кондитерская 
плитка с начинкой«Nelly» .

№ 14: Частично гидрогенизированное пальмовое 
масло . Содержание заменителя (заменителей) к обще-
му весу шоколадной массы (%) — атрибут заполняется 
на основе сведений, представленных производителем . 
В настоящее время на выпускаемой продукции данные 
сведения отсутствуют .

В случае указания атрибутов как было представлено 
выше они не  противоречат низким потребительским 
свойствам товара, которые также были установлены 
в процессе органолептического анализа образца ранее 
(вкус несвойственный шоколаду, с посторонним «сали-
стым» «жирным» привкусом, неисчезающим длитель-
ное время . Не  ярко выраженный молочный привкус; 
запах несвойственный какао продуктам, присутствует 
слабый запах молока) .

Предлагаемый перечень атрибутов при дальней-
ших исследованиях данной темы может быть расширен 
и  скорректирован с  учетом изменений мировых тен-
денций и развития цифровых технологий .

Дальнейшее совершенствование системы циф-
ровой маркировки и  прослеживаемости товаров, за-
ключающееся в  применении в  отношении шоколада 
предложенных в рамках данной работы общих и спец-
ифических атрибутов, обязательных к  представлению 
в каталоге маркированного товара, выделенных на ос-
нове анализа его свойств и  характеристик, позволит, 
с одной стороны, сделать потребителю грамотный вы-
бор товара, который соответствует его потребностям 
и ожиданиям, а с другой — обеспечит производителям 
конкурентное преимущество на рынке .
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КАЧЕСТВО ВОСПРОИЗВОДСТВА РАБОЧЕЙ СИЛЫ  
В АРКТИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ
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исследовательский центр Республики Саха (Якутия)», 
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Аннотация. Объект исследования — воспроизводство рабочей силы. 
Предмет исследования — комплекс условий, определяющих качество 
воспроизводства рабочей силы в Арктической зоне РФ. Цель исследова-
ния — определение качества воспроизводства рабочей силы в арктиче-
ских условиях. Задача исследования: обоснование условий, характеризу-
ющих качество воспроизводства рабочей силы в  арктических условиях. 
Метод исследования: диалектический метод исследования качества вос-
производства рабочей силы. Гипотеза исследования: на  фоне старения 
рабочей силы продолжается отток рабочей силы с  населенных пунктов, 
функционирующих за полярным кругом. В Арктической зоне РФ возможен 
кадровый дефицит по перспективным профессиям, необходимым для но-
вого технологического уклада. Существуют объективные противоречия, 
ограничивающие возможность перехода от  простого к  расширенному 
воспроизводству рабочей силы. Новизна исследования. Для Арктической 
зоны РФ целесообразно равенство между природно-физиологическим 
и функционально-профессиональным признаками, так как они взаимоза-
висимы и необходимы для адаптации рабочей силы. Категория «качество 
воспроизводства рабочей силы» рассматривается с  позиции объектив-
ных условий Арктики и  повышения конкурентоспособности арктических 
регионов. Качество воспроизводства рабочей силы представляет собой 
социально-экономический процесс с учетом демографии, здравоохране-
ния, образования, способствующих материальному производству более 
высокого порядка.

Ключевые слова: демография, образование, здравоохранение, рабочая 
сила, качество, кадры, социальное партнерство, средства производства, 
материальные блага, оплата труда.

Введение

ВАрктической зоне РФ процесс воспроизводства 
рабочей силы осуществляется с  учетом демо-
графических проблем и  суровых климатических 

условий . Диалектика воспроизводства рабочей силы 
связана с  демографией и  поступательным развитием 

материально-производственной базы в  Арктической 
зоне РФ . В Арктической зоне РФ накопившиеся пробле-
мы в  здравоохранении и  образовании играют ограни-
чивающую роль в  процессе воспроизводства рабочей 
силы . С постепенным ренессансом материально-техни-
ческой базы в Арктической зоне РФ становится актуаль-
ным вопрос о качестве воспроизводства рабочей силы .

THE QUALITY OF LABOR FORCE 
REPRODUCTION IN ARCTIC CONDITIONS

N. Popova 

Summary. The object of the study is the reproduction of labor force. The 
subject of the study is a set of conditions that determine the quality of 
labor force reproduction in the Arctic zone of the Russian Federation. 
The purpose of the study is to determine the quality of labor force 
reproduction in the Arctic. The objectives of the study: substantiation 
of the conditions characterizing the quality of labor force reproduction 
in Arctic conditions. The research method: dialectical method of 
researching the quality of labor force reproduction. The hypothesis 
of the study: against the background of the aging of the labor force, 
the outflow of labor from the settlements which are beyond the polar 
circle continues. In the Arctic zone of the Russian Federation, there is a 
possible shortage of personnel in promising professions necessary for a 
new technological order. There are objective contradictions that limit 
the possibility of transition from a simple to an extended reproduction 
of labor. The novelty of the study. For the Arctic zone of the Russian 
Federation, equality between natural-physiological and functional-
professional characteristics is advisable, since they are interdependent 
and necessary for the adaptation of the labor force. The novelty of the 
study. For the Arctic zone of the Russian Federation, equality between 
natural-physiological and functional-professional characteristics 
is advisable, since they are interdependent and necessary for the 
adaptation of the labor force. The category «quality of labor force 
reproduction» is considered from the standpoint of the objective 
conditions of the Arctic and the increase in the competitiveness of 
the Arctic regions. The quality of reproduction of the labor force is a 
socio-economic process, taking into account demography, health care, 
education, contributing to material production of a higher order.

Keywords: demography, education, health care, labor force, quality, 
personnel, social partnership, means of production, material goods, 
wages.
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Материалы и методы

Переход от  простого к  расширенному воспроиз-
водству рабочей силы возможен при качественном 
воспроизводстве рабочей силы . В этом плане, автором 
рассматривается категория «качество воспроизвод-
ства рабочей силы» . Для определения качества воспро-
изводства рабочей силы использован метод диалекти-
ческого исследования . Диалектика воспроизводства 
рабочей силы представляет собой взаимодействие их 
процессов . Более того, диалектика образовательных 
программ, технологий, средств производства способ-
ствует определению социально-экономических усло-
вий воспроизводства рабочей сил . Их последующий 
тренд предусматривается в российских стратегических 
программах в Арктической зоне РФ .

Материалами исследования являются итоги ком-
плексного наблюдения условий жизни населения 
в 2020 году . Учитываются результаты выборочного на-
блюдения качества и доступности услуг в сферах обра-
зования, здравоохранения и  социального обслужива-
ния содействия занятости населения в 2019 г . Согласно 
им выполнен анализ данных, которые дают возмож-
ность исследовать процессы воспроизводства рабочей 
силы в Арктической зоне РФ .

Литературный обзор

Процесс подразумевает изменение свойств элемен-
тов системы . Формирование, распределение, обмен 
и использование рабочей силы происходит по принци-
пу взаимозависимости, где ее составляющие находятся 
в  постоянном движении и  развитии . Замедление про-
цесса в  одной из  фаз воспроизводства рабочей силы 
оказывает негативное влияние на другие . Воспроизвод-
ство рабочей силы основано на экономическом базисе . 
В экономике воспроизводственный процесс начинает-
ся от  создания продукта до  его полного потребления . 
Под воспроизводственным циклом подразумевается 
последовательность ряда повторяющихся воспроиз-
водственных процессов, но  уже на  другом качествен-
ном уровне . Потребление продукта возможно при его 
востребованности . Последнее условие актуально для 
рынка труда и при воспроизводстве рабочей силы .

В  классической политической экономии форми-
рование рабочей силы связано с  воспроизводством 
населения, воспроизводством способностей челове-
ка к труду, воспроизводством общественно-производ-
ственных отношений [5, с . 10] .

При этом, «воспроизводство рабочей силы является 
составной частью процесса общественного воспроиз-
водства, включающего в  себя воспроизводство обще-

ственного продукта и экономических отношений . Суть 
воспроизводства экономических отношений в том, что 
работник входит в  процесс воспроизводства наемной 
рабочей силой и выходит из него наемной рабочей си-
лой . То  есть он не  становится собственником средств 
производства, а  продолжает и  в  последующих циклах 
воспроизводства продавать свои способности к труду, 
свою рабочую силу» [2, с . 43] .

Происходит материализация труда в  произведен-
ных работниками товарах и услугах .

Согласно теории человеческого капитала, уделено 
внимание знаниям в  процессе воспроизводства рабо-
чей силы, а «именно процессу воспроизводства знаний, 
опыта, навыков через целенаправленные инвестиции» 
[5, с .  10] . В  свою очередь, способность к  труду может 
трансформироваться в  человеческий капитал при ус-
ловии продажи в обмен на заработок . «С точки зрения 
наемного работника человеческий капитал есть лишь 
форма повышения полезности его рабочей силы как 
товара и, следовательно, способ повышения стоимости 
его рабочей силы, но не более того» [8, с . 29] .

У  рабочей силы процесс воспроизводства заклю-
чается в способности к труду в период формирования, 
распределения, обмена и  потребления . При взаимо-
действии рабочей силы со  средствами производства 
учитывается форма собственности на средства произ-
водства .

В  основе воспроизводства рабочей силы находится 
динамичная система непрерывных и возобновляемых де-
мографических, экономических, правовых процессов, ко-
торые осуществляются на микроуровне и макроуровне .

В  научном исследовании выделяется простое, рас-
ширенное и суженное воспроизводство рабочей силы . 
Под простой формой воспроизводства рабочей силы 
подразумевается сохранение совокупной способности 
к труду в неизменном виде . В этом случае не увеличи-
вается число носителей рабочей силы со  своими спо-
собностями к  труду . Расширенная форма заключается 
в возрастании совокупной способности к труду в обще-
стве и в регионах . Выделяются два типа: экстенсивный 
и интенсивный . Для суженной формы характерно сокра-
щение совокупной способности к труду . Ей свойственно 
уменьшение численности трудоспособного населения 
и снижение способности к труду . Таким образом, пере-
численные формы определяют воспроизводство рабо-
чей силы, обладающей способностью к труду .

При воспроизводстве рабочей силы учитываются 
признаки рабочей силы, обладающие следующими ха-
рактеристиками:
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 ♦ природно-физиологический связан со  здоро-
вьем носителя рабочей силы;

 ♦ функционально-профессиональный предусма-
тривает уровень знаний, умений, навыков к тру-
ду, уровень культуры, нравственные и  мораль-
ные качества и этические ценности .

Перечисленные признаки взаимозависимы . Для 
классического определения воспроизводства рабочей 
силы характерно восстановление и поддержание физи-
ческих и  умственных способностей человека при воз-
обновлении и  повышении его профессионально-ква-
лификационного и  образовательного уровня [2, с .  42] . 
От  способностей и  трудолюбия зависит образование 
и профессионально-квалификационная подготовка об-
ладателя рабочей силы . Состояние здоровья остается 
определяющим фактором для продолжения трудовой 
деятельности . Существующие подходы к  определе-
нию ожидаемой продолжительности жизни населения 
представляют общую социальную картину .

Для Арктической зоны РФ целесообразен баланс 
между природно-физиологическим и  функциональ-
но-профессиональным признаками, так как они вза-
имозависимы и  необходимы для адаптации рабочей 
силы в суровых климатических условиях . От их баланса 
зависит возможность перехода от  простого к  расши-
ренному воспроизводству рабочей силы .

В России при освоении северных и  арктических 
территорий преобладает принцип избирательности . 
Особенно он проявляется с введением хозяйственной 
деятельности . «На наиболее суровые территории с за-
ведомо временным характером хозяйственной дея-
тельности рабочая сила будет привлекаться временно, 
например, на основе вахтового метода, основная часть 
цикла воспроизводства будет происходить в  более 
благоприятных регионах» [13] . Преобладание зависи-
мости элементов воспроизводства рабочей силы от ге-
ографии арктической территории представлен в тези-
се о  взаимосвязи уровня элементов воспроизводства 
рабочей силы с расположением северной территории 
[13] .

Для Российского Севера отдаленность территории 
считается естественным явлением и  учитывается при 
воспроизводстве рабочей силы, что не должно проти-
воречить Конституции РФ . Проблема заключается в фи-
нансировании социально-экономических программ, 
влияющих на  развитие четырех фаз анализируемого 
процесса в Арктике .

В  Арктической зоне РФ сохранились моногорода 
и  поселки . Их сложный опыт развития представлен 
в  социально-экономических программах . Например, 

в Республике Карелия наблюдалось сокращение числа 
индивидуальных предпринимателей, средних и  круп-
ных предприятий, а  также численности работников 
на данных предприятиях [3 . с . 21] .

С  экономическим направлением связано возна-
граждение за труд, где компенсируются затраты на ра-
бочую силу . Например, Халитова Л .Р . высказала мысль, 
что «под воспроизводством рабочей силы на  основе 
оплаты труда, с нашей точки зрения, следует понимать 
экономические отношения, складывающиеся на  всех 
стадиях воспроизводственного процесса, в  сфере ма-
териального вознаграждения за труд, обеспечивающие 
пропорциональное развитие рабочей силы с  учётом 
факторов внутренней и  внешней среды организации» 
[24] . Однако, в районах Крайнего Севера и приравнен-
ных к ним местностях, а далее в Арктической зоне РФ, 
действующие нормы не  в  полной мере способству-
ют развитию воспроизводственной функции оплаты 
труда . При последующем анализе стоимости воспро-
изводства рабочей силы отмечается, что «в среднем 
по  России воспроизводство рабочей силы оценивает-
ся в  пределах трех прожиточных минимумов, прихо-
дящихся на  душу населения» [11, с .  80] . Рабочая сила 
воспроизводится не  только в  натуральной, но  и  стои-
мостной форме . Произведенная продукция считается 
носителем стоимости рабочей силы . Она переносится 
на издержки произведенного продукта в меру ее соот-
ветствия требованиям общественного производства . 
По  логике, «…стоимость рабочей силы эквивалентна 
той стоимости необходимого продукта, которая требу-
ется для жизнедеятельности работника и  его воспро-
изводства» [15, с .  57] . От  качества зависит стоимость 
продукции . Данное условие наблюдается при воспро-
изводстве рабочей силы, где помимо стоимости вос-
производства рабочей силы важно исследовать каче-
ство воспроизводства рабочей силы .

Результаты

Автором уделено внимание качественному воспро-
изводству рабочей силы для развития способности 
к высокопроизводительному труду . При этом, рабочая 
сила участвует в создании средств производства . Твор-
ческое начало рабочей силы выражается в  создании 
средств производства, развитии новых технологий, ис-
пользуемых для создания материальных благ более вы-
сокого порядка . Предлагаемое направление актуально 
с  позиции повышения конкурентоспособности регио-
нов, входящих в  Арктическую зону РФ . В  Арктической 
зоне РФ возможен кадровый дефицит по  перспектив-
ным профессиям .

Качественное воспроизводство рабочей силы за-
ключается в изменении ее свойств в период формиро-
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вания, распределения, обмена и использования . В этом 
исследовании рассматривается четыре фазы воспро-
изводства рабочей силы . Оно характерно для каждо-
го нового цикла в  развитии экономической системы . 
Они изменяются и развиваются под влиянием внешних 
и  внутренних условий . При качественном воспроиз-
водстве рабочей силы происходит переход от просто-
го к  расширенному воспроизводству рабочей силы . 
По своей сути данный процесс сложный и противоре-
чивый . Он осуществляется среди участников экономи-
ческой системы страны, в том числе в ее Арктической 
зоне .

Обсуждение

Фаза формирования рабочей силы анализируется 
в  рамках демографии и  образовательного процесса 
в средней школе, университете, при профессиональной 
переподготовке и на курсах повышения квалификации 
работников . В  этом плане, важно учесть многолетний 
опыт российских регионов, входящих в  Арктическую 
зону РФ .

Согласно природно-физиологическому признаку 
рабочей силы уделяется внимание состоянию здоровья 
их обладателей . У человека с годами снижается не толь-
ко работоспособность, но и «состояние после рабочей 
релаксации и  активного восстановления» [1, с .  20] . 
В  воспроизводстве рабочей силы применим не  толь-
ко фактор работоспособности человека, но  и  его здо-
ровье, которое передается последующему поколению . 
С сохранением ограничений по здоровью наблюдается 
низкая работоспособность с  небольшим коэффициен-
том полезной деятельности и соответствующей произ-
водительностью труда . Состояние здоровья носителей 
рабочей силы влияет на затраты, связанные с медици-
ной и образованием . Например, в таблице 1, представ-
лены данные комплекса реализуемых мер в здравоох-
ранении в арктических регионах РФ .

В РС(Я), несмотря на хорошие показатели, представ-
ленные в  таблице 1, следует упомянуть о  демографи-
ческой ситуации в  ее арктических районах . За  2000–
2020 гг . в  арктических районах РС(Я) численность 
населения на начало года уменьшилась с 86,9 тыс . че-

Таблица 1 . Оценка респондентами состояния своего здоровья в Арктической зоне РФ по итогам 
Комплексного наблюдения условий жизни населения в 2020 г . [9]

Лица в возрасте 
15 и более

в том числе по оценке состояния своего здоровья

очень 
хорошее хорошее

удовлет-
вори-
тельное

плохое очень 
плохое

затруд-
няюсь 
ответить

Российская Федерация 100 6,9 43,3 40,6 8,2 1 0,1
Республика Карелия 100 6,9 39,3 43 9,8 0,8 0,2
Республика Коми 100 7,9 35,5 48,1 7,6 1 0
Архангельская область 100 5,4 43,5 44,5 6,3 0,4 0
Ненецкий
автономный округ

100 3,3 45,4 47,5 3,8 0 0

Мурманская область 100 10 44,9 39,4 5,2 0,5 0
Ямало-Ненецкий автономный округ 100 10,1 53,6 29,9 5,6 0,8 0
Красноярский край 100 6,6 39,6 41,1 10,5 2,2 0
Республика Саха (Якутия) 100 6,3 51,6 37,5 4,3 0,2 0
Чукотский
автономный округ

100 3,3 72,4 23,7 0,3 0,4 0

Таблица 2 . Показатели демографического развития в арктических районах РС(Я) в 2012 г ., 2016 г ., 
2019 г . [18, -С .37; 19, -С .44; 20, -С .47]

На 1000 человек населения 2012 г. 2016 г. 2019 г.

Родившихся
РС(Я) 17,8 16 13,2
АЗ РС(Я) 19,5 16,7 15

Умерших
РС(Я) 9,3 8,4 7,8
АЗ РС(Я) 11,6 10,3 9,3

Естественный прирост (убыль)
РС(Я) 8,5 7,6 5,4
АЗ РС(Я) 7,8 6,5 5,7
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ловек до 67,6 тыс . человек [20,-С .46] . На начало 2020 г . 
на  долю арктических районов РС(Я) приходилось 
6,9% от  общереспубликанского показателя против 9% 
в  2000 г . За  рассматриваемый период в  арктических 
районах РС(Я) снижение численности населения свя-
зано с  уменьшением показателей рождаемости, пре-
вышающих общереспубликанские данные . Наблюдался 
тренд сокращения смертности населения при сохраня-
ющемся естественном приросте (таблица 2) .

Однако, сохраняются ограниченные возможности 
для воспроизводства местного населения . За  2000–
2020 гг . в РС(Я) численность населения в трудоспособ-
ном возрасте уменьшилась с 597 044 человек до 557 582 
человек, а  в  Арктической зоне РС(Я) с  53  041 человек 
до 37 205 человек . Их доля составила 8,9% и 6,6% соот-
ветственно [22, -С .20] . В результате снижается потенци-
ал для воспроизводства рабочей силы в  Арктической 
зоне РС(Я) .

В  РС(Я) в  составе рабочей силы преобладают муж-
чины . В  соответствии гендерному различию до  воз-
раста 60  лет и  старше, который совпадает с  наступле-
нием пенсионного возраста на  Крайнем Севера, даже 
после его повышения, в 2019 г . дожили 15,6 тыс . чело-
век от общего числа мужчин рассматриваемой группы 
и 21,4 тыс . человек от общего числа женщин [22, -С .24] . 
При этом в 2000 г . в РС(Я) 6,1 тыс . мужчин и 8,0 тыс . жен-
щин достигли возраста 60 лет и старше [22, -С .24] . По-
мимо этих данных, с 2000 г . по 2019 г . в Якутии числен-

ность рабочей силы среди молодых людей в  возрасте 
15–19  лет уменьшилась с  14,7  тыс . человек до  2,4  тыс . 
человек и  у  девушек в  возрасте 15–19  лет снизилась 
с  5,2  тыс . человек до  1,4  тыс . человек, что свидетель-
ствует о старении рабочей силы [22, -С .24] .

При сокращении естественного прироста населе-
ния наблюдается суженное воспроизводство рабочей 
силы [17] .

Функционально-профессиональный признак рабо-
чей силы учитывается в  процессе производства (фор-
мирования) рабочей силы, обладающей способностью 
к труду . Он начинается со школы, продолжается в вузах, 
колледжах, при подготовке на  рабочем месте, в  ин-
ститутах повышения квалификации и  на  стажировках . 
Оценка качества обучения в общеобразовательных ор-
ганизациях представлена в таблице 3 .

Согласно таблице 3, различие показателей свиде-
тельствует о  накопившихся внутренних системных 
проблемах, характерных для общего образования в ар-
ктических регионах РФ . От  них зависит последующее 
развитие и  других ступеней образования и  подготов-
ки специалистов . В  период образования формируется 
рабочая сила . С  позиции образования и  подготовки 
кадров, в  социально-трудовой сфере процесс воспро-
изводства рабочей силы связан со способностью к тру-
ду . Само использование рабочей силы взаимозависимо 
с процессом труда и рабочим местом .

Таблица 3 . Удовлетворение качеством обучения в образовательной организации в Арктической зоне 
РФ по результатам выборочного наблюдения качества и доступности услуг в сферах образования, 

здравоохранения и социального обслуживания содействия занятости населения в 2019 г ., 
в процентах [23]

Дети,
обучавшиеся в обще-
образовательной
организации 
в 2018/2019
учебном году

в том числе по оценке родителей качества обучения 
(регулярность занятий согласно расписанию, 
профессиональная подготовка преподавателей, 
разнообразие дополнительных занятий) 
в общеобразовательной организации
полностью 
удовлетво-
рены

не совсем удов-
летворены

совершенно 
не удовлет-
ворены

не опреде-
лено

Российская Федерация 100 72 25,7 2,3 0

Республика Карелия 100 72 27,7 0,3 0

Республика Коми 100 55,3 33,7 11 0

Архангельская область 100 78,2 20,5 0,9 0,5

Ненецкий автономный округ 100 69,6 20,7 8,3 1,3

Мурманская область 100 61,1 35,3 3,6 0

Ямало-Ненецкий автономный округ 100 65,7 34,3 0 0

Красноярский край 100 59,4 35 5,6 0

Республика Саха (Якутия) 100 78,9 18,7 2,3 0

Чукотский автономный округ 100 76,5 22 1,5 0
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Кроме вышеперечисленных условий, на  качество 
воспроизводства рабочей силы влияет снижение уров-
ня жизни населения . При этом, высокая дифферен-
циация стоимости рабочей силы не  всегда совпадает 
с  условиями ее воспроизводства . Оплата труда ниже 
стоимости воспроизводства рабочей силы существен-
но ухудшает социально-экономическое положение до-
мохозяйств. Для домохозяйств актуальной проблемой 
остается соответствие социальных гарантий государ-
ства условиям воспроизводства рабочей силы .

В  Российском Севере и  Арктике наблюдалась тен-
денция, когда «…в отраслях «периферии» экономики 
вообще нет существенной разницы в заработной плате 
по сравнению со среднероссийским уровнем . Это в зна-
чительной мере сужает возможности воспроизводства 

рабочей силы, дополнительно стимулирует отток насе-
ления с северных территорий, приводит к односторон-
нему развитию экономики» [13, -С .254] .

Фаза распределения рабочей силы реализуется 
на рынке труда, где участвуют три субъекта социально-
го партнерства . Способы поиска работы в Арктической 
зоне РФ представлены в таблице 4 .

Имеет место конкуренция работодателей на  рын-
ке труда за  перспективных работников, обладающих 
серьезными знаниями, умениями и  навыками . Кроме 
того, сохраняется конкуренция носителей рабочей 
силы даже за неквалифицированный физический труд 
[21, -С .648] . Критерием конкурентоспособности счи-
тается соответствие квалификации работника особен-

Таблица 4 . Распределение лиц в возрасте 16 лет и более по способам поиска работы в Арктической 
зоне РФ по результатам выборочного наблюдения качества и доступности услуг в сферах 

образования, здравоохранения и социального обслуживания содействия занятости населения 
в 2019 г . [16]
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Российская 
Федерация

100 69,4 13,7 2,7 21,9 2,4 47,5 5,2 16,5 25,3 1,1

Республика Карелия 100 61 12,5 0,3 21,8 0,7 51,3 1,5 3 15,7 1,9

Республика Коми 100 66,9 21 2 10,2 1,9 33,1 0,5 7,4 23,5 0

Архангельская 
область

100 74,3 15,4 0,6 38,8 0 38,2 2 1,8 24,2 3,3

Ненецкий 
автономный округ

… … … … … … … … … … …

Мурманская область 100 64,8 16,9 0 29,8 0,9 47,8 4,1 6,8 20,4 0

Ямало-Ненецкий 
автономный округ

… … … … … … … … … … …

Красноярский край 100 68,2 7,6 0,5 18,6 4 35,2 4,3 10,1 31,6 2,3

Республика Саха 
(Якутия)

100 57 22,3 0 26,5 1 30,5 0 2,2 38,4 0,9

Чукотский 
автономный округ

… … … … … … … … … … …
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ностям рабочего места, занимаемого им, выполнение 
функциональных обязанностей [21,-С .649] . С развитием 
рынка труда связан технический прогресс с отмирани-
ем старых и появлением новых отраслей и профессий . 
Многим людям приходится адаптироваться к  этим из-
менениям [21, -С .652] .

Важно отметить, что за  2019–2020 гг . индекс рынка 
труда уменьшился в следующих арктических регионах 
РФ, в  баллах: Республике Карелия — 1,1, Республике 
Коми — 2,6, Архангельской области — 0,8, Ненецком 
автономном округе — 2,5, Мурманской области — 1,4, 
Ямало-Ненецком автономном округе — 1,6, Краснояр-
ском крае — 1,4 . Повышение индекса рынка труда на-
блюдалось: в  Республике Саха (Якутия) — 0,6 и  Чукот-
ском автономном округе — 0,4 [7] .

Тем не  менее при распределении рабочей силы 
сохраняются социально-экономические противоре-
чия . В  результате со  снижением стоимости рабочей 
силы происходит отток высококвалифицированной 
рабочей силы из  Российской Федерации при притоке 
низкоквалифицированных специалистов в  ее регио-
ны . С  позиции обеспеченности трудовыми ресурсами, 
российские регионы подразделялись на трудоизбыточ-
ные и трудодефицитные . В трудоизбыточных регионах 
со  значительной безработицей «конкуренция между 
работниками … разворачивается на всех рынках труда: 
внутренних, отраслевых, профессиональных» [6, -С .74] . 
Арктическая зона РФ считалась территорией с дефици-
том определенных специалистов, привлекаемых вахто-
вым методом .

Для фазы обмена рабочей силы следует отметить, 
что в  Арктической зоне РФ сохраняется индустриаль-
ный тип занятости населения, где «традиционные для 
сферы добычи полезных ископаемых и обусловленные 
территориально-климатическими условиями формы 
организации труда (по  вахтам) определяют высокую 
долю…в структуре населения, работающего за преде-
лами своего субъекта» [25, -С .61] .

На рынке труда происходит процесс распределения 
и  обмена рабочей силы при участии трех субъектов 
института социального партнерства — работодателей, 
наемных работников и государства, а также непосред-
ственно на  предприятии через наем, ротацию кадров 
и  т . д . Для процесса распределения и  обмена рабочей 
силы характерно противоречие, реализуемое на рынке 
труда, где сталкиваются интересы занятых и безработ-
ных .

Дело в  том, что воспроизводство рабочей среди 
занятых проходит все стадии . Однако, у  безработных 
с  потенциальной способностью к  труду воспроизвод-

ство рабочей силы подвергается деформации . Вышепе-
речисленное противоречие наблюдается при исполь-
зовании рабочей силы . При автоматизации рабочих 
мест оно будет суженным и потребует иную стратегию 
в  подготовке кадров . Более того, при сокращении ра-
бочих мест уменьшается налоговая база на региональ-
ном и муниципальном уровне . При занятости признаки 
(природно-физиологический и  функционально-про-
фессиональный) сохраняются и развиваются, а при без-
работице ухудшают свои позиции с  риском асоциаль-
ного поведения и криминализации .

Для постоянного процесса распределения и  обме-
на рабочей силы важно эффективное взаимодействие 
участников социального партнерства . В  Арктической 
зоне РФ реализация фаз воспроизводства рабочей 
силы происходит с  учетом государственной политики 
и экономических проектов .

Четвертая фаза, связанная с  использованием (по-
треблением) рабочей силы, заключается в  учете про-
фессионально-квалификационного уровня рабочей 
силы . При использовании (потреблении) рабочей силы 
учитывается возможность производственной среды 
и факторы, влияющие на производственную среду [12]. 
Это условие является примером воздействия трех фаз 
на четвертую фазу воспроизводства рабочей силы .

В отраслях реального сектора экономики и на пред-
приятиях «высоко ценятся профессиональный опыт 
и связи, немалую роль играют здоровье, выносливость, 
коммуникабельность, внешние данные, нередко — 
возраст, пол, национальность, наличие регистрации . 
Внутрифирменный стаж работы может повысить пре-
имущества человека в сравнении с коллегами в своей 
организации, но не всегда — на рынке труда» [6, с . 74] .

На  рабочем месте в  процессе труда потребление 
(использование) рабочей силы сопровождается произ-
водством конкретной общественно полезной продук-
ции, услуг, полуфабрикатов и т . д .

Таким образом, в основе воспроизводства рабочей 
силы находится динамичная система непрерывных 
и  возобновляемых демографических, экономических, 
правовых процессов, осуществляемых на микроуровне 
и макроуровне . Микроуровень подразумевает индиви-
дуальный уровень и уровень предприятий .

Рабочая сила использует средства производства 
в  производстве материальных благ . С  развитием 
средств производства уделяется внимание качеству 
рабочей силы, а также качеству воспроизводства рабо-
чей силы . В РФ разрабатываются отечественные техно-
логии для повышения уровня материально-производ-
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ственной базы в Арктической зоне РФ . Для достижения 
стратегической цели важно исследовать качественный 
аспект воспроизводства рабочей силы в  арктических 
условиях .

Данное условие актуально с  целью перехода 
средств производства на новый технологический уро-
вень . Их взаимозависимость обусловлена экономиче-
скими и  социальными интересами . Воспроизводство 
рабочей силы начинается с рождения потенциального 
носителя рабочей силы до наступления его пенсионно-
го возраста . Ключевой экономической составляющей 
воспроизводства рабочей силы является средство су-
ществования в виде оплаты труда . Помимо оплаты тру-
да предусматриваются детские пособия и пенсионные 
выплаты . Их финансирование зависит от функциональ-
ной способности экономической системы, платежеспо-
собности ее взаимодействующих элементов .

Воспроизводство рабочей силы целесообразно рас-
сматривать с  позиции непрерывного возобновления 
способности человека труда не только в период трудо-
вой деятельности индивидуума, но и с позиции обще-
ства и экономической системы . В современных эконо-
мических условиях становится актуальным подготовка 

специалистов для производства средств производства 
в регионах РФ, в том числе в Арктической зоне РФ .

Заключение

В  Арктической зоне РФ накопившиеся проблемы 
в  здравоохранении и  образовании ограничивают про-
цесс воспроизводства рабочей силы . Процесс фор-
мирования, распределения, обмена и  использования 
рабочей силы осуществляется по  принципу взаимоза-
висимости . Российская Арктика может столкнуться с ка-
дровым дефицитом по перспективным профессиям . Для 
развития способности к высокопроизводительному тру-
ду следует уделить внимание качеству воспроизводства 
рабочей силы . Оно представляет собой социально-эко-
номический процесс с учетом демографии, здравоохра-
нения, образования, способствующих материальному 
производству более высокого порядка . Представлен-
ная категория актуальна в арктических условиях .

Благодарность авторам научных статей, предста-
вивших научному сообществу и широкому кругу чита-
телей свое видение о воспроизводстве рабочей силы . 
Их аргументы и выводы были учтены при выполнении 
научного исследования, изложенного в этой работе .
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Аннотация. Для пулинга (консолидации) ресурсов финансирования обще-
доступной (бесплатной по месту оказания) медицинской помощи населе-
нию развитые страны используют два основных подхода: одноканальную 
модель единого плательщика и многоканальную модель с участием конку-
рирующих страховщиков и/или нескольких каналов бюджетного финанси-
рования для разных групп населения. Российская Федерация унаследовала 
от СССР многоканальную модель, дополнив каналы ведомственной и про-
мышленной (корпоративной) медицины системой ОМС с конкурирующими 
коммерческими страховыми медицинскими организациями (СМО). Мно-
гоканальность финансирования связана с дополнительными издержками, 
а  её общественная полезность на  основной территории России представ-
ляется сомнительной. С  целью разработки практических рекомендаций 
по развитию системы финансирования медицинских гарантий населению 
Российской Федерации было проведено сравнение показателей развития 
территорий (их размера, плотности населения и дорожной сети) трех групп 
стран: развитые страны с  одноканальной рыночной моделью единого 
плательщика; развитые страны с  рыночной многоканальной моделью 
конкурирующих страховщиков; две страны, продолжающие использовать 
бесконкурентную советскую модель Семашко — Куба и Белоруссия. По ре-
зультатам проведенного анализа с учетом демографического и транспорт-
ного развития основной части территории Российской Федерации пред-
ставляется важным отказ от  многоканальной модели пулинга в  пользу 
одноканальной модели единого плательщика в лице Федерального Фонда 
обязательного медицинского страхования (далее — ФФОМС).

Ключевые слова: финансирование здравоохранения, модель единого 
плательщика, многоканальная модель, демографическое и транспортное 
развитие территорий.

1 Статья подготовлена по результатам исследований, выполненных за счет бюджетных средств по государственному заданию Финансового 
университета при Правительстве Российской Федерации

CORRELATION BETWEEN MODELS  
OF POOLING FINANCE FOR PUBLIC 
HEALTH CARE AND INDICATORS  
OF DEMOGRAPHIC AND TRANSPORT 
DEVELOPMENT OF TERRITORIES

A. Ragozin 
V. Grishin 

S. Glazunova 

Summary. For pooling (consolidation) of financing resources for public 
(free at the place of delivery) medical care, developed countries use two 
main approaches: a single-channel single payer model and a multi-
channel model with the participation of competing insurers and several 
channels of budget financing for different groups of the population. 
The Russian Federation inherited a multichannel model from the USSR, 
supplementing the channels of departmental and industrial (corporate) 
medicine with a compulsory medical insurance system with competing 
commercial health insurance organizations (HMOs). The multichannel 
nature of financing is associated with additional costs, and its public 
utility in the main territory of Russia is questionable. In order to 
develop practical recommendations for the development of a system 
for financing medical guarantees to the population of the Russian 
Federation, a comparison was made of the development indicators of 
territories (their size, population density and road network) of three 
groups of countries: developed countries with a single-channel market 
model of a single payer; developed countries with a multi-channel 
market model of competing insurers; two countries that continue to 
use the uncompetitive Soviet model of Semashko — Cuba and Belarus. 
Taking into account the demographic and transport development 
of the main part of the territory of the Russian Federation, based on 
the results of the analysis, it seems important to abandon the multi-
channel pooling model in favor of the single-channel model of a single 
payer represented by the Federal Mandatory Health Insurance Fund 
(hereinafter — FFOMS).

Keywords: healthcare financing, single payer model, multichannel 
model, demographic and transport development of territories.
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Введение

Фактор влияния демографического развития 
территорий на  обеспечение доступности ме-
дицинской помощи населению давно известен 

и  на  национальном и  региональном уровне изучался 
в  большом числе исследований и  доказал факт более 
высоких затрат на  обеспечение доступности помощи 
на  слабозаселенных территориях с  низкой плотно-
стью населения [1–9] . Однако до  последнего времени 
не было межстрановых сравнений, позволявших найти 
закономерности между выбором модели финансиро-
вания общедоступной медицинской помощи и  пока-
зателями территориального развития, наиболее важ-
ными из которых представляется плотность населения 
и развитие транспортной сети . Прежде всего речь идёт 
о  выборе подходов к  консолидации (пулингу) финан-
сов общедоступной медицинской помощи населению: 
одноканальная модель единого плательщика и много-
канальная модель с участием конкурирующих страхов-
щиков и/или нескольких каналов бюджетного финан-
сирования для разных групп населения .

Сегодня одноканальную систему единого платель-
щика из развитых стран используют Норвегия, Тайвань, 
Южная Корея, Великобритания, Швеция, Дания, Фин-
ляндия, Новая Зеландия, Австралия, Португалия, Ита-
лия, Испания, Исландия, Канада . Все остальные разви-
тые страны используют т . н . многоканальные системы, 
в  которых доходы системы здравоохранения дезин-
тегрированы на несколько независимых друг от друга 
бюджетных каналов и/или разделены между конкури-
рующими друг с другом страховщиками .

Представляется, что используемая страной модель 
финансирования медицинской помощи должна соот-
ветствовать реалиям её развития . Тем не менее в пери-
од реформ российского здравоохранения в  90-е годы 
прошлого века вопрос насколько выбранная модель 
с  использованием конкурирующих страховщиков со-
ответствует специфике территориального развития 
России, как минимум не  был признан значимым . Ана-
лиз литературы, посвященной реформам 90-х годов, 
изобилует свидетельствами надежд, возлагаемых их 
авторами на  рыночные механизмы саморегулирова-
ния, которые должны были привести реформы к успеху 
[10–12] . Однако результатом перехода России, других 
бывших республик СССР и восточно-европейских стран 
от  советской модели Семашко к  модели социального 
страхования стало увеличение затрат на медицинскую 
помощь с одновременным падением как её доступно-
сти, так и показателей здоровья населения [3–15] .

Представляется, что такой результат реформ обу-
словлен в  том числе несоответствием выбранной мо-

дели пулинга реалиям демографического развития 
основной части территории Российской Федерации 
(кроме мегаполисов и  больших городов), который 
не позволяет рассчитывать на результативность рыноч-
ных (страховых) механизмов эффективности здравоох-
ранения . Прежде всего это конкуренция между стра-
ховщиками и  медицинскими организациями, которая 
подразумевает возможность потребителей без ущер-
ба и/или с выгодой для себя отказаться от услуг одних 
страховщиков и  медицинских организаций в  пользу 
других . Однако рынок медицинских услуг имеет свою 
специфику, серьезно ограничивающую возможность 
выбора и рыночную конкуренцию даже в условиях ме-
гаполиса, тем более на слабозаселенных территориях . 
Так, особенностью рынка медицинских услуг являются 
неэластичный спрос и  невозможность использования 
рыночного принципа отложенного спроса на медицин-
скую помощь, «естественный монополизм» наиболее 
востребованных населением многопрофильных ме-
дицинских организаций, а  также прямая зависимость 
конкуренции между медицинскими организациями 
от  характера заселенности обслуживаемой террито-
рии: принцип «деньги следуют за  пациентом» жестко 
связывает целесообразность расходов на  создание, 
содержание и  развитие медицинской инфраструкту-
ры с  количеством обращений за  помощью — то  есть 
с  плотностью населения и  развитием дорожной сети . 
Соответственно, рыночная конкуренция как между 
страховыми организациями, так и  клиниками требует 
высокой плотности населения и  развитой транспорт-
ной системы, которая позволяет населению пользо-
ваться медицинскими организациями не только своей 
территории проживания, но  и  соседних населенных 
пунктов . Таким образом, при выборе модели финанси-
рования общедоступной медицинской помощи насе-
лению в  странах с  неравномерно развитой (т . е . боль-
шой) территорией, низкой плотностью населения и/
или неразвитой транспортной инфраструктурой (т . е . 
с  ограничениями для конкуренции) должна иметь мо-
дель единого плательщика, а  странам с  относительно 
небольшой территорией, высокой плотностью населе-
ния и развитой транспортной инфраструктурой долж-
на быть более характерна многоканальная модель [16] .

Материал и методы

Для проверки вышеизложенной гипотезы было про-
ведено сравнение показателей развития территорий 
(их  размера, плотности населения и  дорожной сети) 
трех групп стран: развитые страны с моделью «едино-
го плательщика», развитые страны с  моделью конку-
рирующих страховщиков и  две страны, продолжаю-
щие использовать советскую модель Семашко — Куба 
и  Белоруссия . Отдельного упоминания заслуживает 
США . Показатели этой страны, с  одной стороны, учте-
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ны в  группе стран с  моделью конкурирующих стра-
ховщиков в  силу высокого уровня свободы рыночных 
отношений в американской системе здравоохранения. 
С  другой стороны, даны и  отдельные (без учета США) 
показатели стран с  моделью конкурирующих страхов-
щиков, что обусловлено отсутствием в  этой стране 
единой национальной системы общедоступной меди-
цинской помощи (она есть только для пожилых и неи-
мущих американцев), а также её масштабом.

Результаты сравнения приведены в  таблицах 1–3 
и в сводной таблице 4.

Обсуждение

Результаты сравнения подтверждают гипотезу о том, 
что модель конкурирующих друг с другом страховщи-
ков, как правило, используют страны с  относительно 
небольшой территорией с  высокой и  очень высокой 
плотностью населения и  высокоразвитой дорожной 
сетью. По-видимому, это обусловлено наличием усло-
вий для эффективности рыночных механизмов, прежде 
всего возможности выбора населением медицинских 

организаций в условиях городских агломераций и вы-
сокой транспортной доступности соседних населённых 
пунктов.

Относительным исключением из  этого правила 
представляется США — страна с  огромной и  крайне 
неравномерно развитой территорией. Однако США ис-
пользуют модель конкурирующих друг с  другом стра-
ховщиков лишь для обслуживания работающего насе-
ления. Оплата медицинской помощи неработающему 
населению (пожилым, инвалидам, безработным, детям 
из неимущих семей и ветеранам — около 35% американ-
цев) в этой стране идет по модели единого плательщи-
ка — финансируемыми из федерального бюджета США 
и  бюджетов штатов программами: Medicare (помощь 
пожилым американцам старше 65 лет, а также инвали-
дам и пациентам на диализе; Medicaid (помощь людям, 
чьи доходы приравнены или меньше порога бедности); 
CHIP (помощь детям из  семей с  низкими доходами); 
Tricare (военнослужащие, отставные военные и  члены 
их семей); VHA (медицинское обслуживание ветеранов 
войн); IHS (медицинская помощь американским индей-
цам и  коренным жителям Аляски; FEHB (для действую-

Таблица 1. Показатели территориального развития стран с одноканальной моделью единого 
плательщика

№ Страна Площадь1,
км2

Население Дорожная сеть с покрытием

Численность2

Плотность 
населения, 
чел. на км

Общая длина2, км

Плотность 
дорожной 
сети,
км дорог 
на 100 км2

1 Австралия 7 688 126 24 970 041 3,2 889 857 11,6
2 Канада 9 984 670 41 278 217 4,1 1 431 911 14,3
3 Дания 42 938 6 219 179 144,8 76 283 177,7
4 Финляндия 390 909 7 094 197 18,1 100 214 25,6
5 Исландия 103 125 360 749 3,5 5 647 5,5
6 Ирландия 70 273 4 965 030 70,7 101 878 145,0
7 Италия 302 073 61 303 135 202,9 292 565 96,9
8 Мальта 315 477 361 1514,5 2 916 925,0
9 Новая Зеландия 268 107 4 989 879 18,6 97 168 36,2
10 Норвегия 385 208 5 604 351 14,5 100 880 26,2
11 Португалия 92 226 10 353 469 112,3 14 707 15,9
12 Южная Корея 100 210 53 030 155 529,2 113 257 113,0
13 Испания 505 944 47 391 669 93,7 683 175 135,0
14 Швеция 447 435 11 177 597 25,0 236 581 52,9
15 Тайвань 36 197 23 572 052 651,2 42 793 118,2
16 Великобритания 243 809 66 976 522 274,7 426 899 175,1
Средневзвешенный показатель 
по группе стран

20 661 565 369 763 602 17,9 4 616 730 22,3

Источник: Британская энциклопедия.URL: 1https://www.britannica.com/topic/list-of-the-total-areas-of-
the-worlds-countries-dependencies-and-territories-2130540, (дата обращения 25.08.2021). 2CIA.https://

www.cia.gov/the-world-factbook/countries. (дата обращения 25.08.2021).
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щих и отставных федеральных служащих) и т. д. [17]. По-
этому на самом деле в США имеет место не страховая, 
а гибридная (бюджетно-страховая) модель, использую-
щая для оплаты работающего населения со  средними 
и высокими доходами модель конкурирующих страхов-
щиков, а для остальных наиболее уязвимых групп насе-
ления — модель единого плательщика.

В  свою очередь, бесконкурентную советскую мо-
дель Семашко (которая предусматривает медицинское 
обслуживание населения централизованно управляе-
мой государственной сетью медицинских организаций) 
продолжают использовать Куба и Белоруссия — страны 
с  достаточно высоким уровнем развития территорий, 
сохраняющие преимущественно государственную соб-
ственность в экономике и в определенной степени иде-
ологию социализма. С учетом того, что в период СССР 
модель Семашко была достаточно эффективна на  тер-
ритории России, можно сделать вывод, что на исполь-

зование этой нерыночной модели мало влияет фактор 
развития территорий.

Наконец, страны с рыночной экономикой, похожие 
на  Россию большим размером территории и/или её 
неравномерным демографическим развитием (низкая 
плотность населения и  неразвитость дорожной сети), 
как правило, используют модель «единого плательщи-
ка». Представляется, что это обусловлено безальтер-
нативностью медицинских организаций и  неработо-
способностью рыночных (конкурентных) механизмов 
на значительной части территорий этих стран. Однако 
одноканальную модель успешно используют и  разви-
тые страны с компактной, плотно населенной террито-
рией с высоким уровнем транспортного развития (Тай-
вань, Южная Корея, Дания — представляется, что это 
в первую очередь обусловлено значительно меньшими 
расходами одноканальной модели, что подтверждено 
рядом исследований [18,19,20].

Таблица 2. Показатели территориального развития стран с многоканальной моделью

№ Страна Площадь,
км2

Население Дорожная сеть с покрытием

Численность
Плотность 
населения, 
чел. на км2

Общая длина, км

Плотность 
дорожной сети,
км дорог 
на 100 км2

1 Австрия 83 882 8 986 435 107,1 143 838 171,5
2 Бельгия 30 668 11 573 477 377,4 157 811 514,6
3 Кипр 9 251 1 190 678 128,7 13 314 143,9
4 Чехия 78 871 10 860 014 137,7 56 979 72,2
5 Эстония 45 336 1 378 724 30,4 64 905 143,2
6 Франция 543 965 66 661 738 122,5 1 099 056 202,0
7 Германия 357 104 84 738 641 237,3 625 000 175,0
8 Греция 131 957 10 987 424 83,3 107 000 81,1
9 Израиль 21 643 8 884 031 410,5 19 787 91,4
10 Япония 377 873 131 171 277 347,1 1 274 438 337,3
11 Латвия 64 573 2 004 242 31,0 60 571 93,8
12 Литва 65 286 2 920 350 44,7 89 134 136,5
13 Нидерланды 41 543 21 260 866 511,8 173 389 417,4
14 Словакия 49 034 5 554 845 113,3 61 524 125,5
15 Словения 20 273 2 087 963 103,0 20 375 100,5
16 США 9 525 067 340 330 644 35,7 7 003 782 73,5
17 Швейцария 41 285 8 895 480 215,5 74 775 181,1
Средневзвешенный 
показатель
по группе стран

11 487 611 719 486 830 62,6 11 045 679 96,2

Средневзвешенный 
показатель по группе 
стран без США

1 962 544 379 156 186 193,2 4 041 897 206,0

Российская Федерация 17 125 000 146 171 000 8,5 1 096 440 7,5

Источник: Британская энциклопедия. URL: 1https://www.britannica.com/topic/list-of-the-total-areas-of-
the-worlds-countries-dependencies-and-territories-2130540, 2CIA. URL: https://www.cia.gov/the-world-

factbook/countries.
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Выводы:

1. 1. Многоканальную модель пулинга финансовых 
ресурсов, как правило, используют националь-
ные системы здравоохранения развитых стран 
с  относительно небольшой территорией, с  вы-
сокой плотностью населения и  высокоразвитой 
дорожной сетью, что обусловлено наличием 
максимума возможностей для эффективности 
рыночных механизмов.

2. 2. Развитые страны, похожие на  Россию большим 
размером территории и/или её неравномерным 
демографическим и  транспортным развитием, 
как правило, используют модель «единого пла-
тельщика». Представляется, это обусловлено от-

сутствием условий для конкуренции как между 
плательщиками, так и  провайдерами медицин-
ских услуг на территориях с низкой плотностью 
населения и/или неразвитой транспортной се-
тью.

3. 3. С  учетом вышеизложенного принятое в  нача-
ле 90-х годов решение о развитии в Российской 
Федерации модели конкурирующих друг с  дру-
гом страховщиков представляется недостаточно 
обоснованным.

Конфликт интересов

Авторы заявляют об  отсутствии конфликта интере-
сов.

Таблица 3. Показатели территориального развития стран с советской бесконкурентной моделью 
Семашко

№ Страна Площадь, км2

Население Дорожная сеть 
с покрытием

Численность
Плотность 
населения, чел. 
на км2

Общая 
длина, км

Плотность 
дорожной 
сети,
км дорог 
на 100 км2

1 Куба 110 860 11 032 343 99,5 60 000 54,1

2 Беларусь 207 600 9 441 842 45,4 86 600 41,7

Источник: Британская энциклопедия. URL: 1https://www.britannica.com/topic/list-of-the-total-areas-
of-the-worlds-countries-dependencies-and-territories-2130540, (дата обращения 25.08.2021). 2CIA. URL: 

https://www.cia.gov/the-world-factbook/countries. (дата обращения 25.08.2021).

Сводная таблица 4

Средневзвешен-
ный показатель

Страны 
с моделью
единого 
плательщика

Страны
с многоканальной моделью

Российская
Федерация
многоканальная 
модель

Страны с советской 
бесконкурентной моделью 
Семашко

Куба Беларусь
все без США

Общая площадь, км2 20 661 565 11 487 611 1 962 544 17 125 000 110 860 207 600

Численность 
населения, чел.

369 763 602 719 486 830 379 156 186 146 171 000 11 032 343 9 441 842

Общая длина дорог, 
км

4 616 730 11 045 679 4 041 897 1 096 440 60 000 86 600

Плотность 
населения,
чел. на км2

17,9 62,5 193,2 8,5 99,5 45,4

Плотность 
дорожной сети км 
на 100 км2

22,3 96,2 206,0 7,5 54,1 41,7

Источник: составлено авторами.
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Аннотация. Офшорные юрисдикции являются неотъемлемым элемен-
том функционирования мировой экономики в  современных условиях. 
Они реализуют свою деятельность уже несколько десятилетий, и  за  эти 
годы отношение заинтересованных сторон к  офшорным юрисдикциям 
изменилось. Это подтверждается активизацией антиофшорной полити-
ки, вызванной мировым экономическим кризисом 2008–2009 гг. В связи 
с этим, в статье осуществляется анализ основных изменений в политике 
мирового сообщества и отдельных стран по отношению к офшорам, а так-
же в политике самих низконалоговых юрисдикций.

Ключевые слова: офшорные юрисдикции, антиофшорная политика, авто-
матический обмен информацией, льготное налогообложение, уклонение 
от уплаты налогов.

Введение

Офшорные юрисдикции стали неотъемлемой 
частью современных международных эконо-
мических отношений . Популярность офшоров 

не случайна и обусловлена тем, что их функционирова-
ние и  развитие напрямую связаны с  развитием глоба-
лизационных процессов . Их деятельность стимулирует 
либерализацию мировой экономики, которая, в  свою 
очередь, является фактором воздействия на  финансо-
вую глобализацию [1, с . 35] .

Значительным толчком для распространения оф-
шоров в глобальном масштабе стало развитие инфор-
мационных технологий в  1980-х гг ., которые способ-
ствовали ускорению обращения капитала, а  также 
активизации различных трансграничных финансовых 
потоков [2, с . 8] .

Развитие международного бизнеса с  использова-
нием офшоров отличается своей стремительностью, 
которая подтверждается статистикой . Например, мно-
гонациональные компании (МНК), являющиеся веду-
щим институтом мировой экономики, только за период 
с 2015 г . по 2018 г . увеличили объемы прибыли, которые 
были переведены в офшорные юрисдикции, с 616 млрд . 
долл . до 946 млрд . долл . Данное значение, безусловно, 
значительное, поскольку оно составляет 36% от общей 

прибыли МНК [3, с . 1] . Такая динамика увеличения объе-
мов вывода прибыли, а также желание МНК вести бизнес 
в  рамках офшорных юрисдикций вызвано получением 
целого ряда преимуществ, свойственных офшорам .

Несмотря на  то, что единой дефиниции термина 
«офшор» не существует, и каждый автор в рамках сво-
его исследования подразумевает под этим термином 
различные понятия, все же можно привести наиболее 
универсальное определение термина . Офшор — это го-
сударство (или его часть), для нерезидентов которого 
характерно предоставление:

 ♦ возможности по  уменьшению налоговых и  дру-
гих платежей;

 ♦ анонимного осуществления финансовых опера-
ций и сокрытия реальных бенефициаров компа-
ний;

 ♦ оптимальной правовой среды для ведения биз-
неса, в том числе упрощенных условий админи-
стративного и финансового контроля [4, с . 6] .

Важно отметить, что с  течением времени отноше-
ние к офшорным юрисдикциям у мирового сообщества 
и  отдельных стран существенно изменилось . В  связи 
с  этим рассмотрим, как изменились политика заинте-
ресованных сторон и  подходы к  оценке преимуществ 
офшоров, которые характерны для них при использо-
вании физическими и юридическими лицами .

DEVELOPMENT OF THE POSITION 
OF OFFSHORE JURISDICTIONS 
IN THE GLOBAL ECONOMY

E. Trigub 

Summary. Offshore jurisdictions are an integral part of the global 
economy in today’s conditions. They have been functioning for several 
decades, and the attitude of stakeholders towards them has changed 
over the years. This is confirmed by the activation of the anti-offshore 
policy caused by the global economic crisis of 2008–2009. In this regard, 
the article analyzes the main changes in the policy of the worldwide 
community and individual countries in relation to offshores, as well as 
in the policy of low-tax jurisdictions.

Keywords: offshore jurisdictions, anti-offshore policy, automatic 
information exchange, preferential taxation, tax avoidance.

ЭКОНОМИКА

108 Серия: Экономика и Право №12 декабрь 2021 г.



Анализ изменений концепций 
офшорных юрисдикций

Для представителей бизнеса выгодно вести пред-
принимательскую деятельность в  рамках офшорных 
юрисдикций в  силу ряда вышеупомянутых преиму-
ществ, однако далеко не для всех стран такие условия 
реализации бизнеса благоприятны . В  целом, если не-
которое время назад к преимуществам офшоров и ми-
ровое сообщество, и отдельно взятые оншорные госу-
дарства относились более снисходительно, то сегодня 
осознание негативных черт офшорных юрисдикций 
и,  исходящая из  них, необходимость активизации ан-
тиофшорной политики как на национальном, так и осо-
бенно на  международном уровне, позволяют сделать 
вывод о негативном отношении к офшорам .

Толчком к  развитию деофшоризации ускоренными 
темпами послужил мировой экономический кризис 
2008–2009 гг ., ведь именно в этот период остро возрос-
ла потребность в  новых источниках бюджетных дохо-
дов, в связи, с чем актуальным стало решение проблем 
с  упускаемыми в  силу офшорного функционирования 
статьями доходов и налоговой справедливостью .

Согласно докладу, опубликованному Tax Justice 
Network в  ноябре 2020 г ., МНК ежегодно переводят 
прибыль в размере 1,38 трлн . долл . в офшорные юрис-
дикции, в  результате чего фискальные органы в  мире 
теряют 245 млрд . долл . в виде прямых налоговых посту-
плений . Более того, их налоговые потери составляют 
еще 182 млрд . долл . в год в связи с уклонением физиче-
ских лиц от уплаты налогов [5, с . 14] .

В данном докладе также указано, что страны с более 
высокими доходами теряют больше прямых налоговых 
поступлений из-за злоупотреблений, связанных с укло-
нением от уплаты подоходных налогов корпораций, чем 
страны с более низким уровнем дохода . Потери первых 
составляют 202 млрд . долл . ежегодно, а  вторых — 43 
млрд . долл . Классификация стран по  уровню доходов 
осуществляется Всемирным банком исходя из валово-
го национального дохода на душу населения . При этом 
страны с  более низким уровнем доходов в  пропорци-
ональном выражении, то  есть в  сравнении со  всеми 
налоговыми убытками и  поступлениями, лишаются 
большего объема налогов . Из-за уклонения от  уплаты 
корпоративных налогов такие государства теряют 5,5% 
в  общем эквиваленте от  собранных налогов, а  страны 
с более высоким уровнем доходов — 1,3% . Отсюда, зло-
употребления, связанные с  корпоративным налогом, 
наносят больший урон странам с  низкими доходами, 
а значит в большей степени они заинтересованы в ре-
формировании глобальной налоговой системы, целью 
которой является ликвидация налоговых уклонений, 

нежели государства с высоким уровнем доходов . Важ-
но отметить, что на  долю стран с  высокими доходами 
приходится 98% налогов корпораций, поступающих 
в офшорные юрисдикции, а на долю государств с низ-
кими доходами — оставшиеся 2% [5, с . 15] .

Вполне закономерно, что отношение разных заин-
тересованных сторон к офшорам и их преимуществам 
отличается в  зависимости от  стейкхолдера . Так, МНК 
получают выгоду от  уменьшения налоговых и  иных 
платежей, офшорные юрисдикции также остаются в вы-
игрыше .

В  свою очередь, размывание налогооблагаемой 
базы и  вывод доходов из-под налогообложения нега-
тивно сказывается на  государственных бюджетах он-
шорных юрисдикций в силу недополучения налоговых 
отчислений, при этом максимальное отрицательное 
влияние оказывается на  развивающиеся страны, у  ко-
торых в  структуре бюджетных доходов превалирую-
щую роль играют поступления от подоходных корпора-
тивных налогов [6, с . 37] .

На международном уровне с целью борьбы с этой 
проблемой в  2013 г . на  саммите в  Санкт-Петербурге 
«Большая двадцатка» поддержала инициативу Орга-
низации экономического сотрудничества и  развития 
(ОЭСР) — План BEPS (Action Plan on Base Erosion and 
Profit Shifting) . Работа по  реализации Плана BEPS ве-
дется на  основании 15 ключевых направлений, осу-
ществление которых позволит реализовать реформу 
международной налоговой системы . План BEPS под-
разумевает принятие мер в  рамках разработки уни-
фицированных стандартов налоговой отчетности для 
стран, избежания двойного налогообложения, ликви-
дации уклонения от уплаты налогов цифровыми ком-
паниями, ужесточения трансфертного ценообразова-
ния и т . д .

Одной из  целей Плана BEPS является модерниза-
ция существующей системы международных соглаше-
ний об избежании двойного налогообложения (СИДН), 
в связи с этим в июне 2017 г . 68 стран подписали Много-
стороннее Соглашение (Multilateral Instrument — MLI) . 
Пункты Многостороннего соглашения включают требо-
вания по исключению предоставления налоговых льгот 
в случаях, когда это условие является одной из ключе-
вых целей сделки, или, если в капитале компании свы-
ше 50% принадлежит резидентам другой юрисдикции . 
В этом соглашении содержатся также положения по по-
воду недвижимости, дивидендов и иных типов доходов . 
Отсюда, многостороннее соглашение позволяет госу-
дарствам, в которых находится недвижимость облагать 
налогом прирост стоимости акций иностранных компа-
ний, владеющих этой недвижимостью [7, с . 231] .
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Несмотря на то, что ужесточение мер по деофшори-
зации на международном уровне призвано решить ряд 
проблем, в том числе и проблему уклонения от уплаты 
налогов, к сожалению, активная политика в данном на-
правлении несет за собой негативные последствия для 
оншорных государств . Например, антиофшорная по-
литика стимулировала уменьшение разрыва значений 
ставок подоходных налогов офшорных и  оншорных 
юрисдикций . Если раньше разница в  ставках налога 
на прибыль корпораций между офшорными и оншор-
ными юрисдикциями была слишком ощутимой, то на се-
годняшний день она не столь велика .

В процессе борьбы с недобросовестной налоговой 
конкуренцией и  «гонки на  дно», когда государства, 
пытаясь конкурировать с  низкими ставками налогов 
на прибыль офшорных юрисдикции, регулярно снижа-
ли значения своих ставок, корпоративные подоходные 
ставки налогов снижались . Безусловно, снижение ста-
вок негативно сказывается на  пополнении бюджетов 
оншорных государств, так как соответствующим обра-
зом уменьшаются объемы их налоговых поступлений . 
Отсюда, с 1985 г . по 2019 г . средняя мировая ставка кор-
поративного налога существенно уменьшилась с  49% 
до 23% [8, с . 1] .

Более того, в  настоящее время согласно отчету 
Международного валютного фонда, опубликованному 
в феврале 2021 г ., установленные законом ставки кор-
поративного подоходного налога в  развитых и  разви-
вающихся странах составляют в  среднем 22,3% и  24% 
соответственно, однако разброс значений этих ставок 
между разными странами все равно сохраняется боль-
шим [9, с . 34] .

Примерами стран, которые за  последние несколь-
ко лет снизили ставки корпоративного подоходного 
налога, являются: государства-члены «Большой семер-
ки», такие как США и Франция; развитые страны в лице 
Бельгии и Норвегии; развивающиеся страны, к которым 
относятся Тунис и Пакистан . С 2013 по 2020 г . значения 
ставок корпоративного подоходного налога уменьши-

лись в США с 39% до 25,8% и во Франции с 38% до 32%, 
а  также в  Бельгии с  34% до  25% и  Норвегии с  28% 
до  22% (Табл .  1) . За  аналогичный временной период 
снижение ставок подоходного налога наблюдалось 
в Тунисе (с 30% до 25%) и Пакистане (с 33% до 29%) .

Немаловажную роль в  снижении разрыва между 
значениями ставок офшорных и  оншорных юрисдик-
ций играют и иные современные антиофшорные меры . 
Лидеры стран «Большой двадцатки» в  конце октября 
2021 г . на саммите в Риме приняли декларацию, соглас-
но которой в  2023 г . вступит в  силу реформа, касаю-
щаяся введения глобальной минимальной налоговой 
ставки на прибыль крупных МНК в размере 15% . Ранее, 
в июне 2021 г . эту меру одобрили страны «Большой се-
мерки», а в октябре инициативу поддержали 136 стран, 
на долю которых приходится более 90% мирового ВВП 
[11] .

В  июне 2021 г . Налоговая обсерватория ЕС опубли-
ковала на своем сайте доклад, в котором был осущест-
влен расчет величины дополнительных налоговых 
поступлений от  корпоративных налогов в  ЕС в  случае 
введения ставки в 15% . Согласно оценкам, применение 
налоговой ставки в  15% к  прибыли европейских МНК 
позволит фискальным органам ЕС получить 50 млрд . 
евро вдобавок к 340 млрд . евро, которые планируется 
собрать, исходя из  действующего законодательства, 
в 2021 г . [12, с . 24–28] .

Гарантия конфиденциальности 
осуществляемых операций  
и реальных бенефициаров

Если рассматривать такое преимущество офшор-
ных юрисдикций, как сохранение конфиденциально-
сти учредителей, бенефициаров и  владельцев счетов, 
то  с  принятием Плана BEPS и  других антиофшорных 
мер гарантия исполнения данного условия достаточ-
но условна . И оншорные государства, и мировое сооб-
щество в  целом являются сторонниками искоренения 
анонимности реализуемых финансовых операций .

Таблица 1 . Ставки корпоративного подоходного налога в 2013 и 2020 гг .,%

Страна 2013 г. 2020 г.

Соединенные Штаты Америки 39,0 25,8

Франция 38,0 32,0

Бельгия 34,0 25,0

Норвегия 28,0 22,0

Тунис 30,0 25,0

Пакистан 33,0 29,0

Источник: составлено автором на основании [10] .
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Еще в  2009 г . с  целью противодействия уклонения 
от уплаты налогов за счет офшоров «Большая двадцат-
ка» объявила о  прекращении существования банков-
ской тайны, что дало возможность налоговым органам 
стран получать информацию об  операциях, счетах 
и  вкладах клиентов банков, являющихся нерезиден-
тами этих денежно-кредитных институтов [13, с .  2] . 
До этого момента данная информация была конфиден-
циальной .

Кроме того, в  2014 г . ОЭСР утвердила инициативу 
в  отношении осуществления автоматического обмена 
финансовой и налоговой информацией государствами 
на основании Единого стандарта отчетности (Common 
Reporting Standard — CRS) . В  рамках этой инициативы 
подразумевается получение фискальными органами 
сведений об  активах и  счетах физических и  юриди-
ческих лиц от  других юрисдикций в  автоматическом 
режиме [14, с .  42–43] . Налоговая прозрачность дости-
гается странами за  счет установления личности своих 
налоговых резидентов, имеющих счета за  рубежом, 
и  получения информации по  поводу счетов и  различ-
ных категорий их доходов, а именно дивидендов, про-
центов, роялти и др . Автоматический обмен информа-
цией реализуется исходя из  заключенных странами 
многосторонних и  двухсторонних соглашений . Сведе-
ния, которые отправляются фискальным органам, фор-
мируются иностранными финансовыми институтами: 
банками, инвестиционными фондами, брокерами, стра-
ховыми компаниями и т . д .

Автоматический обмен финансовой и  налоговой 
информацией юрисдикциями стал впервые осущест-
вляться в 2017 г . Примечательно, что с течением време-
ни количество юрисдикций, двусторонних соглашений 
и  финансовых счетов неизменно увеличивалось . Если 
в  2017 г . всего 48 юрисдикций обменивались инфор-
мацией, то  в  2018 г . их стало уже 96, а  в  2019 г . — 97 
(Табл . 2) . При этом обмен информацией реализовывал-
ся в  2017 г . в  рамках 2  600 двусторонних отношений 
по всему миру, а в 2019 г . уже за счет более чем 6 000 
двусторонних соглашений . За  период 2017–2019 гг . 
фискальным органам удалось значительно увеличить 
объем получаемых сведений, так как в 2017 г . они полу-

чили информацию всего о 11 млн . финансовых счетов 
их резидентов, открытых в  офшорных юрисдикциях, 
а в 2019 — о 84 млн .

По  состоянию на  октябрь 2021 г . в  автоматическом 
обмене финансовой и  налоговой информацией уча-
ствуют более 110 юрисдикций [16] . Важно отметить, что 
участниками автоматического обмена информацией 
являются не  только оншорные юрисдикции, но  и  оф-
шорные: Бермудские острова, Британские Виргинские 
острова, Джерси, остров Мэн, Каймановы острова и др . 
[17] . Участие офшорных юрисдикций в  антиофшорной 
политике является характерной особенностью совре-
менности . Содействие этих юрисдикций обусловлено 
нежеланием лишиться значительных доходов от  су-
ществующей финансовой деятельности, реализуемой 
в пределах офшоров, а также социальных и иных выгод .

В  результате, признак офшора, заключающийся 
в  предоставлении гарантий конфиденциальности, по-
степенно теряет свою актуальность . Не исключено, что 
с  течением времени в  мире почти не  останется юрис-
дикций, способных обеспечить абсолютную конфиден-
циальность финансовой информации .

Обеспечение оптимальной  
правовой среды для ведения бизнеса 
в офшорных юрисдикциях

Об  отношении мирового сообщества к  предостав-
лению оптимальной правовой среды для ведения биз-
неса в  офшорных юрисдикциях можно судить исходя 
из  предпринимаемых антиофшорных мер . Как уже 
было отмечено ранее, План BEPS направлен на реали-
зацию комплексной налоговой реформы, предусма-
тривающей уравновешивание требований налоговой 
прозрачности в  рамках всех государств . Например, 
ведение и  предоставление налоговой отчетности со-
гласно Плану BEPS осуществляется в рамках унифици-
рованных стандартов .

Условия реализации таких упрощенных условий 
административного контроля в  офшорах, как: упро-
щенный режим регистрации, отсутствие валютного 

Таблица 2 . Сведения по поводу автоматического обмена финансовой и налоговой информацией 
за 2017–2019 гг .

Год Юрисдикции, осуществляющие автоматический 
обмен информацией Финансовые счета, млн. Двухсторонние отношения

2017 48 11 2 600

2018 96 47 4 500

2019 97 84 6 100

Источник: [15, с . 13] .
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контроля, минимизация числа отчетностей и проверок 
и  др ., для компаний-нерезидентов сильно отличаются 
в зависимости от той или иной офшорной юрисдикции . 
В рамках каждой из офшорных юрисдикций утвержде-
ны индивидуальные правила, порядок и нормы в отно-
шении этих преимуществ . В  связи с  этим их обобщен-
ный анализ осуществлять некорректно .

Несмотря на  то, что для большинства офшорных 
юрисдикций характерна регистрация компаний-нере-
зидентов на основании лишь заявления и учредитель-
ных документов (или их копий) на  английском языке, 
в ряде офшорных юрисдикций для этого все же требу-
ются дополнительные документы из страны непосред-
ственного ведения бизнеса . Например, минимально-
го пакета документов недостаточно для регистрации 
компании в офшорных юрисдикциях на территории ЕС . 
Более того, лишь в  немногих офшорных юрисдикциях 
отсутствуют требования по ведению и предоставлению 
финансовой отчетности в  государственные органы . 
К  таким юрисдикциям относятся Андорра, Коста-Рика, 
Либерия, Маврикий, Мальдивские острова и др . В боль-
шинстве своем, в  остальных юрисдикциях компаниям 
все  же необходимо предоставлять отчетности в  уста-
новленном порядке и  с  определенной регулярностью 
[18, с . 7] .

Практика также показала, что солидные компа-
нии сами избегают офшорных юрисдикций, в которых 
очень высокий уровень конфиденциальности бизнеса, 
а также отсутствует контроль (в том числе, и валютный) 
со стороны государственных органов [19, с . 45] .

Общественное недовольство 
уклонением от уплаты налогов

Отличительной чертой борьбы с  офшорами стало 
нарастание общественного недовольства по  отноше-
нию к  уклоняющимся от  уплаты налогов физическим 
и юридическим лицам . Только за последние восемь лет 
Международным консорциумом журналистов-рассле-
дователей (ICIJ) обнародован целый ряд документов, 
подтверждающих факты причастности к  офшорным 

счетам и  использованию офшорных схем многих зна-
менитых личностей, политиков, спортсменов и  компа-
ний . Самыми известными утечками финансовой инфор-
мации из  офшоров являются Offshore Leaks (2013 г .), 
Panama Papers (2016 г .), Paradise Papers (2017 г .), Pandora 
Papers (2021 г .) . Только над последним расследованием 
Pandora Papers работу осуществляло более 650 журна-
листов, которые изучили 11,9 млн . файлов . Фигуранта-
ми этого досье стали 30 нынешних и бывших глав госу-
дарств, а также более 300 чиновников [20] .

Выводы

Таким образом, антиофшорная политика после ми-
рового экономического кризиса 2008–2009 гг . получи-
ла новый виток развития . На  международном уровне 
особенно активно стали разрабатываться и реализовы-
ваться меры по  деофшоризации мировой экономики . 
Международными институтами с  целью борьбы с  ос-
новными проблемами в  данном направлении, такими 
как: уклонением от уплаты налогов, конфиденциально-
стью осуществляемых финансовых операций, сокрыти-
ем реальных бенефициаров офшорных компаний и т . д . 
были инициированы подготовка Плана BEPS, реализа-
ция автоматического обмена финансовой и налоговой 
информацией между государствами .

Многие оншорные государства также стали актив-
ными участниками деофшоризации уже не  столько 
на  национальном уровне, сколько на  мировой арене . 
Они поддержали вышеупомянутые инициативы ОЭСР 
и «Большой двадцатки» .

В  рамках глобальных активных мер по  деофшори-
зации мировой экономики офшорным юрисдикциям 
ничего не  осталось, кроме как смириться с  притесне-
нием их деятельности . Понимание тщетности их борь-
бы за  отстаивание своих интересов с  остальными за-
интересованными сторонами подтолкнуло офшорные 
юрисдикции идти на  компромисс и  способствовать 
реализации глобальной деофшоризации с  целью со-
хранения существующих экономических, социальных 
и иных выгод .
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Аннотация. Социально-экономическое развитие любой страны представ-
ляет собой многоплановый процесс, охватывающий экономический рост, 
повышение уровня и качества жизни населения. Достижение обозначен-
ных целей, прежде всего, зависит от  взвешенной бюджетной политики, 
которая включает законодательно определенные меры, направленные 
на формирование денежного фонда государства, и предусматривает раци-
ональное распределение бюджетных ресурсов для обеспечения всех сфер 
жизни общества. Неотъемлемым элементом целевого и  рационального 
использования бюджетных средств является проведение своевремен-
ных и  основательных контрольно-аудиторских мероприятий при учете 
доходов и расходов организаций, содержащихся за счет государственных 
средств, в том числе автономных учреждений, с соблюдением основных 
принципов, направленных на  обеспечение законности и  эффективности 
действий всех участников бюджетного процесса. В контексте вышеизло-
женного, цель статьи заключается в формулировке и уточнении содержа-
ния принципов осуществления государственного финансового контроля 
и аудита учета доходов и расходов автономных учреждений. В процессе 
исследования автором уточнены общие принципы осуществления кон-
трольно-аудиторских мероприятий по учету доходов и расходов автоном-
ных учреждений, а также сформулированы специфические, характерные 
принципы, базирующиеся на  особенностях выполнения сметы, которые 
в совокупности должны способствовать своевременному и качественно-
му принятию управленческих решений в бюджетном процессе на основе 
полной, актуальной и систематизированной информации.

Ключевые слова: автономное учреждение, доходы, расходы, контроль, 
аудит, принципы, законность, эффективность, рациональность, систем-
ность.

Введение

 Постановка проблемы в общем виде и ее связь 
с важными научными и практическими задачами

Бюджетная система играет важную роль в экономи-
ке любого государства и  значительным образом 
влияет на  внутренний и  внешний баланс хозяй-

ственной системы, динамику развития экономических 
процессов и благосостояние населения в целом [1] .

Развитие бюджетных отношений в России на сегод-
няшний день связано с  радикальными преобразова-
ниями, происходящими в  связи с  реформированием 
бюджетного законодательства, реализацией плана 
по  децентрализации властных полномочий, постро-
ением современного, правового, демократического 
государства, попытками создать новую архитектонику 
институциональной среды общественного развития . 
Для достижения указанных целей в  стране осущест-
вляются изменения, касающиеся определения новых 

BASIC PRINCIPLES OF IMPLEMENTATION 
OF CONTROL AND AUDITING MEASURES 
WHEN RECOGNIZING INCOME 
AND EXPENDITURE IN AUTONOMOUS 
INSTITUTIONS

T. Turishcheva 

Summary. The socio-economic development of any country is a 
multifaceted process that includes economic growth and an increase in 
the level and quality of life of the population. First of all, it depends on 
a balanced budget policy, which includes legislatively defined measures 
aimed at the formation of the state’s monetary fund, and provides for the 
rational distribution of budgetary resources in all spheres of society. An 
integral element of ensuring the targeted and rational use of budget funds 
is a timely and thorough audit and control of the income and expenses 
of organizations supported by public funds, including autonomous 
institutions, in compliance with the basic principles aimed at ensuring the 
legality and effectiveness of the actions of all participants in the budget 
process. Given the above, the purpose of the article is to formulate and 
clarify the content of the principles of budgetary control and audit of 
revenues and expenditures of autonomous institutions. In the course of 
the study, the author clarified the general principles of audit and control 
of income and expenses of autonomous institutions, as well as formulated 
specific principles, taking into account the peculiarities of budget 
execution, which together should contribute to timely and high-quality 
management decisions in the budget process based on complete, relevant 
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правовых рамок формирования бюджетной системы 
и  воспроизводства бюджетного процесса, модерни-
зации механизма аккумулирования и  распределения 
централизованных фондов денежных средств, введе-
ния так называемых «партнерских» отношений между 
государством и обществом .

Вместе с  тем следует отметить, что развитие и  ре-
формирование отношений в  сфере бюджетной дея-
тельности требует четкого контроля и  надзора, по-
скольку эта сфера общественных отношений является 
потенциально конфликтной в  любом государстве . Ор-
ганы власти и  правительственные структуры не  могут 
реализовать свою внешнюю и  внутреннюю политику, 
обеспечить выполнение социально-экономических 
программ, не  имея финансовых ресурсов, а  также, 
не  осуществляя соответствующий контроль за  закон-
ным их формированием и расходованием [2] .

Учитывая это, приобретает критически важное зна-
чение система аудита и  контроля в  бюджетной сфере, 
основные задачи которой заключаются в  выявлении 
бюджетных преступлений, применении мер воздействия 
на  нарушителей бюджетного законодательства, предот-
вращении злоупотреблений и незаконного расходования 
средств на  всех стадиях бюджетного процесса . Особого 
внимания в  указанных условиях заслуживает система 
аудита и контроля за наличием и движением бюджетных 
и внебюджетных средств автономных учреждений .

Наиболее специфическими объектами аудита и кон-
троля в  автономных учреждениях являются доходы 
и  расходы, поскольку именно их учет представляется 
самым сложным и  ответственным, требующим деталь-
ной проработки и  четкой регламентации всех проце-
дур . Целью контрольно-аудиторских мероприятий при 
учете доходов и  расходов в  автономных учреждениях 
является изучение бухгалтерской и финансовой инфор-
мации по  отдельным статьям расходов, анализ остат-
ков на бухгалтерских счетах, проверка их соответствия 
утверждённой смете и  выделяемым ассигнованиям, 
исследование правильности выполнения бюджетных 
процедур, проверка точности арифметических расче-
тов, оценки бюджетных рисков и т . д .

Очевидно, что усовершенствование действую-
щих бюджетных отношений в  стране, качественное 
и  эффективное проведение реформ требует четких, 
адекватных современным требованиям и  реалиям, 
понятных и  обоснованных принципов осуществле-
ния государственного финансового контроля в целом, 
а  также доходов и  расходов учреждений, в  частности . 
Определение принципов контрольно-аудиторских ме-
роприятий имеет важное значение для формирования 
актуальной концепции бюджетного контроля и надзо-

ра, определения наиболее действенных и результатив-
ных инструментов осуществления контрольных меро-
приятий в деятельности автономных учреждений .

Итак, принимая во  внимание тот факт, что очер-
ченная выше проблема является очень актуальной 
и значимой, необходимо осуществлять поиск путей ее 
решения в  научной и  практической плоскостях, чему 
и посвящена данная статья .

 Анализ последних исследований и публикаций, 
в которых рассматривались аспекты этой  
проблемы и на которых обосновывается автор; 
выделение неразрешенных раньше частей  
общей проблемы

Научную проблему, которая заключается в  опреде-
лении состава и формализации содержания принципов 
государственного финансового контроля, в  том числе 
бюджетного, в своих трудах исследовали: Felício, Teresa; 
Samagaio, António; Rodrigues, Ricardo [3], Di Francesco, 
Michael; Alford, John [4], Hay, David C .; Cordery, Carolyn J . 
[5], Прокопович А .А . [6], Душакова Л .А ., Коломиец К .А . [7] .

Детальному изучению особенностей учета дохо-
дов и расходов автономных учреждений уделяли вни-
мание: Васильченко А .А . [8], Скрипкина О .В ., Минаш-
кина А .Н . [9], van Helden, Jan; Reichard, Christoph [10], 
Bracci, Enrico; Tallaki, Mouhcine [11], Ипатова А .В . [12] .

Такие ученые как Выжитович А .М ., Скорлыги-
на Е .А . [13], Абрамова Е .В ., Богатырева О .В . [14], Rana, 
Tarek; Wickramasinghe, Danture; Bracci, Enrico [15], 
Vallentin, Steen; Thygesen, Niels [16], Paterson, Audrey 
S .; Changwony, Fredrick; Miller, Peter B . [17] акцентируют 
внимание на формах осуществления контроля и ауди-
та в автономных учреждениях, недостатках его норма-
тивно-правового обеспечения, методике проведения 
и других специфических вопросах .

Несмотря на  основательность проработки иссле-
дуемой проблематики в  научных трудах отечествен-
ных и  зарубежных авторов, справедливо признать 
факт наличия нерешенных проблемных аспектов . 
Так, содержательное наполнение принципов государ-
ственного финансового контроля и  аудита, которое 
можно встретить в современных публикациях, являет-
ся очень широким и  разнонаправленным, поскольку 
некоторые ученые рассматривают контроль как функ-
цию государственного управления, а  другие считают, 
что он является одним из  видов государственного 
контроля . Это в свою очередь приводит к неоднознач-
ной трактовке и  вариативности применения норм, 
которыми регулируются соответствующие отношения 
и обеспечивается эффективность такого явления, как 
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проявления в  сфере государственного финансового 
контроля и описывают их как основные требования, за-
фиксированные в нормативно-правовых актах, а также 
правила, которые не  нашли своего правового закре-
пления, но  получили всеобщее признание в  процессе 
организации финансового контроля и  деятельности 
субъектов, наделенных контрольными полномочиями 
или правами . Детальное описание этих общих принци-
пов представлено на рис . 1 .

По мнению автора, указанная позиция в некоторой 
степени является обоснованной, поскольку контроль-
но-аудиторские мероприятия при учете доходов и рас-
ходов в автономных учреждениях представляют собой 
неотъемлемую часть общего государственного финан-
сового контроля, что соответственно обусловливает 
необходимость придерживаться единых принципов, 
выполнение которых должно быть первоочередным 
при организации и осуществлении любых контрольных 
мероприятий .

Вместе с  тем, такая интерпретация принципов, 
по  нашему мнению, является достаточно широкой 
и подчеркивает якобы их производный характер от об-
щего государственного контроля . Не в пользу данного 
подхода также свидетельствует тот факт, что эти два 
направления контроля находятся на  разных уровнях 
обобщения, выполняют очень похожие, но все же раз-
ные функции и  имеют разное социальное значение . 
Кроме того, такая позиция не учитывает специфики до-
ходов и расходов автономных учреждений, на чем уже 
было акцентировано внимание ранее .

Поэтому, соглашаясь с  тем, что фундаментальные 
установки и  правила осуществления бюджетного кон-
троля должны быть общими для любой плоскости 
предлагаем приведенные на  рис .  1 принципы допол-
нить следующими:

 ♦ принцип системности означает, что аудит и кон-
троль учета доходов и  расходов должны быть 
интегрированы в общую систему управления ав-
тономным учреждением и  обеспечивать плано-
мерную реализацию его основных задач в преде-
лах выделенных бюджетных ассигнований;

 ♦ принцип комплексности предполагает, что в про-
цессе осуществления контрольно-аудиторских 
мероприятий необходимо принимать во  вни-
мание результаты использования бюджетных 
средств учреждением в  предыдущие периоды, 
а  также учитывать прогноз основных показате-
лей его деятельности и общий макроэкономиче-
ский прогноз по стране . Контроль учета доходов 
и расходов автономных учреждений во взаимос-
вязи с  макроэкономическим прогнозировани-
ем и результатами прошлых периодов позволит 

правильно оценить возможность полного и ста-
бильного финансирования предполагаемых ме-
роприятий и последствия их реализации;

 ♦ принцип реалистичности заключается в  подго-
товке адекватной оценки относительно потреб-
ностей в  финансировании основных функций 
и задач автономного учреждения и направлении 
бюджетных средств на мероприятия, реализация 
которых позволит получить конкретный эффект .

Использование в практической деятельности прин-
ципов осуществления контрольно-аудиторских меро-
приятий при учете доходов и  расходов в  автономных 
учреждениях, в рамках которых будет акцентироваться 
внимание как на  современном состоянии обществен-
ных отношений, так и  на  перспективах их развития, 
позволит сформировать относительно устойчивую си-
стему специальных (или точнее — «внутренних») прин-
ципов контроля .

Обсуждение

 Сравнение полученных результатов  
с результатами в других исследованиях

Как уже отмечалось ранее, в силу объективных об-
стоятельств общие принципы не могут отразить спец-
ифику исследуемой плоскости бюджетного контроля, 
но  в  тоже время они являются теми исходными кон-
цептуальными принципами, которые сочетают части 
в  единое целое . Поэтому логичным дополнением об-
щих принципов являются частные, более предметные 
и конкретные .

Рассматривая более детально принципы осущест-
вления контрольно-аудиторских мероприятий при уче-
те доходов и расходов в автономных учреждениях, не-
обходимо отметить, что их формализация и уточнение 
в отличие, например, от контроля за целевым исполь-
зованием бюджетных средств, на  сегодняшний день 
развиты недостаточно . Объясняется это в большинстве 
свое внутренними факторами, а  именно ориентацией 
учета на составление финансовой отчетности, недоста-
точным вниманием к вопросам оптимизации использо-
вания ресурсов на  микроуровне и  сложностью разра-
ботки адекватных моделей контроля .

Принимая во  внимание вышеизложенное, считаем, 
что основой для формализации специфических, харак-
терных принципов осуществления аудита и  контроля 
за учетом доходов и расходов автономных учреждений 
могут послужить их ключевые цели и  задачи, к  числу 
которых относятся:

 ♦ проведение объективной оценки состояния вы-
полнения сметы автономного учреждения;
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 ♦ выявление нарушений финансовой и бюджетной 
дисциплины, которые были допущены в  хозяй-
ственно-финансовой деятельности учреждений 
и  касаются соблюдения действующих законода-
тельных и  нормативных актов, регламентирую-
щих: повышение эффективности расходования 
бюджетных средств по видам расходов и их функ-
циональной направленности; правильную ко-
дировку и классификацию полученных доходов; 
обеспечение экономного использования бюд-
жетных ресурсов, а  также сохранности средств 
и  материальных ценностей; разработку меро-
приятий для ликвидации выявленных наруше-
ний и недостатков; возмещение убытков, причи-
ненных автономному учреждению действиями 
или бездействием ответственных должностных 
лиц;

 ♦ предотвращение злоупотреблений в  дальней-
шей работе учреждения .

Итак, в число принципов осуществления контроль-
но-аудиторских мероприятий при учете доходов и рас-
ходов в автономных учреждениях, которые учитывают 
специфику и  проблематику проверяемой предметной 
плоскости, по мнению автора, следует отнести следую-
щие:

 ♦ принцип единства и  точности . Как известно, 
за каждый финансовый год все доходы и расхо-
ды должны быть внесены и четко отражены в ста-
тьях и  регистрах бухгалтерского учета . Соответ-
ственно контрольные процедуры должны быть 
четко ограничены этими рамками и  проверять 
факты осуществления расходов сверх выделен-
ных ассигнований;

 ♦ принцип спецификации . Согласно принципу 
спецификации, каждый вид доходов должен 
иметь конкретное предполагаемое использова-
ние и  быть предназначенным для достижения 
определенной цели, чтобы избежать путаницы 
между различными ассигнованиями либо когда 
они санкционированы, либо когда реализова-
ны . В процессе аудита и контроля проверяющие 
должны быть уверены в  том, что санкциониро-
ванные расходы осуществляются с  указанной 
целью и должным образом отражены во всех ре-
гистрах учета . Тот же принцип применим и к до-
ходам, которые могут быть получены из  четкой 
обозначенных и согласованных источников;

 ♦ принцип значения . Результат, полученный в про-
цессе аудита, очень важен и актуален для соблю-
дения бюджетной дисциплины и  выполнения 
автономным учреждением своих функций . Важ-
ность может проявляться в различных аспектах, 
например, финансовом, социальном, экономиче-
ском, экологическом и тому подобное .

 ♦ принцип надежности: выводы должны быть обо-
снованы и отражать существенные особенности 
объекта аудита в  соответствии с  поставленной 
целью, а также быть достаточно доказательными;

 ♦ принцип рационального объема: программа/
план аудита и  контроля должны содержать во-
просы/задачи, которые могут быть полностью 
выполнены в  соответствии с  утвержденными 
стандартами, правилами и процедурами .

Указанные принципы не  являются статичными 
и  окончательно закрепленными, так как в  бюджетном 
процессе постоянно создаются условия для форми-
рования новых подходов, на  основании которых воз-
никают объективные, универсальные, необходимые 
закономерности взаимоотношений между субъектом 
и объектом контроля, что приводит к появлению новых 
принципов .

Выводы

Выводы исследования

Принципы контроля и  аудита — это система эле-
ментов, которая составляет фундамент методологиче-
ской базы контрольных и  ревизионных мероприятий . 
Определение принципов контроля имеет важнейшее 
значение для формирования современной концепции 
государственного финансового контроля, для ее нор-
мативно-правового обеспечения и  внедрения в  прак-
тику бюджетного процесса .

В процессе исследования автором уточнены общие 
принципы осуществления контрольно-аудиторских ме-
роприятий при учете доходов и расходов в автономных 
учреждениях, а также сформулированы специфические 
с  учетом особенностей данной сферы контроля, кото-
рые в  совокупности должны способствовать своевре-
менному и  качественному принятию управленческих 
решений в  бюджетном процессе на  основе достовер-
ной, точной и систематизированной информации .

 Перспективы дальнейших изысканий  
в данном направлении

С  учетом прохождения в  сфере государственного 
финансового контроля реформы, считаем, что в  на-
стоящее время необходимо сфокусировать внимание 
на  исследовании принципов стратегической направ-
ленности и  поэтапности контрольно-аудиторских ме-
роприятий, в том числе в сфере учета доходов и расхо-
дов автономных учреждений и, таким образом, развить 
теоретические основы государственного финансового 
контроля и  обеспечить выполнение этих принципов 
на практике .
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Аннотация. Данная статья посвящена анализу взаимозависимости гра-
ниц кредита на микроуровне, с одной стороны, и его сущностной характе-
ристики — возвратности, с другой. Рассмотрены теоретические аспекты 
понятия «границы кредита». Проанализированы факторы нарушения гра-
ниц кредита, предоставляемого банками частным и корпоративным кли-
ентам, результатом чего является возникновение просроченной задол-
женности по ссудам. Отмечено, что действующий механизм кредитования 
не  в  полной мере учитывает вызовы сегодняшнего дня. Основываясь 
на  положении о  том, что лимит кредитования является количественной 
границей кредита со стороны кредитора, предложен механизм лимитиро-
вания корпоративных сделок, построенный на  иерархии системы лими-
тов, конечная цель которого — минимизации рисков невозврата кредита 
как основного индикатора нарушения его границ.

Ключевые слова: границы кредита, Банк России, потребительские креди-
ты, границы кредита, просроченная задолженность, лимиты кредитова-
ния, иерархия лимитов.

Вначале августа 2021 г . Федеральный фонд по за-
щите прав вкладчиков и  акционеров (далее — 
Фонд) обратился в  Банк России с  целью решить 

проблему вложений в  пирамиды заемных средств 
гражданами [1] . Речь шла о  росте масштабов нецеле-
вого потребительского кредитования, используемого 
гражданами на  ведение предпринимательской дея-
тельности .

Согласно действующему законодательству, нецеле-
вой потребительский кредит может быть использован 
на  любые цели, не  связанные с  предпринимательской 
деятельностью . В  то  же время, по  оценкам экспертов, 
до 30% средств, инвестируемых в пирамиды, приходит-
ся на  кредиты . Вложение заемных средств в  «пирами-
дальные» инвестпроекты, являющееся предпринима-
тельской деятельностью, в масштабах больших, чем это 
необходимо для удовлетворения именно потребитель-
ских нужд, не только противоречит сущностному пред-
назначению потребительского кредита, но  и  является 
проявлением нарушения его границ .

Нарушение границ потребительского кредита, как 
следствие его нецелевого использования, приводит 
к  выхолащиванию самой сущности кредита как эко-
номической категории — его возвратности, выражаю-
щейся в росте просроченных ссуд .

В  широком понимании к  аналогичным последстви-
ям приводит рост объемов кредитования населения, 
опережающий рост его доходов . Чрезмерное отно-
сительно роста доходов населения стимулирование 
кредитования способно лишь краткосрочно оказать 
положительно влияние на экономику, но в перспекти-
ве — негативное .

В 3-м квартале 2021 г . зафиксирован резкий рост вы-
дачи необеспеченных кредитов населению: увеличе-
ние по сравнению с аналогичным периодом прошлого 
года составило 36% . По  данным Банка России, общий 
кредитный портфель физических лиц в  российских 
банках на  1 .09 .2021 г . составил 23,6  трлн . рублей, что 
на 24% больше, чем годом ранее, и на 2% выше показа-

CREDIT TRANSACTION LIMITATION 
AS A TOOL TO MITIGATE 
THE CONSEQUENCES OF VIOLATION 
OF CREDIT BOUNDARIES

A. Ushanov 

Summary. This article is devoted to the analysis of the interdependence 
of the boundaries of credit at the micro level, on the one hand, and its 
essential characteristic — repayment, on the other. The theoretical 
aspects of the concept of “credit boundaries” are considered. The factors 
of violation of the boundaries of credit provided by banks to private and 
corporate clients are analyzed, resulting in the occurrence of overdue 
loans. It is noted that the current lending mechanism does not fully 
take into account the challenges of today. Based on the provision that 
the credit limit is a quantitative credit limit on the part of the lender, 
a mechanism for limiting corporate transactions is proposed, built on 
the hierarchy of the system of limits, the ultimate goal of which is to 
minimize the risks of non-repayment of the loan as the main indicator 
of violation of its boundaries.
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теля на 1 июля 2021 г . Всего по итогам I полугодия 2021 г . 
было выдано 7,62 млн . потребительских кредитов, что 
на 13,9% больше по сравнению с аналогичным перио-
дом прошлого года (в  1 полугодии 2020 г . — 6,69  млн . 
ед .) . Тенденция не может не вызывать опасения с уче-
том текущего состояния макроэкономической среды .

Растет также значение показателя долговой нагруз-
ки населения: во 2-м квартале 2021 г . его среднее зна-
чение для потребительских кредитов достигло 61,1%, 
увеличившись на  0,4 п . п . по  сравнению с  1-м кварта-
лом . По  данным Росстата, кредиты физическим лицам 
в пандемийный год выросли на 13,5% [2] .

Что касается динамики доходов, то, если не  учи-
тывать кратковременные околонулевые колебания, 
реальные доходы населения падают 8-й год подряд . 
Согласно прогноза Минэкономразвития, реальные рас-
полагаемые доходы россиян по  итогам 2021 г . не  вос-
становятся до  докризисного уровня: они вырастут 
только на  2,5% (вместо ожидаемых ранее 3,0%) после 
падения на  2,8% в  2020  году [3] . Ухудшение прогноза 

по реальным доходам связано в основном с корректи-
ровкой ведомством оценки инфляции на конец года — 
на 1,6 п . п . вверх, до 7,4%, с прогнозируемых ранее 5,8% .

Еще более пессимистичным оказался прогноз эко-
номистов Национального рейтингового агентства — 
по их мнению, реальные располагаемые доходы насе-
ления в 2021 г . окажутся в диапазоне от минус 2% до 0 
[4] .

Согласно данным БКИ «Эквифакс» по  состоянию 
на  1  октября 2021  года каждый 10-й потребительский 
кредит, выданный банком физическому лицу, являлся 
проблемным, то  есть не  обслуживался в  течение 90 
и  более дней . В  абсолютном значении более 7,1  млн . 
кредитов находится на данный период в стадии дефол-
та: это на 3% выше показателя начала года . Объем про-
сроченной задолженности приближается к 1 трлн . руб ., 
что на 9,2% выше, чем на начало года [5] .

Ускоренный рост необеспеченного потребитель-
ского кредитования на  фоне сворачивания ограничи-

Рис . 1 . Факторы нарушения (трансформации) границ кредита и его последствия
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тельных противопандемийных мер, не  сопровождаю-
щийся адекватным ростом доходов и притоком новых 
заемщиков, ведет к накоплению банками рисков невоз-
врата (к началу осени 2021 г . доля удовлетворенных за-
явок на необеспеченные кредиты упала по сравнению 
с  августом до  35,1% или на  1,7 п . п .), свидетельствуя 
о нарушении границ кредитования .

Помимо нецелевого использования потребитель-
ских кредитов, чрезмерного их роста относительно ро-
ста реальных доходов населения, причиной нарушения 
границ кредита является увеличение объемов креди-
тования, не  подкрепленное расширением производ-
ства, ростом деловой активности, а также активизация 
кредитования под залог ценных бумаг (рис .  1) . По  за-
явлению главы Минэкономразвития М . Решетникова, 
«темпы роста ВВП РФ в 2021 г . вряд ли превысят 4,2%, 
в  сентябре-октябре наблюдается замедление деловой 
активности на  фоне исчерпания восстановления эко-
номики . Ухудшилась эпидемиологическая ситуация…» 
[6] .

С экономической точки зрения границы кредита — 
это верхний рубеж выдачи, лимит ресурсов кредита, 
та  черта, при пересечении которой кредит перестает 
проявлять свои положительные качества, распадается 
как экономический феномен .

Известно, что на микроуровне существенной харак-
теристикой границ конкретных ссуд служит их трактов-
ка с позиций заемщика и кредитора . Границы кредита 
для заемщика зависят от  его потребности в  заемных 
средствах, связанной со спецификой бизнеса . Эти гра-
ницы имеют качественный и количественный характер . 
Если качественная граница кредита — это кредитоспо-
собность заемщика как гарантия своевременного воз-
врата кредита, то  количественная — установленный 
банком лимит кредитования.

На  макроуровне причинами нарушения границ 
кредита являются экономическая нестабильность, де-
фицит бюджета, нарушения в  сфере обращения и  др . 
Методами преодоления указанных нарушений служат 
проведение регулятором взвешенной денежно-кре-
дитной политики, проведение денежных и  кредитных 
реформ, конверсия кредитной задолженности др .

Несоблюдение границ кредита, закредитованность 
заемщика негативно влияет на  цены, формирует кре-
дитный пузырь, затрудняет своевременный возврат 
ссуды .

Исследование проблем границ кредита в  отече-
ственной литературе имеет свою историю . Еще в 1931 г . 
И .А . Трахтенберг писал, что «…границы банковского 

кредита определяются специфическими закономерно-
стями банковской деятельности, которые в  свою оче-
редь обусловливаются закономерностями движения 
реального капитала» [7] . Объективный характер границ 
кредита отмечал и  Э .Я . Брегель: «В  действительности 
банковский кредит имеет определенные объективные 
границы… Поскольку кредит предоставляется за  счет 
аккумулируемых банками денежных капиталов и дохо-
дов, он ограничен их размерами …» [8] . Современные 
авторы отмечают связь границы кредита с материаль-
ным производством [9], подчеркивая, в частности, что 
качественной границей кредита на  микроуровне яв-
ляется недостаточная кредитоспособность заемщика 
[10], а  количественной (в  узком понимании) — лимит 
кредитования [10][11] .

По мнению О .И . Лаврушина, «…границы кредитова-
ния лежат в соблюдении его сущности как возвратного 
движения ссуженной стоимости, они не могут не суще-
ствовать, если общество правильно определило его 
сущность и умеет управлять денежно-кредитными по-
токами» [12] . Аналогичной позиции придерживаются 
и другие авторы, отмечая, что границы кредита опреде-
ляются его законами, как общими, так и частными; к по-
следним относится закон возвратности средств…» [13] .

Обобщение теории вопроса и  практики современ-
ного кредитования позволяет сделать вывод о  том, 
что какие  бы ни  были границы кредита, и  каковы  бы 
ни  были факторы, влияющие на  них, — доминантой, 
«лакмусовой бумажкой» их соблюдения на макро- и ми-
кроуровне является проявление сущности кредита 
как возвратного движения ссуженной стоимости . 
Соответственно решающим индикатором соблюдения 
границ банковского кредита на  выходе является его 
возвратность, а  на  входе — факторы, влияющие на  ее 
соблюдение .

Если говорить о  динамике корпоративного кре-
дитования в  России, то  объем выданных ссуд в  пер-
вой половине 2021 г . увеличился: в  июле он составил 
8,27  трлн . руб ., что на  10% больше, чем годом ранее . 
При этом задолженность по  кредитам на  01 .08 .2021 г . 
была равна 39,95 трлн . руб ., за год практически не из-
менившись, как и  размер просроченной задолженно-
сти — 2,7  трлн . руб . или 6,9% от  кредитного портфеля 
(на конец 2020 г . — 7,1%; при этом следует отметить, что 
по  итогам 2020 г . просроченная задолженность заем-
щиков малого и среднего бизнеса выросла на 13%) .

Риски для банковского сектора сохраняются в  свя-
зи с  повышенной неопределенностью в  отношении 
дальнейшего возможного распространения пандемии 
COVID-19, неустойчивым характером восстановления 
корпоративного сектора . Одним из  главных потенци-
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альных рисков для российской банковской системы, 
по  мнению экспертов (наряду со  все более активным 
участием в  непрофильном бизнесе и  волатильностью 
процентных ставок), является ухудшение качества 
кредитного портфеля юридических лиц, которое 
обычно настигает банки через год после наступления 
турбулентности . По  словам главы АКРА М . Сухова, «су-
ществует вероятность того, что платежеспособность за-
емщиков, кредиты которым были реструктурированы 
в 2020 году, не восстановится до уровня, достаточного 
для выполнения обязательств в полном объеме» [14] .

Как отметила глава Банка России Э . Набиуллина, та-
кие «скрытые проблемы в будущем могут стать источни-
ком системных рисков» [15] . Они связаны с тем, что 40% 
реструктурированных кредитов с начала пандемии для 
поддержки заемщиков (на сумму более 7 трлн . руб . или 
около 12% всего кредитного портфеля), по  оценке ЦБ 
РФ — проблемные .

Как отмечалось выше, на  выходе определяющим 
индикатором соблюдения границ банковского креди-
та является его возвратность, а  на  входе — факторы, 
влияющие на  ее соблюдение . Среди таких факторов 
на  макроуровне следует выделить спектр инструмен-
тов и  методов регулирования границ кредита, приме-
няемый Банком России в рамках реализации ДКП:

 ♦ обязательные нормативы, включая нормативы 
кредитных рисков;

 ♦ требования к резервам по ссудам и к капиталу;
 ♦ административные ограничения;
 ♦ квоты и лимиты;
 ♦ политика процентных ставок;
 ♦ политика рефинансирования и абсорбирования 

ликвидности;
 ♦ операции с  иностранной валютой и  государ-

ственными бумагами и др .

На  микроуровне факторами обеспечения своевре-
менной возвратности корпоративного кредита являют-
ся:

 ♦ наличие ресурсов и желание банка кредитовать 
исходя из принципов его кредитной политики;

 ♦ качество обеспечения;
 ♦ соблюдение соответствующих экономических 

нормативов Банка России;
 ♦ уровень оценки кредитоспособности заемщика;
 ♦ установление лимитов кредитования (количе-

ственная граница кредита)
 ♦ расчет рейтинга заемщика .

Многие авторы в  своих исследованиях отмечают 
недостатки в организации в коммерческих банках кре-
дитного процесса, не  отвечающего в  должной мере 
на  вызовы, о  которых говорилось выше . В  частности, 

указывается на  отсутствие новых методик расчета ли-
митов кредитования на заемщика и группу, на кредит-
ный продукт/продукты в целом, построения иерархии 
лимитов . А  поскольку лимит кредитования, как отме-
чалось выше, является количественной границей 
кредита со стороны кредитора, представляет инте-
рес изучение опыта ведущих кредитных организаций 
в  части построения эффективного механизма лимити-
рования сделок, реализуемого в  рамках кредитного 
процесса в целях улучшения качества корпоративного 
ссудного портфеля — индикатора соблюдения/несо-
блюдения границ кредитования .

Специально разработанная технология позволяет 
рассчитать и  установить на  каждого клиента обосно-
ванный лимит риска . При этом, как показывает прак-
тика, совокупность кредитных лимитов, построенных 
по  принципу иерархии, дает возможность, во-первых, 
обеспечить дополнительный контроль рисков, во-вто-
рых, сократить сроки процесса выдачи ссуды, в-тре-
тьих, упростить одобрение новых сделок с заемщиком 
в будущем [16] .

Узловые правила лимитирования заключаются 
в том, что:

 ♦ все сделки происходят в  рамках рассчитанных 
лимитов . При этом продуктовый лимит (ра-
зовой ссуды, кредитной линии, «овердрафта» 
и  др .) утверждается одновременно с  согласием 
на сделку;

 ♦ определяются ступени субординации лимитов 
и  тип лимита: на  клиента, группу взаимосвязан-
ных заемщиков, клиентского менеджера и т . д .;

 ♦ сумма лимита, как правило, превышает заявлен-
ную потенциальным клиентом; это делается для 
того, чтобы в  дальнейшем кредитовать, во-пер-
вых, в  рамках ранее установленного лимита, 
во-вторых, в  упрощенном формате (в  формате 
«шесть глаз» или «четыре глаза», с сокращенной 
кредитной заявкой и т . п .) .

Сумма продуктовых лимитов в  рассматриваемой 
системе лимитирования формирует совокупный ли-
мит кредитования, который устанавливается на базе 
определения расчетного маркера кредитоемкости 
исходя из качества предлагаемого обеспечения, вели-
чины оборотного капитала заемщика, его способности 
качественно обслуживать долг, объема высоколиквид-
ных активов, ежемесячной/ежеквартальной выручки, 
значения EBITDA, рейтинга и др . В рамках совокупного 
лимита происходят операции, объем которых ограни-
чен суммой продуктовых лимитов на заемщика .

Весь процесс лимитирования основан на организа-
ции четкого взаимодействия подразделений и состоит 
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из трех этапов: инициирование лимитов, утверждение 
лимитов, использование лимитов (см . табл . 1) .

В качестве резюме следует отметить, что признание 
лимита кредитования со стороны банка в качестве ко-
личественной граница кредита подчеркивает важность 
совершенствования лимитирования в  рамках каждой 
кредитной сделки . Инструменты такого лимитирова-

ния — иерархический принцип их построения (сово-
купный и продуктовые лимиты), ступени субординации, 
многофакторный расчетный маркер кредитоемкости 
и др . на фоне четкой организации взаимодействия за-
интересованных подразделений . Практическое зна-
чение полученных результатов состоит в  применении 
широким кругом банков перспективного механизма 
лимитирования сделок .

Таблица 1 . Лимитирование кредитной сделки

Инициирование лимитов 
(кредитное подразделение)

Анализ потребностей заемщика
Анализ долговой нагрузки 
на заемщика

Анализ текущего 
использования лимитов

Формулирование запроса 
на лимит

КИ совместно с КМ изучает 
потребности клиента 
в банковских продуктах, 
фиксирует их в сумме 
продуктового лимита

Расчет отношения суммы 
ежемесячного платежа к сумме 
основного долга

КИ изучает вопрос 
о необходимости открытия 
дополнительных продуктовых 
лимитов

Пакет документов 
передается на независимую 
экспертизу андеррайтеру

Утверждение главных 
параметров лимитов

Передача лимитов 
на использование

Фиксация параметров лимитов

Утверждение лимитов и их 
параметров осуществляется 
после их рассмотрения 
и корректировки 
андеррайтером

Для продуктовых 
лимитов должно быть 
определено подразделение, 
уполномоченное 
самостоятельно принимать 
решения в формате «6 глаз»

КИ вносит лимиты и их 
параметры в проект решения

Использование лимитов 
(бизнес-подразделение 
и андеррайтер)

Запрос заемщика Подготовка заявки и моделей Утверждение сделки

Если КИ и КМ корректно 
оценили потребности 
заемщика, то его новые запросы 
на банковские продукты 
будут укладываться в рамки 
одобренных продуктовых 
лимитов

При кредитовании в рамках 
лимитов запрос на новые 
лимиты (любого уровня 
иерархии) не производится, 
что сокращает объемы анализа 
заявки со стороны андеррайтера

Если продуктовый лимит был 
передан на использование, 
то решение о выдаче ссуды 
принимает уполномоченное 
подразделение в формате «6 
глаз»

Если запрос клиента 
укладывается в рамки 
одобренных продуктовых 
лимитов, то кредитование 
происходит в рамках лимита.
Заемщик в этом случае 
предоставляет сокращенный 
пакет документов

КИ — кредитный инспектор
КМ — клиентский менеджер
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Аннотация. В  статье обосновывается актуальность трансформации про-
изводственных и социально-экономических процессов в сторону освоения 
современных природосберегающих технологий в  условиях повышения 
нагрузки на  окружающую среду как результат господства традиционной 
линейной производственной модели. Современным трендом на пути ста-
билизации данной ситуации стало внедрение принципов экономики зам-
кнутого цикла, эффективность развития которой повышается благодаря 
цифровизации бизнес-процессов. Целью данного исследования следует 
назвать изучение ключевых направлений развития циркулярной эконо-
мики в России и воздействие цифровых технологий на эти процессы.

Ключевые слова: циркулярная экономика, рециклинг, инновации, цифро-
вые технологии, инновационные бизнес-модели.

Циркулярная экономика или экономика замкну-
того цикла выступает в  авангарде современ-
ных трендов инновационного развития России . 

Актуализация данного направления обусловлена все 
возрастающей нагрузкой на  окружающую среду, по-
рожденной господствующей линейной производствен-
ной моделью, построенной по  принципу «take, make, 
waste», что означает «бери, производи, используй впу-
стую» . Расширению влияния данной модели на произ-
водственные процессы способствует стремление к по-
ложительной динамике темпов экономического роста 
и  прочно закрепившаяся в  общественном сознании 
современная модель потребительского поведения, 
в которой происходит регулярное обновление потреб-
ностей и стремительное сокращение жизненного цик-
ла продукции . В  результате на  современном этапе мы 

наблюдаем рост дефицита сырьевых и энергетических 
ресурсов, усиливающееся загрязнение окружающей 
среды, в том числе за счет выбросов парниковых газов, 
активное загрязнение мирового океана, значительное 
возрастание площадей, занятых полигонами произ-
водственных и бытовых отходов и т . д ., что в конечном 
итоге приводит к  необратимым изменениям климата, 
создает значительную нагрузку на окружающую среду 
и  требует трансформации производственных и  соци-
ально-экономических процессов в  сторону освоения 
современных природосберегающих технологий .

Согласно сведениям официальной статистики, в ми-
нувшем году в России было зафиксировано рекордное 
количество случаев высокого и экстремально высоко-
го загрязнения воздуха (число случаев за первые 9 ме-

1 Исследование выполнено в рамках гранта Президента РФ по государственной поддержке ведущих научных школ РФ № НШ-2600.2020.6

DIRECTIONS OF DEVELOPMENT 
OF THE CIRCULAR ECONOMY 
IN THE CONDITIONS OF THE NEW 
DIGITAL PARADIGM

A. Shinkevich 
L. Gorbach 

S. Bashkirtseva 

Summary. The article substantiates the relevance of the transformation 
of industrial and socio-economic processes towards the development 
of modern nature-saving technologies in conditions of increasing 
environmental stress as a result of the dominance of the traditional 
linear production model. A  modern trend towards stabilizing this 
situation has become the introduction of the principles of a closed-loop 
economy, the efficiency of which is increased due to the digitalization 
of business processes. The purpose of this study is to study the key 
directions of the development of the circular economy in Russia and the 
impact of digital technologies on these processes.

Keywords: circular economy, recycling, innovations, digital technologies, 
innovative business models.
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сяцев 2020 г . в 3 раза превысило показатели 2019 года 
(171 случай против 61 соответственно) и в 7 раз показа-
тели 2015 года (171 случай против 24 соответственно) . 
Экстремально высоким считается загрязнение, при ко-
тором концентрация одного или нескольких вредных 
веществ в 20–29 раз превышает предельно допустимую 
при условии сохранения указанного уровня более двух 
суток, либо 30–49 раз при сохранении этого показателя 
в течение 8 часов и более [1] .

Предположения относительно возможного сокра-
щения негативного воздействия на окружающую среду 
в период пандемии Covid-19, как показывает практика, 
не  оправдались, поскольку основные производствен-
ные мощности продолжали функционировать, а вопро-
сы контроля экологичности производственных процес-
сов отошли на второй план .

Несмотря на  общемировые тенденции, растут вы-
бросы парниковых газов (+6% за  3  года), в  первую 
очередь за  счет энергетики (+11%) и  промышленного 
производства (+5%) . Особенно остро проявляет себя 
проблема формирования промышленных и  бытовых 
отходов, единой программы утилизации которых в от-
ечественной практике пока не выработано . Их количе-
ство возросло с 2015 года на 53% и составило по итогам 
2019 года 7,7 млрд . тонн, из которых только половина 
(3,8 млрд . тонн) была утилизирована и обезврежена [2] . 
Более частыми способами борьбы с отходами в отече-
ственной практике мы наблюдаем их сжигание и хране-
ние на мусорных полигонах и свалках ТБО .

Альтернативным вариантом и  новой парадигмой 
промышленного и  социально-экономического разви-
тия с  учетом перечисленных негативных тенденций 
во всем мире становится концепция циркулярной эко-
номики, основанная на модели, построенной по прин-
ципу «take, make, reuse», то есть «бери, производи, ис-
пользуй повторно» . Переход к  экономике замкнутого 
цикла может позволить сократить потребление при-
родных ресурсов и  энергии, минимизировать количе-
ство отходов, обеспечить снижение промышленных 
выбросов и их утилизацию .

Кроме того, внедрение циркулярной экономики 
подразумевает под собой достижение ряда социаль-
но-экономических эффектов, среди которых следует 
выделить:

1 . 1 . сокращение затрат на сырье и материалы;
2 . 2 . более рациональное использование продукции, 

следовательно, снижение расходов;
3 . 3 . сокращение экологических платежей, налогов 

и штрафов;
4 . 4 . снижение ресурсоемкости производства;
5 . 5 . сокращение затрат на утилизацию отходов;

6 . 6 . формирование дополнительной прибыли от реа-
лизации побочной продукции или отходов; и т . д .

Следует сказать, что перечисленные эффекты име-
ют отношение в  основном к  микроэкономическим си-
стемам, то  есть к  деятельности предприятий . Однако 
на макроуровне ожидаемый эффект также значителен . 
В частности, предполагается расширение рынка труда, 
появление новых рабочих мест в сфере переработки от-
ходов и  сервисов вторичного использования, ремонта 
и обратной логистики, снижение социальной напряжен-
ности за  счет развития новых моделей рационального 
потребления, в перспективе можно ожидать и повыше-
ния уровня жизни и здоровья граждан, и т . д . [3]

Вопросы влияния процессов производства и потре-
бления на окружающую среду еще в середине XX века 
завладели умами ученых . Так, в  1966 г . американский 
экономист К . Боулдинг впервые в  своем труде подни-
мает вопрос взаимодействия экономики и экологии, от-
мечая, что человеческое общество не осознает степени 
значимости существующей проблемы, и,  учитывая все 
возрастающие масштабы человеческой деятельности, 
ожидать улучшения ситуации не  имеет смысла . К . Бо-
улдинг видел решение данной проблемы в увеличении 
жизненного цикла товаров или возможной повторной 
их переработке, то  есть впервые обратил внимание 
на  необходимость смены производственной парадиг-
мы и формирования экономики замкнутого цикла [4] .

Сам термин «циркулярная экономика» появился 
в науке сравнительно недавно, в 2005 году, однако ак-
тивный научный и практический интерес к этой катего-
рии в России проявился лишь к 2014 году, который стал 
отправной точкой в формировании теоретико-методо-
логической базы по данному направлению . Изначально 
это были научные исследования в  сфере промышлен-
ной экологии, теории промышленных экосистем, тео-
рии социоэкологических систем, концепции «нулевых 
выбросов» и  т . д . Сегодня часто проблему развития 
циркулярной экономики рассматривают в  контексте 
инновационного развития и трансформационных про-
цессов экономических систем, однако следует учиты-
вать междисциплинарный характер данного научного 
направления [3] . Среди авторов, исследующих пред-
ставленную научную область, следует выделить Рат-
нер С .В ., Пахомову Н .В ., Рихтер К .К ., Хаас В ., Андерсена 
М ., Калякину И .М ., Мясникову О .В ., Сахбиеву А .И ., Шин-
кевича А .И ., Малышеву Т .В . и др .

Единой и  универсальной трактовки термина «цир-
кулярная экономика» на сегодняшний день не вырабо-
тано . В материалах Двенадцатой сессии Комитета по ин-
новационной деятельности, конкурентоспособности 
и государственно-частным партнерствам Европейской 
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экономической комиссии ООН, прошедшей в  Жене-
ве в  марте 2018  года, понятие «экономика замкнутого 
цикла» истолковано, как система, в  которой ценность 
товаров, материалов и  ресурсов сохраняется в  эконо-
мике как можно дольше, где отходы рассматриваются 
как активы или ресурс . Согласно определению Фонда 
Элен Макартур, «она является восстановительной или 
регенеративной и направлена на улучшение состояния 
и сохранение природного капитала, использование ре-
сурсов с оптимальной отдачей и минимизацию систем-
ных рисков путем регулирования запасов и возобнов-
ляемых потоков» [5] .

Совокупность дефиниций категории «экономика 
замкнутого цикла» можно разделить на  две группы . 
В  первой авторы делают акцент на  обеспечении зам-
кнутого оборота материальных ресурсов и  сокраще-
нии введения в него новых . Во второй группе трактовка 
выходит за пределы задачи управления материальны-
ми ресурсами и затрагивает различные аспекты потре-
бительского поведения . В  целом следует согласиться 
с мнением, что циркулярная экономика — модель эко-
номического развития, которая направлена на  ресур-
сосбережение, регенеративное экологически чистое 
производство и ответственное потребление .

Чаще всего, характеризуя циркулярную экономику, 
упоминают о ее характерных свойствах, обеспечиваю-
щих замкнутый характер производственных процессов 
и  продление жизненного цикла продукции благодаря 
повторному использованию, повторному производ-
ству или восстановлению, переработке и  утилизации 
продукции и бытовых отходов и отходов производства . 
При этом, в зависимости от уровня экономической си-
стемы, в  рамках которой рассматриваются основные 
принципы циркулярной экономики, составными эле-
ментами данной производственной модели можно на-
звать «чистое производство», экодизайн (продвинутая 
функциональность, модульная конструкция, повторное 
использование частей, восстановление), дематериали-
зацию (предоставление услуг в электронном формате), 
«зеленые» цепи поставок, обратную логистику, системы 
управления ресурсами и отходами и т . д . [3]

Сущность циркулярной экономики можно описать 
тремя ключевыми характеристиками .

1 . 1 . Замкнутые циклы . Экономика в  таком случае 
функционирует по  примеру экосистемы, где от-
ходы становятся сырьем для производства но-
вого продукта . Производители принимают свою 
продукцию после использования, ремонтируют 
ее для нового срока службы .

2 . 2 . Возобновляемая энергия (энергия должна ис-
пользоваться максимально эффективно за  счет 
возобновляемых источников энергии) .

3 . 3 . Системное мышление . В  процессе реализации 
экономической деятельности все участники 
должны принимать во  внимание последствия 
своих действий в  краткосрочной и  долгосроч-
ной перспективе, а  также их влияние на  цепоч-
ку создания стоимости . Следовательно, поми-
мо технологических преобразований, переход 
к циркулярной экономике предполагает и соци-
альные трансформации, изменение моделей по-
требительского поведения .

Нормативно-правовое сопровождение процесса 
становления циркулярной экономики в  России обе-
спечивает совокупность федеральных законов . В част-
ности, Федеральный закон «Об  охране окружающей 
среды», «Об  отходах производства и  потребления», 
«Об  охране атмосферного воздуха», «Об  особо охра-
няемых природных территориях», «Об  экологической 
экспертизе» и  т . д . Они определяют направления госу-
дарственной политики в области природопользования 
и охраны окружающей среды, и предусматривают воз-
можности для внедрения современных технологий .

Актуальность экологической проблемы предопре-
делила и  разработку ряда стратегических программ-
ных документов, определяющих ключевые направ-
ления развития с  учетом принципов циркулярной 
экономики . Так, в 2018 году был принят национальный 
проект «Экология» сроком действия до 2025 года, сре-
ди ключевых задач которого — снижение выбросов 
опасных загрязняющих веществ и  создание устойчи-
вой системы обращения с  твердыми коммунальными 
отходами, в  том числе обеспечивающей сортировку 
отходов в  объеме 100% и  снижение объема отходов, 
направляемых на полигоны, в 2 раза . Ранее о необходи-
мости уменьшения экологического ущерба, связанного 
с захоронением твердых бытовых отходов, в официаль-
ных документах заговорили еще в 2016 году в приори-
тетном федеральном проекте «Чистая страна» сроком 
действия по 2025 год включительно .

Аналогичные задачи были прописаны и  в  перечне 
инициатив социально-экономического развития Рос-
сии до 2030 года, утвержденного в рамках Программы 
стратегического развития России в октябре 2021 года . 
В  числе важнейших направлений данного проекта 
представлена и  «Экология», которая предполагает ре-
ализацию четырех ключевых инициатив: переработку 
отходов, бережную добычу минеральных ресурсов, 
снижение выбросов парниковых газов и  ликвидацию 
опасных свалок и аварийных объектов .

Однако следует заметить, что на сегодняшний день 
в  России перерабатывают только 9% мусора, и  дина-
мика роста данного показателя за 3 года действия упо-

ЭКОНОМИКА

128 Серия: Экономика и Право №12 декабрь 2021 г.



мянутого национального проекта составила лишь 2%, 
а темпы роста промышленных отходов с каждым годом 
становятся все выше . По состоянию на ноябрь 2020 года 
в  стране насчитывалось 8323 свалки, в  том числе 916 
на  территории городских округов . Современные тен-
денции свидетельствуют о  том, что в  перспективе по-
явится необходимость выделения дополнительных 
площадей под полигоны, учитывая их загруженность 
на  сегодняшний день . При этом, согласно паспорту 
проекта «Чистая страна», надежда в основном возлага-
ется не на мусороперерабатывающие, а на мусоросжи-
гательные заводы, которые должны снизить объем 
размещения отходов на свалках и достичь модели «ну-
левого захоронения» .

В  октябре 2021  года утверждение Правительством 
РФ получила и  Стратегия социально-экономического 
развития России с низким уровнем выбросов парнико-
вых газов до 2050 года, в которой поставлена цель до-
стижения углеродной нейтральности при устойчивом 
росте экономики . Среди мероприятий по  декарбони-
зации заявлено оказание мер поддержки в отношении 
внедрения, тиражирования и масштабирования низко- 
и безуглеродных технологий, стимулирование исполь-
зования вторичных энергоресурсов, изменение нало-
говой, таможенной и  бюджетной политики, развитие 
зелёного финансирования, меры по сохранению и уве-
личению поглощающей способности лесов и иных эко-
систем, поддержка технологий улавливания, использо-
вания и утилизации парниковых газов . Таким образом, 
в  рамках целевого сценария станет возможным рост 
экономики при уменьшении выбросов парниковых га-
зов . К  2050  году их чистая эмиссия должна снизиться 
на 60% от уровня 2019-го и на 80% от уровня 1990 года . 
Дальнейшая реализация этого сценария позволит Рос-
сии достичь углеродной нейтральности к 2060 году .

Необходимо отметить, что построение циркуляр-
ной экономики невозможно без фундаментальных 
преобразований всех этапов производственно-сбы-
товой цепочки — от дизайна изделий и технологий их 
производства до  новых бизнес-моделей, новых спо-
собов сохранения природных ресурсов (продления 
срока службы продукции) и  превращения отходов 
в ресурс (переработка), новых форм потребительского 
поведения, обновления стандартов и  практики, и  т . д . 
Следовательно, неизбежна трансформация всех соци-
ально-экономических и производственных процессов, 
в результате которых возможно распространение «зам-
кнутых» циклов в  традиционные производственные 
и бизнес-модели .

В качестве инновационных бизнес-моделей, описы-
вающих функционирование циркулярной экономики, 
многие авторы выделяют следующие .

1 . 1 . Циркулярные поставки, где ограниченные ре-
сурсы заменяются на  полностью возобновляе-
мые .

2 . 2 . Восстановление ресурсов, предполагающее тех-
нологические инновации по  восстановлению 
и  повторному применению ресурсов и  сниже-
нию отходов .

3 . 3 . Создание платформ для обмена и  совместного 
использования товаров, жилья, транспорта и т . д .

4 . 4 . Продление жизненного цикла продукции за счет 
ремонта, модернизации, реконструкции и  вос-
становления .

5 . 5 . Модель «продукт как услуга», при которой кли-
енты арендуют продукцию с  оплатой по  факту 
использования, и т . д . [6]

В  соответствии с  приведенными бизнес-моделями 
происходит трансформация производственных и  ло-
гистических процессов, предусматривающая форми-
рование новых тенденций и  принципов . Так, в  част-
ности, с  целью минимизации объемов производства 
и исключения возможности перепроизводства особую 
актуальность приобретает кастомизация, то есть изго-
товление продукции по индивидуальным требованиям 
потребителя под конкретный заказ . Широкую попу-
лярность обретает система технического обслужива-
ния восстановительного ремонта продукции и  ее от-
дельных компонентов, обеспечивающая диагностику, 
ремонт, модернизацию продукции до  определенного 
уровня производительности . Кроме того, предполага-
ется расширение возможностей совместного потре-
бления продукции, предоставления ее во  временное 
пользование, повторное использование, восстановле-
ние и т . д . [6]

Следует сказать, что реализация названных прин-
ципов и  тенденций наилучшим образом может быть 
осуществлена за  счет использования цифровых тех-
нологий . Цифровизация может стать катализатором 
и  мощным инструментом обеспечения цикличности 
продуктов, повышая эффективность управления ре-
сурсами .

Речь идет о совокупности технологий, выступающих 
фундаментом четвертой промышленной революции 
и  Индустрии 4 .0 .: Интернет вещей (IoT), аддитивные 
технологии (3D печать), большие данные (Big data), 
технологии виртуальной и  дополненной реальности, 
искусственный интеллект и т . д . Эти технологии в корне 
меняют способы организации деятельности компаний, 
предоставляя возможность интеграции усилий разных 
хозяйствующих субъектов в  рамках перехода к  новой 
экономической парадигме, и  создают условия для эф-
фективного мониторинга движения материальных по-
токов и совместного использования продукции .
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Например, благодаря технологии Интернет вещей 
(IoT) может быть обеспечено автоматическое отсле-
живание местоположения и  мониторинг природного 
капитала . Производители, используя данные техноло-
гии, имеют возможность получать больше данных как 
о производстве, так и об использовании продуктов .

Значимую роль в  процессе формирования эконо-
мики замкнутого цикла играет роботизация, которая 
успешно может быть использована в решении различ-
ных задач, например, по сортировке мусора, его пере-
работке, сокращая удельные затраты и снижая вероят-
ность ошибок .

Технологии больших данных (Big data) позволяют 
осуществлять сбор и обработку информации о движе-
нии материальных потоков (отходов и ресурсов) в ре-
жиме реального времени . Кроме того, эти технологии 
способны обеспечить цифровой анализ данных для 
прогнозирования состояния и износа продукта, сокра-
щения времени простоя производства, планирования 
технического обслуживания и  оптимизации энергопо-
требления [7, 8] .

Благодаря цифровым технологиям возможно обе-
спечить экономическую систему необходимой инфра-
структурой, в частности речь идет о создании платформ 
для организации совместного использования продук-
ции . Например, ранее упомянутая система каршеринга . 
Таким же образом может быть обеспечена организация 
обратной логистики, задача которой состоит в изучении 
формирования возвратных потоков и управление ими, 
обеспечивая планирование и  контроль движения сы-
рья, материалов, полуфабрикатов и готовой продукции .

Снижению излишков продукции и  перепроизвод-
ству способствует также взаимодействие потребите-
лей через различные программы и  социальные сети, 
благодаря которым вещи приобретают вторую жизнь, 
что тоже стало возможным благодаря цифровизации . 
Аналогичную задачу сокращения объема производства 
и излишков продукции может решить и повсеместное 
внедрение аддитивных технологий, более известных 
как 3D-печать, которые позволяют производить про-
дукты по  запросу в  нужном количестве . По  такому  же 
принципу работает и система краудфандинга, продви-
гающая идею совместного, коллективного вложения 
средств для производства продукции, выявляя таким 
образом интерес потребителя к  конкретным товарам 
и их характеристикам еще на этапе разработки и сокра-
щая производство невостребованной продукции .

Позитивное влияние на  обеспечение экологично-
сти производственных процессов создается и  за  счет 
снижения потребления ресурсов при осуществлении 

административно-управленческих функций благодаря 
переводу документооборота в цифровой формат .

Следует отметить, что в современных условиях прин-
ципы циркулярной экономики начинают все больше за-
крепляться в сознании как отдельных производителей, 
так и  всего общества . И  уже сегодня можно привести 
ряд примеров внедрения данной парадигмы в  произ-
водственную деятельность крупных компаний . Напри-
мер, переход на  альтернативные источники энергии 
анонсировали такие компании как IKEA и Google . Ком-
пания North European Bio Tech Oy (Финляндия) широко 
освоила технологию производства возобновляемых то-
плива и энергии из сельскохозяйственных остатков (ку-
курузные початки, шелуха, листья и стебли) при произ-
водстве целлюлозного биоэтанола . Данная технология 
обеспечивает компанию новым источником дохода, од-
новременно сокращая выбросы в окружающую среду .

Мировой лидер алюминиевого проката Novelis 
организовал сотрудничество с  Ford Motor Company, 
перестроив производственные процессы с  целью ор-
ганизации замкнутого цикла переработки алюминия 
в автомобильной промышленности . Это позволяет эко-
номить до 95% энергии по сравнению с его производ-
ством и  сокращает выбросы парниковых газов так  же 
на 95% . Согласно отчету об устойчивом развитии ком-
пании Ford Motor Company за  2017/2018 гг ., около 300 
деталей для автомобилей производится в  компании 
из возобновляемых материалов (каучук, хлопок, древе-
сина и т . д .)

Широкую популярность получила бизнес-модель 
услуг, предполагающая предоставление возможности 
использования товара или функцию продажи, вместо 
самого товара . Например, компания Phillips при реали-
зации подобной бизнес-модели предоставляет услуги 
освещения вместо осветительных приборов . Компания 
Xerox продает ксерокопии, а не копировальную техни-
ку, и в перспективе стремиться к возврату оборудова-
ния по истечению сроков его эксплуатации для после-
дующей переработки . К этой же модели можно отнести 
предоставление в  аренду, то  есть совместное исполь-
зование отдельных продуктов (автомобилей, техники, 
оборудования и даже одежды, как поступила компания 
Mud Jeans) . Данная модель получила название C2C, 
в рамках которой потребители могут активно взаимо-
действовать друг с  другом посредством онлайн плат-
форм, таких как сервисы BlaBlaCar, Airbnb, RelayRides 
и другие [8] .

Таким образом, трансформация экономической си-
стемы России в сторону развития экономики замкнуто-
го цикла на современном этапе является объективной 
необходимостью, продиктованной возрастающим дав-
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лением на окружающую среду . При этом важным усло-
вием, способным обеспечить успешность инициатив 
в области экологизации производственных процессов, 
следует назвать внедрение цифровых технологий, ко-
торые способны повысить эффективность управления 

ресурсами и  принятие решений, обеспечить нако-
пление знаний, облегчить анализ и  автоматизировать 
сбор, обработку информационных потоков, отслежи-
вание местоположения ресурсов и  прогностическую 
деятельность предприятий .
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Аннотация. В статье автором исследуются различные аспекты инноваци-
онной и цифровой экономик с позиции установления взаимосвязи между 
ними. Рассмотрены диаметрально разные позиции по этому вопросу — 
сторонников активизации инновационной деятельности на  основе циф-
ровых технологий, в  том числе и  сквозных, а  также экспертов, которые 
считают, что цифровые технологии только распределят позиции экономик 
стран на мировой арене. Отображены результаты ведущих мировых рей-
тингов цифровой и  инновационной экономик стран мира, исследована 
динамика изменения позиций России относительно других государств. 
Представлен анализ инновационной деятельности ИТ-организаций и пер-
спективы развития сквозных цифровых технологий. Выявлено, что в усло-
виях снижения инновационной активности российских ИТ-компаний на-
блюдается повышение эффективности их инновационной деятельности. 
Автором определено, что сквозные цифровые технологии по  своей сути 
являются инновационными, поэтому они оказывают непосредственное 
влияние на активизацию инновационного развития российской экономи-
ки.

Ключевые слова: сквозные цифровые технологии, инновационная эконо-
мика, цифровая экономика, научно-техническое развитие, рейтинг стран.

До недавнего времени внимание научного и экс-
пертного сообществ было сконцентрировано 
на инновационной экономике . Пандемия коро-

навируса значительно ускорила процессы цифровой 
трансформации и цифровизации, которые в свою оче-
редь вызвали серьезные преобразования в  обществе 
и  экономике . Значительное увеличение объемов ин-
формации, рост уровня неопределенности формируют 
спрос на  цифровые технологии, которые в  свою оче-
редь выступают драйверами становления и  развития 
новых рынков, перераспределяют социальные роли . 
В  этих условиях начала развиваться теоретическая 
база цифровой экономики, однако она все еще очень 
серьезно отстает от практики .

Многие исследователи и  представители органов 
государственной власти и управления видят через раз-
витие цифровых технологий активизацию инновацион-
ной деятельности [3, 7, 10, 12] и, как следствие, переход 

на более высокоуровневое научно-техническое разви-
тие .

В целом эта гипотеза интересна в научном плане, по-
этому в статье ставится цель — исследовать различные 
аспекты инновационной и цифровой экономик и уста-
новить между ними возможные связи .

Группа исследователей [11], изучив отечественный 
и  зарубежный опыт по  этому вопросу, отмечает, что 
цифровизация экономики является неотъемлемой ча-
стью современного инновационного развития . Они 
указывают на то, что цифровизации и цифровой транс-
формации экономики сегодня сопутствуют различные 
инновационные процессы .

Как отмечает Захаров Д .В . [4]: «Сегодня переход 
на цифровую экономику один из главных приоритетов 
развития России, ведь именно уровень цифровиза-

ACROSS DIGITAL TECHNOLOGIES IN THE 
INNOVATIVE DEVELOPMENT OF RUSSIA

A. Shcherbakova 

Summary. In the article, the author examines various aspects of 
innovation and digital economies from the perspective of establishing 
the relationship between them. Diametrically different positions on 
this issue are considered — supporters of the activation of innovation 
based on digital technologies, including end-to-end, as well as 
experts who believe that digital technologies will only distribute the 
positions of the economies of countries on the world stage. The results 
of the world’s leading ratings of digital and innovative economies of 
the countries of the world are displayed, the dynamics of changes in 
Russia’s positions relative to other states is studied. The analysis of 
innovative activity of IT organizations and prospects of development of 
end-to-end digital technologies is presented. It is revealed that in the 
conditions of decreasing innovation activity of Russian IT companies, 
there is an increase in the efficiency of their innovation activities. 
The author has determined that end-to-end digital technologies 
are inherently innovative, therefore they have a direct impact on the 
activation of innovative development of the Russian economy.
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ции будет показывать конкурентоспособность страны 
в новом технологическом укладе . Поэтому, для выхода 
нашей страны на новый уровень развития экономики, 
социальных отраслей нужны собственные научные ре-
шения и передовые разработки . Необходимо развитие 
страны в тех направлениях, где накапливается мощный 
технологический потенциал будущего, а это цифровые, 
другие, так называемые сквозные технологии, которые 
сегодня определяют облик всех сфер жизни» . Иссле-
дователь ссылается на  сквозные цифровые техноло-
гии — передовые научно-технические отрасли, обеспе-
чивающие создание высокотехнологичных продуктов 
и сервисов и наиболее сильно влияющие на развитие 
экономики, радикально меняющие ситуацию на  суще-
ствующих рынках и  способствующие формированию 
новых рынков .

Понятие сквозные применено в связи с тем, что эти 
технологии не  связаны с  каким-то отдельным продук-
том или сферой деятельности, а  могут применяться 
во многих индустриях, отраслях и секторах экономики, 
например, в образовании, медицине, энергетике, стро-
ительстве, сельском хозяйстве, машиностроении и т . д . 
Сквозные технологии универсальны, используются 
не  только в  частном (коммерческом), но  и  в  государ-
ственном секторе экономики .

В  таблице 1 представлены тренды развития сквоз-
ных цифровых технологий согласно исследованиям На-

циональный исследовательский университет «Высшая 
школа экономики» [13, 14] .

Однако, члены [1, 8] Сретенского клуба 
им .  С .П . Курдюмова скептически относятся к  утверж-
дению, что расширенное внедрение цифровых техно-
логий приведет к  экономическому росту . Появление 
и внедрение инноваций может приводить к серьезным 
положительным эффектам для экономики: повышение 
производительности труда; повышение капитализа-
ции; улучшение качества жизни; формирование новых 
рынков; повышение эффективности использования ре-
сурсов (активов, капитала, компетенций); повышение 
конкурентоспособности; повышение безопасности . 
Но,  как считают эксперты, в  период развития процес-
са глобализации все указанные эффекты приводили 
к тому, что страны, составляющие ядро нового техноло-
гического уклада, получали значительные преимуще-
ства на международных рынках, что приводило к оче-
редному перераспределению . Если рассматривать это 
с  позиции отдельной страны, то  это можно интерпре-
тировать как экономический рост, обеспеченный вне-
дрением новых технологий . Но  с  позиции мировой 
экономики происходит «дополнительная» капитализа-
ция коммерциализируемых новых технологий (за  ми-
нусом капитализации вытесненной технологии) . По их 
мнению, цифровая экономика не  способна возродить 
экстенсивную модель капиталистического развития, 
если только она не  сможет снова увеличить потенци-
ал продаж . По этому вопросу эксперты утверждают, что 

Таблица 1 . Тренды развития сквозных цифровых технологий НП «Цифровая экономика»
Сквозная цифровая 
технология Значимые направления развития

Нейротехнологии 
и искусственный интеллект

Машинное и глубокое обучение; технологии обработки естественного языка; распознавание 
и синтез речи; распознавание лиц; компьютерное зрение; технологии общего искусственного 
интеллекта; нейрокомпьютерные интерфейсы; рекомендательные системы

Системы
распределенного реестра

Смарт-контракты; криптовалюты (включая Bitcoin и Ethereum); технологии обеспечения целостности 
и непротиворечивости данных (консенсус); технологии создания и исполнения децентрализованных 
приложений; токены безопасности (STO)

Квантовые
технологии

Квантовые вычисления (в том числе квантовые компьютеры); квантовые коммуникации; квантовые 
сенсоры и метрология (в том числе атомные часы); квантовая и постквантовая криптография; 
технологии квантовой механики, физики и информатики

Новые
производственные 
технологии

Технологии «умного» производства (в том числе ERP и MES-системы); цифровое проектирование 
и компьютерный инжиниринг (CAD, CAM, CAE); бизнес-аналитика (BI); «программное обеспечение 
как услуга»; промышленный Интернет; технологии манипулирования

Компоненты
робототехники
и сенсорика

Технологии промышленной, сервисной и мобильной робототехники; сенсорные технологии; 
технологии взаимодействия чело-век-робот; технологии медицинской и ассистивной робототехники

Технологии
беспроводной
связи

Технологии широкополосного доступа в Интернет (в том числе мобильного); беспроводные 
локальные сети (WLAN); программно-определяемые сети (SDN) и виртуализация сетевых функций 
(NFV); спутниковые технологии связи; Интернет вещей

Технологии
виртуальной
и дополненной реальности

Средства разработки контента для виртуальной реальности; технологии захвата движений; 
интерфейсы обратной связи пользователя и технологии учета пользовательского опыта (UX) 
в виртуальных средах
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цифровым технологиям . Однако это не просто цифро-
визация жизнедеятельности людей . Все намного гло-
бальнее — концепция раскрывает решение важнейших 
проблем человечества и устойчивого развития эконо-
мики и общества в целом (старение населения, стихий-
ные бедствия, загрязнение окружающей среды и др .) .

Перспективы развития сквозных цифровых техно-
логий эксперты Высшей школы экономики прогнозиру-
ют по следующим направлениям [9, 10]:

1 . 1 . Геоинформационные и  навигационные техно-
логии (пространственные данные) — программ-
но-технические средства обработки и  передачи 
информации, позволяющие реализовать функ-
циональные возможности геоинформационной 
системы .

2 . 2 . Технологии фотоники — множество информаци-
онных, коммуникационных, производственных, 
энергетических и  других технологий, базирую-
щихся на  эффективной передаче энергии и/или 
информации потоком одинаковых или почти 
одинаковых фотонов .

3 . 3 . Технологии вычислений:
 ♦ – облачных (технологии распределенной обра-

ботки данных, в которых компьютерные ресурсы 
и мощности предоставляются пользователю как 
Интернет-сервис);

 ♦ – туманных (технологии, обеспечивающие доступ 
к  масштабируемым вычислительным ресурсам, 
распределенным между конечными устройства-
ми и облачными или дата-центрами);

 ♦ – граничных (технологии обработки и  хранения 
данных на  конечном устройстве, обеспечива-
ющие очень низкую (практически нулевую) за-
держку передачи данных за  счет отсутствия не-
обходимости передачи информации на большие 
расстояния от центров обработки данных до ко-
нечных устройств);

 ♦ – росистых (технологии, основанные на  концеп-
ции микросервисов, которые предоставляются 
устройствами конечного пользователя без помо-
щи централизованных облачных сервисов):

4 . 4 . Кибербиологические системы (в  том числе ней-
ротехнологии) — системы, обеспечивающие вза-
имодействие между мозгом человека и перифе-
рийными электронными устройствами .

5 . 5 . Технологии аутентификации и  идентификации 
(в том числе биометрические технологии) — тех-

нологии проверки подлинности пользователя 
путем измерения физиологических параметров 
и характеристик человека, особенностей его по-
ведения .

6 . 6 . Аддитивные технологии (3D- и  4D-печать) — 
технологии послойного создания трехмерных 
объектов на  основе их цифровых моделей, по-
зволяющие изготавливать изделия сложных гео-
метрических форм и профилей .

7 . 7 . Суперкомпьютерные и  грид-технологии — тех-
нологии, обеспечивающие высокопроизводи-
тельные вычисления за  счет использования 
принципов параллельной и  распределенной 
(грид) обработки данных и высокой пропускной 
способности .

Далее выполним анализ основных показателей ин-
новационной деятельности организаций сектора ин-
формационно-коммуникационных технологий (ИКТ) 
(рисунок 2) .

Согласно данным McKinsey, цифровая экономика 
в  России пока составляет лишь 4% от  ВВП, в  то  время 
как в США — около 10% . Неблагоприятной тенденцией 
является то, что уровень инновационной активности 
за  2010–2019 годы российских ИТ-компаний снизился 
на 23,4% . В то же время удельный вес инновационных 
товаров, работ и  услуг в  общем объеме отгруженных 
товаров, выполненных работ и услуг существенно уве-
личился — на 48,2% . При этом наблюдается небольшое 
увеличение доли затрат на  инновационную деятель-
ность — на  12,9% . То  есть на  фоне снижения иннова-
ционной активности ИТ-компаний России наблюдается 
повышение эффективности их инновационной дея-
тельности .

Резюмируя, определим цифровую экономику как 
систему партнерских отношений и  взаимовыгодно-
го сотрудничества государства, бизнеса и  общества, 
функционирующую в  глобальном информационном 
пространстве и  базирующуюся на  внедрении и  ис-
пользовании цифровых технологий, что приводит к ак-
тивизации инновационных процессов и  повышению 
эффективности социально-экономического развития . 
Сквозные цифровые технологии по  своей сути явля-
ются инновационными, поэтому они оказывают непо-
средственное влияние на активизацию инновационно-
го развития российской экономики .
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Аннотация. В статье рассматриваются подходы государств через призму 
сотрудничества в  рамках международных организациях. Не  секрет, что 
ситуация с  продовольственной безопасностью в  мире на  сегодняшний 
день вызывает серьезные опасения. Складывающаяся тенденция неиз-
бежно приведет к росту голодающих по всему миру. Решение проблемы 
продовольственной безопасности невозможно без активного участия 
всех членов мирового сообщества и  в  этой связи необходимость усиле-
ния международного сотрудничества государств как никогда приобретает 
актуальность.

Ключевые слова: международное право, международное сотрудничество, 
продовольственная безопасность, международная организация, ФАО, 
ВТО.

Вбольшинстве стран цивилизованного мира, си-
стема питания населения, является, пожалуй, 
основным условием поддержания жизнеспособ-

ности человека . Развитие личности главным образом 
зависит от состояния его здоровья, а его высокий уро-
вень является залогом психологической устойчивости 
и  как следствие высокой работоспособности и  долго-
летия жизни человека .

За долго до начала пандемии COVID-19, сохранялись 
и по сей день существуют негативные тенденции в сфе-
ре здоровья населения земли, связанные с  качеством 
сельскохозяйственных продуктов питания . Согласно 
Римской декларации о  Всемирной продовольствен-
ной безопасности от 1996 года, за каждым закреплено 
право на  доступ к  безопасным для здоровья и  полно-
ценным продуктам питания [1] . Однако, к  сожалению, 
ни  один из  существующих продуктов сельскохозяй-
ственной промышленности не обладает всем набором 
полезных витаминов и минералов необходимых чело-
веку для удовлетворения своих био-физиологических 
потребностей .

Вместе с  тем усложняет ситуацию в  проблеме про-
изводства экологически чистой продукции, неконтро-
лируемый рост применения достижений химической 
промышленности в целях повышения количества про-

изводимой продукции . Использование антибиотиков, 
гормональных препаратов и  других с  недостаточно 
изученными свойствами веществ, таит в себе абсолют-
но не  предусмотренные риски для жизни и  здоровья 
человека [2] . Несмотря на  это, главным и  основным 
источником употребления в  пищу были и  остаются 
сельскохозяйственные продукты, в  связи с  чем улуч-
шение их качества с точки зрения продовольственной 
безопасности является проблемой глобального харак-
тера [3] . В этой связи, принимаемые в международных 
организациях правовые акты, в  той или иной степени 
затрагивают проблему глобальной продовольственной 
безопасности [4] .

Вне всякого сомнения, проблема продовольствен-
ной безопасности на  глобальном уровне несет в  себе 
гуманитарные угрозы, сохраняя тем самым за  собой 
лидерство в общем числе глобальных угроз вызываю-
щих обеспокоенность у  международного сообщества, 
однако высказываться о  скорейшем решении пробле-
мы в контексте жизни или смерти всего человечества, 
на наш взгляд является не однозначным и преждевре-
менным [2] .

Если говорить о  продовольственной безопасности 
через призму отношений и взаимодействия государств, 
то конечно же речь идет о международной продоволь-
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ственной безопасности . В этом случае, по нашему мне-
нию, неоднозначное определение международной 
продовольственной безопасности дает Ю .А . Валетова . 
В  своем работе, «Международно-правовое обеспече-
ние продовольственной безопасности» автор опре-
деляет данное понятие как состояние защищенности 
международного сообщества, но не мирового сообще-
ства и человечества, от угроз, связанных с ограничени-
ем доступа как физического, так и экономического пла-
на к безопасному продовольствию [2] .

Конечно, в  большинстве случаев в  правотворче-
ской деятельности субъектов международного права, 
понятия «международное сообщество» и  «мировое 
сообщество» употребляются как синонимы, однако 
на доктринальном уровне они не всегда используются 
и понимаются одинаково [5], а «человечество», которое 
достаточно часто употребляется в международно-пра-
вовых актах [6], представляется как объект безопасно-
сти, либо выражается общая заинтересованность всего 
человечества какой-либо проблемой .

Таким образом, с  точки зрения направленности 
угрозы продовольственной безопасности, конечным 
потерпевшим от  её последствий будет не  государства 
и  международные организации, а  совокупность лю-
дей, живущих на  планете земля, как народы, нации, 
олицетворяющие человечество . В  этой связи хочется 
обратить внимание на  мнение профессора кафедры 
международных экономических отношений и внешне-
экономических связей МГИМО Л .С . Ревенко предлагаю-
щую понимать под продовольственной безопасностью 
способность всего человеческого сообщества… удов-
летворять потребности населения в  продуктах пита-
ния в необходимых объемах, ассортименте и качестве 
за  счет обеспечения ресурсами и  создания соответ-
ствующих экономических условий [7] .

Изначально желание сотрудничества у  государств 
в  области проблем, связанных с  продовольственной 
безопасностью, возникло в период Второй мировой во-
йны и ознаменовано это событие было в США на Между-
народной конференции по  вопросам продовольствия 
и сельского хозяйства в Хот-Спрингсе в 1943 году . В ре-
зультате работы Международной конференции было 
принято решение об учреждении FAO [8] . Одной из ос-
новных целей организации является обеспечение про-
довольственной безопасности в  мире . В  последствии 
организация приобрела специализированный статус 
ООН по вопросам питания, продовольствия и сельско-
го хозяйства . Сегодня в состав организации входят 194 
государства-члена, два ассоциированных члена и одна 
организация-член — Европейский союз [9] . В  рамках 
организации были приняты ряд важнейших междуна-
родно-правовых актов, которые способствуют укре-

плению продовольственной безопасности в мире . Так, 
например, в результате межведомственного сотрудни-
чества со  стороны FAO, на  базе UNEP [10] в  1998  году 
была принята Роттердамская конвенция о  процедуре 
предварительного обоснованного согласия в  отноше-
нии отдельных опасных химических веществ и  пести-
цидов в международной торговле . Положения данной 
конвенции предоставляют возможность государствам 
самим принимать решения, какие пестициды или опас-
ные химические вещества они хотят получить, а какие 
отклонить по  причине отсутствия возможности безо-
пасного обращения . Подтверждает факт важности кон-
венции и то обстоятельство, что в 2003 году Роттердам-
ская конвенция была преобразована в  европейский 
регламент [11] .

Обладая огромным опытом и накопленным инфор-
мационным потенциалом, который можно оценить как 
источник знаний, FAO лидирует в  деле налаживания 
международного сотрудничества в целях обеспечения 
глобальной продовольственной безопасности, органи-
зация является обеспечительным механизмом равно-
правного общения стран участниц и выступает в каче-
стве независимого арбитра при проведении дискуссий 
и  обсуждений различного рода вопросов связанных 
с  проблемами глобального продовольственного кри-
зиса .

Сегодня, в век изобилия и развития общества потре-
бления, многие люди не только развитых но и развива-
ющихся стран, даже и представить себе не смогут ситу-
ацию, при которой могут иссякнуть запасы отдельных 
видов сельскохозяйственных культур, например таких 
как сахар, кофе, оливковое масло и много другой не ме-
нее важной сельскохозяйственной продукции .

Осуществляя сотрудничество с  международными 
организациями учрежденными по  инициативе самой 
FAO, последняя может координировать деятельность 
таких учреждений, а также определять их политику де-
ятельности . Прежде всего это связано не с идеей сво-
его монополистического влияния на  международной 
арене, а сцелью поддержания стабильности на соответ-
ствующих рынках международной торговли сельскохо-
зяйственной продукции, которая может подвегнуться 
опасности, например из-за резкго колебания цен в слу-
чае перепроизводства или дефицита .

Таким образом, благодаря проводимой политики 
«мягкого сдерживания» в результате влияния на произ-
водителей и потребителей сельскохозяйственной про-
дукции, FAO осуществляет важнейшую регулятивную 
функцию в столь стратегическо-важной отрасли миро-
вого производства сельскохозяйственного продоволь-
ствия .
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Важную роль в деле обеспечения продовольствен-
ной безопасности осуществляет созданный на  18 сес-
сии Конференции FAO резолюцией 21/75 в  качестве 
комитета Совета, Комитет по  всемирной продоволь-
ственной безопасности .

Комитет является наиболее широкой международ-
ной и  межправительственной платформой для осу-
ществления совместной скоординированной работы 
широкого круга убежденных единомышленников, на-
правленной на  поддержку регулируемых странами 
процессов по  обеспечению продовольственной безо-
пасности…[12]

Одной из  главных задач Комитета по  всемирной 
продовольственной безопасности заключается в  том, 
чтобы активно следить за осуществлением Плана дей-
ствий, принятого на  Всемирном продовольственном 
саммите 1996  года . Хотя страны принимают меры для 
решения проблемы отсутствия продовольственной 
безопасности, представляемые конкретные програм-
мы не всегда позволяют давать количественный отчет 
о  достигнутом прогрессе на  пути к  реализации целей 
Плана действий, принятого на  Всемирном продоволь-
ственном саммите 1996  года . Комитету надлежит по-
могать странам и регионам в соответствующих случаях 
в  рассмотрении вопросов о  том, достигаются  ли по-
ставленные цели и  как быстрее и  эффективнее сокра-
тить масштабы проблем отсутствия продовольствен-
ной безопасности…[12]

Как значимый показатель международно-право-
вого сотрудничества государств по  проблеме продо-
вольственной безопасности, является участие стран 
в  международных конференциях, непосредственно 
затрагивающих этот вопрос . История международно-
го взаимодействия знает множество примеров таких 
событий: Международная конференция по  вопросам 
сельского хозяйства и землепользования 1999, Между-
народная конференция о роли биотехнологий исполь-
зовании и охране сельскохозяйственных генетических 
ресурсов 2005, Международная конференция «Миро-
вая продовольственная безопасность и  вызовы, свя-
занные с изменениями климата и биоэнергетикой 2008, 
Всемирный саммит по продовольственной безопасно-
сти 2009 .

Это не  весь перечень мероприятий, проводимых 
его участниками, а  лишь малая его часть . В  качестве 
инструментария, практика таких встреч совместной 
работы представителей различных стран, озабоченных 
проблемой продовольственной безопасности, ока-
зывает позитивное влияние на  внутреннюю политику 
правительства отдельных государств, но тем не менее, 
общему процессу решения столь сложной проблемы 

мешают как внутренние противоречия их участников, 
так и отсутствие императивных норм, находящих свое 
отражение в  резолюциях международных организа-
ций, например, таких как FAO .

Обозначив предмет нашего исследования в  теоре-
тическом смысле обрамляя его рамками продоволь-
ственной безопасности на  глобальном, международ-
ном уровне, нам бы от части, все же хотелось затронуть 
вопрос национальной продовольственной безопасно-
сти, поскольку на наш взгляд эти, казалось бы, на пер-
вый взгляд два разных направления, очень взаимосвя-
заны .

Не  секрет, что, представляя себе то  или иное го-
сударство необходимо абстрагироваться . Рассуждая 
о  государственном сотрудничестве, мы понимаем, что 
все делается руками конкретных людей . В любых про-
изводственных, экономических, политических, соци-
альных и других процессах в эпицентре событий стоят 
люди, исключением лишь, пожалуй, могут быть каки-
е-либо природные катаклизмы, и те, иной раз связыва-
ют с вмешательством человека в природу .

К примеру, причиной порождающую проблему про-
довольственной безопасности на  глобальном уровне, 
может быть засуха или наводнение на  большей части 
целого континента и  это проблема гуманитарного ха-
рактера, которая в  той или иной степени может кос-
нуться любого региона мира где есть большие тер-
ритории земель, задействованные в  производстве 
сельскохозяйственной продукции . С  другой стороны, 
продолжается процесс либерализации норм и  правил 
международной торговли, который тоже может уда-
рить по  продовольственной безопасности, но  уже от-
дельных стран . По этой причине, нам совершенно оче-
видны опасения некоторых государств, которые боятся 
полностью попасть в зависимость от импорта сельско-
хозяйственных товаров . Также очевидным для нас яв-
ляется ответ на  вопрос, кто или кому выгодна такая 
либерализация норм и правил международной торгов-
ли, завуалированная под свободные демократические 
процессы развития . Здесь, в основе стоят прежде все-
го политические и  экономические интересы развитых 
стран, а  не  идеи гуманитарного характера, поскольку 
ведь и  сама идея гуманитарной помощи, тоже может 
негативным образом сказаться на адресате-получателе 
такой помощи…

Сразу заметим, что речь идет о проблемах развива-
ющихся стран, так как вряд ли можно говорить, что эко-
номически развитые государства будучи основными 
производителями и  экспортёрами сельскохозяйствен-
ной продукции, из-за принятия обязательств по  ли-
берализации торговли такими товарами подвергают 
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каким-либо рискам внутреннюю продовольственную 
безопасность .

Яркий пример угрозы ослабления продовольствен-
ной безопасности отдельно взятой страны, можно 
увидеть во  взаимоотношениях в  рамках Всемирной 
торговой организации (ВТО) . При обязанности откры-
вать «двери» национальных рынков для импортной 
сельскохозяйственной продукции, для развивающих-
ся государств участников ВТО возникает внешнее 
противоречие между интересами наднационального 
характера идущего вразрез с  концепцией националь-
ной продовольственной безопасностью . Конечно, 
продовольственная безопасность упоминается в  нор-
мативных актах ВТО, например в самой преамбуле Со-
глашения, в которой говорится о справедливом распре-
делении обязательств по  программе реформы между 
всеми членами организации по  вопросам не  касаю-
щихся торговли и  продовольственной безопасности . 
Однако данное положение несет в себе исключительно 
декларативную нагрузку, так как на сегодняшний день 
отсутствует действенный механизм контроля за соблю-
дением справедливого распределения обязательств 
государствами-участниками [13] .

Также, в контексте угроз национальной продоволь-
ственной безопасности хотелось бы обратить внимание 
на международно-правовой акт универсального харак-
тера . Так, например, благие начала Конвенции ООН 
об  оказании продовольственной помощи 1999  года, 
ставят в  обязанность странам донорам, каждый год 
оказывать помощь развивающимся странам в  виде 
поставок зерна в  установленном минимальном объе-
ме, а также финансирование для закупки зерна в виде 
кредитования . К слову, в список стран-доноров входят 
такие государства как США, Канада, государства — чле-
ны ЕС, Швейцария и  другие развитые страны [14] . Тем 
самым, поддерживаются собственные производители 
сельскохозяйственной продукции стран-доноров, их 
граждане обеспечиваются рабочими местами, по сути, 
создается существенная налогооблагаемая база целой 
отрасли экономики внутри своей собственной страны, 
а  выделение кредитов на  закупки зерна, это на  наш 
взгляд своего рода валютная экспансия в страны полу-
чателей таких «дешёвых» денег . Как нам видится, под 
видом спасения и  помощи скрывается некая модель 
собственного экономического роста .

Если такое содействие и  помощь носит периоди-
ческий характер или вовсе постоянный, то это очень 
негативно может сказаться на  социально-экономи-
ческом развитие получателей такой помощи, напри-
мер, разрушение собственной сельскохозяйственной 
инфраструктуры, в  результате чего косвенно созда-
ются условия для обеднения населения и  появления 

в  будущем еще большего количества недоедающих 
людей . К тому же, как справедливо в свою очередь от-
мечает Ю .А . Валетова: «Нередко продовольственные 
поставки по программам помощи обогащают коррум-
пированных представителей местных властей и  про-
сто перепродаются по  коммерческим ценам, то  есть 
остаются недоступными для наиболее нуждающихся» 
[2] .

Действуя в  рамках Конвенции ООН об  оказа-
нии продовольственной помощи 1999  года, вплоть 
до  2015  года, процент голодающих в  мире постоянно 
сокращался . За  это время в  развивающихся странах 
доля тех, кому не  хватает еды, снизилась с  35 до  15% . 
ООН провозгласила великую цель — покончить с  го-
лодом на планете к 2030 г . Однако начиная с 2015 года, 
количество голодных начало расти и  в  2019  году их 
стало на  60  млн . человек больше . В  опубликованном 
в 2020 году ежегодном докладе UNICEF «Состояние про-
довольственной безопасности и питания в мире» гово-
рится, что на 2019 год в мире насчитывалось 690 млн . 
голодающих . Кроме того, еще 3 млрд . человек просто 
не могут позволить себе здоровое питание [15] .

Помимо таких негативных проявлений как глобаль-
ное потепление, вооруженные конфликты и  в  целом 
замедление роста мировой экономики, оказывающих 
влияние на  рост числа голодающих, экспертами оз-
вучивается еще не  менее опасный союзник вышепе-
речисленных причин — пандемия COVID-19 . Испол-
нительный директор Всемирной продовольственной 
программы ООН Дэвид Бизли предупредил об  угрозе 
«голода библейских масштабов», который уже к концу 
года может свести на нет 30-летние достижения в борь-
бе с недоеданием . Согласно июльскому прогнозу, пан-
демия может заставить голодать еще 130 млн . человек . 
Но  в  случае неблагоприятного развития ситуации это 
число «может вырасти в разы» [15] .

В завершении хотелось бы сказать, что факт колос-
сального рывка человечества в сфере IT — технологий, 
медицине и  научно-технического прогресса в  целом, 
никогда в полной мере не смогут заменить нам продо-
вольствие, употребляемое человеком в  пищу . Ни  же-
лание Илона Маска колонизировать планету Марс [16] 
ни представления Джеффа Безоса о создании плавучих 
космических городов цилиндрической формы, кото-
рые смогут вместить миллион человек и  будет иметь 
свои «реки, леса и  дикую природу» [17], не  умоляют 
уникальность сельскохозяйственной отрасли на земле, 
ведь без преувеличения можно сказать, что правильно 
организованное и  рационально используемое, разви-
тое сельское хозяйство может являться основой благо-
получия не  только отдельно взятой страны, но  и  всей 
планеты .
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Аннотация. Авторами исследуются теоретические и  практические во-
просы участия адвоката, оказывающего правовую помощь свидетелю 
в  уголовном судопроизводстве. Обосновывается необходимость приня-
тия законодателем уголовно-процессуальных норм, регламентирующих 
процессуальный статус адвоката, оказывающего свидетелю юридическую 
помощь. В  статье приводится анализ ряда процессуальных нарушений 
в отношении свидетелей и иных участников процесса со стороны следо-
вателей, дознавателей при производстве по  уголовному делу. Авторы 
считают, что основной причиной подобных нарушений является именно 
отсутствие достаточной уголовно-процессуальной регламентации про-
цессуального статуса адвоката свидетеля. В  целях решения проблем 
связанных с участием адвоката-свидетеля, авторы сформулировали ряд 
рекомендаций для их разрешения и предлагают дополнить действующий 
уголовно-процессуальный закон соответствующими нормами о  право-
вом статусе адвоката свидетеля.

Ключевые слова: уголовный процесс, свидетель, адвокат свидетеля, сле-
дователь, дознаватель.

ON THE RIGHT OF A WITNESS  
TO A LAWYER: QUESTIONS  
OF THEORY AND PRACTICE

S. Verkhoturova 
V. Komarov 

Summary. The authors investigate the theoretical and practical 
issues of the participation of a lawyer providing legal assistance 
to a witness in criminal proceedings. The need for the legislator to 
adopt criminal procedural norms regulating the procedural status 
of a lawyer providing legal assistance to a witness is substantiated. 
The article provides an analysis of a number of procedural violations 
against witnesses and other participants in the process on the part of 
investigators, interrogators in criminal proceedings. The authors believe 
that the main reason for such violations is precisely the lack of sufficient 
criminal procedural regulation of the procedural status of the witness’s 
lawyer. In order to solve the problems associated with the participation 
of a witness advocate, the authors have formulated a number of 
recommendations for their resolution and propose to supplement the 
current criminal procedure law with relevant norms on the legal status 
of a witness advocate.

Keywords: criminal procedure, witness, witness lawyer, investigator, 
interrogator.
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Право каждого гражданина на  получение ква-
лифицированной юридической помощи гаран-
тируется Конституцией РФ (ст .  48), признается 

международно-правовыми актами и  действующим 
уголовно-процессуальным законом, который уделяет 
повышенное внимание защите прав и  законных инте-
ресов всех участников уголовного судопроизводства, 
в  том числе и  иных участников процесса, к  которым 
относится свидетель [2] .Следователь, дознаватель при 
производстве по  уголовному делу обязаны не  толь-
ко разъяснить всем участникам процесса их про-
цессуальные права, обязанности, ответственность, 
но и обеспечить реализацию этих прав путем создания 
определенных условий в  ходе следственных и  иных 
процессуальных действий .От эффективного обеспече-
ния следователем (дознавателем) прав участников про-
цесса в ходе предварительного расследования зависит 
не только качество следствия и дознания, но и резуль-
таты рассмотрения уголовного дела в суде . Нарушения 
прав участников процесса, в том числе, и на получение 
квалифицированной юридической помощи, приводят 
к признанию доказательств полученных в ходе рассле-
дования недопустимыми 1 . При этом, следует обратить 
внимание, что при производстве по  уголовному делу 
могут нарушаться права не  только заинтересованных 
участников стороны обвинения и  стороны защиты, 
но  и  иных незаинтересованных участников процесса . 
Поэтому первостепенная задача следователя, дознава-
теля состоит не только в быстром и полном расследо-
вании уголовного дела, но  и  в  обеспечении прав всех 
участников процесса с  целью достижение назначения 
уголовного судопроизводства (ст . 6 УПК РФ) [3] .

Согласно ч .  1 ст .  56 УПК РФ, свидетелем является 
лицо, которому могут быть известны какие-либо об-
стоятельства, имеющие значение для расследования 
и разрешения уголовного дела и которое вызвано для 
дачи показаний (исключение составляют лица, пере-
численные в ч . 3 ст . 56 УПК РФ) . Из содержания данной 
статьи следует, что любое лицо может быть допро-
шены в  качестве свидетеля и  по  любым фактическим 
обстоятельствам уголовного дела . В  следственной 
практике известно немало случаев, когда лица, вовле-
ченные в сферу уголовно-процессуальных отношений, 
мгновенно меняли статус свидетеля на  статус подо-
зреваемого, а  затем на  обвиняемого . Так, например, 

1 Например, Верховный Суд Дагестана признал недопустимым доказа-
тельством показания свидетеля по уголовному делу, которые были по-
лучены при допросе без участия переводчика и адвоката для оказания 
юридической помощи (допрос проводился на  одном языке, протокол 
составлен был уже на  другом языке и  подписан лицом не  владеющим 
уголовным судопроизводством).См.: Апелляционное постановление 
Верховного Суда Республики Дагестан от 29 июля 2020 г. по делу № 22–
1018/2020  // Судебные и  нормативные акты Российской Федерации: 
сайт. URL: http://sudact.ru

нельзя отрицать тот факт, что в  следственной практи-
ке встречаются ситуации, когда следователь (дозна-
ватель) вызывает лицо на  допрос в  качестве свидете-
ля, допрашивает его, а  позже выносит постановление 
о привлечении лица в качестве обвиняемого в порядке 
главы 23 УПК РФ . В  таком случае, следователь, дозна-
ватель без особого труда получают необходимые све-
дения о фактических обстоятельствах уголовного дела 
из  уст свидетеля, который в  силу своего процессуаль-
ного положения обязан давать правдивые показания, 
и не может отказаться от дачи показаний (кроме пока-
заний в отношении себя, п . 1 ч . 4 ст . 56) .В дальнейшем, 
подобного рода свидетельские показания могут быть 
использованы против его интересов и указаны в обви-
нительном заключении .

Поэтому, неслучайно, законодатель предоставил 
право свидетелю как самостоятельному иному участ-
нику процесса явиться на  допрос с  адвокатом (ч .  4 
ст .  56 УПК РФ) . Несмотря на  то, что основным спосо-
бом получения показаний свидетеля как вида доказа-
тельств является допрос, в отношении свидетеля могут 
производиться и  другие следственные действия, на-
пример — очная ставка, обыск, выемка, проверка по-
казаний на  месте, следственный эксперимент, экспер-
тиза, которые затрагивают его конституционные права, 
несмотря на  то, что это прямо в  законе не  предусмо-
трено . В  подтверждении сказанного, можно привести 
ряд судебных решений подтверждающих факт участия 
адвоката не только при допросе свидетеля, но и в иных 
следственных действиях с целью оказания ему право-
вой помощи [1] . При этом, анализ судебных решений 
позволяет сделать вывод, что суды в  своих решениях 
не проводят различий между «адвокатом свидетеля как 
его представителем» и «адвокатом свидетеля, защища-
ющим его интересы» . В  документах (постановлениях, 
определениях, приговорах) данные понятия использу-
ются как синонимы .

Анализ и  изучение адвокатской практики показал, 
что при проведении следственных действий, функция 
адвоката сводится не  только к  представительству ин-
тересов свидетеля, но  иногда к  защите его интересов, 
а также его консультированию . Поэтому, считаем неце-
лесообразно, утверждать, что адвокат принимает уча-
стие только как «представитель свидетеля» или только 
как «защитник свидетеля», поскольку в  любом случае, 
он оказывает правовую помощь свидетелю как ино-
му участнику процесса . Представляется, что в  данном 
случае следует говорить о  самостоятельном участ-
нике — адвокате свидетеля, в  деятельности которого 
могут проявляться разные направления деятельности . 
Подобное положение адвоката свидетеля помогает при 
производстве по  делу избежать разного рода разно-
гласий (например, между свидетелем и  следователем, 
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между свидетелем и адвокатом, представляющим инте-
ресы противоположной стороны) .

В  силу своего процессуального положения, адво-
кат при производстве по делу в праве ходатайствовать 
о производстве разных следственных действий и при-
нимать в  них участие, если они направлены на  полу-
чение сведений об  обстоятельствах, указывающих 
на  незаконность и  необоснованность производства 
следователем, дознавателем процессуальных дей-
ствий и принятых им решений в отношении свидетеля . 
Следует отметить, что в  действующем уголовно-про-
цессуальном законе никак не  отражено содержание 
и  время консультаций адвоката со  свидетелем перед 
следственным действием и при его проведении . Пред-
ставляется, что консультирование адвокатом свидетеля 
может иметь место и содержать какие-либо пояснения 
по  юридическими тактическим вопросам проведения 
следственных действий . Полагаем, что данный пробел 
следует устранить и  предусмотреть в  законе возмож-
ность участие адвоката, оказывающему правовую по-
мощь свидетелю во всех следственных действиях, про-
изводимых с его участием .

Далее, в  действующем уголовно-процессуальном 
законе законодатель не  определил статус адвоката 
свидетеля, в частности его процессуальные права . Так, 
в  ч .  5 ст .  189 УПК РФ говорится о  том, что если свиде-
тель явился на допрос с адвокатом, приглашенным им 
для оказания юридической помощи, то  адвокат при-
сутствует на  допросе и  пользуется правами защитни-
ка, предусмотренные ч .  2 ст .  53 УПК РФ . Так, адвокат, 
приглашенный для оказания юридической помощи 
свидетелю вправе: консультировать свидетеля (в  при-
сутствии следователя); задавать вопросы свидетелю 
(с разрешения следователя); делать замечания в пись-
менной форме по  поводу правильности изложения 
записей в  протоколе следственного действия; делать 
заявление о  нарушениях прав и  законных интересов 
свидетеля (по  окончании допроса) . Следователь (до-
знаватель) может отвести вопросы защитника, но обя-
зан занести отведенные вопросы в  протокол . Однако, 
не все права адвоката свидетеля нашли свое отражения 
в  уголовно-процессуальном законе, например: право 
адвоката на ходатайства об объявлении перерыва для 
конфиденциального обсуждения каких-либо вопросов; 
право на отвод переводчика; право на удостоверение 
адвокатом факта отказа от подписания или невозмож-
ности подписания протокола следственного действия, 
право на  получение копий протоколов следственных 
действий с участием свидетеля (кроме случаев необхо-
димости обеспечения тайны следствия) и др .

По-прежнему, остается неурегулированным про-
цессуальный порядок допуска адвоката свидетеля 

в уголовный процесс . Учитывая тот факт, что адвокатам 
требуется определенное время для подготовки при об-
ращении свидетеля за юридической помощью до про-
изводства следственного действия (особенно, в случа-
ях внезапной доставки лица для допроса или звонков 
от родственников с просьбой срочно выехать к следо-
вателю для оказания юридической помощи свидетелю), 
представляется, что следователь (дознаватель) должен 
заблаговременно во всех случаях оповестить свидете-
ля в повестке о его праве явиться на допрос с адвока-
том . Это позволит свидетелю своевременно обратиться 
в  соответствующее адвокатское образование за  юри-
дической помощью . Напомним, что лицо на  допрос 
в  качестве свидетеля может быть вызвано также с  по-
мощью средств связи, но каких именно законом точно 
не регламентировано, это может быть: телефонный зво-
нок, письмо по  электронной почте; смс — сообщение; 
с  помощью социальных сетей и  др . Если следователь 
(дознаватель) при вызове лица в  качестве свидетеля 
не  разъяснил ему право явиться на  допрос с  адвока-
том, то свидетель об этом праве может и не знать, а зна-
чит, не сможет его реализовать в полной мере .

Как показывает практика, свидетели в большинстве 
случаев самостоятельно, по своей инициативе обраща-
ются к адвокату и являются с ним на допрос, но не все 
из них знают, что они вправе также заявить ходатайство 
следователю (дознавателю)о приглашении адвоката 
с целью оказания ему правовой помощи . Данное право 
вытекает из  прямо предусмотренного законом поло-
жения, согласно которому, свидетель не только вправе 
обжаловать действия и решения следователя (дознава-
теля), но  и  заявлять ходатайства . При этом, законода-
тель в статье 119 УПК РФ не упоминает прямо свидетеля 
в числе участников процесса, имеющих право заявлять 
ходатайства . Умалчивается и  об  обязательности удов-
летворения такого рода ходатайства .

Законодатель не  предусматривает возможность 
приглашения следователем, дознавателем адвоката 
на допрос свидетеля, который имеет финансовые труд-
ности, либо не  владеет языком уголовного судопро-
изводства, страдает физическими или психическими 
недостатками (в  отличие от  допроса подозреваемого, 
обвиняемого, когда государство гарантирует обяза-
тельное участие адвоката в  таких случаях) . Полагаем, 
поскольку такие свидетели не  могут надлежащим об-
разом самостоятельно осуществлять свои права, а  их 
охраняемые интересы не могут быть обеспечены в пол-
ной мере следователю, дознавателю следует самостоя-
тельно пригласить адвоката .

Остается неразрешенной проблема и по обеспече-
ния прав несовершеннолетнего свидетеля (до  18  лет), 
который явился на  допрос . В  силу своего возраста 
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и  малого жизненного опыта он не  отдает себе отчет 
в  том, что при допросе ему может понадобиться по-
мощь адвоката, который  бы разъяснил и  защитил его 
права . Поскольку несовершеннолетнее лицо изначаль-
но находится в  неравном положении по  сравнению 
с  взрослыми участниками процесса, способными от-
стоять свои права самостоятельно, считаем, необходи-
мым, предусмотреть в законе обязанность следователя 
(дознавателя) пригласить адвоката для оказания ему 
юридической помощи . Адвокат в  таких случаях также 
может быть приглашен законным представителем не-
совершеннолетнего самостоятельно .

Полагаем, что явка свидетеля с  адвокатом во  всех 
случаях не должна рассматриваться следователем (до-
знавателем) как факт, уличающий вызванное лицо в со-
вершении преступного деяния . Гарантией обеспечения 
данного права свидетеля служит возможность обжало-
вание действия (бездействие) должностных лиц, про-
изводящих расследование уголовного дела прокурору 
или в суд . Так, согласно положениям, ст . ст . 123 и 125 УПК 
РФ, жалобу на  процессуальные решения и  действия 
(бездействие) дознавателя, следователя, руководителя 
следственного органа, прокурора вправе подать любой 
участник уголовного судопроизводства или иное лицо 
в той части, в которой производимые процессуальные 
действия и принимаемые процессуальные решения за-
трагивают его права и интересы .

В  уголовно-процессуальном законе не  отражен во-
прос об  этапах уголовного судопроизводства, на  ко-
торых может принимать участие адвокат свидетеля, 
а в частности, законодатель не упоминает о праве оче-
видца пригласить адвоката на стадию возбуждения уго-
ловного дела для оказания ему правовой помощи с мо-
мента начала осуществления процессуальных действий, 
затрагивающих его права и свободы (ст . 144 УПК РФ) . По-
лагаем, поскольку на  данном этапе судопроизводства 
статус многих участников процесса еще точно не опре-
делен, и они часто нуждаются в юридической помощи, 
очевидец (в случае приглашении его для дачи объясне-
ний, проведения опроса) вправе пригласить адвоката . 
Данное право вытекает из  положений Постановления 
Конституционного Суда РФ № 11-П от  27 .06 .2000 г ., га-
рантировавшим юридическую помощь адвоката во всех 
случаях, когда права и  свободы лица существенно за-
трагиваются или могут быть затронуты действиями 
и  мерами в  рамках уголовного преследования[5] . Вер-
ховный Суд РФ также пояснил, что в уголовном процес-
се, обеспечение права на  защиту — один из  ключевых 
принципов, поэтому реализация такого права обяза-
тельно должна быть предоставлена не только участни-
кам процесса со стороны защиты, но и свидетелям, ко-
торые по своему статусу также могут представлять либо 
интересы стороны защиты, либо стороны обвинения [6] .

Хотелось  бы обратить внимание на  непоследова-
тельную позицию законодателя по вопросу участия ад-
воката при допросе свидетеля в  судебном заседании . 
Несомненно, что адвокат свидетеля в суде должен быть 
гарантом соблюдения его законных прав и интересов . 
Например, если суду или участникам процесса непо-
нятно содержание показаний свидетеля, то  адвокат 
вправе разъяснить их или если суд, или стороны задают 
вопросы свидетелю, то  адвокат поможет подготовить 
ответы на  эти вопросы и  др . Несмотря на  то, что в  за-
коне не предусмотрено право адвоката присутствовать 
при допросе свидетеля в  судебном заседании, суды 
обеспечивают данное право в полной мере .

Особый интерес вызывает вопрос об  отводе ад-
воката свидетеля: «Может  ли такой адвокат, оказы-
вающий правовую помощи свидетелю (со  стороны 
обвинения или защиты) одновременно осуществлять 
защиту обвиняемого в  рамках одного уголовного 
дела?» . Конституционный Суд РФ в своем определении 
ответил на данный вопрос и указал, что адвокат не мо-
жет принимать участие в  уголовном деле на  стороне 
свидетеля, если до этого он оказывал (или оказывает) 
правовую помощь стороне по  делу, интересы кото-
рой противоречат интересам свидетеля . В  подобном 
случае может возникнуть конфликт интересов между 
свидетелем и  иными участниками процесса . Для пре-
дотвращения такого конфликта, адвокату следует зая-
вить отвод, а свидетель вправе пригласить для участия 
в допросе иного адвоката, не участвующего в данном 
деле для получения квалифицированной юридиче-
ской помощи [4] .

В адвокатской практике встречаются и другие ситу-
ации, когда следователь (дознаватель) необоснованно 
(по надуманным основаниям) отказывается допросить, 
поочередно, одновременно явившихся, подозревае-
мого и свидетеля, который готов подтвердить позицию 
подозреваемого и тем самым опровергнуть имеющее-
ся подозрение лица, в отношении которого возбужде-
но уголовное дело . В таких случаях следователь также 
отказывается допросить свидетеля в  присутствии за-
щитника подозреваемого под предлогом того, что меж-
ду этим свидетелем и подозреваемым в будущем могут 
возникнуть противоречия, несмотря на то, что в насто-
ящее время каких-либо разногласий между очевидцем 
и подозреваемым не имеется . Следователь выносит не-
обоснованное решения об  отводе адвоката, несмотря 
на  то, что свидетель настаивает, чтобы юридическую 
помощь ему при допросе оказал именно тот адвокат, 
который, по  этому  же делу, защищает и  подозревае-
мого . Представляется, что подобные действия органа 
предварительно расследования приводят к  наруше-
нию права на защиту законных интересов как свидете-
ля, так и подозреваемого .
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Конфликт интересов может возникнуть и  в  случае, 
когда адвокат по  уголовному делу представляет ин-
тересы сразу нескольких свидетелей по  одному делу, 
но  спустя несколько месяцев предварительного рас-
следования может сложиться ситуация, когда один 
из  таких свидетелей меняет свой статус на  статус по-
дозреваемого или обвиняемого либо статус потер-
певшего, и,  соответственно, исходя из  определения 
Конституционного Суда РФ, у  органов предваритель-
ного расследования появляются основания для отвода 
адвоката от участия в деле . Представляется также, что 
один и тот же адвокат не может оказывать одновремен-
но правовую помощь свидетелю и  лицу, в  отношении 
которого дело выделено в  отдельное производство 
в связи с заключением с ним досудебного соглашения 
о сотрудничестве (ст . 56 .1 УПК РФ) .

На основе вышеизложенного полагаем, что законо-
дателю следует в отдельной статье уголовно-процес-
суального закона прямо предусмотреть процессуаль-
ные права адвоката свидетеля как самостоятельного 
иного участника процесса, что положит конец дискус-
сиям среди исследователей и  практиков по  вопросу 
функции адвоката свидетеля «(представитель он или 
защитник в  уголовном процессе?») . Четкая правовая 
регламентация в  законе относительно процессуаль-
ного статуса адвоката свидетеля будет способство-
вать эффективному обеспечению следователем (до-
знавателем) прав данного участника процесса при 
расследовании преступлений, а  также получению 
достоверных доказательств и  вынесению судом пра-
восудных приговоров. Адвокаты в ходе опроса также 
пояснили, что действующий уголовно-процессуаль-
ный закон значительно ограничивает их права при 
оказании юридической помощи свидетелю по  уго-
ловному делу, поскольку отсутствует в  действующем 
законе правовая регламентация процессуального 
статуса адвоката свидетеля, как, например, во многих 
странах СНГ 1 .

На  основе изложенного, представляется целесоо-
бразным, признать адвоката свидетеля самостоятель-
ным иным участником процесса и  внести следующие 
изменения в УПК РФ:

А) предусмотреть в главе 8 статью 56 .2 УПК РФ «Ад-
вокат свидетеля» следующего содержания:

1 . Адвокат свидетеля приглашается свидетелем, его 
законным представителем, а также другими лица-
ми по поручению или с согласия свидетеля .

2 .Адвокат свидетеля вправе:
1)  оказывать юридическую помощь свидетелю при 

производстве следственных действий сего уча-
стием;

2)  в присутствии следователя консультировать сви-
детеля;

3) задавать с разрешения следователя вопросы;
4)  делать письменные замечания по  поводу пра-

вильности и полноты записей в протоколе;
5)  делать заявления на нарушения прав и законных ин-

тересов свидетеля, которые заносятся в протокол .
6)  ходатайствовать об  объявлении перерыва для 

конфиденциального обсуждения каких-либо во-
просов со свидетелем;

7) заявлять ходатайство об отводе переводчика;
8)  удостоверять факта отказа от подписания или не-

возможности подписания протокола следствен-
ного действия свидетелем;

9)  знакомиться с  протоколами следственных дей-
ствий, производимых с участием свидетеля;

10)  получать копии протоколов следственных дей-
ствий с  участием свидетеля, за  исключением 
случае ст . 161 УПК РФ .

3 .  Адвокат свидетеля обязан не  разглашать сведе-
ния об обстоятельствах, ставших известными ему 
по  уголовному делу, если он был предупрежден 
об  этом в  порядке ст .  161 настоящего Кодекса . 
За  разглашение данных предварительного рас-
следования адвокат свидетеля несет ответствен-
ность в  соответствии со  статьей  310Уголовного 
кодекса Российской Федерации .

Б)  пункт  6части 4 ст .  56 УПК РФ следует изложить 
в следующей редакции:

«ходатайствовать о приглашении адвоката для 
оказания юридической помощи, а также являться 
с адвокатом для производства следственных дей-
ствий с его участием»;

В)  часть 5 ст . 189УПК РФ изложить в следующей ре-
дакции: «Если свидетель явился с  адвокатом для 
участия в  допросе, то  адвокат пользуется права-
ми, предусмотренными частью второй статьи 56 .2 
настоящего Кодекса .

1 Участие адвоката свидетеля и  его процессуальный статус 
предусмотрен в уголовно-процессуальном законодательстве многих 
странах СНГ (например, в УПК РеспубликиБеларусь — ст. 60; УПК 
Азербайджанской Республики — ст. 105; УПК Республики Молдова —  
ст. 92 и др.). См.: УПК Белоруссии URL: http://legislationline.org/ru/
documents/section/criminal-codes; УПК Азербайджана URL: http://
legisiationHne.org/ru/docurnents/section/crirnjnal-codes; УПК Молдавии 
URL: http://legislationline.org/ru/documents/section/criminal-codes.
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Аннотация. На основе анализа хронологии становления и развития пра-
вового регулирования цифровой трансформации в  современной России, 
помимо позитивных моментов сопровождающихся внедрением новых 
цифровых технологий, автор обращает внимание на  ряд угроз психо-
логической и  моральной безопасности, которые на  современном этапе 
развития Российской государственности выступают в  качестве стержня, 
обеспечивающего национальную безопасность государства.

Данным аспектам национальной безопасности практически не уделяется 
внимания, либо они рассматриваются фрагментарно, в  контексте изуче-
ния межотраслевых проблем. По  мнению автора психологическая безо-
пасность, моральная безопасность составляют духовные начала, опре-
деляющие базовые ценности российской государственности и  являются 
предопределяющими в современной России.

Ключевые слова: цифровые технологии, цифровая трансформация, наци-
ональная безопасность, психологическая безопасность, моральная безо-
пасность, угрозы безопасности.

Эволюция научной мысли необратима и  имеет 
поступательное, прогрессивное изменение . Дей-
ствительно, 21 век — век информационных тех-

нологий . Цифровая трансформация набирает обороты 
и  проблемы, национальной безопасности связанные 
с  ней, начинают затрагивать уже и  межнациональные 
интересы . Цифровая трансформация коснулась всех 
сфер жизнедеятельности общества и  интенсивно раз-
вивается, в том числе и в управленческой деятельности 
публичной администрации . В современной России поя-
вилось новое направление развития научной мысли — 
цифровая трансформация .

Обращаясь к  хронологии становления и  развития 
данного феномена следует отметить, что в  основе ле-
жит Указ Президента Российской Федерации от 21 июля 
2020 г . № 474 «О национальных целях развития Россий-
ской Федерации на  период до  2030  года» [2], к  числу 
которых отнесены: сбережение народа и  повышение 
качества жизни граждан; обеспечение защищенно-
сти населения от  внутренних угроз и  вызовов во  всех 

сферах жизнедеятельности; цифровая трансформация 
всех сфер жизнедеятельности и проч .

В целях реализации положений данного Указа при-
нято Постановление Правительства Российской Феде-
рации от 20 октября 2020 г . № 1646 «О мерах по обеспе-
чению эффективности мероприятий по использованию 
информационно коммуникационных технологий в дея-
тельности федеральных органов исполнительной вла-
сти» [3] . В  документе отмечается, что в  рамках цифро-
вой трансформации должны происходить изменения 
государственных функций, таких функций как предо-
ставление государственных услуг гражданам . Данные 
услуги должны предоставляться в цифровой форме .

Внедрение цифровых технологий будет оказывать 
существенное влияние на  эффективность работы пу-
бличной администрации, способствовать совершен-
ствованию взаимодействия государственных органов, 
общественных организаций, институтов гражданско-
го общества в  решении задач и  функций государства 

THREATS TO NATIONAL 
SECURITY IN THE ERA OF DIGITAL 
TRANSFORMATION

A. Voronov 

Summary. Based on the analysis of the chronology of the formation 
and development of legal regulation of digital transformation in 
modern Russia, in addition to the positive aspects accompanied by the 
introduction of new digital technologies, the author draws attention to 
a number of threats to psychological and moral security, which at the 
present stage of the development of Russian statehood act as a core 
ensuring the national security of the state.

These aspects of national security have received little or no attention, 
or are dealt with in a fragmented manner, in the context of the study 
of cross-sectoral issues. According to the author, psychological security, 
moral security are spiritual principles that determine the basic values of 
Russian statehood and are predetermining in modern Russia.

Keywords: digital technologies, digital transformation, national 
security, psychological security, moral security, security threats.
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по  защите прав и  свобод гражданина, обеспечение 
социально экономического развития государства, 
а также безопасности и обороны страны . Посредством 
цифровой трансформации должны коренным образом 
измениться качество деятельности органов публичной 
власти, в том числе и в сфере обеспечения националь-
ной безопасности .

Утвердить стратегии цифровой трансформации от-
раслей экономики, социальной сферы и государствен-
ного управления Правительству поручил Президент 
по итогам заседания Совета по стратегическому разви-
тию и национальным проектам[4] состоявшемся 5 авгу-
ста 2021 г .

В развитие данных положений распоряжением Пра-
вительства Российской Федерации от 22 октября 2021 г . 
№ 2998-р утверждено «Стратегическое направление 
в области цифровой трансформации государственного 
управления» [5], а  8  ноября 2021 г . Правительство РФ 
утвердило стратегическое направление в области циф-
ровой трансформации социальной сферы[6] — единую 
цифровую платформу, объединенную в  рамках искус-
ственного интеллекта на базе больших баз данных для 
оказания публичных услуг гражданам в  электронном 
формате, при этом предусмотренные в ее рамках про-
екты позволят сделать процесс получения мер господ-
держки максимально быстрым и удобным .

Данная платформа интегрировала в  себе несколь-
ко важнейших в  социально-экономической проектов, 
в  рамках которых планируется обеспечить возмож-
ность простого и  быстрого оказания публичных услуг 
гражданам и обеспечение мер социальной поддержки 
без предоставления справок и бумажных документов .

Обращаясь к  заявленной проблематике уместно 
отметить, что выступая на  международной конферен-
ции по  искусственному интеллекту 12  ноября 2021 г ., 
глава государства отметил, что следует подходить 
к  внедрению технологий в  первую очередь, заботясь 
о  безопасности данных россиян . Представить, чтобы 
искусственный интеллект (ИИ) научился сопереживать 
и имел душу, трудно . Но вот то, что вы делаете, конечно, 
может быть предтечей 1 того, в чем сегодня еще многие 
сомневаются . Важно чтобы такое начинание работало 
на благо человека, а не во вред[7[ .

В  мировом социуме как в  Российской Федерации 
существует огромное количество угроз и вызовов без-
опасности, в связи с чем государственные администра-

1 Предтеча (др.рус. — течь, идти) — предшественник, лицо или событие, 
подготовившие условия для деятельности других, для проявления че-
го-то нового.

ции, органы публичной власти, институты гражданско-
го общества должны действовать в сфере обеспечения 
безопасности в тесном взаимодействии, как партнёры .

Помимо позитивных моментов сопровождающихся 
внедрением новых цифровых технологий, цифровой 
трансформации всех направлений обеспечений жизне-
деятельности, следует обратить внимание на ряд угроз 
национальной безопасности, которые прежде всего со-
стоят в том, что носители информации базовых систем 
разработаны и стоят на платформах зарубежных техно-
логий . В связи с этим нашим «зарубежным партнерам», 
разработчикам данных технологий не  представляется 
труда использовать их возможности в своих целях, до-
статочно лишь отключить систему питания, либо с по-
мощью хакеров, взломав программное обеспечение, 
внести изменения в программы, тем самым дезоргани-
зовать деятельность органов безопасности . Для ликви-
дации данных угроз представляется целесообразным 
разработка на  основе информационных технологий 
отечественных системных платформ учета, накопления 
и  анализа информации, в  том числе больших банков 
данных . Об  этом непосредственно прописано в  Указе 
Президента Российской Федерации от  21  июля 2020 г . 
№ 474, где одной из основных национальных целей раз-
вития Российской на период до 2030 года, как нами от-
мечалось ранее, является безопасная среда для жизни, 
предусматривающая обеспечение защищенности на-
селения от внутренних угроз и вызовов во всех сферах 
жизнедеятельности, а также цифровая трансформация, 
в рамках которой увеличение вложений материальных 
средств в разработку именно отечественных решений 
в  сфере информационных технологий в  четыре раза 
по сравнению с показателем 2019 года и проч .

Ещё совсем недавно целью любого противостояния 
было нанесения экономических ущерба противнику, 
в настоящее время эти противостояния имеют гибрид-
ный, многоплановый характер и  безусловно угрозы 
национальной безопасности в  современных реалиях 
возникают в сфере научного и интеллектуального про-
тивостояния, в  том числе и  в  сфере информационных 
технологий .

При рассмотрении вопросов безопасности выделя-
ют проблемы национальной, государственной и обще-
ственной безопасности, представленные многообрази-
ем правовых институтов, составляющих их содержание . 
Абстрагируясь от их констатации представляется целе-
сообразным обратить внимание на те из них, которые 
актуализировались именно в современной России .

В  настоящее время, с  учетом складывающейся на-
пряженной геополитической обстановкой в  мировом 
социуме, повышенным состоянием социальной напря-
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женности в  России, вызванным, в  том числе, продол-
жающейся третий год пандемией коронавируса, транс-
формируется методология обеспечения национальной 
безопасности . Основными направлениями деятельно-
сти публичной власти в области безопасности являют-
ся изучение и анализ тенденций угроз и оценка рисков .

При этом есть такие виды безопасности, которые 
практически не входят в структуру национальной безо-
пасности . Особое место среди них занимает психологи-
ческая и  моральная (духовно-нравственная) безопас-
ность .

С  позиции теории безопасности психологическая 
безопасность личности представляет собой состояние 
защищенности личности, обеспечивающее ее целост-
ность как активного социального субъекта и  возмож-
ности всестороннего развития в условиях информаци-
онных коммуникаций с окружающей средой .

Моральная безопасность представляет собой 
состояние защищенности жизненно важных духов-
но-нравственных интересов и потребностей личности, 
общества и государства, возникающих в процессе вос-
приятия мира в целом, личного и общественного бытия .

Мораль существует всегда, в  любом обществе, по-
скольку помогает людям комфортно существовать ря-
дом друг с  другом и  адекватно оценивать реалии бы-
тия 1 .

Представляется, на  современном этапе развития 
Российской государственности именно они выступают 
в  качестве стержня, обеспечивающего национальную 
безопасность государства . Однако, как показал ана-
лиз достаточно большого массива источников, данным 
аспектам национальной безопасности практически 
не  уделяется внимания, либо они рассматриваются 
фрагментарно, в  контексте изучения межотраслевых 
проблем . По  мнению автора психологическая и  мо-
ральная безопасность составляют духовные начала, 
определяющие базовые ценности российской государ-
ственности и  являются предопределяющими в  совре-
менной России .

Военные теоретики прошлого говорили, что в про-
тивостоянии будущего линия фронта будет проходить 
не между государствами, а внутри каждой конкретной 
страны, конкретно в головах гражданского населения . 

1 Мораль (лат. moralitas, термин введён Цицероном от  лат. Mores «об-
щепринятые традиции») Мораль-принятые в  обществе нравственные 
нормы поведения, отношений с людьми. В некоторых языках, например, 
в русском, помимо слова мораль употребляется слово нравственность 
(в  немецком — Moralität и  Sittlichkeit), эти два слова чаще выступают 
в роли синонимов. https://ru.wikipedia.org/wiki/Мораль

Сегодня это будущее наступило . Идет гибридная вой-
на, которая подразумевает поражение населения так 
называемым «когнитивным оружием», под которым по-
нимается внедрение в интеллектуальную среду страны 
противника ложных научных теорий, парадигм, кон-
цепций, стратегий, влияющих на  ее государственное 
управление в сторону ослабления оборонно-значимых 
национальных потенциалов» [8, c .77–86] .

При этом когнитивное оружие выступает детонато-
ром для нового оружия противостояния — консциен-
тального . Консциентальная угроза национальной без-
опасности представляется собой технологию работы 
с  сознанием (по  лат . — conscientia), которая нацелена 
на  поражение и  уничтожение определенных форм 
и  структур сознания, а  также некоторых режимов его 
функционирования . Это технология работы с сознани-
ем, когда фронт проходит по головам людей .

Общеизвестно, что Запад ведет против России пер-
манентно продолжающеюся информационную войну 
с  целью ослабить ее позиции, как ведущей мировой 
державы . Интенсификация агрессивного информаци-
онного воздействия Запада связана с  тем, что страна 
фактически вернула себе статус утраченного после 
распада СССР второго полюса, удерживающего мир 
в глобальном равновесии .

Невоенное противостояние, а точнее «холодная во-
йна» с  Западом после распада СССР не  прекращается 
ни на минуту . Это экспансия в части языка, веры, обра-
зования, культуры, морали, истории и прочих духовных 
и  нравственных ценностей, и  от  адекватных оценок 
сегодняшних угроз в  этой сфере зависит суверенитет 
и национальная безопасность России .

Развитие информационных технологий в  совре-
менном социуме послужило дальнейшему становле-
нию цифровой трансформации всех сфер жизнедея-
тельности . Помимо позитивных начал, направленных 
на благо человечества, данные факторы используются 
представителями Западных спецслужб в интересах ги-
бридной войны в  отношении Российской Федерации . 
С  помощью новых цифровых технологий, в  частности 
Big Data — объемы больших данных, можно манипу-
лировать массовым сознанием населения и  вплотную 
подходить к  совершенствованию инструментов искус-
ственного интеллекта .

Совершенно очевидно, что глобальной проблемой 
сегодняшнего мира является то, что США фактически 
не справились с ролью мирового лидера, позорно бе-
жав из  Афганистана, где более 20  лет они навязывали 
свои «демократические» устои . Ставя Россию в  каче-
стве своего политического оппонента США не лукавят, 
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т . к . современная Россия действительно могучая ядер-
ная держава, обладающая суперсовременным оружи-
ем и являющаяся главной сдерживающей силой проти-
востояния амбициям США .

В  таком противостоянии, в  целях обеспечения на-
циональной безопасности и  территориальной целост-
ности Российской Федерации нужно быть готовым дли-
тельному коммуникационному противостоянию, в том 
числе по  защите собственных Big Data . При этом сле-
дует уделить особое внимание обеспечению психоло-
гической и духовно-нравственной безопасности граж-
данского общества .

Говоря о  возможности развития турбулентности 
в  гражданском обществе, следует отметить, что уро-
вень самореализации протестного сообщества в  Рос-
сии будет расти по вышеизложенным причинам, будет 
координироваться и финансироваться извне . Соответ-
ствующие НКО стремятся преумножить точки социаль-
ного кипения на карте России . «Пятая колонна» и воз-
главляемые ими протестные группы будут всячески 
демонстрировать и провоцировать открытые конфлик-
ты с органами власти, с другими социальными группа-
ми гражданского общества .

Маргинальность этих активных групп, которые 
представляют несомненную опасность, очевидна и од-
новременно крайне привлекательна для социально не-
защищенных слоев населения . Через социальные сети 
и  средства массовой информации ведется формиро-
вание образа якобы слабой власти . Бурно развивается 
движение «антипрививочников» . Митинги против вве-
дения QR-кодов и  обязательной вакцинации прошли 
уже во  многих городах России . Люди обращаются 
к Президенту с просьбой остановить якобы сегрегацию 
и  призывают власти к  соблюдению конституционных 
прав граждан, до конца не понимая, либо не желая по-
нимать под воздействием психологической подготов-
ки наших оппонентов, что победить пандемию можно 
только всем миром и только путем вакцинации направ-
ленной на достижение публичного иммунитета .

Проведение гибридной войны силами протестных 
групп в  гражданском обществе мы сейчас наблюдаем 
и  на  Украине, и  в  Грузии, и  в  Молдавии . Совмещение 
интересов молодежи и  пенсионеров, хлесткие соци-
альные лозунги в  сочетании с  манипулированием об-
щественным мнением и сознанием приводят к длитель-
ным массовым протестным действиям .

В противостояние этим угрозам, на наш взгляд, сле-
дует формировать образ России будущего, где граж-
данское общество и  властная вертикаль не  находятся 
в состоянии перманентной войны, как их представляют 

Западные идеологи, а  взаимно дополняют друг друга, 
при этом институты гражданского общества служат га-
рантом баланса публичных и частных интересов .

Один яркий пример нового образа у нас есть — это 
«Бессмертный полк» . Причем этот образ можно и нуж-
но экспортировать, поскольку он является нашим но-
вым и  очень сильным оружием в  гибридной войне . 
Нужны и другие образы, которые будут создавать пред-
ставление о России как гаранте мировой безопасности . 
Представляется одним из таких образов также должно 
стать волонтерское движение, получившее свое офи-
циальное закрепление в  ст .  114 новой редакции Кон-
ституции Российской Федерации . Значимость волон-
терского движения, как одного из основных институтов 
гражданского общества, особенно в период пандемии 
коронавируса COVID-19  трудно переоценить . Волон-
терская деятельность — один из действенных способов 
решения социально значимых задач государства . Дея-
тельность волонтерских движений как ответ на панде-
мию коронавируса стала наиболее значима не  только 
в России, но и во всем мире .

Сегодня на Западе одним из основных трендов явля-
ется воспитание и выращивание так называемых «слу-
жебных людей» . Суть здесь заключается в том, что они 
хорошо знают свою узкую специализацию и способны 
беспрекословно выполнять задачи, поставленные в ее 
рамках, при этом за границами этого коридора они ни-
чем не  интересуются . По  сути, они нацелены на  рост 
личного потребления и  получение удовольствия . 
Именно такие методы нам навязывают наши зарубеж-
ные оппоненты, стремясь к  деградации и  атомизации 
нашего общества .

Манипулировать узконаправленным сознанием го-
раздо проще, дешевле и  эффективнее . Поэтому глав-
ная защита от  угрозы консциентальной угрозы — это 
образование . В  связи с  чем в  интересах безопасности 
России главная задача должна быть прямо противопо-
ложной западной: воспитывать всесторонне развитых 
людей, которые не  замыкаются в  своей узкой специа-
лизированной нише, а рассматривают все вопросы, ин-
тересуются ими и активно участвуют в жизни общества .

Резюмируя вышеизложенное следует отметить, что 
руководство страны предпринимает все возможности 
для превенции рассмотренных угроз национальной 
безопасности .

Положения Стратегии национальной безопасности 
Российской Федерации утверждённой Указом Прези-
дента Российской Федерации от  2  июля 2021 г . № 400 
идут в  контексте поправок к  Конституции Российской 
Федерации 2020 г ., направленных на  развитие демо-
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кратических начал российской государственности . При 
этом в  третьем разделе Стратегии — «Национальные 
интересы Российской Федерации и стратегические на-
циональные приоритеты» прежде всего прописаны по-
ложения о том, что «с учетом долгосрочных тенденций 
развития ситуации в  Российской Федерации и  в  мире 
ее национальными интересами на современном этапе 
прежде всего является сбережение народа России, раз-
витие человеческого потенциала, повышение качества 
жизни и благосостояния граждан .

Помимо защиты конституционного строя, суве-
ренитета, независимости, государственной и  тер-
риториальной целостности Российской Федерации, 
укрепление обороны страны также прописаны поло-
жения по  поддержанию гражданского мира и  согла-
сия в  стране, укрепление законности, искоренение 
коррупции, защита граждан и всех форм собственно-
сти от противоправных посягательств, развитие меха-
низмов взаимодействия государства и  гражданского 
общества» [9] .
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Вгражданском процессуальном праве принцип со-
циальной справедливости можно легко спутать 
с  принципом справедливого разбирательства 

дела, а также с принципом правового равенства [1] . Од-
нако, на  наш взгляд, данный принцип следует тракто-
вать более расширенно .

Так, согласно позиции В .А . Вайпана, принцип соци-
альной справедливости, выражается в (а) генетическом, 
(б) нормативном и (в) функциональном требованиях: а) 
юридическая норма должна быть адекватным (более 
или менее) идеально-нормативным слепком лежащего 
в ее основе материального, экономического, социаль-
но-справедливого фактического отношения; б) нормы 
права должны обеспечивать равенство правовых воз-
можностей для всех субъектов; в) реализация законо-
дательства должна быть абсолютной, соответствовать 
смыслу и  букве правовых предписаний, а  поведение 
адресатов норм должно быть адекватно заложенным 
в этих нормах моделям поведения [2] .

В судебной практике категория справедливости ис-
пользуется в различных значениях: в качестве отдель-
ного принципа, требования или критерия справед-
ливости; оценки обстоятельств дела («справедливый 
баланс интересов», «справедливое распределение ак-
тивов», «справедливая цена») или размера компенса-
ции; показателя отношения к  судье («справедливость 

судьи»); оценки состояния судебного разбирательства 
(«справедливое рассмотрение дела») или судебного 
решения; права на  справедливое судебное разбира-
тельство и т . д . При этом в большей степени акцент в су-
дебных актах делается на принцип справедливости или 
справедливое судебное разбирательство [3] .

Вместе с тем, зачастую упускается из виду, что поня-
тие справедливости в  юридическом смысле является 
оценочной правовой категорией . Поэтому индивиду-
альный вывод о  справедливости или несправедливо-
сти правоотношений должен сделать судья или иной 
субъект, рассматривающий спор или дело . Это влечет 
за собой расширение сферы судейского и администра-
тивного усмотрения, что в  условиях российской пра-
вовой действительности с  неизбежностью порождает 
ошибки, произвол, отрицательно влияет на  экономи-
ческое развитие . В итоге стремление обеспечить спра-
ведливость в  правоприменении с  помощью ориента-
ции на высокие идеалы может привести к еще большей 
несправедливости [3] .

Так, с  точки зрения применения систем ВКС в  про-
цессе организации судебного разбирательства приме-
ром обеспечения принципа социальной справедливо-
сти может служить вопрос о наличии у суда технической 
возможности ее организации, а  также дифференциа-
ции оснований отказа в ее применении .
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Здесь крайне важным вопросом правового регули-
рования использования ВКС является то, что зачастую 
суды в  вопросе предоставления возможности сторо-
нам участвовать в судебном заседании с применением 
систем ВКС склоняются к  тому, что принятие положи-
тельного решения — это право, а не обязанность суда . 
При этом в любом процессуальном законе отсутствует 
перечень оснований для отказа суда в  удовлетворе-
нии ходатайства лица о  ВКС . Например, традиционно 
суды в  рамках гражданского судопроизводства оттал-
киваются от двух оснований: 1) отсутствие технической 
возможности для участия в  судебном заседании с  ис-
пользованием систем видеоконференц-связи; 2) осу-
ществление разбирательства дела в  закрытом судеб-
ном заседании [4] (ч . 6 ст . 10 ГПК РФ); 3) невозможность 
проведения заседания по делу в рабочее время в дан-
ном суде с учетом разных часовых поясов проживания 
участников процесса и их территориальной удаленно-
сти, а также количеством рассматриваемых дел [5] .

Здесь следует указать, что ранее, когда суды общей 
юрисдикции в  общей массе не  были оборудованы си-
стемами ВКС, отказ суда в связи с отсутствием необхо-
димого технического оборудования в суде был вполне 
закономерен . Однако, с  процессом технического усо-
вершенствования судебной системы, отказ суда в орга-
низации ВКС по техническим причинам вызывает много 
вопросов .

Следует отметить, что в  теории гражданского 
процессуального права термин «техническая воз-
можность» не  конкретизирован до  сих пор, что суще-
ственно затрудняет реализацию не  только принципа 
социальной справедливости, но  и  негативно сказыва-
ется на реализации нескольких межотраслевых основ: 
принципов состязательности, доступности правосудия, 
а также равенства граждан перед законом и судом .

При наличии пробела в гражданском процессуаль-
ном законодательстве, правоведы руководствуются 
в  этом вопросе п .  24 Постановления Пленума ВАС РФ 
17  февраля 2011 г . № 12 «О  некоторых вопросах при-
менения Арбитражного процессуального кодекса Рос-
сийской Федерации в  редакции Федерального закона 
от  27 .07 .2010 № 228-ФЗ «О  внесении изменений в  Ар-
битражный процессуальный кодекс Российской Фе-
дерации», в  котором под технической возможностью 
понимается наличие в  арбитражном суде исправной 
системы видеоконференц-связи и  объективной воз-
можности проведения судебного заседания данным 
способом в  пределах установленного законом срока 
рассмотрения дела .

Как мы видим из  представленной формулировки, 
она отнюдь не  способствует уточнению и  конкретиза-

ции вопроса оснований определения наличия техниче-
ской возможности суда организовать судебное заседа-
ние посредством ВКС .

Предложенное Пленумом ВАС РФ толкование вклю-
чает как технические (наличие системы видеоконфе-
ренц-связи в  конкретном суде и  ее исправность), так 
и организационные (возможность использования этой 
системы в  определенный временной промежуток, 
ограниченный процессуальным сроком рассмотрения 
дела) аспекты .

Таким образом, суд, указывая на  отсутствие тех-
нической возможности при рассмотрении дела с  ис-
пользованием ВКС, никаких объяснений о  причинах 
отсутствия такой возможности не  дает . Что касается 
заявителя, то для него, на наш взгляд, вообще не пред-
ставляется возможным проверить наличие техниче-
ской возможности у суда .

Анализ судебной практики показывает, что, напри-
мер, в  арбитражном судопроизводстве, суды тракту-
ют основание «отсутствие технической возможности 
у суда» для отказа в применении ВКС не как то, что суды 
не  оборудованы системой ВКС, а  что в  указанное сто-
роной в ходатайстве время не представляется возмож-
ным провести сеанс видеоконференции (к примеру, за-
нят оборудованный ВКС зал) [6] . На наш взгляд, данную 
причину нельзя признать уважительной .

Кроме указанного, на  практике суды нередко стал-
киваются с  ситуацией, при которой отсутствие техни-
ческой возможности видеоконференц-связи выявле-
но перед началом судебного заседания или в ходе его 
проведения (например, когда связь прервалась) . В по-
нимании того, следует ли суду отложить судебное раз-
бирательство, либо суд вправе продолжить судебное 
заседание без участия отсутствующей стороны, пози-
ции судов расходятся .

С  одной стороны, одновременно с  введением по-
рядка судебного разбирательства с  использованием 
системы видеоконференц-связи Федеральным законом 
от 26 апреля 2013 г . № 66-ФЗ были внесены изменения 
в  ст .  169 ГПК РФ . Часть первая этой статьи дополнена 
новым основанием для вынесения судом определения 
об отложении разбирательства по делу — возникнове-
ние технических неполадок при использовании техни-
ческих средств ведения судебного заседания, в том чис-
ле систем ВКС . С другой стороны, неполадки в системе 
ВКС являются свидетельством отсутствия технических 
условий использования этого средства связи в данном 
судебном заседании . Видимо, этот вопрос должен раз-
решаться судами с  учетом возможности устранения 
технических проблем к следующему судебному заседа-
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нию, срока судебного разбирательства, характера дела 
и объективной необходимости заслушивания объясне-
ний ходатайствующего о применении ВКС лица .

Стоит отметить высказывание А . Лейба по  поводу 
того, что судья не  должен обязательно обладать не-
обходимыми знаниями в технической области, потому 
при использовании систем ВКС необходимо участие 
специалиста, который будет отвечать за  проведение 
сеанса ВКС [7] . Аналогичной точки зрения придержива-
ется и А .А . Ярков [8] .

Отсюда возникают противоречия, связанные с  тем, 
как и  кому следует определить, в  каком случае нали-
чие технических неполадок влечет за собой отсутствие 
у  суда технической возможности . Например, когда 
во  время сеанса ВКС изначально синхронизация кар-
тинки и  звука была нормальной, а  затем один из  эле-
ментов исчез, либо во  время сеанса наблюдаются ис-
кажения звука и  изображения . Несомненно, данная 
неполадка будет существенным препятствием в  даль-
нейшем рассмотрении дела .

Как утверждает А .А . Ярков факт наличия проблемы 
ухудшения качества связи оценивается весьма субъ-
ективно . При этом, ни  судья, ни  лицо, ответственное 
за  техническое обеспечение проведения видеоконфе-
ренц-связи, не  в  состоянии объективно принять реше-
ние о  возможности либо невозможности дальнейшего 
проведения судебного заседания путем использования 
систем видеоконференц-связи при условии ухудшения 
качества связи . Решение проблемы А .А . Ярков видит 
в  создании программно-технического комплекса, ко-
торый на  основе конкретных параметров сможет само-
стоятельно автоматически оценивать качество каждого 
сеанса видеоконференц-связи и  доводить до  сведения 
соответствующих лиц о наличии ухудшения качества свя-
зи и (или) отсутствия технической возможности проведе-
ния видеоконференц-связи вообще [8] . С этой позицией 
нельзя не  согласиться, однако, на  наш взгляд, данная 
тема скорее находится в технической, нежели правовой 
области и  выходит за  рамки гражданских процессуаль-
ных отношений, что, несомненно, не  умаляет ее значи-
мости, а возможно и служит основанием для проведения 
специального научно-технического исследования .

В  случае обнаружения технических неполадок 
по общему правилу, установленному ч . 1 ст . 169 ГПК РФ, 
суд откладывает судебное разбирательство . Однако, 
как мы уже упоминали ранее, ГПК РФ так и не содержит 
разъяснения, что понимать под отсутствием техниче-
ской возможности суда в организации ВКС: отсутствие 
оборудования для видеоконференций в  суде, искаже-
ния звука или изображения или исчезновение одного 
из указанных элементов .

Тем не  менее, с  учетом отсутствия понятия «техни-
ческая возможность суда…», считаем необходимым 
сформулировать собственное авторское определение, 
где под технической возможностью суда в проведении 
видеоконференц-связи понимается наличие в  суде 
системы видеоконференц-связи, применяемой для 
трансляции судебного заседания при условии такого 
качества изображения и звука, которые позволяли бы 
непосредственное непрерывное восприятие судом по-
лученной информации, а также занесению ее в прото-
кол судебного заседания в режиме реального времени .

С  точки зрения реализации принципа социальной 
справедливости следует также отметить, что сегод-
ня в  гражданском процессуальном праве отсутствует 
должное правовое закрепление возможности отвода 
судей, организующих видеоконференц-связь по  пору-
чению суда, рассматривающего дело по существу .

Несомненно, на  практике может сложиться ситу-
ация, что судья, организующий судебное заседание, 
может оказать давление на  лицо, дающее показания 
или объяснения посредством ВКС . Однако, отсут-
ствие положения о возможности отвода судей может 
привести к нарушению единообразия его понимания 
на практике .

Так, в  одном суде заявление об  отводе судей, ор-
ганизующих проведение процессуальных действий 
посредством ВКС будут рассматриваться судами 
и удовлетворяться, а в других не приниматься и не рас-
сматриваться . С  одной стороны, данное положение 
отражает практическую реализацию принципа неза-
висимости судей, однако, с другой стороны, подобная 
ситуация может привести к нарушению принципа соци-
альной справедливости .

Таким образом, неопределённость процессуально-
го закона в части возможности заявления отвода таким 
судьям, а равно запрет на заявление и разрешение та-
кого отвода, порождает объективные сомнения в бес-
пристрастности суда, допускающего в  производство 
по  делу лиц, как подлежащих отводу, так и  уже отве-
дённых от участия в процессе . Производство по делу 
с таким составом участников не обеспечит устранение 
сомнений в достоверности полученных доказательств 
и соблюдение судьей опроса участников в атмосфере, 
исключающей возможность давления, а равно допрос 
в  условиях, исключающих возможность общения до-
прошенных лиц с  недопрошенными и  другие ситуа-
ции .

Судьи, являющиеся заинтересованными лицами, 
на  наш взгляд, подлежат обязательному отводу . При 
этом, как справедливо отмечает Р .В . Колпаков, суще-
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ствует определенный порядок отвода для всех лиц, ко-
торым он может быть заявлен, однако зачастую данный 
механизм отвода неэффективен, поскольку, например, 
отводимый судья сам рассматривает заявленный ему 
отвод [9,10] .

Отсюда следует сделать вывод о том, что заявление 
об  отводе судьи, организующего судебное заседание 
посредством систем видеоконференц-связи, должно 
рассматриваться судьей, разрешающим дело по суще-
ству .

Опираясь на проведенное исследование, представ-
ляется необходимым предложить внести изменения 
в ст . 16 ГПК РФ, дополнив ее ч . 4 и изложив в следующей 
редакции «При наличии оснований, предусмотренных 
ч .  1 настоящей статьи, подлежат отводу судьи, выпол-
няющие поручение об  организации судебного засе-
дания посредством видеоконференц-связи . При этом, 
заявление об отводе подается в суд, рассматривающий 
дело по существу» .

На  основании вышесказанного, отметим, что прин-
цип социальной справедливости в  контексте его реа-
лизации посредством систем ВКС в гражданском судо-
производстве затрагивает вопросы целесообразности 
отклонения ходатайств о  проведении судебного засе-
дания при использовании систем видеоконференц-свя-
зи на основании отсутствия технической возможности, 
когда одно лицо в подобном ходатайстве удовлетворя-
ется, а другое, в силу неопределенности процессуально-
го законодательства в трактовке понятия «техническая 
возможность», вынуждено претерпевать негативные 
последствия отказа в удовлетворении аналогичного хо-
датайства . Кроме того, на наш взгляд, социальная спра-
ведливость как общеправовой принцип затрагивает 
и проблему отвода суда, обеспечивающего проведение 
сеанса ВКС по поручению суда, рассматривающего дело 
по существу . Несомненно, высказанные нами предложе-
ния по устранению пробелов в законодательстве в ука-
занных выше вопросах, будут служить и положительной 
практике реализации принципа социальной справедли-
вости в процессе применения систем ВКС .
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Аннотация. В  данной статье авторы рассматривают особенности насле-
дования земельных участков, условия, при соблюдении которых может 
быть реализовано право наследования, анализируют некоторые про-
блемные аспекты вступления в  наследство и  коллизии в  праве. Авторы 
также анализируют причины споров по вопросу наследования земельных 
участков и способы их решения в судах.
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Земельный участок выступает самостоятельным 
объектом гражданских прав и  может наследо-
ваться физическими и  юридическими лицами 

как по  закону, так и  по  завещанию . Перечень субъек-
тов наследственного права установлен ст .  1116 ГК РФ 
[1] . В  частности, ими также могут быть субъекты РФ, 
государственные и  муниципальные органы, казенные 
предприятия, иностранные физические или юридиче-
ские лица, лица без гражданства, компании, имеющие 
в  уставном капитале доли иностранных субъектов, 
граждане и  организации, зарегистрированные в  РФ, 
а также несовершеннолетние лица .

Для приобретения прав наследования на  земель-
ный участок необходимо соблюдение ряда условий:

1 . 1) Участок должен находиться в собственности на-
следодателя или завещателя или в праве пожиз-
ненного наследуемого владения, при этом право 
должно быть зарегистрированным в едином го-
сударственном реестре недвижимости .

2 . 2) Участок не  должен иметь ограничений или за-
претов на  отчуждение, информация о  которых 
содержится в выписке ЕГРН .

3 . 3) Участок не должен находиться в судебном споре 
или в собственности лица, в отношении которого 
возбуждено арбитражное дело о банкротстве .

4 . 4) Земельный участок должен иметь характеристи-
ки, позволяющие установить его точное место-
расположение и границы .

При этом необходимо учитывать, что существуют 
определенные ограничения прав на  вступление в  на-
следство, установленные в силу закона или судебного 
акта .

Наследованию подлежат земельные участки, сво-
бодные от  застройки, либо на  которых возведены ка-
питальные строения или сооружения . При этом на-
следник вступит в  наследство на  земельный участок, 
находящийся под строением, в том случае, если здание 
также принадлежало наследодателю . Если же собствен-
ником недвижимости является иное лицо, такое на-
следование запрещено, а свидетельство о наследстве, 
выданное на такой земельный участок, будет являться 
недействительными . Таким образом, владение недви-
жимостью является первичным правом и  не  допуска-

ON SOME PROBLEM ASPECTS 
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ет наличие иного владельца земли . Свободный от  за-
стройки земельный участок должен подтверждаться 
кадастровой съемкой, выполненной на  момент всту-
пления лиц в наследство .

Следует отметить, что некоторые субъекты ограни-
чены в  правах при принятии наследства . В  частности, 
эти ограничения могут быть установлены наследствен-
ным договором, а также исходить из особенностей це-
левого назначения земельного участка . Например, зем-
ли сельскохозяйственного назначения должны быть 
отчуждены после наследования, если наследниками 
являются иностранные юридические или физические 
лица, лица без гражданства, а также организации, име-
ющие в  уставном капитале более 50% доли иностран-
ных субъектов [4] .

Наследственным договором, заключенным между 
наследодателем или наследниками, могут устанавли-
ваться условия и  обязательства сторон, при соблюде-
нии которых может быть реализовано право наследо-
вания . В  противном случае лицо не  сможет вступить 
в  наследство . Наследственный договор является обя-
зательным для всех его подписантов, даже если один 
из  них отказался от  наследства . При жизни наследо-
дателя данный договор может быть оспорен иными 
наследниками, права которых нарушены . В  частности, 
лица, имеющие право на обязательную долю в наслед-
стве, могут потребовать отмены такого договора, если 
нарушены или не учтены их права .

Вступающие в  наследство на  земельный участок 
лица вправе разделить его, установив доли соразмер-
но требованиям закона или завещания, если данный 
участок подлежит разделу [3] . Как правило, нотариус 
не  компетентен в  этой области, поэтому наследники 
заинтересованы в  добровольном разделении долей 
и  согласовании плана раздела . В  противном случае 
судебные споры по  разделу земельного участка мо-
гут препятствовать вступлению в наследство . В случае 
невозможности раздела право наследования на  уча-
сток приобретает наследник, имеющий приоритетное 
право на  наследство . А  в  случае его отказа от  перво-
очередного права наследования в  наследство могут 
вступить иные наследники . Лица, которые в результате 
раздела участка не получили прав на землю вследствие 
его неделимости, имеют право на денежную компенса-
цию своей доли в наследстве .

В  отличие от  права собственности, право наследо-
дателя на пожизненное наследуемое владение должно 
быть зарегистрировано в ЕГРН . Основанием возникно-
вения такого права является решение органа, в  веде-
нии которого находится земельный участок государ-
ственной или муниципальной собственности . Право 

пожизненного наследуемого владения на землю может 
возникать как у граждан, так и у юридических лиц не-
зависимо от  формы собственности [2] . Если на  таком 
участке в  дальнейшем будет зарегистрировано пра-
во собственности на  недвижимость, то  его наследник 
вправе заключить договор аренды земельного участка 
либо выкупить его в установленном порядке .

Завещанием или совместным завещанием супругов 
может быть ограничен круг лиц, имеющих право на на-
следство, а  также установлена очередность наследо-
вания . Стоит отметить, что в  отличие от  совместного 
завещания супругов, наследование земли по  наслед-
ственному договору с  несколькими наследодателями 
будет невозможным, если ко  дню вступления наслед-
ства один из  наследодателей по  договору окажется 
умершим .

Нередко судебные споры возникают на этапе всту-
пления лиц в наследство по причинам:

1 . 1) пропуска срока для вступления в наследство;
2 . 2) отсутствия зарегистрированного в реестре пра-

ва собственности на земельный участок;
3 . 3) оспаривания завещания или наследственного 

договора;
4 . 4) ограничения прав на  земельный участок, в  том 

числе наложенного по  исполнительному доку-
менту;

5 . 5) оспаривания документов — оснований для выда-
чи прав на землю;

6 . 6) невозможности передачи земельного участка;
7 . 7) отказом нотариуса выдать свидетельство о  на-

следстве на земельный участок;
8 . 8) нарушения прав одного из наследников .

Наследник, оспаривающий вступление в  наслед-
ство других лиц, вправе обратиться с  гражданским 
иском в  суд по  месту нахождения земельного участ-
ка и  обосновать нарушение его права . Зачастую спо-
ры между наследниками возникают с  умыслом затя-
нуть процесс вступления в наследство, а доводы иска 
не  всегда подтверждены необходимыми доказатель-
ствами . В  частности, достаточными доказательствами 
для оспаривания свидетельства о наследстве по заве-
щанию будет нотариальный наследственный договор, 
заключенный после удостоверения завещания либо 
новое завещание, в  том числе совместное завещание 
супругов . В некоторых случаях заявителями в суде вы-
ступают кредиторы по делу о банкротстве наследода-
теля, которые в силу закона имеют право на взыскание 
долга с  наследников . В  этом случае наследственный 
договор утрачивает силу, а кредиторы имеют преиму-
щественное право требования, даже если земельный 
участок не был своевременно включен в наследствен-
ную массу [5] .
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Что касается пожизненного наследуемого владения, 
то  кредиторы не  вправе оспорить выданное нотариу-
сом свидетельство о наследстве на земельный участок, 
так как, несмотря на  право владение наследодателя, 
недвижимое имущество является собственностью 
иных лиц . Из  этого можно заключить, что право арен-
ды на земельный участок или право пожизненного на-
следуемого владения — наиболее безопасный способ 
владения земельным участком, так как его невозможно 
отчуждать, кроме как по праву наследования .

В  некоторых случаях наследники сталкиваются 
с  невозможностью принятия наследства вследствие 
не  установления границ земельного участка наследо-
дателем, отсутствия необходимых данных о  нем в  ка-
дастровой выписке или наличия ошибок в документах 
о правах на землю (несовпадение кадастрового номе-
ра, площади, адреса или целевого назначения земель-
ного участка) . В частности, наследодатели могли заклю-
чить наследственный договор на  земельный участок, 
который был в  последствии разделен и  кадастровые 
изменения внесены в  единый реестр, либо изменен 
правовой режим земель, либо уточнены данные о  зе-
мельном участке касаемо его места расположения или 
площади . В этом случае нотариус правомерно откажет 
в оформлении наследства по наследственному догово-
ру и выдаст свидетельства о наследстве по закону .

Наследственные споры по  земельным участкам 
также возникают при установлении его границ, в част-
ности с  соседями участков . Нередко оказывается, что 
границы смежных участков нарушены либо затраги-
вают общие зоны владения (сервитуты) . В этом случае 
наследники смогут вступить в наследство только после 
уточнения границ земельного участка и  установить 
права в порядке судебного спора . Несовпадение харак-
теристик правоустанавливающего документа на землю 
и выписки из ЕГРН также приведет к отказу нотариуса 
в совершении нотариальных действий .

Право собственности на  земельный участок под-
тверждается свидетельством о  праве собственности, 
зарегистрированным в  Едином государственном рее-
стре недвижимости (ЕГРН) . На  практике нередки слу-
чаи, когда наследодатель не  обладал достаточным 
основанием для подтверждения права собственности 
на  земельный участок, например, при жизни не  успел 
зарегистрировать право собственности по  договору 
дарения или купли-продажи . В таком случае наследни-
ки имеют право обратиться с иском к продавцам и при-
знании за ними права собственности на земельный уча-
сток в порядке наследования .

Нотариус вправе отказать наследникам в  выдаче 
свидетельства о  наследстве на  землю вследствие его 

никчемности, если завещание не соответствует требо-
ваниям закона или составлено с нарушением либо под-
писано недееспособным лицом, а также лицом, не об-
ладающим достаточными полномочиями . В этом случае 
наследники вправе оспорить отказ нотариуса по месту 
его нахождения . В  свою очередь, иски о  признании 
завещания или наследственного договора недействи-
тельными могут предъявляться по месту открытия на-
следства [5] .

Кроме того, законодательством ограничен срок для 
вступления наследства — шесть месяцев со дня откры-
тия наследства . Если наследник не  подал нотариусу 
заявление о вступлении в наследство, срок будет упу-
щен и  за  его восстановлением необходимо обратить-
ся в суд, либо признать факт вступления в наследство 
в судебном порядке . Одновременно с этим необходимо 
учитывать правила подсудности некоторых исков, свя-
занных с вступлением в наследство .

В отличие от исков о праве на наследство, которые 
в  порядке ст .  30 ГПК РФ [1] подаются по  месту нахож-
дения наследуемого участка, и  исков об  оспаривании 
завещания, которые подаются в порядке ст . 28 ГПК РФ 
по месту нахождения ответчика, иски по установлению 
факта принятия наследства на  земельный участок по-
даются наследником по месту его жительства в поряд-
ке ст .  266 ГПК РФ . В  свою очередь, иски о  признании 
факта владения и пользования земельным участком по-
даются по месту нахождения имущества . При этом Вер-
ховный Суд РФ [5] разъяснил, что при восстановлении 
срока на вступление в наследство или признания факта 
наследования отсутствие обращения наследника к но-
тариусу не  является препятствием для принятия иска 
судом, так как подача заявления нотариусу — это право 
наследника, а него его обязанность . Наличие судебного 
спора по наследованию земельного участка позволяет 
истцу по его ходатайству в судебном порядке приоста-
новить вступление в наследство у нотариуса до приня-
тия судом решения по существу .

В  целом, споры наследников о  праве наследство 
имеют разную правовую природу, поэтому способ за-
щиты права должен соответствовать проблематике во-
проса . В противном случае наследник может потерять 
срок для обращения в суд и получить отказ в удовлет-
ворении иска .

Вместе с  тем, следует отметить неурегулирован-
ность законодательства по  вопросам установления 
прав на  наследство при оспаривании свидетельства 
о  наследстве иностранными гражданами и  лицами 
без гражданства, которые имеют право на  наследство 
по  закону или завещанию . В  частности, иск об  уста-
новлении факта вступления в  наследство подается 
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по  месту жительства наследника, а  доказывание фак-
та пользования земельным участком требует наличия 
у иностранного субъекта права на временное прожива-
ние в РФ . В этом случае устанавливать факт сложнее, так 

как, во-первых, иностранец может быть не уведомлен-
ным об открытии наследства, а во-вторых, право владе-
ния не может быть признано судом, если иностранный 
субъект не посещал РФ последние три года .
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Аннотация. Законодательный процесс в субъектах Российской Федерации 
во  многом зависит от  возможности проведения качественных экспер-
тно-научных мероприятий по  оценке законопроектов и  их независимой 
правовой экспертизе, приобретения участниками законодательного 
процесса необходимых дополнительных знаний и  навыков. Правовые 
аспекты взаимодействия научных и  образовательных организаций и  Го-
сударственного Совета Республики Крым, призванные улучшить реали-
зацию механизмов законодательного процесса, а также значение такого 
взаимодействия — рассмотрены в данной статье.

Ключевые слова: законодательный процесс, Государственный Совет, Ре-
спублика Крым, региональный парламент, научно-экспертные советы, 
образовательные организации, повышение квалификаций, улучшение 
эффективности.

Осуществление своевременного, планомерного 
нормативного регулирования общественных 
отношений в субъектах Российской Федерации 

зависит эффективного взаимодействия участников за-
конодательного процесса . Сложность организации за-
конодательного процесса обусловлена значительным 
объемом необходимых знаний о закономерностях воз-
никновения и развития права, отдельных его отраслей 
и  правовых институтов у  субъектов законодательного 
процесса непосредственно влияет на качество прини-
маемых актов .

В  практике осуществления своих функций законо-
дательные (представительные) органы государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации и  их 
должностные лица часто сталкиваются со  сложностя-
ми, выраженными в  виде необходимости применения 
специализированных знаний и навыков для понимания 
специфики различных общественных отношений, кото-
рые необходимо урегулировать .

Для разработки правовых норм и изучения особен-
ностей различных элементов правоотношений, законо-

1 Исследование выполнено за счет гранта Государственного совета Республики Крым молодым ученым Республики Крым (проект 
«Усовершенствование механизма реализации права законодательной инициативы представительных органов муниципальных образований 
Республики Крым в законодательном процессе Республики Крым»)

THE ROLE OF SCIENTIFIC  
AND EDUCATIONAL ORGANIZATIONS  
IN INCREASING THE EFFICIENCY  
OF THE REGIONAL LEGISLATIVE PROCESS 
IN THE REPUBLIC OF CRIMEA

A. Emeliantsev 

Summary. The legislative process in the constituent entities of the 
Russian Federation largely depends on the possibility of carrying out 
high-quality expert and scientific measures to evaluate draft laws 
and their independent legal expertise, acquisition by participants 
of the legislative process of the necessary additional knowledge and 
skills. The legal aspects of the interaction of scientific and educational 
organizations and the State Council of the Republic of Crimea, designed 
to improve the implementation of the mechanisms of the legislative 
process, as well as the importance of such interaction are considered 
in this article.

Keywords: legislative process, State Council, Republic of Crimea, regional 
parliament, scientific and expert councils, educational organizations, 
professional development, efficiency improvement.
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мерностей их развития региональные парламенты об-
ращаются за  помощью к  образовательным и  научным 
организациям имеющие ресурсы в виде квалифициро-
ванных научных кадров, наделенные необходимой ма-
териальной базой для проведения исследований в не-
обходимых законодательным органам областях науки .

Взаимодействие высших законодательных (предста-
вительных) органов государственной власти субъектов 
и  научных, образовательных организаций в  процес-
се реализации законодательного процесса возможно 
классифицировать на несколько основных форм:

 ♦ существование постояннодействующего экспер-
тно-консультативного совета при региональном 
парламенте;

 ♦ осуществление исследования в рамках отдельно 
взятой научно-исследовательской задачи, реа-
лизуемое в  рамках гражданско-правового дого-
вора;

 ♦ повышение квалификации для участников зако-
нодательного процесса осуществляемое науч-
но-педагогичными кадрами образовательной, 
научной организации .

Деятельность экспертно-консультативного сове-
та при региональном парламенте построена на  осу-
ществлении внешних правовых экспертиз . Внешняя 
экспертиза осуществляется специально-созданными 
экспертными органами — независимыми советами или 
независимыми комиссиями при законодательных орга-
нах . Такие экспертно-консультативные советы созданы 
во многих парламентах субъектов Российской Федера-
ции: в  Свердловской, Астраханской области, в  города 
федерального значения Санкт-Петербурге в Республи-
ке Крым, в  Республике Татарстан и  других субъектах 
Российской Федерации .

Так, например, соответствии со  статьей  16 Закона 
Республики Крым от 15 мая 2014 года № 2-ЗРК «О Госу-
дарственном Совете Республики Крым — Парламенте 
Республики Крым», с  целью подготовки предложений 
по  совершенствованию законодательства Российской 
Федерации и  Республики Крым, разработки и  экспер-
тизы проектов законов Республики Крым, иных актов 
органов государственной власти Республики Крым для 
обеспечения реализации конституционных полномо-
чий Республики Крым был образован Научный совет 
по  правотворчеству при Председателе Государствен-
ного Совета Республики Крым [2,3] .

Экспертная деятельность научно-экспертных сове-
тов позволяет разгрузить работу комитетов законода-
тельных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации . К примеру, анализ полномочий 
комитетов Государственного Совета Республики Крым 

позволяет сделать вывод о  том, что в  так называемых 
«переходной период» они фактически были перегруже-
ны законотворческой работой [8] . В это сложное время 
Научным советом по правотворчеству при Председате-
ле Государственного Совета Республики Крым в период 
с  2014 по  2020  год было проанализировано более 39 
законов Республики Крым и внесено более 2670 реко-
мендаций по их усовершенствованию [10] .

Еще одна возможна форма взаимодействия, рас-
смотренная нами — это повышение квалификации для 
сотрудников аппаратов региональных парламентов . 
Необходимость ее реализации обусловлена как при-
чинами, рассмотренными нами ранее и  связанными 
с  повышенными объемами законотворческой работы, 
так и  с  возникшей в  контексте современной ситуации 
необходимость осуществления мер по внедрению эле-
ментов цифровизации законодательных процедур .

Необходимость поддерживать на  высоком уровне 
знания и навыки сотрудников аппаратов региональных 
парламентов, так же исходит из требований федераль-
ных целевых программ и  принятых в  целях их реали-
зации нормативных актов . Так, в Республике Крым под-
готовка кадров осуществляется в рамках федеральной 
целевой программой «Социально-экономическое раз-
витие Республики Крым и г . Севастополя до 2022 года», 
утвержденной постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от  11  августа 2014  года № 790, 
Государственной программы Республики Крым «Эко-
номическое развитие и  инновационная экономика», 
утвержденной постановлением Совета министров Ре-
спублики Крым от 18 января 2017 года № 9, Республика 
Крым реализует различные образовательные програм-
мы для государственных служащих[10] .

В период с 2019 по 2020 года в Республике Крым за-
вершились первые этапы образовательных мероприя-
тий, предусмотренных программой дополнительного 
профессионального образования «Современные подхо-
ды к управлению регионом» организованных по распо-
ряжению Главы Республики Крым Аксенова Сергея Вале-
рьевича в рамках федеральной целевой программы .

Анализируя значение реализации рассмотренных 
нами форм взаимодействия региональных парламен-
тов и научных организаций, следует отметить, что дея-
тельность экспертных советов по проведению внешних 
независимых экспертиз регионального законодатель-
ства позволяет усовершенствовать законодательство 
субъекта Российской Федерации, путем анализа актов 
на  предмет их соответствия федеральному законода-
тельству . Кроме этого, деятельность экспертных и науч-
ных советов позволяет в достаточной мере уменьшить 
большие объемы работы комитетов законодательных 
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органов субъектов, что положительно сказывается 
на деятельности законодательного органа субъекта РФ 
[8,9] .

Повышение квалификаций в результате такого вза-
имодействие позволяет внедрять новые методы и тех-

нологии делопроизводства, анализа данных, в  значи-
тельной мере влияет на  уровень знаний участников 
законодательного процесса . Данные формы взаимо-
действия региональных парламентов и  научных ор-
ганизаций в  корне положительно влияют на  качество 
принимаемых на уровне субъектов законов .
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Аннотация. Предотвращение образования аварийного жилищного фон-
да, являющееся одной из  основных целей Программы реновации жи-
лищного фонда в  городе Москве, предполагает снос многоквартирных 
домов, включенных в  данную программу, а  также предоставление соб-
ственникам и нанимателям на условиях социального найма отселяемых 
жилых помещений равнозначных квартир. Переход права собственности 
на освобождаемые жилые помещения в многоквартирных домах, подле-
жащих сносу, а  также на  предоставляемые равнозначные жилые поме-
щения в  домах-новостройках осуществляется посредством заключения 
между Московским фондом реновации жилой застройки и  Департамен-
том городского имущества города Москвы договоров пожертвования.

В настоящей статье автором проведен анализ данных договоров пожерт-
вования, а  сделан вывод о  том, заключаемые между Московским фон-
дом реновации жилой застройки и Департаментом городского имущества 
города Москвы договоры пожертвования, имея своей целью снос жилых 
домов либо предоставление равнозначных квартир, соответствующие 
обязанности по  контролю за  сносом многоквартирных домов, а  также 
по  изданию распоряжений о  предоставлении равнозначных квартир 
и  по  реальному предоставлению данных жилых помещений гражданам 
в  рамках Программы реновации, не  содержат, в  связи с  чем автор вы-
ступает с предложением по внесению изменений в договоры пожертво-
вания. Кроме того, в  статье сделан вывод о  необходимости приведении 
субъектного состава данных договоров в  соответствие с  положениями 
статьи 582 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Ключевые слова: реновация, договор пожертвования, Московский фонд 
реновации жилой застройки, жилищный фонд, одаряемый.

Реновация жилищного фонда является одним 
из  приоритетных и  масштабных проектов Мэра 
и Правительства Москвы, основная цель которо-

го заключается в  предотвращении роста аварийного 
жилищного фонда в  столичном регионе . В  программу 
реновации жилищного фонда города Москвы включе-
но 5174 дома (около 350 тысяч квартир), и в ближайшее 

время более 1 миллиона москвичей обретут в  рамках 
данной программы новое благоустроенное жилище [7] .

Согласно пункту  1 части  1 статьи  1 Закона города 
Москвы от  17 .05 .2017 № 14 «О  дополнительных гаран-
тиях жилищных и  имущественных прав физических 
и  юридических лиц при осуществлении реновации 

PROBLEMS OF USING THE STRUCTURE 
OF A DONATION AGREEMENT DURING 
THE IMPLEMENTATION  
OF THE RENOVATION OF HOUSING 
PROGRAM IN MOSCOW

N. Ershova 

Summary. Prevention of the formation of hazardous housing stock, 
which is one of the main goals of the Renovation of housing Program 
in Moscow, involves the demolition of apartment buildings included 
in this program, as well as the provision of equivalent apartments to 
owners and tenants on social rental terms. The transfer of ownership 
to vacated residential premises in apartment buildings subject to 
demolition, as well as to the provided equivalent residential premises 
in new buildings, is carried out through the conclusion of donation 
agreements between the Moscow Foundation for the Renovation of 
Residential Development and the Moscow City Property Department.

In this article, the author analyzed these donation agreements, and 
concluded that donation agreements concluded between the Moscow 
Foundation for the Renovation of Residential Development and the 
Moscow City Property Department, with the aim of demolishing 
residential buildings or providing equivalent apartments, the 
corresponding obligations to control the demolition of multi-apartment 
buildings. houses, as well as on issuing orders on the provision of 
equivalent apartments and on the actual provision of these residential 
premises to citizens within the framework of the Renovation Program, 
do not contain, in connection with which the author makes a proposal 
to amend donation agreements. In addition, the article concludes that 
it is necessary to bring the subject composition of these contracts in 
accordance with the provisions of Article 582 of the Civil Code of the 
Russian Federation.

Keywords: renovation, donation agreement, Moscow fund for the 
renovation of residential buildings, housing stock, donee.
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жилищного фонда в  городе Москве» под реновацией 
жилищного фонда в  городе Москве понимается сово-
купность мероприятий, осуществляемых в  целях пре-
дотвращения формирования аварийного жилищно-
го фонда в  городе Москве, обеспечения устойчивого 
развития жилых территорий, создания благоприятной 
среды жизнедеятельности, общественных пространств 
и  благоустройства территории и  предусматривающих 
комплексное обновление среды проживания граждан .

Получение равнозначных квартир в  районе про-
живания является стандартом, «общим правилом» 
реновации столичного жилищного фонда . Претендо-
вать на безвозмездное предоставление равнозначных 
квартир могут как собственники жилых помещений 
(квартир либо комнат) в многоквартирных домах, вклю-
ченных в программу реновации, так и наниматели, про-
живающие в  таких  же жилых помещениях (комнатах 
либо квартирах) на  основании договора социального 
найма [1] .

Равнозначное жилое помещение — это квартира 
в доме-новостройке, находящаяся в том же, что и осво-
бождаемое жилое помещение, районе, жилая площадь 
и  количество комнат в  которой не  меньше жилой 
площади и  количества комнат в  освобождаемом жи-
лом помещении, а  общая площадь превышает общую 
площадь освобождаемого жилого помещения, а также 
отвечающая стандартам благоустройства, установлен-
ным законодательством города Москвы, и  имеющая 
улучшенную отделку в  соответствии с  требованиями, 
установленными нормативным правовым актом горо-
да Москвы [3] .

Программа реновации также предусматривает но-
вые возмездные (за  доплату, в  том числе со  скидкой) 
способы улучшения жилищных условий собственников 
либо нанимателей по договору социального найма пу-
тем приобретения (как в момент переезда, так и в тече-
ние двух последующих лет) находящихся в собственно-
сти Московского фонда реновации жилой застройки 
(далее также — Московский фонд реновации, Фонд 
реновации) квартир большей площади, с большим ко-
личеством комнат либо дополнительных жилых поме-
щений (общей площадью не более 100 квадратных ме-
тров) [8] .

Реновация жилищного фонда представляет собой 
совокупность складывающихся на  разных ее этапах 
отношений между участниками данной программы, со-
став которых меняется в зависимости от стадии ее ре-
ализации, однако почти на всех этапах реновации одну 
из ключевых ролей в претворении указанной програм-
мы в жизнь играет Московский фонд реновации жилой 
застройки .

Фонд реновации представляет собой унитарную 
некоммерческую организацию, учреждаемую Прави-
тельством Москвы в лице Департамента строительства 
города Москвы в  организационно-правовой форме 
фонда в  целях содействия обновлению среды жизне-
деятельности и созданию благоприятных условий про-
живания граждан, общественного пространства для 
предотвращения роста аварийного жилищного фонда 
в городе Москве, обеспечения развития жилых терри-
торий и их благоустройства . Деятельность Московско-
го фонда реновации регламентируется постановле-
нием Правительства Москвы от  08 .08 .2017 № 517-ПП 
«Об учреждении Московского фонда реновации жилой 
застройки», а также Уставом Фонда, утвержденным ре-
шением Совета Московского фонда реновации жилой 
застройки (протокол от 13 .11 .2018) .

Московский фонд реновации жилой застройки, 
в  частности, наделен функциями по  оказанию содей-
ствия при осуществлении сноса многоквартирных до-
мов, включенных в  решения о  реновации, передаче 
городу Москве, уполномоченному органу исполнитель-
ной власти города Москвы жилых помещений, принад-
лежащих фонду на  праве собственности, в  том числе 
по  безвозмездной передаче таких жилых помещений 
в виде пожертвования (пункты 2 .2 .2 ., 2 .2 .9 . Устава Фон-
да) [6] . Таким уполномоченным органом исполнитель-
ной власти города Москвы является Департамент го-
родского имущества города Москвы .

В  силу пункта  1 статьи  582 Гражданского кодекса 
Российской Федерации пожертвованием признается 
дарение вещи или права в  общеполезных целях . Со-
гласно указанному пункту субъектный состав одаряе-
мых по  договору пожертвования является закрытым: 
пожертвование вправе получить граждане, медицин-
ские, образовательные организации, организации со-
циального обслуживания и  другие аналогичные орга-
низации, благотворительные и  научные организации, 
фонды, музеи и  другие учреждения культуры, обще-
ственные и религиозные организации, иные некоммер-
ческие организации в соответствии с законом, а также 
Российская Федерация, субъекты РФ и муниципальные 
образования [2] .

Анализ приведенной нормы свидетельствует о том, 
что передать вещь по договору пожертвования публич-
но-правовому образованию (Российской Федерации, 
субъекту Российской Федерации и  муниципальному 
образованию) возможно, тогда как пожертвование 
в  пользу органов исполнительной власти законом 
не предусмотрено .

Принимая во внимание изложенное, было бы более 
верным указывать в договорах пожертвования в каче-
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стве одаряемого не  сам Департамент городского иму-
щества города Москвы, а субъект Российской Федера-
ции — город Москву в  лице Департамента городского 
имущества города Москвы как уполномоченного орга-
на исполнительной власти города Москвы .

В  настоящее время Московский фонд реновации 
жилой застройки и  Департамент городского имуще-
ства города Москвы заключают два вида договоров 
пожертвования: о  передаче принадлежащих Фонду 
реновации жилых помещений для последующего сноса 
жилых домов, в  которых располагаются данные объ-
екты недвижимости, а  также о  передаче находящихся 
в собственности Московского фонда реновации жилых 
помещений в  домах-новостройках для последующего 
предоставления данных квартир гражданам в качестве 
равнозначных жилых помещений в рамках Программы 
реновации .

Думается, что данная договорная конструкция была 
избрана для того, чтобы обеспечить Фонду реновации 
право и  возможность контролировать использование 
имущества, передаваемого в качестве пожертвования, 
на  предмет соответствия цели, установленной в  дого-
воре (цель — снос многоквартирного дома, включенно-
го в программу реновации, либо предоставление граж-
данам равнозначных жилых помещений), а  также для 
того, чтобы исключить поступившие в  собственность 
города Москвы жилые помещения из  налогооблагае-
мой базы .

Предметом договоров пожертвования, заключа-
емых между Московским фондом реновации жилой 
застройки и  Департаментом городского имущества 
города Москвы, является безвозмездная передача 
жертвователем (Фондом реновации) одаряемому 
(Департаменту городского имущества города Мо-
сквы) объектов недвижимого имущества — жилых 
помещений (квартир), принадлежащих жертвова-
телю на  праве собственности . Целью поступления 
данных объектов недвижимого имущества в  соб-
ственность города Москвы является последующая 
ликвидация жилого дома и дальнейшее использова-
ние земельного участка при реализации программы 
реновации жилищного фонда в  городе Москве в  со-
ответствии с Постановлением Правительства Москвы 
от  01 .08 .2017 № 497-ПП «О  Программе реновации 
жилищного фонда в городе Москве (при заключения 
договоров пожертвования для сноса жилых домов)
[5] либо последующее предоставление собственни-
кам и  нанимателям по  договору социального найма 
передаваемых Московским фондом реновации квар-
тир в качестве равнозначных жилых помещений (при 
заключении договоров пожертвования в отношении 
домов-новостроек) .

Согласно заключаемым в рамках Программы рено-
вации договорам пожертвования жертвователь при-
нимает на  себя обязательства по  передаче указанных 
в  договоре жилых помещений (конкретизированных 
в  приложении к  договору и  акте приема-передачи), 
а  также по  предоставлению совместно с  одаряемым 
пакета документов в Управление Федеральной службы 
регистрации, кадастра и  картографии по  Москве для 
государственной регистрации перехода права соб-
ственности на  передаваемое имущество . Одаряемый 
в  соответствии с  такими договорами пожертвования 
обязуется принять у жертвователя передаваемое иму-
щество, а  также предоставить совместно с  жертвова-
телем пакет документов в  Управление Федеральной 
службы регистрации, кадастра и  картографии по  Мо-
скве для государственной регистрации перехода права 
собственности на передаваемое имущество . В догово-
рах пожертвования также указывается на то, что пере-
дача имущества осуществляется одновременно с  под-
писанием данного договора .

Таким образом, анализ данных договоров пожерт-
вования позволяет сделать вывод о том, что в настоя-
щее время такие договоры пожертвования, имея своей 
целью последующую ликвидацию жилых домов либо 
предоставление равнозначных жилых помещений, 
вместе с  тем не  содержат обязанность Департамента 
городского имущества города Москвы по осуществле-
нию контроля за сносом перешедших в собственность 
города Москвы жилых домов, а также обязанность пре-
доставить квартиры в домах-новостройках гражданам 
в  качестве равнозначных жилых помещений . Отсут-
ствует соответствующая обязанность и  в  Положении 
о Департаменте городского имущества города Москвы, 
утвержденном постановлением Правительства Москвы 
от 20 .02 .2013 № 99-ПП [4] .

По мнению автора, для обеспечения Департаментом 
городского имущества города Москвы реализации ука-
занной в договорах пожертвования цели (последующий 
снос жилого дома либо последующее предоставление 
равнозначных квартир) и  предупреждения ситуации 
нецелевого использования многоквартирных домов, 
подлежащих сносу (в том числе посредством предостав-
ления жилых помещений на  основании заключаемых 
с городом Москвой договоров) и, напротив, подлежащих 
заселению, представляется целесообразным дополнить 
обязательства одаряемого (Департамента городского 
имущества города Москвы) в рамках договоров пожерт-
вования, указав на его обязанность по контролю за сно-
сом включенных в программу реновации жилых домов, 
а  также на  обязанность издать распоряжение о  предо-
ставлении собственникам либо нанимателям по догово-
ру социального найма равнозначных квартир в рамках 
Программы реновации жилищного фонда .
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Аннотация. Правоотношения, как и  любые другие отношения в  соци-
альной сфере предполагают выстраивание связей между субъектами 
различного содержания. Особенностью отношений в  сфере права явля-
ется возникновение обязательств, для исполнения которых в  том числе 
может быть задействована сила государственного принуждения. Такие 
последствия предопределяют иной подход к учету психологических осо-
бенностей субъекта правоотношения. Право знает несколько механизмов 
и  этапов проверки способности участника правоотношения осознавать 
характер своих действий и  связывать свои действия с  последствиями. 
Целью настоящей статьи является изучение способов учета субъективных 
особенностей и правовое значение дее — и правоспособности в форми-
рование правовой связи.

Ключевые слова: правоотношение, элементы правовой связи, правоспо-
собность, дееспособность, эмансипация, индивидуальные особенности.

Доктрина права исходит из  парадигмы, что для 
построения юридического отношения нужны 
следующие элементы: участники, независи-

мость и автономность, форма отражающая намерения, 
норма регулирующая отношение, права и  обязанно-
сти участников, объект и причина нахождения в отно-
шениях (цель преследуемая участниками) . Некоторые 
ученые рассматривают правоотношение в  развитии 
поэтому состав участников учитывает не только непо-
средственно стороны, но  и  тех, кто влияет на  судьбу 
контракта — судьи, арбитры, нотариусы и т . д . Как отме-
чал Г . Павлакоса, две партии создают новую ситуацию, 
которая является своего рода третьей сущностью (две 
вместе — это больше, чем две партии по отдельности) 
[1] . Также и с правоотношением, две стороны создают 
правоотношение, которое получает иное содержание 
чем первоначальная воля и  представление стороны 
по отдельности [2] .

Другой элемент — это автономность, к  который 
должны стремиться стороны в том числе в случае вза-
имозависимости . Правовые отношения — это спра-
ведливое расстояние между автономными сторонами 

и другими участниками, то есть пространство или раз-
рыв, что исключает отношения без срока или без воз-
можности выхода из него .

Специальная форма правоотношения существовала 
всегда, при этом часто она проходила через символи-
зацию процесса возникновения правоотношения [3] . 
В  настоящее время соглашения, составленные в  пись-
менной форме, заменили по сути любые действия, сим-
волизирующие создание договорных отношений .

Норма как элемент правоотношения подразумева-
ет существование правила, которого в равной степени 
должны придерживаться участники [4] . В  правоотно-
шениях всегда есть процессуальный аспект, поскольку 
он развивается с течением времени . Этот стандарт уста-
новлен с  учетом ценностей, в  основном стремления 
к автономии, а также независимости третьей стороны, 
обладающей полномочиями . В теории права историче-
ски сложилось два направления, которые определяют 
первичность возникновения права или нормы друг 
по отношению к другу [5] . Норма также может выходь 
за  пределы правовых отношений и  образовывать-
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N. Zaytseva 

Summary. Legal relations, like any other relations in the social 
sphere, involve building connections between subjects of different 
content. A  feature of relations in the field of law is the emergence of 
obligations, for the fulfillment of which, among other things, the 
force of state coercion can be used. Such consequences predetermine 
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ся в  рамках других правоотношений . Часто правовой 
стандарт поведения создается извне — в  отношениях, 
подлежащих интерпретации [6] .

Правовые отношения всегда имеют цель: товары 
в  договорных отношениях купли-продажи, услуга — 
в соглашении по предоставлению услуги, образование 
в отношениях в сфере науки и образования, судебное 
разбирательство в  процессуальных отношениях, госу-
дарственная услуга в отношениях гражданства . Право-
вые отношения, связанные с  объектом, исключенным 
из оборота, по общему правилу не имеют юридической 
силы .

Правоотношения также имеют причины, которые 
в  отличие от  цели могут быть законными и  незакон-
ными . Так, в некоторых юрисдикциях, фиктивный брак 
для получения вида на жительство может быть растор-
гнут, а  не  признается недействительным изначально . 
Правовые отношения — это динамический механизм 
с  постоянными транзакциями, касающимися сторон, 
каждая из  которых должна соответствовать критерию 
законности .

Любая теория права рассматривает правовое регу-
лирование отношений с точки зрения источников, пра-
вового порядка и эффективности, также существенное 
различие возникает от  разного пересечения закона 
и морали . В рамках данной темы исследования особо-
го внимания заслуживает способ, с помощью которого 
субъект получает доступ к правовой информации, это 
могут быть ощущения, разум, эмоция или интуиция, все 
они подлежат квалификации при оценке поведения су-
дом .

Большую роль в  оценке поведения играет теория 
интерпретации норм, которая с  одной стороны осу-
ществляется сторонами, с  другой стороны с  помощью 
арбитра, наделенного полномочиями . Реляционизм 
способствует интерпретации нормы между самими 
сторонами с  помощью третьей стороны, обладающей 
полномочиями . Тест Дж . Недельского [7] можно ис-
пользовать для интерпретации нормы: какие правовые 
отношения задействованы, какие интересы и ценности 
задействованы, какая интерпретация максимизирует 
автономию сторон? В  судебном процессе стороны на-
ходятся под эгидой судьи в соответствии с процедурны-
ми обязательствами . Судья связан с  другими членами 
судебной системы процессуальными узами поскольку 
помещается в  определенную должностную иерархию 
и  следовательно, судья имеет правовые ограничения 
в своем толковании, которое зависит от его прав и обя-
занностей в  процессуальных и  судебных отношениях . 
Поэтому от  пределов судебной дискреции и  уровня 
правосознания отдельного арбитра или судьи будет за-

висит правовое наполнение договорного положения, 
правового принципа и законодательной нормы .

Совокупность правовых отношений, можно рассма-
тривать как правопорядок, при этом национальный 
правопорядок не  является закрытым как по  отноше-
нию к другим более общим порядкам (право союзных 
государств, международное право), так и  к  нормам, 
регулирующим отношения, выходящих за  рамки пра-
вовых порядков (например, смешанные браки, группа 
транснациональных компаний, спортивные федерации 
и т . д .) .

Различие между моралью и  законом играет боль-
шое значение в  части перспектив и  эффективности 
правового регулирования таких вопросов, на которые 
в  настоящий момент времени нет ответа (например 
введение эвтаназии или разрешение суррогатного ма-
теринства) . Решение правовой судьбы таких историй 
может быть социальным или индивидуальным . Это 
становится законом, когда решение выбирается в рам-
ках политических правовых отношений или когда оно 
является частью определенных правовых отношений 
(семейные и медицинские отношения) . Однако мораль 
должна находиться в  политической иерархии выше 
закона, поэтому любые политические решения несо-
ответствующие морали должны быть признаны неза-
конными . Помимо морали, право объединяет эмоции, 
ощущения, разум и интуицию, при этом их учет не дол-
жен привести к психологизации правовых отношений . 
Например, процессуальное право с помощью создания 
специальных процедур направлено на  сдерживание 
эмоциональной составляющей, что должно помогать 
в выработке судебного решения .

С  субъективной составляющей и  возможностью 
ее учета тесно связана правовая эффективность, по-
скольку с  одной стороны только учет действительных 
намерений сторон приведет к  желаемому результату 
и обеспечит больше доверие к праву в целом, с другой 
стороны правовые стандарты должны одинаково вос-
приниматься и толковаться теми, кому правовая норма 
адресована .

Рассматривая с  правовой точки зрения субъекта, 
нельзя не  отметить, следующее . Учет всех психологи-
ческих особенностей индивида в рамках правового ре-
гулирования и  практики применения — невозможен . 
Задача права в  каком-то смысле — находить общее 
в правовых и социальных связях и через обобщенные 
категории, понятия и критерии регулировать частное . 
Там, где учет персональных особенностей критичен, за-
конодатель наделяет государственных агентов макси-
мально большими ресурсами, которые позволяют каж-
дый раз определять индивидуальные характеристики . 
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Однако в  большинстве частных отношений законода-
тель, наоборот, пытается избежать излишней персо-
нализации процесса, поэтому идет по пути упрощения 
и усреднения .

Первым таким проявлением юридического обоб-
щения на  нормативном уровне является понятие де-
еспособности и  правоспособности . Определение, 
используемое в  Гражданском кодексе РФ для право-
вой идентификации правоспособности звучит как 
«способность иметь права и  нести обязанности» (Ста-
тья  17 ГК РФ https://www .consultant .ru/document/
cons_doc_LAW_5142/), а  дееспособность «как способ-
ность своими действиями приобретать и осуществлять 
гражданские права, создавать для себя гражданские 
обязанности и  исполнять их» (Статья  21 ГК РФ https://
www .consultant .ru/document/cons_doc_LAW_5142/ .) 
Несмотря на  незначительную разницу в  формули-
ровках, законодатель в  случае с  правоспособностью 
отказывается от  учета субъективной составляющей 
поскольку правоспособность, как категория предпо-
лагает пассивность субъектов в его способности иметь 
права[8] . Перенос акцента с  пассивного состояния 
на активные действия ставит вопрос об оценке психо-
логических характеристик присущих субъекту . Следует 
отметить, что доктрина не  пришла к  единому выводу, 
какой фактор критичен при оценке действия субъекта: 
волевой фактор, возможность осознать последствия 
своих действий, способность осуществлять выбор, на-
личие желания достичь определенный результат, цель 
и мотив таких действий . Иными словами, наличие каких 
факторов критично для того, чтобы оценить, насколько 
субъект дееспособен .

Попытка квалификации как всех субъективных 
элементов, так и  его части в  каждом правоотношении 
приведет к  правовому коллапсу, поскольку вместо 
установление содержания правоотношения суды бу-
дут определять наличие способности у  стороны дей-
ствовать в  целях создания юридических прав и  обя-
занностей . Для исключения такого развития событий 
законодатель идет по пути юридической фикции и пре-
зюмируют, что все физические лица становятся дее-
способными при достижении определенного возраста . 
При том очевидно, что к  определенному возрасту все 
подходят с разным уровнем осознанности и правосоз-
нания . Но понимание невозможности принять во вни-
мание все индивидуальные особенности физического 
лица привело к правовому обобщению и действию ме-
тода исключения, когда доказывать следует отклоне-
ние от общей нормы .

В  соответствии с  Гражданским Кодексом РФ лицо 
становится полностью дееспособным с  достижени-
ем совершеннолетия — т . е . восемнадцатилетия . По-

ложения статьи  21 ГК РФ исходят из  того, что полная 
дееспособность может наступить до  18  лет в  случае 
заключения брака, если такая возможность предусмо-
трена семейным законодательством . Здесь снова стал-
киваемся с юридическим допущением, о том, что лицо, 
вступившее в брак до 18 лет, уже сознательно и имеет 
возможность давать отчет своим действиям несмотря 
на то, что это предположение вряд ли имеет связь с ре-
альной жизнью . Возможность юридической активности 
обусловлена необходимостью вести семейный образ 
жизни, который активизирует различные граждан-
ско-правовые институты, чтобы не заниматься частич-
ным предоставлением прав, закон признает лиц полно-
стью дееспособными .

Другое исключение из общего правила о дееспособ-
ности совершеннолетних лиц, связано с  тем, что пра-
воотношения иерархичны, с  точки зрения, сложности 
их реализации и понимания . Для того чтобы быть участ-
ником определенных отношений необходимы знания 
и  профессиональный опыт (например заключение до-
говора франчайзинга или покупки фьючерсов), другие 
носят бытовой характер, они просты в  исполнении 
и  при их реализации достигается понятный и  очевид-
ный результат (например покупка товара в  магазине) . 
Наличие такой внутренней структуры стало причиной 
появления отдельного понятия дееспособности несо-
вершеннолетних в  возрасте от  14 до  18  лет (ст .  26 ГК 
РФ) . Правоотношения, в  которые может вступать ука-
занная категория лиц, никак не связаны с анализом их 
психологической способности своими действиями соз-
давать для себя права и обязанности, они обусловлены 
исключительно простотой договорных связей . К таким 
правоотношениям, например, относятся мелкие быто-
вые сделки, распоряжение своим заработком, осущест-
вление прав автора и т . д .

Еще одним исключением из  общего правила о  де-
еспособности является процедура эмансипации[9], 
которая в  отличие от  частичной дееспособности не-
совершеннолетних от  14 до  18  лет, строится на  пер-
сональных особенностях лица, достигшего 16  лет . Так 
лицо, которое осуществляет трудовую деятельность 
или с  согласия родителей занимается предпринима-
тельской деятельностью может быть признано полно-
стью дееспособным по заявлению родителей органами 
опеки и попечительства . При этой процедуре происхо-
дит оценка индивидуальных «способностей» субъекта 
своими действиями создавать себя права и нести обя-
занности в  полном объеме, понимать значение своих 
действий и все возможные последствия [10] .

Таким образом, законодательство РФ использует 
следующие подходы в  отношении субъективного эле-
мента участников правоотношений:

ПРАВО

171Серия: Экономика и Право №12 декабрь 2021 г.



 ♦ Правоспособность строится на  базе пассивного 
обладания правами, для которого учет субъек-
тивного элемента не важен . Пассивность не пред-
полагает волевых действий, а значит не требует 
оценки индивидуальных особенностей лица .

 ♦ Дееспособность предполагает, что лицо способ-
но активно действовать и вступать в правоотно-
шения с пониманием сути правоотношения и его 
правовых последствий . Субъективный фактор, 
определяющий способность к  действию, явля-
ется ключевым при принятии решения о дееспо-
собности лица . Однако, индивидуальный подход 
ко  всеми субъектам правоотношений невоз-
можен, поэтому правовое регулирование идет 
по  модели упрощенного допущения: все лица, 
достигшие 18  лет способны своими действиями 
создавать для себя права и нести обязанности .

Исключения возможны либо в  случае «простоты» 
правоотношения, понять смысл, которого возможно 
и лицам, не достигнувшим совершеннолетия, либо инди-
видуальные особенности лица, настолько вовлеченного 
в гражданско-правовые отношения, что в рамках право-
вого регулирования легче признать его дееспособным 
чем разделять ответственности между субъектом и его 
законными представителями . При этом процедура эман-
сипации представляет собой сложный правовой меха-
низм, что исключает ее массовый характер .

Система общего права не дифференцирует понятия 
право и дееспособности и руководствуется предостав-
лением частичной дееспособности несовершеннолет-
ним лицам . По  общему правилу несовершеннолетние 
не  могут быть связаны обязательствами, возникшими 
до  восемнадцатилетия за  исключением трех случаев . 
Первое исключение — возможность вступать в  дого-
ворные отношение предметом которого являются това-
ры первой необходимости . Такие предметы определе-
ны несколькими нормативными актами, включая Закон 
о  продаже товаров (п .s 3(3))(Sale of Goods Act 1979 
https://www .legislation .gov .uk/ukpga/1979/54), который 
в  качестве таковых рассматривает товары, соответ-
ствующие условиям жизни несовершеннолетнего и его 
фактическим потребностям на момент поставки . Общее 
право еще шире толкует понятие товаров первой необ-
ходимости, так еще в решении 1840 года по делу Peters 
v . Fleming (1840  6M&W42) кольца, брошь и  часы были 
признаны предметами первой необходимости для не-
совершеннолетнего сына богатого отца . По  сути, это 
означает, что несмотря на положение нормы, суд будет 
исходить из фактических потребностей несовершенно-
летнего на  момент заключения договора . В  деле Nash 
v Inman (1908) 2 KB1 суд посчитал что контракт на по-
купку 11 жилетов несовершеннолетним студентом Кем-
бриджа не может считаться действительным поскольку 

такое количество вряд  ли можно рассматривать как 
первую необходимость .

Вторым исключением является возможность сво-
ими действиями приобретать права и  обязанности 
по  трудовому договору, если контракт заключается 
в  интересах несовершеннолетнего . Здесь важным яв-
ляется объект договорного регулирования, поскольку 
к этому исключению относится только трудовые согла-
шения или соглашения о предоставлении исключитель-
ных прав на публикацию работ несовершеннолетнего, 
сам факт интереса или выгоды несовершеннолетнего 
не является детерминирующим фактором .

Третье исключение связано с  предоставлением 
«особого» статуса некоторыми контрактам, заключен-
ных несовершеннолетними: такие сделки могут быть 
признаны оспоримыми, поскольку недействительной 
такую сделку может признать несовершеннолетний 
до момента достижения совершеннолетия . Здесь речь 
идет о  длящихся правах, которые вытекают из  опре-
делённых контрактов — например права, связанные 
с владением землей или акциями, а также участие в со-
вместном предприятии . Логика правового регулирова-
ния проста — лицо, которое заключает договор с  не-
совершеннолетним, осознает риски такой сделки для 
себя, потому не  может рассчитывать на  полноценное 
встречное исполнение, в то время как несовершенно-
летний может не  в  полной мере осознавать послед-
ствия вступления в такие правоотношения . Если по до-
стижению совершеннолетнего возраста контракт так 
и не будет оспорен лицом, то оно считается связанным 
соответствующими обязательствами без каких-либо 
ограничений .

Такие частичные изъятия из  общего правила о  де-
еспособности, противоречивая практика по  вопросу 
признания дееспособности за  несовершеннолетними 
в конкретных случаях привели к принятию закона кон-
трактах, заключаемых несовершеннолетними (Minors’ 
Contracts Act 1987, CHAPTER13 https://www .legislation .
gov .uk/ukpga/1987/13?timeline=false) . Основной зада-
чей закона является реализация прав на  имущество, 
полученное несовершеннолетним и  иные права, ко-
торое были им получены и одобрены в последующем . 
При это многие авторы [11] отмечают негативный ха-
рактер таких исключений по  причине того, что в  слу-
чае наличия недобросовестности и  преднамеренного 
введения в заблуждения относительно своего возраста 
контрагенту несовершеннолетнего недоступны сред-
ства правовой защиты, которые носят договорной 
характер, поскольку это провоцирует вопрос о  дей-
ствительности контракта, заключаемого несовершен-
нолетним, и, следовательно, разрушает общие подходы 
к дееспособности .
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Следует еще раз отметить, что система общего права 
не  выделает правоспособность и  дееспособность, как 
самостоятельные категории, законы, регулирующие 
вопросы относительно участия несовершеннолетних 
в  различных правоотношениях по  сути создают пра-
вовой режим схожий с правоспособностью и отвечают 
на  вопрос, что делать с  правами, которые возникают 
у лица, в том числе помимо его воли .

Большинство национальных правопорядков исхо-
дит из того, что некоторые лица в силу психологических 
особенностей или заболеваний могут утратить способ-
ность контролировать свои поступки или осознавать 
значение своих действий, иными словами, даже если 
лицо не утрачивает возможность совершать активные 
действия, они имеют явный волевой или психологиче-
ский порок . Для таких случаев существует механизм 
признания лица недееспособным в  противовес тому, 
что в соответствии с законом лицо является дееспособ-
ным . Задача данной процедуры исключить их граждан-
ского оборота лиц, создающих неоднозначные право-
вые ситуации с непредсказуемым результатом . В таких 
случаях в  гражданский оборот вступают поручители 
и опекуны, действующие в интересах недееспособного . 
Поскольку признание лица недееспособным важный 
юридический факт, он требует специальной процедуры 
и подтверждения . В соответствие со ст . 29 ГК РФ такое 
решение должно быть принято судом в рамках специ-
альной процедуры

В  странах общего права, например в  Великобри-
тании, существуют отдельные нормативно правовые 
акты, регулирующие психическое здоровье граж-
дан (например, Mental Health Act 1983 https://www .
legislation .gov .uk/ukpga/1979/54) которые регулируют 
различные варианты правовых последствий вслед-
ствие наличия у  лица психического расстройства . 
В большинстве случаев суды не лишают лицо дееспо-
собности в полном объеме, но определяют критически 
важный объем имущества субъекта, в  отношении ко-
торого суд устанавливает особый контроль . С момента 
введения процедуры контроля отчуждение имущества 
или иное его обременение невозможно без соответ-
ствующего судебного приказа или решения уполно-
моченных лиц . При этом контрагент не освобождается 
от своих обязательств, вступая в сделку предметом ко-
торого является указанное имущество (дело Re Walker 
(1905) 1 CH 60) . В  случае если контроль суда за  иму-
ществом не установлен, то психическое расстройство 
само по себе не является основанием для расторжения 
контракта, за исключением случаев, когда факт недее-
способности известен другой стороне . Однако, не все 
психологические случаи вызывающе очевидны, поэто-
му перенос бремени знаний на контрагента не всегда 
обоснован [12] .

Пьянство, по  сути, также относится к  психическим 
расстройствам, если оно мешает понять значение сво-
их действий, и  другая сторона знает о  его ситуацион-
ной недееспособности, то договор может быть отменен 
(Gore v Gibson (1843) 13 M&W 623) .

Таким образом, национальные правопорядки пыта-
ются защитить лицо, которое в силу заболевания не мо-
жет соответствовать критериям дееспособного челове-
ка, однако в большинстве случаев государства на идут 
по  пути полного исключения субъекта из  всех право-
отношений, задача регулятора — выявить критичность 
транзакции для такого лица и  лишить ее в  случае не-
обходимости юридической силы . Следует констатиро-
вать, что такой подход с  точки зрения правопримене-
ния и практики более сложный чем разовое признание 
лица недееспособным с его последующим исключени-
ем из частноправового оборота .

Отдельного внимания заслуживает вопрос право-
способности юридических лиц, как субъектов права, су-
ществование которых обусловлено правовой фикцией .

В системе общего права компании представляют со-
бой лица, которые отделены от их владельцев . Но при 
этом их правоспособность ограничена теми целями 
ради которой они создаются и  которые содержатся 
в ее учредительных документах . Если компаниями дей-
ствует не в соответствии со своими целями, то она дей-
ствует ultra vires (с превышением полномочий) и можно 
сказать, что действует за  пределами своей правоспо-
собности . Так в  деле Ashbury Railway Carriage and Iron 
Co v Riche (1875) LR7 HL 653) . Было отмечено, что кон-
тракт заключенные с  превышением полномочий был 
недействительным . Многие ученые полагают, что един-
ственной причиной существования принципа ultra vires 
является защита акционера от действий, когда их день-
ги используются не в их интересах (Cotman v Brougham 
(1918) AC514, 540) . На практике это также обеспечивает 
защиту тех, кто предоставляет денежные средства ком-
пании, поскольку по  учредительным документам они 
могли сделать вывод о  целях, куда данные денежные 
средства будут направленными . Здесь действует схо-
жий механизм с целевым кредитом — когда цели, ради 
реализации которых денежные средства предоставля-
ются, имеют существенное значение . С другой стороны, 
защита интересов акционером сталкивается с правами 
третьих лиц, которые могут не знать о существовании 
ограничений и вступили в правоотношения с юридиче-
ским лицом полагаю, что оно действует в пределах сво-
их полномочий . Поэтому развитие судебной практики 
логично развивалось в сторону создания исключений, 
которые  бы защищали невиновную третью сторону, 
действующую добросовестно при вступлении в  пра-
воотношения с компанией . С учетом наработанной су-
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дебной практики соответствующие исключения нашли 
отражения в  Законе о  компаниях 1985 (Companies Act 
1985  год https://www .legislation .gov .uk/ukpga/1985/6/
contents), так в ст 35(1) прямо предусмотрено, что юри-
дическая сила действия, совершенного компанией, 
не  должна ставиться под сомнение на  основании от-
сутствия полномочий по причине того, что она выходит 
за  пределы целей компании, указанных в  учредитель-
ном договоре .

Цель данных положений — вывести принцип ultra 
vires из  взаимоотношений с  добросовестной третьей 
стороной и  переместить его на  уровень отношений 
между акционерами и  компанией (по  сути, между ис-
полнительным органом компании), что делает ultra 
vires подходом используемым для внутренних, а не для 
внешних целей .

Зависимость правоспособности от  цели существу-
ет и  в  российском гражданском праве, однако содер-
жательно это имеет значение только в рамках деления 
юридических на  некоммерческие и  коммерческие . 
Детализация целей обычно существует в  учредитель-

ных документах, однако перечень практически всегда 
носит открытый характер и  общество может пресле-
довать иные предпринимательские цели . Статья  49 ГК 
РФ также закрепляет данный подход и  приравнивает 
правоспособность юридических лиц к  возможности 
осуществлять любую деятельность незапрещенную 
законом . Исключением из  общего правила является 
специальная деятельность, для которой необходимо 
получение лицензии .

Резюмируя следует отметить, что дееспособность 
первый этап на котором происходит анализ и квалифи-
кация субъективной составляющей правоотношения — 
лицо должно пройти проверку на  возможность быть 
участником правоотношений . Далее правоотношения 
могут развиваться в различных направлениях и судеб-
ные инстанции неоднократно прибегают к квалифика-
ции личностного восприятия юридически значимых 
действий субъектами . Принцип правовой определен-
ности требует от  всех лиц, влияющих на  правоотно-
шение понятной оценки всех ключевых элементов, 
которые могут изменить, прекратить и  иным образом 
воспрепятствовать достижению правового результата .
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Аннотация. Нынешняя ситуация с новым заболеванием COVID-19, с кото-
рым столкнулось современное человечество, беспрецедентна. Это при-
несло большое количество изменений в различные сферы жизни. В пер-
вую очередь это касается развития медицины, химии, информационных 
технологий, управления и  организации социальных процессов. Однако 
резкое распространение болезни дало толчок правовому регулирова-
нию общественных отношений. Уголовное законодательство не является 
исключением. В  статье анализируются недостатки и  пробелы части уго-
ловного права вызванный пандемией. Последнее рассматривается как 
источник опасности для объектов уголовно-правовой охраны. Проанали-
зированы наиболее распространенные случаи причинения вреда объек-
там уголовно-правовой охраны. В  статье выявляются недостатки право-
вого регулирования уголовно-правовых отношений в условиях пандемии 
COVID-19, а также разработать предложения по их устранению.

Ключевые слова: пандемия, коронавирус, COVID-19, уголовное право, уго-
ловно-правовые отношения в условиях пандемии, наказания в условиях 
пандемии, национальная безопасность, общественные отношения.

Прежде чем перейти к  анализу правовых про-
блем, отметим, что пандемия может иметь уго-
ловно-правовое значение лишь косвенно, как 

явление, представляющее общественную опасность .

Коронавирус и  связанные с  ним политические, со-
циально-экономические, правовые и  иные проблемы, 
возникшие именно из-за пандемии, ставят сложные за-
дания практически перед всеми государствами, в  том 
числе и перед Российской Федерацией .

Коронавирус сегодня стал мировой проблемой . 
Количество людей, которые заболели указанной бо-
лезнью на сегодняшний момент, составляет 249615518 
человек, около 5049260 человек умерло [1] . Организа-
ции разного профиля как на  международном уровне, 
так и  на  уровне государства предпринимают усилия 
разрешительно-стимулирующего и  охранно-запреща-
ющего характера для предотвращения и минимизации 
последствий пандемии .

Право, как известно, предоставляет указанным ме-
рам официальный нормативно-обязательный харак-
тер, что упорядочивает их проведение .

При этом необходимо подчеркнуть, что необходи-
мость противодействия Covid-19 предоставляет таким 
мерам более открытый, абсолютно прагматичный и ра-
циональный характер . Все так называемые «полумеры», 
виртуально–идеалистические намерения не пригодны 
для применения в таких условиях . Именно такой раци-
онально–прагматический подход должен доминиро-
вать и при оценке права (законодательства) на уровне 
определения и  реального использования его возмож-
ностей . Не время и не место наделять в таких условиях 
право какими-то качествами и  приписывать ему воз-
можности, которые, по  большому счету ему не  прису-
щи .

Все это относится и к уголовному праву, на которое 
в данных условиях возлагаются основные полномочия 

CORONAVIRUS AND CRIMINAL LAW, 
THE NEED FOR THEIR GENERAL 
ANALYSIS

E. Ilikbaeva 
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относительно правовой регламентации проведения 
охранно-карательных способов применения мер уго-
ловной ответственности к  лицам, которые нарушают 
установленные государством ограничения .

Так, повод является совсем недобрым, но одновре-
менно он дает необходимость реально оценить воз-
можности уголовного права, связанные с  пандемией . 
В указанном ракурсе анализ коронавируса и уголовно-
го права является необходимым . При этом необходимо 
учитывать сложность данной проблемы и  сфокусиро-
ваться на социальном взгляде на указанную проблему, 
которая, с  одной стороны, имеет разные проявления, 
но она объективно заслуживает такого анализа .

Сегодня информация про указанную вирусную ин-
фекцию, без превышений является доминирующей 
во всех сферах государства . Коронавирус, который уже 
сегодня вызвал уровень смертности в  мире 6,85% [2], 
в  Российской Федерации на  сегодняшний день умер-
ло более 244  тыс . человек [3] . В  полной мере данная 
пандемия встала в  ряд самых страшных заболеваний 
в истории человечества .

Следует отметить, что рядом с организационно-ме-
дицинскими мерами, направленными в  первую оче-
редь на  разработку необходимой вакцины, непосред-
ственное и профилактическое лечение, осуществление 
иных необходимых организационно — профилактиче-
ских шагов, есть еще ряд социально-организационных 
мер, направленных на  выявление заболевших, обосо-
бление от  здоровых людей, приостановление любых 
мероприятий, которые дополнительно нарушают или 
значительно усложняют проведения необходимых про-
тивоэпидемиологических мероприятий, в  частности 
распространения неправдивых сведений: нарушения 
условий пребывания в  организациях, которые прово-
дят карантинные меры, например нарушение условий 
самоизоляции .

В  таких условиях одними из  объективно необходи-
мых, наравне с  мерами административного законода-
тельства, становятся меры уголовно-правового характе-
ра . Причем довольно часто при установлении опасных 
нарушений предпочтение отдаются уголовному праву .

Если обратить внимание на  организацию противо-
вирусных мероприятий в Китае, которые дали возмож-
ность достаточно быстро на  территории государства 
улучшить ситуацию, в том числе и в провинции Ухань . 
Одним из основных и наиболее действенных способов 
воздействия на  сознание и  поведение людей, кото-
рые нарушали установленные государством правила 
и ограничения, или для удержания их от таких наруше-
ний стали предписания уголовного права . Правитель-

ством Китая практически сразу было установлено нака-
зание в виде лишения свободы на срок от 3 до 10 лет, 
пожизненное лишение свободы и смертная казнь за то, 
что человек, имея, например, явные симптомы забо-
левания (кашель, температура) не  уведомит про это, 
или те, кто были в Ухани, общался с теми, кто посещал 
указанную провинцию и  не  обратился к  медикам [4] . 
Более суровое наказание для лиц, которые нарушили 
правила самоизоляции, не носят маску посещая обще-
ственные места, что мы сейчас наблюдать повсеместно 
в России . Тяжесть наказания относительно конкретно-
го человека избирается в зависимости от последствий, 
к которым привели действия нарушителя . Необходимо 
сказать, что такие преступления в  Китае рассматрива-
ются не как преступления против здоровья населения, 
а  как преступления против общественной безопасно-
сти, считаем данная позиция правительства Китая по-
казательна, ведь уровень правосознания граждан .

Например, в  отличии от  уголовного законодатель-
ства большинства стран, в  том числе и  от  уголовного 
законодательства России, китайское уголовное право 
предусматривает только один вид мягкого наказания 
и только для юридических лиц — штраф, не предусма-
тривая ни конфискации имущества, ни ликвидации та-
кого юридического лица .

Что же касается стран Европы, то следует отметить, 
что, например, в небезопасных провинциях Италии — 
Ломбардии и Болони размер штрафа до 5000 тыс . евро, 
или арест до 3-х месяцев [5] . Необходимо также обра-
тить внимание на регламентацию в европейских стра-
нах наказания за  распространение «фейковых» ново-
стей относительно распространения коронавируса .

Каким  бы демократичным и  гуманным не  были го-
сударства Европы в случае необходимости четкого ре-
шения конкретной проблемы, в попытке максимально 
придерживаться людьми установленных ограничений, 
правительство в  указанных государствах реально де-
монстрирует, что усиление прямых принудительных 
мер воздействия на  население, т . е . страх перед нака-
занием становится одним из  основных, если вообще 
не  основным способом выстраивания общественных 
отношений в  государстве . Именно так используются 
возможности уголовного права .

Российская Федерация также имеет необходимый 
уголовно-правовой инструмент, а именно ст . 236 УК РФ, 
предусматривает уголовную ответственность за наруше-
ние санитарно — эпидемиологических правил, в рассма-
триваемую статью на  основании Федерального закона 
№ 100 от  01 .04 .2020  года внесены изменения в  первую 
очередь изменения связанные с  усилением наказания, 
такая реакция законодателя была понятной и необходи-
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мой c одной стороны, но  с  другой стороны сделает от-
метить, что до внесения изменений в указанную статью, 
уголовная ответственность наступала за нарушение са-
нитарно-эпидемиологических правил повлекшее по не-
осторожности массовое заболевание или отравление 
людей, т . е . состав до 01 .04 .2020 года был материальным, 
а  после внесенных изменений «либо создавшее угрозу 
наступления таких последствий» законодатель счел не-
обходимым отнести ч . 1 ст . 236 УК РФ к формальному со-
ставу (усеченному) . Также довольно остро встает вопрос 
о разграничении ст . 236 УК РФ со смежным администра-
тивным правонарушением (ст . 6 .3 . КоАП) .

Содержание и  направление такого усовершенство-
вания не  является обоснованным, и  считаем, что не-
обходимо более значительные подходы к  пониманию 
уголовного права, которое должно запрещать опреде-
ленные виды поведения (поступков), которые нарушают 
установленные государством запреты в таких условиях .

Существует также непрямая связь коронавируса 
и  уголовного законодательства, а  именно протекание 
указанного заболевания, применение определенных 
ограничительных мер, в  том числе и  карантинных, 
во  всех этих формах могут быть не  простые социаль-
но-психологические и  иные проявления, что в  свою 
очередь играет опосредованное отношение к  уголов-
ному праву .

Например, на  фоне коронавирусной пандемии 
в ЮАР массовые беспорядки и мародерства . Стоит от-

метить доклад Европола «Пандемический спекулянт: 
как преступники эксплуатируют кризис COVID-19» [6], 
в указанным докладе говорится о росте киберпреступ-
ности, мошенничестве, а также о новом типе организо-
ванной «карантинной» преступности .

На  сегодняшний день опасный коронавирус вы-
ступает не  только опасным вирусным заболеванием, 
но и является социально-негативной проблемой, кото-
рая угрожает всему мировому сообществу .

Подводя итого следует отметить, что противодей-
ствие этому медико-социальному явлению требует 
наравне с  мероприятиями, которые уже проводятся, 
постоянной разработки и  внедрения в  общественную 
жизнь комплексных шагов . При этом сложность вли-
яния на  указанное явление, требует необходимости 
разработки реальных, а не декларативных мер . Это не-
посредственно касается и установления обязательных 
медико-социальных «табу» сущность которых заклю-
чается в  прямом запрете совершения определенных 
действий разного характера, которые подрывают весь 
комплекс таких шагов . Именно эти события показыва-
ют, что уголовно-правовые предписания — это прямой 
запрет соответствующего поведения людей под стра-
хом, в  случае нарушения установленного запрета, на-
казания, причем такого которое имеет негативные по-
следствия . Необходимо подчеркнуть, что установление 
уголовно-правовых запретов должно с  самого начала 
предусматривать, что соответствующее деяние явля-
ется общественно опасным для социального развития .
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Аннотация. В  статье рассматриваются вопросы водоснабжения и  водо-
отведения в Российской Федерации. Авторами анализируются как норма-
тивные правовые акты, регулирующие процессы использования водных 
ресурсов, так и мнения ученых рассматривающих эти два понятия. Акту-
альность рассматриваемой темы показывает необходимость освещения 
вопросов касающихся использования водных ресурсов и  их влияние 
на окружающую среду. От качества и безопасности воды, которая подает-
ся и распределяется через централизованные и нецентрализованные си-
стемы водоснабжения во многом зависит санитарно-эпидемиологическое 
благополучие населения его здоровье, уровень жизни, благоустройство 
городов и поселков. Решение проблем, связанных с водоотведением и во-
доснабжением, выделенных авторами имеет первостепенное значение.

Ключевые слова: водные ресурсы, водоснабжение, водоотведение, экоси-
стема, природные ресурсы воды, жизнедеятельность населения.

Водные ресурсы, будучи одним из основных био-
логических элементов, необходимых для поддер-
жания жизнедеятельности человека, с  давних 

времен традиционно принято относить к  неисчерпае-
мым природным ресурсам [13] в силу того, что за счет 
круговорота воды в природной системе она подлежит 
самовосстановлению и  самоочищению . С  указанным 
мнением можно согласиться лишь отчасти: безуслов-
но, в  процессе жизнедеятельности экосистемы вода 
постоянно циркулирует в  природе, изменяя свое со-
стояние . Так, согласно исследованиям, в  связи с  еже-
годным испарением воды из мирового океана образу-
ется около 525  тыс . кубических километров пресной 
воды . Данная вода впоследствии попадает, в том числе, 
и в пресноводные водоемы, пополняя их водные запа-
сы .[10] Однако, на  наш взгляд, воду следует относить 
к  категории исчерпаемых природных ресурсов в  силу 
того, что по  мере ее использования коэффициент по-

лезного потребления воды постепенно сокращается, 
что выражается в  уменьшении возможностей повтор-
ного использования воды на  определенные нужды . 
Этому необратимому процессу способствует сразу не-
сколько факторов: изменение климатических условий 
(повышение температуры по  всей планете, что при-
водит к  засухам в  одних регионах, таянию ледников 
и  снежных покровов в  других); увеличение потребле-
ния воды на нужды сельского хозяйства, производства, 
промышленности и, как следствие, повышение уровня 
выбросов и  отходов в  окружающую среду, в  том чис-
ле сточных вод и  загрязняющих и  ядовитых веществ 
в  водоемы, грунтовые воды; увеличение населения, 
урбанизация и  иные причины . Данные проблемы обу-
славливают ухудшение уровня жизни населения, в свя-
зи с чем можно констатировать, что основной задачей 
человечества на сегодняшний день должно выступать 
повышение эффективности рационального использо-
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вания водных ресурсов, что может быть обеспечено, 
в частности, за счет грамотно выстроенной и отлажен-
ной системы водоснабжения и водоотведения .

Деятельность по водоснабжению и водоотведению 
в  Российской Федерации направлена на  обеспечение 
потребностей в  воде таких субъектов, как население 
городов и  пригородных поселений, государственные 
учреждения (образовательные, медицинские, право-
охранительные и т . д .), различные промышленные и не-
промышленные предприятия и  т . д . Реализуется такая 
деятельность специальными субъектами — организа-
циями водопроводно-канализационного хозяйства, ко-
торые в рамках указанной деятельности осуществляют 
эксплуатацию систем холодного водоснабжения/водо-
отведения, а также теплоснабжающими организациями 
(по отношению к горячему водоснабжению) .

Одним из основных отраслевых нормативно-право-
вых актов, регулирующих общественные отношения, 
вытекающие из  водоснабжения и  водоотведения, вы-
ступает Федеральный закон «О  водоснабжении и  во-
доотведении» от  07 .12 .2011 № 416-ФЗ .[1] В  частности, 
в  ст .  2 указанного закона представлены дефиниции 
водоснабжения и водоотведения . Так, под водоснабже-
нием понимается «водоподготовка, транспортировка 
и  подача питьевой или технической воды абонентам 
с использованием централизованных или нецентрали-
зованный систем холодного водоснабжения (холодное 
водоснабжение) или приготовление, транспортировка 
и  подача горячей воды абонентам с  использованием 
централизованных или нецентрализованных систем 
горячего водоснабжения (горячее водоснабжение)» . 
В  свою очередь, водоотведение исходя из  положений 
Федерального закона № 416-ФЗ представляет собой 
«прием, транспортировку и  очистку сточных вод с  ис-
пользованием централизованной системы водоотведе-
ния» .

Законодательное определение водоснабжения 
закреплено также в  Постановлении Правительства 
Российской Федерации от  06 .05 .2011 № 354 «О  пре-
доставлении коммунальных услуг собственникам 
и  пользователям помещений в  многоквартирных до-
мах и  жилых домов» . В  нормативном правовом акте 
водоснабжение разделяется на  холодное и  горячее 
и  сводится к  снабжению водой жилых и  нежилых по-
мещений многоквартирных домов, а  также входящих 
в  состав общего имущества многоквартирного дома 
помещений . Под холодным водоснабжением, согласно 
указанному постановлению, понимается процесс снаб-
жения холодной питьевой водой, осуществляемого 
через централизованные сети холодного водоснабже-
ния и инженерным системам; под горячим водоснабже-
нием понимается процесс снабжения горячей водой, 

подаваемой через централизованные сети горячего 
водоснабжения, а также по инженерным системам [2] . 
Данные определения представляются чрезмерно узки-
ми, поскольку не  включают в  понятие водоснабжения 
подачу воды в  иные, не  указанные в  Постановлении 
Правительства Российской Федерации № 354 помеще-
ния . В связи с этим, наиболее целесообразным было бы 
обозначение указанных дефиниций как горячее и  хо-
лодное водоснабжение, предоставляемое в виде услу-
ги собственникам и пользователям помещений в мно-
гоквартирных и жилых домах .

Несмотря на  наличие законодательно закреплен-
ных определений понятий «водоснабжение» и  «водо-
отведение», в  научной сфере существует множество 
иных трактовок . Если обратиться к  специальной, тех-
нической литературе, можно встретить и другие опре-
деления . Так, Н .Н . Абрамов под водоснабжением пони-
мает комплекс мероприятий по  обеспечению водой 
потребителей .[3] Данного определения может быть 
достаточно для целей технических наук . Однако для 
юриспруденции его вряд ли можно назвать идеальным, 
поскольку, в  силу своей чрезмерной обобщенности 
оно не дает представления о существенных признаках, 
отличающих водоснабжение от  иных явлений и  про-
цессов . Например, под данное определение вполне 
можно подвести процесс поставки бутилированной 
воды потребителям . Аналогичное определение водо-
снабжения можно встретить и в толковых словарях: так, 
в толковом словаре под редакцией С .А . Кузнецова под 
данным термином понимается снабжение населения 
и промышленных объектов водой .[9]

Иная точка зрения сводится к  тому, что водоснаб-
жение — это система инженерных сооружений, на-
правленных на  обеспечение пользователей добро-
качественной водой .[7] Авторы данного подхода 
подчеркивают такой признак поставляемой воды, как 
доброкачественность, что, на  наш взгляд, является 
существенным дополнением . Так, в  определении во-
доснабжения, закрепленном в  Федеральном законе 
№ 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», не со-
держится указанной характеристики качества, что 
представляется упущением, поскольку в  таком случае 
утрачивается значимость одной из основных задач во-
доснабжения — улучшение качества жизни общества 
(при снабжении некачественной водой возможны от-
равление человека, животного, плантаций, неправиль-
ная работа оборудования и т . д .) .

Исследуя понятие водоснабжения, П .Л . Аронова 
определяет его через задачи, поставленные перед со-
оружениями и устройствами, осуществляющими водо-
снабжение: непосредственно извлечение воды из  во-
дных источников, ее последующая транспортировка 
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до соответствующих точек, а также поставка и распре-
деление потребителям .[4] Такого же метода при опре-
делении водоснабжения придерживаются Б .Ф . Лямаев, 
В .И . Кириленко и  В .А . Нелюбов, по  мнению которых 
водоснабжение включает в себя прием воды, ее транс-
портировку, доведение до необходимых кондиций, по-
дачу и распределение по точкам, а также бесперебой-
ный набор необходимого количества воды с заданным 
напором и режимом .[11]

И .В . Беренштейн, посвятившая свое исследование 
правовому регулированию водоснабжения и  водоот-
ведения в  Российской Федерации, определяет водо-
снабжение как совокупность мероприятий, направлен-
ных на обеспечение водой потребителей .[5]

Что касается понятия «водоотведение» в  специаль-
ной литературе, а также толковых словарях его опреде-
ление в своем большинстве также предложено в весьма 
обобщенном формате . Например, в  толковом словаре 
С .И . Ожегова и  Н .Ю . Шведовой содержится слово «во-
доотводный», под которым понимается водоотводное 
сооружение, либо сооружение, предназначенное для 
отвода воды в сторону .[12] Исходя, из этого определения 
можно сказать, что под водоотведением понимается не-
посредственно сам процесс отведения воды . По мнению 
специалистов в  сфере строительства М .Л . Дромылец 
и  В .Д . Жигалко, под водоотведением следует понимать 
«совокупность технических построек и  санитарных ме-
роприятий, которые обеспечивают прием сточных вод 
от  населения и  промышленных предприятий, а  также 
осуществляют перемещение и  очистку их с  последую-
щим сбросом в реку или на рельеф» .[8] Соответственно, 
в  отличие от  определений, содержащихся в  толковых 
словарях, указанные авторы рассматривают понятие во-
доотведения не как процесс, а как систему сооружений, 
построек и мероприятий, основной задачей которых как 
раз и выступает обеспечение процесса отвода воды .

Весьма полное определение водоотведения пред-
ставлено группой авторов учебника по железнодорож-
ному водоснабжению и  водоотведению — В .С . Дика-
ревским, П .П . Якубчик, В .Г . Ивановым и  Е .Г . Петровым . 
По  их мнению, водоотведение — это система соору-
жений и мероприятий, обеспечивающих сбор сточных 
вод, их последующий отвод за  пределы жилых терри-
торий, промышленных предприятий и  иных мест для 
очистки и  обезвреживания в  целях дальнейшего ис-
пользования в  техническом водоснабжении, или, при 
необходимости, в целях сброса в водные объекты при 
сохранении нормальной деятельности последних . [7]

Определение водоотведения содержится и  в  упо-
минаемом выше Постановлении Правительства Рос-
сийской Федерации от 06 .05 .2011 № 354 . Согласно п . 4 

которого, под данным термином понимается отведение 
сточных вод из  жилого или многоквартирного дома 
по  централизованным сетям водоотведения и  инже-
нерным системам .[2] К данному определению имеется 
аналогичное замечание, которое возникло по отноше-
нию к  трактовкам горячего и  холодного водоснабже-
ния . По указанному постановлению определение водо-
отведения не охватывает процесс отвода воды из иных 
помещений, помимо жилых, не  включенных данным 
пунктом в содержание анализируемого понятия . Соот-
ветственно, в данном случае речь идет не о водоотве-
дении в его общем значении, а о водоотведении из жи-
лых и многоквартирных домов .

Д .М . Будницкий, анализируя определение, предло-
женное законодателем в  рамках Федерального зако-
на № 416-ФЗ, считает целесообразным его дополнить, 
включив в  дефиницию водоснабжения также процесс 
по  забору/изъятию водных ресурсов из  водного объ-
екта, а в дефиницию водоотведения — процесс сброса 
сточных вод в водные объекты . [6]

На  наш взгляд, в  данном суждении есть лишь доля 
правды: так, безукоризненно можно согласиться 
с  Д .М . Будницким относительно определения водоот-
вода, поскольку включение процесса сброса сточных 
вод в  процесс водоотведения оправдывается юриди-
ческим содержанием правового статуса организаций, 
осуществляющих водоотведение, среди основных обя-
занностей которых по договору водоотведения, выде-
ляется такая, как обеспечение сброса сточных вод або-
нента в водный объект (п . 1 ст . 14 Федерального закон 
РФ № 416-ФЗ) .

В  свою очередь, внесение дополнений в  опреде-
ление водоснабжения, по  мнению автора, обусловле-
ны тем, что при водоснабжении определяющее воз-
действие на  окружающую среду оказывается именно 
в  процессе забора воды . Однако гораздо большее 
воздействие на  окружающую среду оказывается при 
водоотведении, в рамках которого сточные воды и от-
ходы сбрасываются в водные объекты . Соответственно, 
согласно логике автора, в  понятие «водоснабжение» 
должно быть включено также и  содержание понятия 
«водоотведение», что само по себе не может являться 
верным предположением, поскольку речь идет о двух 
совершенно противоположных процессах . Более того, 
о негативном воздействии на окружающую среду мож-
но говорить и на более ранних стадиях, предшествую-
щих процессу водоснабжения и  забору воды, вплоть 
до  строительства водоснабжающих сооружений, под-
готовки планов и  территорий строительства систем, 
однако включение данных стадий в содержание водо-
снабжения лишь по  принципу их отрицательного воз-
действия на окружающую среду является абсурдным .
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Проведенное исследование понятия водоснабже-
ния и  водоотведения показало, что единого подхода 
к  определению данных категорий не  сложилось . По-
мимо легальных определений, содержащихся в  рос-
сийском законодательстве, существует множество то-
чек зрения по  данному вопросу . Было выявлено, что 
научные трактовки исследуемых понятий различаются 
по их сущности (водоснабжение и водоотведение рас-
сматриваются как процесс или как система сооружений 
и мероприятий), по содержанию (например, включение 
в водоотведение процесса забора воды), по существен-
ным признакам (например, доброкачественность) и т . д . 
Подытоживая вышесказанное представляется целесоо-
бразным сформулировать авторское определение по-

нятий «водоснабжение» и «водоотведение» . Водоснаб-
жение представляет собой процесс снабжения водой, 
включающий в себя водоподготовку, транспортировку 
и подачу отвечающей санитарно-эпидемиологическим 
правилам холодной или горячей воды, посредством 
централизованных или нецентрализованных систем 
водоснабжения . Под водоотведением следует пони-
мать процесс отведения воды из  определенных зон 
(жилых, промышленных, сельскохозяйственных и  т . д .), 
включающий в себя ее забор, транспортировку, очист-
ку и обезвреживание в целях повторного использова-
ния воды в техническом водоснабжении, либо, при со-
блюдении санитарно-эпидемиологических правил, для 
последующего сброса в водные объекты .
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Аннотация. В статье рассмотрено современное положение законодатель-
ства, затрагивающее право на достойную оплату труда, которое гаранти-
ровано индексацией заработной платы. Отмечены правовые особенности 
индексации для разных категорий работодателей. Предложены меры для 
гармонизации законодательства и более справедливого подхода к индек-
сации для работников различных сфер.

Ключевые слова: трудовые права, государственная гарантия по  оплате 
труда, индексация заработной платы, порядок индексации.

Совокупность трудовых прав россиян базируется 
на  праве на  свободный труд, провозглашенном 
в ст . 37 Конституции Российской Федерации . Что 

касается вознаграждения за  труд, то  Конституция га-
рантирует его получение без дискриминации по  тому 
или иному признаку и в объеме не меньшем, чем мини-
мальный размер оплаты труда (МРОТ) . Однако Всеоб-
щая декларация прав человека (1948 г .) гласит и, вслед 
за ней ст . 2 ТК РФ, что справедливое и удовлетворитель-
ное вознаграждение должно обеспечивать достойное 
существование для него самого и  его семьи . Очевид-
но, что МРОТ в  России, который с1  января 2021  года 
составляет 12792  рубля (ст .  1 Федерального закона 
от 19 .06 .2000 N82-ФЗ) не может обеспечить достойное 
существование ни самому работнику, ни его семье, при 
том, что в 58 регионах, он остался на уровне федераль-
ного [8] . Следует отметить, что стоимость минималь-
ного набора продуктов питания по  России на  август 
2021 года составляет 4870 рублей (в январе — 4096 ру-
блей) [9], а  стоимость фиксированного набора потре-
бительских товаров и услуг в августе 18106 рублей 25 
копеек (в январе — 16284 рубля 89 копеек) [10] . Инфля-
ция же к августу 2021 года составила 6,7% [1] .

Стремление законодателя приблизить оплату труда 
к  некоему справедливому значению в  связи с  ростом 
потребительских цен на  товары и  услуги выражено 
в ст . 134 Трудового Кодекса Российской Федерации, со-
гласно которому работодатели обеспечивают повыше-
ние уровня реального содержания заработной платы 
путем ее индексации . Государственные органы, органы 
местного самоуправления, государственные и муници-
пальные учреждения производят ее в  установленном 
трудовым законодательством порядке, а  другие рабо-
тодатели — в соответствии с локальными нормативны-
ми актами, коллективным договором, соглашениями .

В этом отношении судьба зарплат работников бюд-
жетной сферы наиболее предсказуема . В  проекте фе-
дерального бюджета на 2022 год указаны размеры ин-
дексации заработной платы работников федеральных 
государственных учреждений и денежного содержания 
федеральных государственных служащих в  2022, 2023 
и 2024 году [3] . Для чиновников, например, она соста-
вит по 4% ежегодно . При этом в 2021 году индексация 
не проводилась из-за стремления сбалансировать бюд-
жет в сложной экономической ситуации, также индек-
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сации не было в 2014, 2015 и 2016 годах также в связи 
с кризисом . Таким образом, можно говорить о том, что 
хотя индексация и числится среди гарантий трудового 
законодательства, но в случае с работниками бюджет-
ной сферы ее наличие и размер зависят от экономиче-
ских показателей .

Что касается индексации зарплат работников дру-
гих сфер, то  федеральное законодательство не  дает 
больших пояснений, чем содержится в  рамочной 
ст .  134 ТК РФ . Конституционный суд в  своем опреде-
лении от  19 .11 .2015 N2618-О установил, что работо-
датели, не  относящиеся к  бюджетной сфере, не  могут 
лишать работников установленной гарантии индекса-
ции, и должны предусмотреть эту меру в собственных 
локальных актах [5], т . е . отсутствие конкретизирующе-
го законодательства не является препятствием для вы-
полнения этого обязательства и не нарушает права ра-
ботников других сфер, т . к . является ответственностью 
конкретного работодателя .

При этом позиция Верховного Суда подверглась не-
которым изменениям . Так, в  2017  году суд указал, что 
индексация — не  единственный способ повышения 
размера содержания заработной платы, а один из воз-
можных, т . е . работодатель может увеличивать ее раз-
мер путем повышения должностных окладов, выплаты 
премий, безотносительно порядка индексации, что 
будет мерой повышения реального содержания зара-
ботной платы [4] . В 2019 же году Верховный Суд поста-
новил, что если в  локальных нормативных актах или 
коллективном договоре содержится гарантия повыше-
ния реального содержания заработной платы в форме 
индексации, то  она должна производится независимо 
от  применения других видов повышения заработной 
платы [6] . При этом в  определениях обозначено, что 
рамочный характер ст . 134 ТК РФ позволяет учитывать 
всю совокупность обстоятельств индексации зарплаты, 
значимых как для работника, так и  для работодателя, 
что соответствует правому положению работодателей, 
не относящихся к бюджетной сфере .

Отсутствие обязательной индексации зарплаты вле-
чет административную ответственность (ч . 1, 2 ст . 5 .27 
КоАП РФ), дисциплинарную ответственность предста-
вителя работодателя, проведение прокурорской про-
верки, проведение контрольных мероприятий Феде-
ральной инспекцией труда .

Между тем обилие судебной практики по вопросам 
соблюдения обязанности работодателя по индексации 
заработной платы указывает на  то, что свобода, пре-
доставленная законодателем, используется для избе-
гания индексации, а не для ее наиболее эффективного 
для всех сторон трудовых отношений осуществления .

В  этой связи в  Государственную Думу в  сентябре 
2021  года внесен законопроект «О  внесении изменений 
в  статью  134 Трудового кодекса Российской Федерации 
(в части обязательств работодателей по индексации зара-
ботной платы работников)» [2] . В нем предложены условия 
индексации и ее механизм для работодателей не из бюд-
жетной сферы: получение прибыли по итогам финансового 
года; отсутствие признаков несостоятельности (банкрот-
ства); проведение индексации не реже одного раза в год, 
не позднее 4 месяцев с момента окончания финансового 
года . В законопроекте также содержится норма, определя-
ющая размер индексации при его отсутствии во внутрен-
них документах компании — в  соответствии с  индексом 
потребительских цен в регионе . В данный момент прохо-
дит предварительное рассмотрение законопроекта .

Законопроект не  лишен ряда недостатков . На  наш 
взгляд, такие предложенные условия и  механизм мо-
жет быть использован в случае, если работодатель са-
мостоятельно не установил порядок индексации . Такая 
норма будет способствовать не только дополнительной 
гарантии осуществления права на индексацию зарпла-
ты, но и вдохновит работодателей на нормотворчество 
в рамках своей организации, т . к . существующая редак-
ция статьи оставляет широкий выбор, предписывая 
только обязательность индексации и  ее закрепления 
во внутренних документах .

Кроме того, в  список ориентиров для размера ин-
дексации могут быть включены следующие показатели: 
прогнозируемый уровень инфляции в  РФ, изменение 
величины прожиточного минимума в  регионе, соот-
ветствие значениям индексации, установленным в  от-
раслевых соглашениях . Также дополнительно должно 
быть разъяснено отличие индексации от  другого типа 
повышения зарплат через введение определения по-
нятия «индексация заработной платы» . Также подлежит 
закреплению в  ст .  21 и  ст .  22 ТК РФ право работника 
на  индексацию заработной платы и  обязанность ра-
ботодателя проводить индексацию . Кроме того, звучат 
и предложения внести изменения в ст . 39 Конституции 
РФ, добавив туда гарантию индексации заработной 
платы [7], что на наш взгляд, является все же излишним .

Следует констатировать, что на сегодняшний момент, 
индексация заработной платы, хотя и предписана зако-
нодательством, но в большой степени зависит от добро-
совестности работодателя и  его финансового положе-
ния, что ставит многих работников внебюджетной сферы 
в более уязвимое положение . Для наиболее полной реа-
лизации права на справедливую оплату труда законода-
телю необходимо внести изменения в действующее тру-
довое законодательство и закрепить право работников 
на индексацию заработной платы, что особенно актуаль-
но в существующих сложных экономических условиях .
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Впоследние годы в  отечественной юридической 
науке к проблематике правовой политики обра-
щаются достаточно часто [1], рассматривая ее 

основные приоритеты и  направления в  контексте ис-
следования различных сторон правовой действитель-
ности .

В  юридической науке можно выделить несколько 
подходов к  пониманию правовой политики . По  мне-
ние А .В . Малько, «правовая политика — это научно 
обоснованная, последовательная и системная деятель-
ность государственных и  негосударственных струк-
тур по  созданию эффективного механизма правового 
регулирования, по  цивилизованному использованию 
юридических средств и  достижению таких целей, как 
наиболее полное обеспечение прав и  свобод челове-
ка и гражданина, укрепление дисциплины, законности, 
правопорядка, формирование правовой государствен-
ности и высокого уровня правовой культуры и право-
вой жизни общества и личности» [3, c . 26] .

В  свою очередь О .Ю . Рыбаков в  понятие правовой 
политики включает следующие признаки: во-первых, 
основывается на праве и связана с правом; во-вторых, 
осуществляется правовыми методами, в-третьих, охва-
тывает главным образом правовую сферу деятельно-
сти людей и  их коллективов, в-четвертых, опирается 
на  возможность принуждения; в-пятых, является пу-
бличной, официальной, в-шестых, отличается от других 
видов политики нормативно-организационными нача-
лами [4, c . 37] .

При рассмотрении правовой политики невозмож-
но обойтись без обращения к соотношению категорий 

«право» и  «политика» . Связь права и  политики прояв-
ляется в  том, что политика является направляющим 
компонентом для права . Д .А . Керимов отмечал, что 
действие права происходит через правовые принципы, 
правовую политику, правосознание, правоотношения, 
законность; «право — это отнюдь не  только совокуп-
ность правовых норм, но и система правовых принци-
пов, правовая политика, а  также множество ненорма-
тивных установлений» [5, c . 343–347] .

Правовая политика, как системная деятельность 
по  оптимизации юридического ресурса, представляет 
собой набор мер и  действий, которые должны отве-
чать вызовам юридической жизни общества . Правовая 
политика призвана управлять процессами правового 
развития конкретной страны, повышать уровень упо-
рядоченности и  организации юридического бытия . 
Правовая политика необходима для формирования 
полноценной и  эффективной правовой системы стра-
ны и  находить своё преимущественное выражение 
в нормативно-правовых актах .

Под содержанием правовой политики понимается 
совокупность свойств и  элементов, в  которых непо-
средственно выражаются её сущность и социальная на-
правленность . В  широком социологическом плане со-
держание правовой политики представлено системой 
отношений, возникающих между различными субъек-
тами политики по поводу государственного признания 
и официального обеспечения тех или иных социальных 
интересов в качестве юридических значимых .

Безусловно, представление о  правовой политике 
как особой государственно-правовой стратегии яв-
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ляется наиболее устоявшейся правовой дефиницией, 
при этом при определении правовой политики и  ее 
классификации в юридической литературе встречают-
ся и  иные термины, такие как «стратегия государства 
в  правовой сфере», «государственно-правовая стра-
тегия», «стратегия государственно-правового разви-
тия» и даже такие как «направление», «стратегическая 
линия», «программа», «система идей и  установок» [6, 
c . 197] . На наш взгляд проводить различия между дан-
ными терминами не  является необходимым, так как 
они по своей сути объединяют одни и те же элементы 
правовой и политической системы государства . В этой 
связи хотелось бы представить точку зрения Н .И . Мату-
зова, отмечавшего, что «правом так или иначе оформ-
ляются, закрепляются все виды государственной по-
литики, но  правовая имеет свои особенности и  свое 
содержание, она отражает и определяет вектор право-
вого развития страны» [2, c . 35–36] .

Определяя правовую политику, можно выделить 
следующие существенные признаки:

Во-первых, правовая политика представляет собой 
особое направление проявления государственной по-
литики, в связи с этим основные направления правовой 
политики задаются общим политическим курсом госу-
дарства и системой общенациональных приоритетов .

Во-вторых, правовая политика является проводни-
ком управления обществом по  средством функцио-
нирования, использования, организацией и  развития 
права и других правовых явлений .

В-третьих, содержание правовой политики охваты-
вает не все стороны государственно-правового регули-
рования общественных отношений, а  лишь ключевые, 
главные, отражающие стержневые направления де-
ятельности государства в  правовой сфере на  том или 
ином этапе его исторического развития [6, c . 200] .

Правовая политика должна обладать стратегией 
и  тактикой, так как прежде всего правовая полити-
ка — это деятельность по  осуществлению стратегиче-
ских целей и тактических задач . Цели и задачи связаны 
со множеством факторов различного порядка, уровня . 
Правовая политика проводится прежде всего, государ-
ственными органами, и  в  силу этого обстоятельства 
особое значение имеют принципы, установки, ориен-
тиры правящей деятельности [4, c . 39] .

Общественные отношения представляют собой 
сложное и  многогранное явление, когда установить 
с  наибольшей вероятностью как они между собой пе-
ресекаются и  выявить все взаимовлияния достаточно 
сложно . Тем более, когда мы говорим о такой сфере, как 

демография . Не представляется возможным учесть все 
факторы, которые могут влиять на  демографическое 
поведение в полном объёме . В каждом конкретном слу-
чае в  отношениях конкретной пары толчком, который 
может заставить принять решение о рождении ребенка 
либо отказе от  акта рождения, могут стать абсолютно 
любые явления общественной жизни, которые даже 
не имеют связи с демографическим поведением .

В  общественной жизни вряд  ли существуют такие 
явления и процессы, которые так или иначе не оказы-
вали  бы влияния на  демографическую ситуацию [7, c . 
232] . В праве также трудно назвать какую-либо отрасль, 
какое-либо законодательство, которые бы не имели от-
ношения к  демографическим процессам . В  этой связи 
выделение демографической политики из общей соци-
ально-экономической политики государства несколько 
условно, но  необходимо для чёткого определения её 
направленности, основных принципов обеспечения, 
для оценки степени её эффективности и активности [8, 
c . 24] .

Демографическая политика — это целенаправлен-
ная деятельность государственных органов и  иных 
социальных институтов в  сфере регулирования про-
цессов воспроизводства населения . В  контекстах, свя-
занных с  деятельностью в  области народонаселения, 
используются и  другие понятия: социально-демогра-
фическая политика, политика народонаселения, се-
мейная политика, планирование семьи, планирование 
населения, контроль и  регулирование рождаемости, 
контроль населения, управление демографическими 
процессами .

Демографические процессы и  явления при всём 
своём единстве характеризуются разной степенью изу-
ченности и, следовательно, разной степенью познания 
управляемых ими закономерностей . Закономерность, 
управляющая тем или иным общественным процес-
сом в  области народонаселения, проявляется во  вне 
множеством факторов, которые, как правило, относят-
ся к  самым разным сферам жизни — экономическому, 
нравственному, социально-психологическому, психо-
физиологическому [9, c . 38] .

Демографическая политика должна соответ-
ствовать тем целям, которые определяются, исходя 
из  типа воспроизводства, социально-экономическо-
го состояния общества и  уровня демократизации 
общества . И,  безусловно, осуществление правового 
воздействия на  демографические процессы прежде 
всего нацелено на получение результата — изменение 
качественных и количественных показателей в демо-
графических процессах, но при этом оно направлено 
на будущие поколения, и о её результатах и выполне-
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нии целей можно будет судить далеко не сразу, а лишь 
когда возможно будет достаточно чётко определить 
закономерности нового демографического поведе-
ния граждан . Учитывая определённую инертность 
демографических процессов, демографическая по-
литика должна быть долгосрочной, что предполагает 
сравнительную стабильность правового регулирова-
ния и правового воздействия на демографические от-
ношения и процессы .

Наиболее близкий к  демографической политике 
по  значению термин — политика народонаселения, — 
используется в  узком смысле в  качестве синонима, 
а  в  широком — кроме регулирования демографиче-
ских процессов, затрагивает и другие сферы: регулиро-
вание условий занятости и труда, а также уровня жизни 
(доходы, образование, охрана здоровья, социальное 
обеспечение) .

Примером расширенной трактовки политики в  об-
ласти народонаселения может служить точка зрения 
профессора Юде, представленная в  его выступлении 
в  1919  году в  Вене на  конференции по  охране мате-
ринства и младенчества: «Задачей политики населения 
должно быть создание для всех людей человеческих 
условий существования, хотя бы в рамках прожиточно-
го минимума» [10, c . 524] .

Примером узкой трактовки демографической по-
литики выступает позиция американских социологов 
Дж . Спенглера и  О . Дункана, изложенная в  работе «Те-
ория и  практика населения» (1956), определяющие её 
как «конкретный ряд стоящих перед правительством 
целей, касающихся численности населения и/или со-
става населения вместо со средствами, с помощью ко-
торых можно достичь этих целей» [11, c . 78] .

В  англо- и  испаноязычной научной литературе, 
в  международных документах, рекомендациях и  ана-
литических докладах ООН в  основном используется 
термин «политика населения» (population policy) . Тер-
мин «контроль рождаемости» или «регулирование 
рождаемости» используют для описания воздействия 
государства на  процесс рождаемости главным обра-
зом с целью снижения её уровня и сокращения темпов 
роста населения в  стране . Иногда он употребляется 
для обозначения контроля рождений (деторождений) 
на  уровне семьи, применения супружескими парами 
(или индивидуально) методов, с помощью которых они 
регулируют количество детей в семье .

Регулирование рождаемости путем проведения 
государственных программ планирования семьи или 
поощрения деторождения иногда обозначается терми-
ном «контроль населения» . В этом случае к регулирова-

нию рождаемости может добавляться регулирование 
брачности, стимулирование или ограничение созда-
ния брачных пар, например, через возраст вступления 
в брак .

По  определению Б .Ц . Урланиса, демографическая 
политика представляет собой совокупность социаль-
ных, экономических и  юридических мер и  мероприя-
тий по  оказанию определённого влияния на  течение 
демографических процессов в желательном для обще-
ства направлении [12, c . 24] . Проведение собственной 
демографической политики является так же признаком 
суверенитета каждого государства, так как без таковой 
невозможно представить экономический суверенитет 
государства . Наличие собственных трудовых ресурсов 
прежде всего позволяет государству вообще ставить 
перед собой какие-либо задачи в сфере экономическо-
го развития .

Демографическая политика представляет собой си-
стему мер, направленных на получение определённых 
демографических результатов, достижение определён-
ных демографических целей . Демографические цели 
могут существовать для общества либо как непосред-
ственно конечные цели, либо как промежуточные, как 
средство для решения каких-то более общих задач . 
В  данном случае общество стремится к  обеспечению 
определённых демографических показателей, пред-
ставляющих для него самостоятельную ценность . Од-
нако в  большинстве случаев общество не  ставит себе 
демографические цели в качестве главных, хотя многие 
цели в социальной и экономической сферах могут быть 
решены путём правильной постановки целей в  демо-
графической сфере .

Демографическая политика не  может быть единой 
для всех государств . В странах с низкой и недостаточ-
ной рождаемостью она направлена на  повышение 
или стабилизацию естественного прироста населения, 
в  странах высокой рождаемостью — на  её стабилиза-
цию или снижение . Правительство каждой страны суве-
ренно в своих правах определять направление и цели 
демографической политики государства, учитывая, од-
нако, международно-правовые акты, имеющие прямое 
или косвенное отношение к демографическим процес-
сам, в частности Всеобщую Декларацию прав человека, 
Международный Пакт об  экономических, социальных 
и культурных правах, Международный Пакт о граждан-
ских и политических правах, Декларацию прав ребенка 
и др . [8, c . 22] «Ни один экономический или социальный 
вопрос в истории Объединенных Наций и её специаль-
ных комитетов не сопровождался большими дискусси-
ями, чем вопрос народонаселения», — говорится в ра-
боте, посвященной деятельности ООН по разрешению 
проблем народонаселения [13, c . 1] .
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Определение соотношения правовой полити-
ки и  демографической политики позволяет ответить 
на  вопрос о  формах реализации функций государства 
и права в сфере демографии .

Демографическая политика и  правовая политики 
представляют собой связанные между собой явления, 
поскольку часть демографической политики осущест-
вляется путём реализации демографической правовой 
политики, то есть деятельность государственных орга-
нов и иных социальных институтов в сфере регулирова-
ния процессов воспроизводства населения происходит 
через использование правовых норм и, следовательно, 
правового регулирования как способа достижения по-
ставленных целей в  рамках общей демографической 
политики .

Правовая политика и  демографическая правовая 
политика соотносятся как целое и  часть . Демографи-
ческая правовая политика — это политико-правовая 
деятельность, осуществляемая правовыми методами 
в  сфере демографии . Субъектами демографической 
правовой политики являются государственные и муни-
ципальные органы, общественные объединения граж-
дан, обеспечивающих создание и исполнение системы 
мер, направленных на получение определённых демо-
графических результатов, достижение определённых 
демографических целей, определяемых исходя из  де-
мографической ситуации в государстве .

В  юридической литературе отдельными авторами 
в  системе функций современных государств выде-
ляется демографическая функция [14] . В  связи с  чем 
актуализируется вопрос о  соотношении демографи-
ческой правовой политики и демографической функ-
ции государства . Следует отметить, что существующие 
ответы можно разделить на  две группы: отдельными 
авторами отмечается возможность признания за  не-
которыми направлениями правовой политики значе-
ния самостоятельных функций государства; в  других 
работах анализируемые понятия фактически отож-
дествляют .

В  рамках поставленного вопроса о  соотношении 
демографической правовой политики и демографиче-
ской функции государства, представляется необходи-
мым определить соотношении демографической пра-
вовой политики и  демографической функции права . 
В одной из немногих работ, посвященных демографи-
ческой функции права, дается следующее определе-
ние: демографическая функция права — это относи-
тельно обособленное, прогрессивное направление 
гомогенного (однородного) юридического воздей-
ствия на сознание, волю и поведение людей, способ-
ное обеспечить оптимальную численность населения, 

установить такой режим его воспроизводства, кото-
рый бы полностью отвечал задачам государства и об-
щества [14] .

Безусловно, понятия демографическая правовая 
политика и  демографическая функция права являют-
ся соотносимыми, неразрывно взаимосвязанными, 
но не тождественными . На наш взгляд, отождествление 
данных понятий не  является возможным, так как под 
функциями права понимаются основные направления 
правового регулирования, но при этом функция права 
обусловлена основными направлениями деятельности 
государства, и даже нередко выступает отдельной пра-
вовой функцией государства, в то время как правовая 
политика может рассматриваться как правовая форма 
его деятельности .

Демографическая правовая политика определяет 
общую стратегию деятельности государства в  сфере 
правового регулирования демографических отноше-
ний, при этом она призвана вносить необходимые кор-
рективы с учетом изменяющихся задач общества и го-
сударства .

Таким образом, можно сделать следующие выводы:
1 . 1 . Содержание правовой политики охватывает не все 

стороны государственно-правового регулирова-
ния общественных отношений, а  лишь ключевые, 
главные, отражающие стержневые направления 
деятельности государства в  правовой сфере 
на  том или ином этапе его исторического раз-
вития . Выделение демографической правовой 
политики в  качестве самостоятельного направ-
ления государственной правовой политики 
определено актуальностью демографической 
ситуации для Российского государства, что на-
шло отражение и в одном из одноименных Наци-
ональных проектов .

2 . 2 . Правовая политика и  демографическая пра-
вовая политика соотносятся как целое и  часть . 
Демографическая правовая политика — это по-
литико-правовая деятельность, осуществляемая 
правовыми методами в сфере демографии, пред-
ставляющая собой деятельность государствен-
ных органов и  иных социальных институтов 
в сфере регулирования процессов воспроизвод-
ства населения происходящих через использо-
вание правовых норм и,  следовательно, право-
вого регулирования как способа достижения 
поставленных целей в  рамках общей демогра-
фической политики . Демографическая правовая 
политика направлена на  получение демогра-
фических результатов, обусловленных дости-
жением поставленных демографических целей, 
которые определяются государством с  учетом 
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демографической ситуации в  стране на  данном 
этапе исторического развития .

3 . 3 . Основными направлениями демографической 
правовой политики являются:

 ♦ - формирование демографической политики сти-
мулирования рождаемости;

 ♦ - формирование политики укрепления института 
семьи;

 ♦ - формирование политики сокращения смерт-
ности (как материнской и  младенческой, так 
и смерти в трудоспособном возрасте);

 ♦ - формирование политики сохранения и укрепле-
ния здоровья населения, увеличения продолжи-
тельности жизни;

 ♦ - формирование политики привлечения мигрантов 
с учетом их социальной адаптации и интеграции .
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АКТУАЛЬНЫЕ СПОРЫ СУДОВ АПЕЛЛЯЦИОННОЙ  
ИНСТАНЦИИ В СВЯЗИ С ПРИМЕНЕНИЕМ  

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА И МЕР ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ 
РАСПРОСТРАНЕНИЮ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

НОВОЙ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ (COVID-19)
Лысак Анастасия Николаевна

Аспирант, Московский гуманитарный университет
Rodnikurist@mail.ru

Аннотация. В  статье анализируется судебная практика судов апелляци-
онной инстанции наиболее проблематичных споров, возникших в  связи 
с  применением законодательства и  мер по  противодействию распро-
странению на  территории Российской Федерации новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19). Проводилось исследование множественности при-
нимаемых нормативно-правовых актов, срочность издания и  публика-
ции, реакция общества на правовые нововведения, не подготовленность 
российского права и кризис, вызванный пандемией коронавируса и борь-
бы с  ним, отсутствие единообразия правоприменительной практики. 
Описаны возникшие проблемы судебной системы. Увеличение количе-
ства рассматриваемых дел по  отдельным категориям споров. Пропуски 
процессуальных сроков, в  связи с  введением дополнительных ограни-
чительных мер по снижению рисков распространения COVID-19, направ-
ленных на  обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия 
населения на территории Российской Федерации. Отражается восприятие 
общества на введение особого правового режима, предусматривающего 
ограничения в  свободном перемещении граждан, их нахождение в  об-
щественных местах, государственных и  иных учреждениях, возложение 
на граждан обязанностей публично-правового характера, без объявления 
чрезвычайной ситуации. Рассмотрен особый подход правоприменитель-
ной практики по трудовым спорам, спорам, вытекающим из договорных 
отношений, семейные споры, согласно статистическим данным баз апел-
ляционных судов. Показаны правовые коллизии принимаемых законо-
дательных норм. Спрогнозировано дальнейшее развитие деятельности 
апелляционных судов в России и судебной системы в целом.

Ключевые слова: суды апелляционной инстанции; новая коронавирусная 
инфекция (COVID-19); ограничительные меры; пандемия; судебный про-
цесс.

CURRENT DISPUTES OF THE COURTS 
OF APPEAL IN CONNECTION WITH THE 
APPLICATION OF LEGISLATION AND 
MEASURES TO COUNTER THE SPREAD 
OF A NEW CORONAVIRUS INFECTION 
(COVID-19) IN THE TERRITORY OF THE 
RUSSIAN FEDERATION

A. Lysak 

Summary. The article analyzes the judicial practice of the courts of 
appeal of the most problematic disputes arising in connection with 
the application of legislation and measures to counter the spread of 
a new coronavirus infection (COVID-19) in the territory of the Russian 
Federation. A  study was carried out on the plurality of adopted 
normative legal acts, the urgency of publication and publication, the 
reaction of society to legal innovations, the unpreparedness of Russian 
law and the crisis caused by the coronavirus pandemic and the fight 
against it, the lack of uniformity of law enforcement practice. The arisen 
problems of the judicial system are described. Increase in the number 
of pending cases in certain categories of disputes. Missing procedural 
deadlines due to the introduction of additional restrictive measures 
to reduce the risks of the spread of COVID-19, aimed at ensuring the 
sanitary and epidemiological well-being of the population on the 
territory of the Russian Federation. The perception of society is reflected 
in the introduction of a special legal regime that provides for restrictions 
on the free movement of citizens, their presence in public places, state 
and other institutions, imposing public-law duties on citizens, without 
declaring an emergency. A special approach of law enforcement practice 
on labor disputes, disputes arising from contractual relations, family 
disputes, according to the statistical data of the bases of the courts of 
appeal, is considered. Legal conflicts of the adopted legislative norms 
are shown. The further development of the activities of the courts of 
appeal in Russia and the judicial system as a whole is predicted.

Keywords: courts of appeal; new coronavirus infection (COVID-19); 
restrictive measures; pandemic; trial.
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Введение

Ц елью исследования послужило стихийное, веро-
ломное вторжение возникшей в конце 2019 года 
пандемии, вызванной распространением новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19) во всем мире .

Жизнь, социальное пространство, экономика и пра-
во меняются ежедневно — «Новое время», «Новая ре-
альность» .

Период с конца 2019 года начало пандемии, и, к со-
жалению, в  настоящее время окончание периода 
не  определено, навсегда войдет в  историю как наи-
более ужасающее, смертоносное время . И  наверняка 
в дальнейшем будет обозначено как «биологическая во-
йна», перевернувшая и затронувшая весь мир в целом .

Почти два года этого «нового времени» становится 
понятно, что жизнь не  будет прежней . Главным стано-
вится научиться жить в  «новой реальности» . Воспри-
нимать не  критически, а  с  пониманием важности со-
хранения человеческого ресурса . Принимать любые 
изменения как парадигму сохранения мира, и  каки-
ми бы не были правовые изменения, их нужно воспри-
нимать с огромной социальной ответственностью .

Статья посвящена изменению законодательства 
Российской Федерации, в  связи с  принятием мер 
по противодействию распространению на территории 
Российской Федерации новой коронавирусной инфек-
ции (COVID-19) .

Особое внимание в  статье посвящается судебной 
системе, а именно деятельности апелляционных судов 
Российской Федерации, аналитике рассматриваемых 
судебных споров . Поставлены проблемные вопросы 
судебной системы, спрогнозированы пути их решения .

31  декабря 2019  года власти Китая проинформи-
ровали Всемирную организацию здравоохранения 
о  вспышке неизвестной пневмонии в  городе Ухань 
в центральной части страны (провинция Хубэй) . Специ-
алисты установили, что возбудителем болезни стал но-
вый коронавирус, позже заболевание получило офици-
альное название COVID-19 .

11 марта Всемирная организация здравоохранения 
объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пан-
демией .

В России «Первый случай был 1 марта, если не считать 
двух завозов из Китая в феврале», — объявила глава Роспо-
требнадзора Анна Попова на совещании о санитарно-эпи-
демиологической обстановке с участием президента .

Согласно критериям ВОЗ, пандемия (греч . πανδημίά — 
«весь народ») — высшая степень развития эпидемиче-
ского процесса, вирус, распространившийся в мировом 
масштабе при отсутствии вакцины и препаратов его про-
филактики и  лечения, к  которому большинство людей 
планеты не  обладают иммунитетом . Потенциально тя-
желая острая респираторная инфекция, вызываемая ко-
ронавирусом SARS-CoV-2 (2019-nCoV), представляет со-
бой опасное заболевание, которое может протекать как 
в форме острой респираторной вирусной инфекции лег-
кого течения, так и в тяжелой форме; ее специфические 
осложнения могут включать вирусную пневмонию, вле-
кущую за  собой острый респираторный дистресс-син-
дром или дыхательную недостаточность с риском смерти . 
Против болезни отсутствуют какие-либо специфические 
противовирусные средства лечения или профилактики . 
По мнению ВОЗ, призывающей страны к решению о необ-
ходимости обеспечения социального дистанцирования 
и  принятию иных адекватных ситуации мер, это первая 
в  истории человечества пандемия, которая может быть 
взята под контроль странами мирового сообщества под 
эгидой Организации Объединенных Наций (ВОЗ, 2020) .

Государство и  российское общество столкнулись 
с новым вихрем непредсказуемых событий . Россия, как 
и многие другие страны, оказалась абсолютно не гото-
вой к  такому стечению обстоятельств, ни  со  стороны 
здравоохранения, ни  со  стороны социально-экономи-
ческого развития, и крайне сложным и запутанным ста-
ло правовое пространство .

Первое обращение Президента Российской Феде-
рации В .В . Путина по  вопросу сложившейся ситуации 
с эпидемией коронавируса в мире, состоялось 25 марта 
2020 года, на основании ст . 80 Конституции Российской 
Федерации возложил на высших должностных лиц (ру-
ководителей высших исполнительных органов государ-
ственной власти) субъектов Российской Федерации, 
исходя из санитарно-эпидемиологической обстановки 
и особенностей распространения инфекции в конкрет-
ном регионе, обеспечение разработки и  реализации 
комплекса ограничительных и иных мероприятий в том 
числе в условиях введения режима повышенной готов-
ности, чрезвычайной ситуации .

С  этой даты логично обозначить начало принятия 
особых правовых и  социально-эпидемиологических, 
экономических режимов .

Ситуация в  мире по  коронавирусу развивалась 
настолько стремительно, что законодательные акты 
принимались стихийно по правовому смыслу, но с вре-
менным пробелом, следовательно, возникало непо-
нимание, неверное толкование правовых норм и  как 
следствие неверное практическое применение .
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Цели, задачи, поручения, обозначенные выступле-
нием Президента значительно позже зафиксированы 
в  Указе Президента РФ от  02 .04 .2020 № 239 «О  мерах 
по обеспечению санитарно-эпидемиологического бла-
гополучия населения на территории Российской Феде-
рации в связи с распространением новой коронавирус-
ной инфекции (COVID-19)» .

Федеральный закон от 21 декабря 1994 года N68-ФЗ 
«О  защите населения и  территорий от  чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера» опре-
деляет единую государственную систему предупреж-
дения и  ликвидации чрезвычайных ситуаций, объеди-
няет органы управления, силы и средства федеральных 
органов исполнительной власти, органов исполнитель-
ной власти субъектов Российской Федерации, органов 
местного самоуправления, организаций, в полномочия 
которых входит решение вопросов по  защите населе-
ния и территорий от чрезвычайных ситуаций, и функци-
онирующую в одном из трех режимов — повседневной 
деятельности, повышенной готовности, чрезвычайной 
ситуации (ст . 6) .

Однако с наступлением в России пандемии, вызван-
ной распространением коронавирусной инфекции, 
закрепленное в  ст .  1 указанного Закона определение 
понятия чрезвычайной ситуации было дополнено при-
знаком «распространения заболевания, представляю-
щего опасность для окружающих» как возникшей об-
становки на определенной территории .

К сожалению дефиниции «повышенной готовности» 
названный Закон не  содержит . Пандемия, вызванная 
распространением новой коронавирусной инфекции, 
не содержит правовых признаков возникновения чрез-
вычайных ситуаций природного и техногенного харак-
тера, и не порождает порядка организации деятельно-
сти органов управления и сил единой государственной 
системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций, комплексом правовых механизмов, взаи-
модействующих между собой необходимых запретов, 
ограничений, обязываний или дозволений .

Последующее правовое регулирование осущест-
вляется не  на  Федеральном уровне, а  в  большинстве 
на  региональном (Постановления, Указы, Распоряже-
ния), в режиме ежедневных поправок и дополнений .

Деятельность судов  
судебной системы России  
с начала пандемии

Постановлением Президиума Верховного Суда РФ, 
Президиума Совета судей РФ от  18 .03 .2020 N808 <О 
приостановлении личного приема граждан в  судах> 

работа судов переведена в  особый режим в  период 
с  19  марта 2020  года по  10  апреля 2020  года (включи-
тельно) . Так, с началом пандемии в судах приостановлен 
личный прием граждан и подача документов возможна 
только через электронные интернет-приемные судов 
или по почте России . С введением особого режима рас-
сматриваются только категории дел безотлагательного 
характера (об избрании, продлении, отмене или изме-
нении меры пресечения, о защите интересов несовер-
шеннолетнего или лица, признанного в установленном 
порядке недееспособным, в  случае отказа законного 
представителя от  медицинского вмешательства, необ-
ходимого для спасения жизни, и другие), а также в по-
рядке приказного, упрощенного производства .

Ранее запланированные реформы в  деятельности 
судов России, были реализованы в  кратчайшие сро-
ки, в том числе цифровизация . Теперь рекомендовано 
было судам при наличии технической возможности 
инициировать рассмотрение дел путем использова-
ния систем видеоконференц-связи . Ограничен доступ 
в суды лиц, не являющихся участниками судебных про-
цессов .

Практика, рассмотрения дел в  период пандемии 
определялась индивидуально, отсутствует единый под-
ход .

Критерий «безотлагательности» не имеет четко про-
писанных характеристик определения рассмотрения 
дела данной категории .

Наиболее часто рассматриваемые дела об админи-
стративных правонарушениях за  соблюдением зако-
нодательства в  области санитарно-эпидемиологиче-
ского благополучия населения . По  трудовым спорам 
большой процент рассматриваемых дел о восстанов-
лении на  работе и  выплате заработной платы, а  так-
же практико-применение нововведений, связанных 
с  внесением поправок в  Трудовое законодательство 
о  дистанционной работе . Споры, вытекающие из  хо-
зяйственной деятельности юридических лиц, соглас-
но разъяснениям Верховного суда, пандемия не при-
знана форс-мажорным обстоятельством . В  октябре 
2020 года Пленумом Верховного Суда внесены в Госду-
му проекты поправок Уголовного кодекса Российской 
Федерации и Уголовно-процессуального кодекса Рос-
сийской Федерации, в  связи с  введением уголовного 
проступка . Поправки направлены на гуманизацию за-
конодательства .

Трудности выработки дефиниции принимаемых по-
правок и изменений законодательства в период панде-
мии, особенно с отлагательным фактором публикаций, 
привело к динамичной судебной практике .
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За  год со  дня начала работы «новых» апелляцион-
ных судов общей юрисдикции, значительно повыси-
лась эффективность правосудия . Количество удовлет-
воренных жалоб в  гражданском судопроизводстве 
увеличилось с  4% до  13%, в  административном судо-
производстве — с 3% до 16%, в уголовном судопроиз-
водстве — с 8% до 12%, поделился статистикой глава ВС 
на Пленарном заседании .

Успешное освоение программных средств обе-
спечивающих удаленную работу, видеоконференции 

и  цифровизация в  период пандемии, обеспечат в  бу-
дущем переход судебной системы полностью на элек-
тронный формат . Цифровизация правосудия значи-
тельно повысит уровень и качество судопроизводства, 
ускорение, сокращение сроков рассмотрения . Переход 
на электронные документы снизит трудозатраты работ-
ников аппарата суда .

Общество с  развитием цифровых технологий было 
настроено на переход к цифровизации . Пандемия уско-
рила этот процесс .
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Аннотация. В  статье анализируются перечни документов, представля-
емых одновременно с  ходатайствами о  получении согласия на  осущест-
вление сделок, подлежащих контролю за экономической концентрацией 
и иностранными инвестициями. Выявлены проблемные аспекты, препят-
ствующие эффективному исполнению возложенных на антимонопольный 
орган функций. По  результатам исследования установлено, что в  целях 
совершенствования контроля за  экономической концентрацией и  ино-
странными инвестициями необходима синхронизация положений Закона 
№ 135 и Закона № 57 в части представляемых документов.

Ключевые слова: конкуренция, экономическая концентрация, иностран-
ные инвестиции, ходатайство, иностранный инвестор, бенефициарный 
владелец, контролирующие лица, стратегическое значение, лицензии.

К онтроль за  экономической концентрацией 
и  иностранными инвестициями — важнейшие 
направления деятельности антимонопольного 

органа, позволяющие как нивелировать риск причине-
ния ущерба экономике, так и обеспечить оборону стра-
ны и безопасность государства .

Несмотря на  различные цели осуществления ука-
занных функций, процедуры осуществления контроля 
за экономической концентрацией и иностранными ин-
вестициями тесно связаны между собой, в связи с чем 
ответственным федеральным органом исполнительной 
власти с целью минимизации издержек назначен анти-
монопольный орган .

Основания осуществления рассматриваемых ви-
дов контроля, в том числе перечни сделок (действий), 

на  осуществление которых необходимо получать 
предварительное согласие антимонопольного органа 
или Правительственной комиссии по контролю за осу-
ществлением иностранных инвестиций в  Российской 
Федерации (далее — Правительственная комиссия), 
предусмотрены статьями  27–29 Федерального зако-
на от  26 .07 .2006 № 135-ФЗ «О  защите конкуренции» 
(СЗ РФ . 2006 . № 31 (ч . 1) . Ст . 3434) (далее — Закон № 135) 
и статьей 7 Федерального закона от 29 .04 .2008 № 57-ФЗ 
«О  порядке осуществления иностранных инвестиций 
в  хозяйственные общества, имеющие стратегическое 
значение для обеспечения обороны страны и безопас-
ности государства» (далее — Закон № 57) (СЗ РФ . 2008 . 
№ 18 . Ст . 1940) .

При этом важно отметить, что Закон № 57 к сделкам 
применяется в случае, если приобретателем выступает 

SYNCHRONIZATION OF THE LIST  
OF DOCUMENTS SUBMITTED AS PART  
OF THE APPLICATIONS, AS ONE  
OF THE OPTIONS FOR IMPROVING 
CONTROL OVER ECONOMIC 
CONCENTRATION AND FOREIGN 
INVESTMENTS

V. Mazurenko 

Summary. The article analyzes the lists of documents submitted 
simultaneously with applications for consent to the implementation 
of transactions subject to control over economic concentration and 
foreign investments. The problematic aspects that impede the effective 
performance of the functions assigned to the antimonopoly authority 
were identified. According to the results of the study, it was established 
that in order to improve control over economic concentration and 
foreign investments, it is necessary to synchronize the provisions of Law 
№ 135 and Law № 57 in terms of the documents submitted.

Keywords: competition, economic concentration, foreign investments, 
application, foreign investor, beneficial owner, controlling persons, 

strategic meaning, licenses.
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иностранный инвестор (его группа лиц) в  понимании 
указанного закона, а  лицом, являющимся объектом 
экономической концентрации, — хозяйственное об-
щество, имеющее стратегическое значение для обе-
спечения обороны страны и безопасности государства 
(далее — стратегическое хозяйственное общество) [7, 
с . 81–82] .

В  общем виде перечни сделок синхронизированы 
между собой, устанавливают необходимость получе-
ния предварительного согласия на  приобретение ак-
ций, долей, имущества, прав в отношении хозяйствую-
щих субъектов .

В  этой связи, в  случае приобретения иностранным 
инвестором акций (долей), имущества или прав в отно-
шении российского хозяйственного общества при усло-
вии превышения пороговых значений в виде балансо-
вой стоимости активов или выручки, на иностранного 
инвестора возложена обязанность по направлению хо-
датайств в  антимонопольный орган: в  соответствии 
с требованиями Закона № 135 и Закона № 57 .

Каждый из  указанных законов требует представле-
ния документов и сведений в отношении планируемой 
сделки и ее участников . При этом сами документы и по-
рядок их представления отличаются .

Таким образом, представляется важным определить 
документы, имеющие значение для рассмотрения хо-
датайств в соответствии с нормами Закона № 135 и За-
кона № 57, и  выявить пути совершенствования и  син-
хронизации законодательства в  этой части с  целью 
повышения эффективности, качества и  единообразия 
исполнения возложенных на  антимонопольный орган 
функций .

Так, перечень документов и сведений, необходимых 
антимонопольному органу для рассмотрения антимо-
нопольного ходатайства содержится в части 5 статьи 32 
Закона № 135 (СЗ РФ . 2006 . № 31 (ч . 1) . Ст . 3434) .

В  свою очередь, перечень документов, необходи-
мых для рассмотрения ходатайства в соответствии с За-
коном № 57, утвержден частью 2 статьи 8 Закона № 57 
(СЗ РФ . 2008 . № 18 . Ст . 1940) .

Частично документы и сведения, предусмотренные 
указанными законами, соотносятся в  части информа-
ции о заявителе (учредительные документы, сведения 
об  акционерах (в  том числе, о  бенефициарах, выгодо-
приобретателях, контролирующих лицах), информации 
об основных видах деятельности, группы лиц), о лице, 
являющемся объектом экономической концентрации 
(учредительные документы, сведения об  осуществле-

нии им видов деятельности, предусмотренных ста-
тьей 6 Закона № 57), а также информации о сделке .

Указанная выше информация необходима для рас-
смотрения ходатайств в  соответствии с  Законом № 135 
и Законом № 57, в ее отсутствие антимонопольный орган 
не  может сделать вывод относительно влияния сделки 
на конкуренцию и наличия (отсутствия) необходимости 
согласования сделки с Правительственной комиссией .

Относительно иной информации необходимо отме-
тить, что и Законом № 135, и Законом № 57 установлена 
обязанность по представлению ряда специальных для 
контроля за экономической концентрацией и контроля 
за иностранными инвестициями документов .

Так, в  рамках антимонопольного контроля за  эко-
номической концентрацией необходимы документы 
о  видах деятельности лица, являющегося объектом 
экономической концентрации, лицах, в которых он рас-
поряжается более чем 5% голосующих акций  / долей, 
а также его группы лиц (СЗ РФ . 2006 . № 31 (ч . 1) . Ст . 3434) .

Законом № 57 также предусмотрены отдельные до-
кументы, представления которых не  требуется в  соот-
ветствии с Законом № 135 . К примеру, заявителю — ино-
странному инвестору необходимо представить проект 
бизнес-плана хозяйственного общества, имеющего 
стратегическое значение, в  том числе с  учетом вида 
или видов деятельности, указанных в  статье  6 Закона 
№ 57, по  форме, утвержденной антимонопольным ор-
ганом (СЗ РФ . 2008 . № 18 . Ст . 1940) .

Вместе с  тем имеющиеся расхождения в  перечнях 
представляемых документов обусловлены различны-
ми целями осуществления контроля за экономической 
концентрацией и иностранными инвестициями . Кроме 
того, необходимо отметить, что обеспечение обороны 
страны и  безопасности государства включает в  себя, 
в том числе обеспечение экономической стабильности, 
соответственно, является более значимым направлени-
ем деятельности государства [1, с . 161] .

К примеру, об этом свидетельствует пункт 3 .1 части 2 
статьи  33 Закона № 135, в  соответствии с  которым ан-
тимонопольный орган продлевает срок рассмотрения 
антимонопольного ходатайства до  принятия решения 
по сделке Правительственной комиссией (СЗ РФ . 2006 . 
№ 31 (ч . 1) . Ст . 3434) .

Таким образом, рассмотрение антимонопольного хода-
тайства находится в зависимости от рассмотрения ходатай-
ства в соответствии с Законом № 57, при этом комплексный 
анализ действующих законодательных актов не позволяет 
сделать вывод о наличии обратной зависимости [4, с . 719] .
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Указанные выше обстоятельства отражают лишь 
процесс рассмотрения ходатайства и  не  относятся 
к окончательным решениям по ходатайствам, посколь-
ку принятие одним из уполномоченных органов реше-
ния об отказе в удовлетворении одного ходатайства ав-
томатически означает невозможность осуществления 
сделки [2, с . 451–452] .

Так, в  случае поступления ходатайства ответствен-
ное лицо антимонопольного органа обязано прове-
рить наличие в составе документов перечня лицензий 
лица, являющегося объектом экономической концен-
трации, на  осуществление видов деятельности, пред-
усмотренных статьей 6 Закона № 57 (См . напр .: Решение 
ФАС России от 04 .08 .2014 № АК/31250/14, Решение ФАС 
России от 24 .07 .2014 № АГ/29768/14, Решение ФАС Рос-
сии от  12 .09 .2014 № ЦА/36873/14  // URL: https://br .fas .
gov .ru/ (дата обращения: 20 .11 .2021) .

Соответственно, при рассмотрении антимонополь-
ного ходатайства, помимо оценки влияния сделки 
на состояние конкуренции, антимонопольному органу 
также необходимо проверить наличие оснований для 
осуществления контроля за иностранными инвестици-
ями, что свидетельствует о необходимости синхрониза-
ции положений Закона № 135 с  Законом № 57 в  части 
представляемых документов .

Особое внимание необходимо уделить основопола-
гающим документам для анализа наличия (отсутствия) 
необходимости согласования сделки в соответствии с За-
коном № 57: сведениям о  бенефициарных владельцах, 
выгодоприобретателях и  контролирующих заявителя 
лицах, а также о лицензиях лица, являющегося объектом 
экономической концентрации, на осуществление видов 
деятельности, предусмотренных статьей 6 Закона № 57 .

Относительно конечных бенефициаров, выгодопри-
обретателей и  контролирующих лиц необходимо от-
метить, что с точки зрения контроля за экономической 
концентрацией необходимо провести анализ влияния 
сделки на  состояние конкуренции . Проблема конеч-
ного бенефициара (выгодоприобретателя, контроли-
рующего лица) возникает тогда, когда в рамках группы 
лиц не  представлена информация о  контролируемых 
таким лицом хозяйствующих субъектах, действующих 
на тех же или смежных товарных рынках . Такая инфор-
мация важна для принятия решения и  ее представле-
ние в составе ходатайства необходимо [3, с . 351] .

Пункт 18 части 5 статьи 32 Закона № 135 предусма-
тривает необходимость раскрытия информации о  ли-
цах, в  интересах которых осуществляется владение 
более чем 5% акций (долей) их номинальными держа-
телями (СЗ РФ . 2006 . № 31 (ч . 1) . Ст . 3434) .

Вместе с  тем указанным законом не  предусмотрен 
особый порядок предоставления указанной информа-
ции, не  установлена необходимость указывать сведе-
ния о  наличии или отсутствии гражданства иностран-
ного государства или статуса налогового резидента .

В свою очередь, в рамках контроля за иностранны-
ми инвестициями раскрытие бенефициарных владель-
цев, выгодоприобретателей, контролирующих лиц яв-
ляется основным требованием [5, с . 63] .

Правилами представления иностранными юридиче-
скими лицами, иностранными организациями, не явля-
ющимися юридическими лицами, и находящимися под 
их контролем организациями в  федеральный орган 
исполнительной власти, уполномоченный на  выпол-
нение функций по  контролю за  осуществлением ино-
странных инвестиций в Российской Федерации, инфор-
мации о своих выгодоприобретателях, бенефициарных 
владельцах и  контролирующих лицах, утверждённых 
постановлением Правительства Российской Федера-
ции от  01 .12 .2018 № 1456 «Об  утверждении Правил 
представления иностранными юридическими лицами, 
иностранными организациями, не  являющимися юри-
дическими лицами, и находящимися под их контролем 
организациями в  федеральный орган исполнитель-
ной власти, уполномоченный на выполнение функций 
по  контролю за  осуществлением иностранных инве-
стиций в Российской Федерации, информации о своих 
выгодоприобретателях, бенефициарных владельцах 
и контролирующих лицах» (далее — Правила) установ-
лен широкий перечень информации, представляемой 
о  физических и  юридических лицах, являющихся ино-
странными инвесторами, включая информацию о граж-
данстве, статусе налогового резидента, а также рекви-
зиты документов (СЗ РФ . 2018 . № 50 . Ст . 7768) .

Как видно, объем и качество информации, представ-
ляемой в  рамках контроля за  иностранными инвести-
циями значительно превосходит соответствующие па-
раметры, представляемые в соответствии с пунктом 18 
части 5 статьи 32 Закона № 135, что, безусловно, влияет 
на рассмотрение антимонопольного ходатайства .

При этом существенные различия в  объеме пред-
ставляемой информации и ее качестве влияют на сроки 
рассмотрения ходатайства, в том числе в связи с необ-
ходимостью получения от  заявителя дополнительной 
информации о  бенефициарных владельцах, выгодо-
приобретателях и  контролирующих лицах в  порядке, 
установленном Правилами .

Таким образом, представляется необходимым син-
хронизировать положения Закона № 135 и Закона № 57 
в  части установления обязанности заявителя предо-
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ставления в  рамках контроля за  экономической кон-
центрацией информации о  бенефициарных владель-
цах, выгодоприобретателях и  контролирующих лицах 
в соответствии с Правилами . Подобная синхронизация 
позволит избежать дополнительных запросов инфор-
мации и, соответственно, повысит эффективность рас-
смотрения ходатайств .

Применительно к  видам деятельности, подпадаю-
щим под действие статьи 6 Закона № 57, стоит отметить 
следующее .

Пунктом 19 части 5 статьи 32 Закона № 135 установ-
лена обязанность по представлению в составе ходатай-
ства перечня лицензий лица, являющегося объектом 
экономической концентрации, на  осуществление ви-
дов деятельности, предусмотренных статьей  6 Закона 
№ 57 ((СЗ РФ . 2006 . № 31 (ч . 1) . Ст . 3434)) .

Вместе с  тем лицензия не  является единственным 
документом, позволяющим осуществлять стратегиче-
ские виды деятельности .

К  примеру, в  силу пункта  45 статьи  6 Закона № 57 
признается стратегической деятельность по аттестации 
сил обеспечения транспортной безопасности, осущест-
вляемая аттестующими организациями в соответствии 
с  законодательством Российской Федерации о  транс-
портной безопасности (СЗ РФ . 2008 . № 18 . Ст . 1940) .

Согласно части  8 статьи  12 .1 Федерального закона 
от  09 .02 .2007 № 16-ФЗ «О  транспортной безопасности» 
функции по  проверке соответствия знаний, умений, на-
выков сил обеспечения транспортной безопасности, лич-
ностных (психофизиологических) качеств, уровня физи-
ческой подготовки отдельных категорий сил обеспечения 
транспортной безопасности требованиям законодатель-
ства Российской Федерации о  транспортной безопасно-
сти осуществляются органами аттестации, аттестующими 
организациями на  основании договора, заключенного, 
в том числе с иной организацией (СЗ РФ . 2007 . № 7 . Ст . 837) .

При этом для осуществления соответствующей дея-
тельности юридическое лицо должно пройти аккреди-
тацию в порядке, установленном приказом Минтранса 
России от 01 .04 .2015 № 145 «Об утверждении Порядка 
аккредитации юридических лиц в  качестве подраз-
делений транспортной безопасности и  требований 
к ним» [6] .

Таким образом, для осуществления вида деятель-
ности, предусмотренного пунктом  45 статьи  6 Закона 
№ 57, хозяйствующий субъект должен заключить дого-
вор в порядке, установленном иным нормативным пра-
вовым актом [5, с . 244] .

Соответственно, наличие лицензии, как и  ее отсут-
ствие, не  свидетельствует об  отнесении хозяйствен-
ного общества к стратегическим . Указанные в статье 6 
Закона № 57 виды деятельности могут осуществляться 
на основании разрешений, сертификатов и иных доку-
ментов, предоставляющих такое право .

При этом отсутствие в  Законе № 135 обязанности 
предоставления в  составе ходатайства информации 
об  иных документах, предоставляющих хозяйственно-
му обществу право осуществлять стратегические виды 
деятельности, а  также о  фактическом осуществлении 
(неосуществлении) лицом, являющимся объектом эко-
номической концентрации, данных видов деятельно-
сти, существенно увеличивает срок рассмотрения ан-
тимонопольного ходатайства . Кроме того, на практике 
возникают вопросы относительно полномочий антимо-
нопольного органа по истребованию соответствующих 
документов при рассмотрении ходатайства в  соответ-
ствии с требованиями Закона № 135, учитывая тот факт, 
что перечень документов, установленный частью 5 ста-
тьи  32 Закона о  защите конкуренции, является исчер-
пывающим .

Дополнение части 5 статьи 32 Закона о защите кон-
куренции пунктами, в  соответствии с  которыми четко 
и  исчерпывающе определялись документы, необходи-
мые для проверки сделки (действия) на предмет необхо-
димости согласования с Правительственной комиссией, 
существенно  бы сократило сроки рассмотрения хода-
тайства, повысило осведомленность иностранных инве-
сторов о порядке и процедурах контроля за экономиче-
ской концентрацией и иностранными инвестициями .

В  свою очередь, дополнение перечня документов, 
представляемых в  составе ходатайства в  соответствии 
с  Законом № 57, указанием на  необходимость предо-
ставления информации об  основных показателях хо-
зяйственной деятельности стратегического хозяйствен-
ного общества, позволит однозначно определить факт 
осуществления (неосуществления) таким хозяйствен-
ным обществом стратегических видов деятельности .

Отдельно также необходимо отметить, что обязан-
ности представления информации о  лицах, в  которых 
лицо, являющееся объектом экономической концен-
трации, распоряжается более чем 5% голосующих 
акций (долей), не  корреспондирует обязанность пре-
доставления информации об  осуществлении (неосу-
ществлении) такими лицами видов деятельности, пред-
усмотренных статьей 6 Закона № 57 (СЗ РФ . 2006 . № 31 
(ч . 1) . Ст . 3434) .

На  практике такая информация запрашивается ан-
тимонопольным органом в процессе рассмотрения хо-
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датайства с тем, чтобы однозначно установить наличие 
(отсутствие) необходимости согласования сделки в со-
ответствии с Законом № 57, особенно в том случае, ког-
да в рамках сделки приобретается большое количество 
хозяйствующих субъектов, входящих в одну группу лиц .

Соответственно, целесообразно дополнить Закон 
№ 135 указанием на  необходимость предоставления 
в  составе ходатайства информации об  осуществлении 
хозяйственными обществами, более чем 5% голосу-
ющих акций (долей) которых лицо, являющееся объ-

ектом экономической концентрации, распоряжается 
на  любом основании, видов деятельности, предусмо-
тренных статьей 6 Закона № 57 .

Представляется, что внесение указанных выше из-
менений в  перечень документов, представляемых од-
новременно с ходатайствами в соответствии с Законом 
№ 135 и  Законом № 57, позволит существенно повы-
сить эффективность осуществления государственного 
контроля за экономической концентрацией и контроля 
за иностранными инвестициями .
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Аннотация. Термин «предмет преступления» на  протяжении многих лет 
привлекает внимание различных исследователей, поскольку его упо-
требляют такие науки, как криминалистика, уголовный процесс, крими-
нология, но  наибольшее число дискуссий на  протяжении всей истории 
существования рассматриваемого понятия имело место в  науке уголов-
ного права. В свете вышеизложенного, считаю необходимым проведение 
анализа генезиса научной мысли с начала появления указанного понятия 
и по настоящее время.

Ключевые слова: право, предмет преступления, объект, информатизация.

Всовременном мире ежегодно появляются новые 
способы совершения преступлений, связанных 
с  информационными и  иными технологиями, 

а также новые виды преступлений . Более того, появля-
ются новые предметы материального мира, способные 
нанести существенный вред безопасности страны, об-
ществу, гражданам, но оборот которых законодательно 
не  урегулирован, а  правоотношения в  данной сфере 
выпадают из  рамок уголовно-правовой охраны, по-
скольку законодатель не  успевает своевременно реа-
гировать на все изменения .

Все это требует от законодателя принятия своевре-
менных и адекватных мер, выраженных в введении но-
вых составов в УК РФ, а также в совершенствовании уже 
имеющихся . Так, в  УК РФ появились отдельные виды 
преступлений в  сфере компьютерной информации, 
несколько лет назад введена в действие Федеральным 
Законом от 23 .04 .2018 года № 111 — ФЗ «О внесении из-
менений в  Уголовный кодекс Российской Федерации» 
отдельная норма, а именно пункт «г» ч . 2 ст . 158 УК РФ, 
предусматривающая ответственность за кражу денеж-
ных средств с банковского счета . Данное преступление 
зачастую совершается путем использования различ-
ных компьютерных приложений и  информационных 
технологий . Ставится вопрос о  признании предметом 
преступления папиллярного узора отпечатка пальца 
человека, который может в  свою очередь выступать 
средством для пропуска в  определенное помещение 

или объект, что в настоящее время не может квалифи-
цироваться по ст . 327 УК РФ [1] . безвозмездное изъятие 
криптовалюты с  серверов пользователей не  подходит 
под традиционное понимание понятия хищений, что 
опять заставляет пересматривать действующее зако-
нодательство и  признавать этот новый вид предмета 
преступления для юридически грамотного принятия 
решений по подобным уголовным делам [2] . нерешен-
ным является вопрос относительно получения и  дачи 
взятки в криптовалюте [3] .

В  большей мере эти вопросы обусловлены недо-
статком активности научной мысли в сфере уголовного 
права, поскольку, несмотря на  очевидные серьезные 
изменения в жизни общества и общественных отноше-
ниях, определяющих необходимость пересмотра от-
дельных подходов в теории уголовного права, многие 
исследователи традиционно придерживаются консер-
вативных взглядов на  предмет преступления, сложив-
шихся много лет назад . между тем, только при верном 
установлении предмета преступления появляется воз-
можность правильного установления и  квалификации 
преступного посягательства [4] .

Анализ любого правового явления целесообразно 
начинать исследовать с позиций его генезиса, опреде-
ляя зарождение термина, развитие подходов к опреде-
лению его содержания, поскольку только таким образом 
можно прийти к пониманию современной концепции .

FORMATION OF VIEWS OF LEGAL 
UNDERSTANDING OF THE ESSENCE 
OF THE SUBJECT OF CRIME

A. Popov 

Summary. The term “subject of crime” for many years has attracted 
the attention of various researchers, since it is used by such sciences 
as forensic science, criminal procedure, criminology, but the largest 
number of discussions throughout the history of the concept in question 
took place in the science of criminal law. in the light of the above, 
I consider it necessary to analyze the genesis of scientific thought from 
the beginning of the appearance of this concept to the present.

Keywords: law, subject of crime, object, informatization.

ПРАВО

199Серия: Экономика и Право №12 декабрь 2021 г.



Для удобства проводимого анализа, определим хро-
нологические этапы наиболее значимых изменений .

Можно выделить:
 ♦ дореволюционный;
 ♦ советский;
 ♦ постсоветский (современный) этап .

Изначально, в период становления древнерусского 
уголовного законодательства вопросы определения 
предмета преступления не  представляли какой-ли-
бо сложности . Это было обусловлено тем фактом, что 
изначальные источники древнерусского уголовного 
права базировались на сложившихся на тот период об-
щественных отношениях горожан, уровень развития 
преступности был примитивен и не выходил за рамки 
бытовых правонарушений, не  принимая в  счет госу-
дарственную измену и  душегубство . Формулировка 
преступлений в  правовых нормах была достаточно 
простой, о чем и свидетельствует текст перового про-
образа современного уголовного кодекса — Русская 
правда [5] .

Первые серьезные научные исследования по  рас-
сматриваемой теме начинают появляться в конце XIX —  
начале XX  века и  ознаменовываются с  именем такого 
ученого исследователя как Таганцева Николая Степа-
новича, написавшем Уложение о наказаниях уголовных 
и исправительных 1885 года, для чего и было характер-
но использование термина «предмет преступления» 
наравне с  термином «объект преступления», то  есть, 
рассматриваемому периоду было свойственно отож-
дествление указанных явлений [6] .

Одним из  ярких примеров, каких описал в  своей 
вышеуказанной работе Таганцев Н .С ., было решение 
№ 17 Уголовного Кассационного Департамента Прави-
тельствующего Сената за  1902  год, в  котором предсе-
дательствовал сам Николай Степанович, приводится 
такая ситуация, что суд при рассмотрении уголовного 
дела по  врезки в  электрическую сеть дома не  может 
назначить наказание субъекту из-за того, что не  мо-
гут признать электричество предметом преступления, 
в  результате чего данное решение разъясняет, что 
электричество может признаваться предметом престу-
пления и будет являться государственным имуществом, 
в  силу того, что электричество можно переместить 
с места на место посредством проводов или его сбора 
в аккумуляторную батарею с дальнейшей реализацией 
похищенного[7] . Однако такое решение было бы акту-
альным и  в  нашей современности, так как на  законо-
дательном уровне электроэнергия не  признана пред-
метом преступления, что дает повод для рассмотрения 
вопроса о  признании таковой и  закрепления нового 
понятия предмета преступления в отечественном уго-

ловном законодательстве, что в  свою очередь и  есть 
генезис и преемственность научной мысли и практики 
сквозь призму исторической ретроспективы .

Среди дореволюционных исследователей, посвя-
тивших свои труды рассматриваемому вопросу необ-
ходимо выделить А .Н . Круглевского, указывавшего, что 
объект защиты и  объект действия должны быть раз-
граничены между собой [8] . При этом, уже в то время, 
отмечались существенные сложности в  разграниче-
нии не только объекта защиты и объекта воздействия, 
а именно предмета преступного посягательства, а так-
же средств совершения преступления .

Таким образом, видно, что уже ранние научные ис-
следования, связанные с предметом преступления, об-
нажили одну из значимых проблем теории уголовного 
права на современном этапе — разграничения предме-
та преступления от  иных смежных понятий, в  частно-
сти, таких как объект, средства и орудия преступления .

В  начале ХХ  века в  рассматриваемой сфере вышла 
прогрессивная работа Н .С . Таганцева, отметившего, 
что для того, чтобы определенное деяние могло быть 
признано преступным, необходимо наличие опреде-
ленного предмета, который может существовать как 
в материальном, так и в идеальном виде . В качестве ар-
гумента приведен тот факт, что на существующее амор-
фно, не  реализовавшееся субъективное право не  мо-
жет рассматриваться как доступное до посягательства . 
Таковым оно становится только тогда, когда данное 
право находит свое воплощение в чем-то конкретном, 
например, в создании картины, постройке дома, и  т . д . 
[9] . Фактически, на данных воззрениях и остановилось 
развитие дореволюционной уголовно-правовой науч-
ной мысли по  вопросу предмета преступления . Таким 
образом, можно отметить, что первый из  обозначен-
ных этапов научных представлений о предмете престу-
пления характеризовался появлением мнений о  том, 
что это — важная составляющая преступного события, 
которую надо не только определять в каждом конкрет-
ном деянии, но и отграничивать от ряда смежных поня-
тий . В особенности, от объекта преступления — то есть, 
объекта уголовно-правовой защиты . Смена государ-
ственного строя, произошедшая после революции 
1917  года, повлекла существенные изменения во  всех 
сферах права, в  том числе и  уголовного, что потребо-
вало усиленной работы исследователей в  различных 
направлениях . Научным изысканиям по вопросу пред-
мета преступления и его анализу посвятили свои труды 
многие советские ученые .

Наиболее четкую и емкую формулировку проблемы 
определения предмета преступления и  отграничения 
его от сложных понятий предложил А .А . Пионтковский . 
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Он определил, что объектом действия, с  позиций уго-
ловного права, выступает предмет чувственного вос-
приятия человеком, в  то  время как объект защиты — 
это всегда интересы государства, общества, отдельного 
лица, которые и выступили в качестве основания уста-
новления карательных санкций . Особенностью научных 
воззрений выступает тот факт, что проблема предмета 
преступления раскрывалась за  пределами структуры 
охраняемых общественных отношений . Отмечалось, 
что в  системе признаков объекта преступления его 
предмет выделять нет никаких оснований, и такой под-
ход является нецелесообразным [10] . Справедливости 
ради следует учесть, что у указанного подхода не было 
достаточного числа сторонников, преимущественно 
исследователи советского периода считали, что пред-
мет преступления — это признак его объекта, опреде-
ленная составляющая . Необходимо обратить внимание 
на еще один интересный аспект, связанный с исследо-
ванием предмета преступления . Невзирая на тот факт, 
что, преобладала позиция о включении предмета пре-
ступления в объект, актуальным был вопрос о том, обя-
зателен ли предмет в каждом преступлении или может 
иметь место лишь в некоторых из них . По данному по-
воду высказывались различные позиции .

В  частности, по  утверждению П .Н . Панченко, пред-
метом преступления является элемент общественно-
го отношения, посредством воздействия на  который 
и  осуществляется посягательство на  данное отноше-
ние . В качестве подвергающихся воздействию элемен-
тов, могут выступать люди, их здоровье, жизнь, духов-
ная сфера . [11]

В .Н . Кудрявцев, занимая иную позицию, отмечал от-
сутствие предмета в  ряде преступлений . В  частности, 
по  его мнению, нет предмета преступления в  тех дея-
ниях, в  которых сам преступник — является стороной 
общественного отношения, а деяние заключается в не-
выполнении обязанностей участника правоотношения 
[12] .

Имели место и  иные специфические позиции . 
По мнению А .Н . Трайнина и Б .А . Куринова [13], предмет 
преступления — вещи по поводу которых совершается 
преступление, — это факультативный признак объек-
тивной стороны .

С  точки зрения В .К . Глистина, предметы, находящи-
еся вне охраняемых отношений, входят не  в  объект, 
а в объективную сторону [14] .

Интересен подход к определению предмета престу-
пления, предложенный В .Я . Тацием . По его мнению, все 
предметы преступления делятся на  несколько основ-
ных групп:

 ♦ предмет охраняемого общественного отноше-
ния;

 ♦ предмет преступления;
 ♦ предмет преступного воздействия [15] .

В  число признаков состава преступления входит 
только предмет преступления, остальные же две груп-
пы к ним не относится, а необходимость их выделения 
обусловлена необходимостью более глубокого анализа 
механизма криминального влияния на  объект престу-
пления .

Поскольку предмет преступления в данной класси-
фикации наиболее важен, то и раскрывает его исследо-
ватель более подробно, поясняя, что к  их числу отно-
сятся любые вещи материального мира, обладающие 
определенными свойствами, с  которыми уголовным 
законом и связывается наличие в действиях лица при-
знаков конкретного состава преступления . При этом, 
предмет преступления относится к объекту .

Таким образом, большинство исследователей со-
ветского периода считали предметом преступления то, 
на что направлено преступное воздействие, и относи-
ли его к объекту преступления .

Постсоветский период в сфере исследования пред-
мета преступления характеризуется тем, что большин-
ство научных деятелей также относят предмет престу-
пления к объекту . При этом, многие авторы к предмету 
преступления относят исключительно вещи матери-
ального мира . Но  характерным является то, что в  по-
следнее время предмет преступления подвергся опре-
деленной переоценке, и многими исследователями он 
стал рассматриваться не только как объект материаль-
ного мира, но также и как индивидуальное поведение 
людей, нематериальные блага, а также интеллектуаль-
ная ценность .

Некоторые авторы определяют предмет престу-
пления нематериальными и  материальными благами, 
по  поводу которых осуществляются общественные 
отношения, поставленные под охрану уголовного за-
кона: жизнь, здоровье, честь, достоинство личности, 
права и  свободы человека и  гражданина, имущество, 
безопасность и  спокойствие граждан, охраняемые за-
коном функции власти и  виды общественно полезной 
деятельности .

В  данной позиции просматривается излишне широ-
кая трактовка предмета преступления, фактически, он 
смешивается с охраняемым общественным отношением .

Приведем некоторые позиции исследователей по-
стсоветского периода, определяющие предмет:
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 ♦ это предметы внешнего мира и интеллектуальные 
ценности, посредством воздействия на  которые 
виновным происходит причинение вреда обще-
ственным отношениям, охраняемым законом [16];

 ♦ это не  только предметы, но  и  материализован-
ные результаты человеческой деятельности, та-
кие как работы, услуги, имущественные права, 
при этом, значение предмета преступления за-
ключается в оказании помощи в понимании сущ-
ности деяния, и выражением объекта преступле-
ния нередко он не является [17];

 ♦ это не  только объекты материального мира, 
но  и  иные объекты имущественных отношений, 
в  частности, имущественные права, интеллекту-
альные ценности, информация, электрическая 
энергия [18];

 ♦ это объект материального мира или информация, 
указанные в  уголовном законе, путем создания 
которых или воздействия, на  которые осущест-
вляется посягательство на объект преступления . 
При этом, предмет преступления — это факульта-
тивный признак объективной стороны [19] .

Заслуживает внимания классификация предме-
тов преступления, выделенная М .П . Бикмурзиным . Он 
предлагает разделение всех предметов по  вертикали 
и по горизонтали .

Первая классификация зависит от формы предмета . 
Выделяются виды: люди, экологические объекты, вещи 
и информация . Вторая классификация опирается на со-
циальные свойства предмета, в  зависимости от  кото-
рых выделяют предметы: обладающие экономической 
ценностью, обладающие общественной значимостью, 
являющиеся источниками повышенной опасности, 
ограниченные в обороте по иным причинам, кроме по-
вышенной опасности .

Интерес представляет также и анализ современного 
понимания предмета преступления в судебной практи-
ке, здесь также просматривается тенденция к  его рас-
ширению . В частности, в соответствии с разъяснениями 
высшей судебной инстанции к предмету преступления 
относят:

 ♦ безналичные денежные средства, в  том числе 
электронные [20];

 ♦ бездокументарные ценные бумаги и  имуще-
ственные права, включая права требования и ис-
ключительные права [21];

 ♦ услуги имущественного характера и  имуще-
ственные права, право на  результаты интеллек-
туальной деятельности [22] .

Таким образом, для современного этапа развития 
уголовного права, который берет свое начало с  мо-
мента окончания советского государственного строя 
и  распада СССР, характерно наличие разнообразных 
позиций по поводу предмета преступления, среди ко-
торых одной из преобладающих продолжает оставать-
ся позиция о взаимосвязи предмета с объектом престу-
пления . Однако, в современных условиях, четко и ясно 
прослеживается тенденция к  расширению понимания 
предмета преступления и включения в него нематери-
альных объектов .

Подводя итог проведенного исследования, можно 
сказать, что вопрос о предмете преступления в теории 
и  практике уголовного права является дискуссионным 
на протяжении практически всего периода существова-
ния уголовного права в российском государстве . На пер-
вом, дореволюционном этапе, была лишь обозначена 
необходимость исследования содержания предмета 
преступления и отграничения его от объекта преступле-
ния . Второй, советский этап развития уголовно-правовой 
науки, внес существенный вклад в понимание предмета 
преступления, он преимущественно рассматривался как 
то, на что оказывается преступное воздействие и отно-
сился к  предмету преступления . Однако, и  на  третьем 
историческом этапе развития уголовного права, начав-
шемся с момента цифровизации общества, актуальность 
проблемы предмета преступления возросла из-за бы-
стро развивающихся новшеств, вошедших в повседнев-
ную жизнь человека . Более того, возник новый виток 
в  дискуссиях по  данному вопросу, что привело к  тен-
денции расширения содержания предмета преступле-
ния, обусловленной существенными трансформациями 
во всех сферах жизнедеятельности, научно-техническим 
прогрессом и цифровизацией общества .
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Аннотация. В  статье рассматриваются основные виды документов, 
имевших значение в  деятельности Отдельного корпуса жандармов; об-
ращается внимание на  документы общего характера, распорядитель-
ные документы и др., отражавшие деятельность Корпуса, направленную 
на обеспечение внутренней безопасности государства во второй полови-
не XIX- начале XX в. Отдельное внимание уделено комплексу материалов, 
известных сегодня под названием «Жандармская коллекция». Обращено 
внимание на  такие виды документов, как распорядительные, отчетные 
и  документы общего характера, которые являлись формой организации 
всех функций процесса управления.

Ключевые слова: служебный документ, Отдельный корпус жандармов, 
приказ, циркуляр, инструкция, отчет, внутренняя безопасность, полити-
ческая полиция, Российская империя.

Отдельный корпус жандармов, одной из  основ-
ных задач которого являлась обеспечение вну-
тренней безопасности в  Российской империи, 

функционировал в течение многих лет более или менее 
эффективно, обращая особое внимание в своей деятель-
ности на  борьбу с  революционным терроризмом в  го-
сударстве . На  протяжении времени его существования 
и вплоть до 1917 г . менялась политическая обстановка, 
эволюционировало антиправительственное движение, 
что приводило к трансформации структуры, форм и ме-
тодов работы не  только чинов политической полиции, 
но  и  всех соединений Корпуса . Так, например, в  адми-
нистративно-строевом отношении первоначально жан-
дармские управления подчинялись Штабу Отдельного 
корпуса жандармов, по части политического розыска — 
сначала III Отделению собственной его императорского 
величества канцелярии, а уже с 1881 г . — Департаменту 
полиции [1] .

В  конце XIX — начале XX  в . политическая полиция 
организационно состояла из  Отдельного корпуса жан-
дармов и  охранных отделений . Именно в  этот период 
структура жандармерии определялась Положением 
об Отдельном корпусе жандармов от 9 сентября 1867 г . 
[2, с .  54] . С  1876 г . Корпус жандармов был значительно 

расширен: его структура была дополнена губернскими 
жандармскими управлениями и  жандармскими поли-
цейскими управлениями на железных дорогах . Деятель-
ность жандармских формирований, в  силу специфики 
выполняемых служебных обязанностей и  поручений 
была закреплена и  отражена в  большом массиве вхо-
дящих и  исходящих документов не  только внутри са-
мого Корпуса, его Штаба, но и в документах, исходящих 
из  Департамента полиции Министерства внутренних 
дел, а также из других ведомств Российской Империи — 
Министерства финансов . Министерства юстиции, путей 
сообщения, Военного министерства, Министерства ино-
странных дел, Министерства императорского Двора 
и Уделов .

К  межведомственным положениям по  вопросам 
обеспечения внутренней безопасности в  Российской 
империи можно отнести «Положение о  мерах охраны 
высочайших путешествий по  железным дорогам» (СПб, 
1914 г .); «Положение об  императорских поездах» (СПб ., 
1900); «Правила для движения экстренных поездов чрез-
вычайной важности по  железным дорогам России, со-
ставленные по соглашению Министра Путей сообщения 
с  Главным Начальников охраны (2-го сентября 1882 г .) 
(СПб ., 1883) и ряд др . На данных документах в верхнем 

TYPES OF SERVICE IN THE ACTIVITIES  
OF THE RANKS SEPARATE CORPS  
OF GENDARMES

J. Ryzhova 

Summary. The article draws attention to the main types of documents, 
that were important in the activity of a Separate corps of gendarmes, 
attention is drawn to documents of a general nature, administrative 
documents and others, reflecting the activities of the Corps, aimed 
at ensuring internal security of the state in the second half of the XIX 
th — early XX th century. Special attention is paid to the complex of 
materials known today as the «Gendarmerie сollection». Attention is 
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правом углу проставлялся оттиск «не подлежит оглаше-
нию» .

Рассматривая значение документов в  деятельности 
чинов политической полиции — Отдельного корпуса 
жандармов в Российской империи в их управленческой 
(внутриорганизационной деятельности), можно отме-
тить, что они являлись формой организации всех функ-
ций процесса управления . Например, планирование 
выражалось в составлении плана работы того или иного 
подразделения Корпуса .

Осуществление такой функции процесса управления, 
как контроль заканчивался составлением отчета о про-
деланной работе (проведенном мероприятии) . При этом 
документы, составленные в Штабе Корпуса жандармов, 
являлись одним из  средств связи его подразделений 
между собой (например, губернскими жандармскими 
управлениями и  жандармскими полицейскими управ-
лениями на железных дорогах) . При этом юридическое 
значение документов, составляемых в  Штабе состояло 
в  том, что они являлись средством официального удо-
стоверения состояния работы и  юридического доказа-
тельства действий, событий, состояний, имеющих юри-
дическое значение .

Прежде всего, определим классификацию служеб-
ной документации Корпуса, которые можно выделить 
в зависимости от направлений деятельности подразде-
лений Корпуса . В зависимости от своего назначения они 
подразделялись на документы распорядительные, от-
четные, а также документы общего характера.

Так, к  распорядительным документам (письмен-
ным правовым актам) можно отнести приказы, циркуля-
ры, инструкции, планы) .

Приказы охватывали различные стороны деятель-
ности жандармов, определяя их общие и  специальные 
функции . Сегодня об  этом наглядно свидетельствуют 
фонды документов Государственного Архива Россий-
ской Федерации (ф . 127, ф . 767, ф . 459 и др .), где сосредо-
точены приказы Штаба Корпуса и Департамента полиции 
по наблюдательной и розыскной деятельности, об орга-
низации паспортного контроля, надзором за политиче-
ски неблагонадежными лицами, приказы начальников 
по личному составу, вверенных им управлений и др . На-
пример, приказы начальника Варшавского губернского 
жандармского управления по личному составу .

Что касается отчетных документов, то они содер-
жали информацию о  выполнении заданий, каких-либо 
поручений высшего начальства, рапорта высших и низ-
ших чинов и др . Так, можно отметить: «Отчеты о настро-
ениях революционных групп Варшавской губернии 

за  1909 г . (отдельно по  Варшаве за  1911 г .); «Циркуляр 
Департамента полиции начальникам охранных отделе-
ний и  губернских жандармских управлений о  степени 
участия агентов в деятельности революционных органи-
заций от 10 .05 .1907 г .», «Циркулярное письмо товарища 
министра внутренних дел В .Ф . Джунковского началь-
никам губернских жандармских управлений, охранных 
отделений и офицерам Отдельного корпуса жандармов, 
ведающим розыск, о  постановке агентурной работы 
в среде учащейся молодежи от 1 .05 .1913 г .» .

Большей части циркуляров, исходивших из Штаба Кор-
пуса, присваивался гриф «совершенно секретно»: «Цир-
куляр Департамента полиции начальникам губернских 
жандармских управлений, жандармских полицейских 
управлений железных дорог и охранных отделений о по-
рядке приобретения агентуры» (29 ноября 1908 г .)[3]; цир-
куляр Департамента полиции начальника районных ох-
ранных отделений о применении инструкции по ведению 
внутренней агентуры (19 января 1911 г .)[4] .

К  документам общего характера можно отнести 
разнообразные по своему содержанию протоколы, слу-
жебные телеграммы и др .

По  участию заинтересованных лиц в  составлении 
и  подписании документов их можно также различать 
как односторонние и многосторонние . Так, односто-
ронний документ — составленный от  имени одного 
должностного лица, либо органа . Что касается много-
сторонних документов (рапорт, приказ о  назначение 
того или иного жандармского чина на должность, приказ 
о награждении, о поощрении и др .), то к ним относились 
межведомственные приказы, отчеты о  заседании меж-
ведомственных комиссий, например, Министерства вну-
тренних дел и  Военного министерства или Министер-
ства внутренних дел и  Министерства императорского 
Двора и Уделов по вопросам обеспечения безопасности 
императора и проведения ряда совместных мероприя-
тий по его охране)

В  Отдельном корпусе жандармов в  зависимости 
от  степени секретности содержащейся в  документах 
информации они подразделялись на  документы осо-
бой важности, секретные, совершенно секретные 
и несекретные (открытого характера) . Так, секретной 
характер имела «Инструкция по организации наружно-
го (филерского) наблюдения, 1907 г .» . При этом порядок 
работы с рабочими документами, содержащие сведения 
особой важности и являвшиеся особо секретными под-
лежали засекречиванию и  от  руки на  документе стави-
лась подпись — «не подлежит оглашению» .

Кроме документов офицеры Штаба Корпуса начи-
ная с 30-х гг . XIX в . и вплоть до 1917 г . проводили работу 
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по подготовке, сбору и систематизации материалов, по-
священных истории революционного движения в  Рос-
сии . Остановимся на этом подробнее . Часть документов 
касалась внутреннего устройства Корпуса и  включала 
списки общего состава жандармских чинов, своды вну-
тренних правил, инструкции, различного рода разъяс-
нения и справочные книжки .

Значительное количество служебной документации 
Корпуса было посвящено борьбе с революционным дви-
жением в государстве . Так, особую ценность сегодня для 
исследователей представляют обзоры революционного 
движения в  России, аналитические материалы о  про-
граммах политических партий и организаций, переписка 
Корпуса с  другими ведомствами по  цензурным вопро-
сам и  ряд др . Совокупность данного рода документов 
получила название — «Жандармская коллекция» .

Что касается документов межведомственного ха-
рактера, то в состав этой коллекции вошли и некоторые 
документы Государственного совета, Правительствую-
щего Сената, Министерства юстиции, финансов, путей 
сообщения и др . ведомств, присланных на согласование 
в Министерство внутренних дел .

Нужно сказать, что и  сами жандармские чины гото-
вили обзоры, которые являлись своего рода настольны-
ми книгами чинов Корпуса и были востребованы . В ка-
честве примера обратим внимание на  такие издания, 
как: «Записки о причинах происхождения подпольного 
революционного движения в России», Рожанов Ф .С . «За-
писки по  истории революционного движения в  России 
(до  1913  года) . СПб ., 1913 г ., (были предназначены для 
занятия на 4–6 месячных курсах при Штабе Отдельного 
корпуса жандармов); Климович Е .К . «Обзор революцион-
ного движения» (1909 г .); «Порядок осмотра губернских 
жандармских управлений» (1913 г .); «Обзоры важнейших 
дознаний, производившихся в жандармских управлени-
ях за 1898 и 1899 гг .» (СПб ., 1902 и ряд . других .

Изменения на рубеже XIX- начала XX вв . в средствах 
телеграфной связи способствовали развитию и  дело-
производственной культуры во  многих ведомствах 
Российской империи, включая, естественно и  Мини-
стерство внутренних дел, включая все департаменты . 
Благодаря телеграфу расширялись возможности для 
передачи экстренно оперативной информации . Более 
того, в конце XIX в . внедрились новые формы видеофик-
сации — фотография . Появилась возможность создавать 
машинописную документацию, а наличие множительных 
аппаратов в  виде гектографа, ротатора — давало воз-
можность в  жандармских управлениях и  прежде всего 
в самом Штабе Корпуса размножать документы: прика-
зы, циркуляры, поступающие на места, предписания, ин-
струкции, обзоры и др . документы . Широко в деятельно-
сти полицейских и жандармских чинов использовались 
и картотеки . Данными о политической благонадежности 
общественных деятелей общественных деятелей вла-
дели местные учреждения политического сыска — гу-
бернские жандармские управления и охранные отделе-
ния . Существенно облегчало работу полиции создание 
в  январе 1907 г . при Департаменте Регистрационного 
отдела с центральным справочным аппаратом, куда еже-
годно поступало до 150 тыс . карточек (именная картоте-
ка Департамента полиции насчитывала приблизительно 
2,5 млн . карточек на 2 млн . человек) [5] .

Таким образом, документы в  управленческой дея-
тельности Отдельного корпуса жандармов являлись 
формой реализации функций процесса их служебной 
деятельности . Изучение совокупности служебных ма-
териалов — нормативных, обзорно-аналитических, 
оперативно-розыскных позволяет более четко сегодня 
не  только понимать предназначение политической по-
лиции в государстве, но и выявить круг задач, выполняе-
мых чинами Отдельного корпуса жандармов в зависимо-
сти от конкретной исторической ситуации и проследить 
в  целом развитие системы политического сыска в  Рос-
сийской империи .
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Аннотация. Настоящая статья посвящена рассмотрению вопросов, свя-
занных с  реализацией проекта Концепции регулирования рынка про-
фессиональной юридической помощи в  РФ. Авторы указывают на  не-
обходимость реформаторских изменений, предусмотренных проектом, 
и  важность консолидации всех субъектов, оказывающих юридическую 
помощь и юридические услуги в РФ, как возможности создания единого 
института оказания квалифицированной юридической помощи в составе 
адвокатуры. Однако определяют ряд проблем, связанных с  некоторым 
непониманием разработчиками названной Концепции сущности адвокат-
ской деятельности. Основным исследуемым вопросом является проблема 
дифференциации понятий «юридическая помощь» и «юридическая услу-
га». Отмечается, что при таком подходе эффективная реализация данного 
проекта невозможна.

Ключевые слова: концепция. адвокатура, адвокатская деятельность, объ-
единение, монополия, юридическая помощь, юридическая услуга.

Институт адвокатуры в  любом государстве явля-
ется символом защиты прав и  свобод граждан . 
Адвокатура наравне с  правоохранительны-

ми органами, прокуратурой и  судом должна стоять 
на страже интересов и прав физических и юридических 
лиц . Такая позиция представляется единственно пра-
вильной с точки зрения правового и демократическо-
го государства, с учетом того, что адвокатура является 
частью правовой системы России, а  законодательство 
указывает, что адвокат, учитывая положения Федераль-
ного Закона от 31 .05 .2002 № 63 — ФЗ «Об адвокатской 
деятельности и  адвокатуре в  Российской Федерации» 
(далее Закон об  адвокатуре) является независимым 
советником по  правовым вопросам . Не  лишним будет 
отметить также, что адвокат является единственным 
представителем юридического сообщества, осущест-
вляющего правовую помощь, который действует на ос-
новании специального правового статуса, приобретен-
ного в  соответствии с  российским законодательством 
об адвокатуре .

В 2017 году Министерством юстиции был представ-
лен и  опубликован Проект Концепции регулирования 
рынка профессиональной юридической помощи (далее 
Концепция) . Предполагается, что настоящий документ, 
в случае его утверждения, начнет процесс реформиро-
вания оказания юридической помощи в  России путем 
консолидации лиц, которые имеют отношение к  про-
цессу оказания правовой помощи физическим и  юри-
дическим лицам в рамках адвокатского сообщества .

Основной доктриной данной Концепции, в  случае 
ее реализации, является то, что практикующие юристы 
не  смогут оказывать юридическую помощь, не  имея 
статуса адвоката . Причем, необходимо отметить, что 
речь идет обо всем спектре такой помощи, включая 
консультирование, анализ и  составление правовых 
документов, представительство, участие в  судебных 
процессах, которые имеют место в  процессуальном 
праве России . Результатом такой трансформации дол-
жен стать сильный институт адвокатуры, который будет 
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to the implementation of the draft Concept of regulation of the market 
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почти абсолютным монополистом по оказанию юриди-
ческой помощи на территории РФ .

Безусловно, предложенный процесс становления 
и  реализации Концепции, с  точки зрения вовлечения 
в  нее человеческого ресурса, предлагающего свою 
помощь на  юридическом поприще, предполагается 
осуществить максимально «мягко» для участников ре-
формы и  во  временной промежуток, имеющий реаль-
ные очертания для процесса становления и адаптации 
правовой конструкции, о которой идет речь . Сама идея 
является прекрасной возможностью, чтобы сформиро-
вать в  российском правовом поле здоровый сильный 
институт адвокатуры . Тот факт, что для закрепления 
результатов к  моменту полной реализации реформа-
торских замыслов, необходимо принять обновленное 
законодательство, регулирующее адвокатуру и  адво-
катскую деятельность, не  только не  должен вызывать 
сомнений и  вопросов, но  и  являться неотъемлемым 
условием реализации Концепции . В противном случае 
все труды будут напрасными, так как определенная 
часть нынешних норм, регулирующих деятельность ин-
ститута адвокатуры, устарела и требует изменений уже 
на настоящий момент времени .

Однако реформа в  рамках указанной Концепции, 
на наш взгляд, не получила должной поддержки среди 
практикующих юристов, не имеющих статуса адвоката, 
даже, учитывая предлагаемую облегченную процедуру 
наделения желающих статусом адвоката, при условии 
их соответствия требованиям и вектору, предложенно-
му законодателем . [4] Также не встретила она понима-
ния у  ряда представителей юридической профессии, 
адвокатов и  части лиц, являющихся адресатами полу-
чения юридической помощи .

Полагаем, что такая ситуация связана не  только 
с  субъективным отношением каждого, не  имеющего 
статуса адвоката, практикующего юриста, вероятно, 
не желающего связывать себя корпоративными прави-
лами адвокатского сообщества, а также скептического 
отношения к указанной реформе иных лиц .

На наш взгляд, авторы Концепции не уделили долж-
ного внимания одному из  основополагающих момен-
тов, а именно тому, что адвокат оказывает именно юри-
дическую (правовую) помощь — в данном случае суть 
не  зависит от  словесной интерпретации . А  ведь эта 
мысль «красной нитью» проходит через всю историю 
становления российской адвокатуры, найдя свое от-
ражение в  Законе об  адвокатуре, определяя адвоката 
как независимого советника по  правовым вопросам . 
Остальные  же представители юридического сообще-
ства, имеющие отношение к  практической деятельно-
сти в области права оказывают юридические услуги .

От этого, в том числе, необходимо отталкиваться при 
создании монополии адвокатов на  рынке профессио-
нальной юридической помощи . Институт адвокатуры, 
встроенный в правовую систему РФ, должен иметь рав-
ный уровень правового статуса по сравнению с осталь-
ными субъектами данной системы, к которым мы можем 
отнести правоохранительные органы, прокуратуру, суд 
и некоторые другие . Только в этом случае истинная суть 
и  значимость профессиональной юридической помо-
щи, которая будет оказываться исключительно адвока-
том, будет правильно понята и воспринята обществом .

Применение к оказанию адвокатом правовой помо-
щи терминологии «оказание юридической услуги» пре-
тит сути адвокатской деятельности, девальвируя ее ста-
тус и значение . Мы не можем представить применения 
подобной терминологии в отношении иных субъектов 
правовой системы России — оказание судом юридиче-
ских услуг по  отправлению правосудия или оказание 
юридических услуг органами следствия по  расследо-
ванию уголовного дела, звучит противоестественно . 
Потому, что нельзя предназначение и деятельность вы-
шеуказанных органов в  области права рассматривать 
как услугу . Их деятельность предполагает защиту прав 
и интересов граждан и юридических лиц в случаях, ког-
да, права последних нарушены и такую защиту в лице 
вышеуказанных органов государство осуществляет 
не в рамках оказания услуги, а в рамках естественного 
цивилизованного процесса защиты в  соответствии 
с  Конституцией РФ . В  противном случае государство 
перестало  бы отвечать принципам правового и  демо-
кратического . Такое же отношение следует применять 
и к оказанию адвокатами профессиональной юридиче-
ской помощи в рамках защиты конституционных прав 
и интересов граждан и юридических лиц .

Если мы обратимся к нормам права, то увидим, что 
адвокатская деятельность не  является предприни-
мательской .[2] Также Закон об  адвокатуре не  относит 
к  адвокатской деятельности юридическую помощь, 
которая оказывается работниками юридических служб 
юридических лиц, работниками государственных орга-
нов, участников и работников организаций, оказываю-
щих юридические услуги, индивидуальных предприни-
мателей, нотариусов и патентных поверенных, [2] Таким 
образом, законодатель дистанцировал адвокатскую де-
ятельность от оказания юридических услуг, подчерки-
вая указанными нормами, что весь предел адвокатской 
деятельности относится исключительно к  квалифици-
рованной юридической помощи . Это одно из основных 
отличий адвоката от иного лица, оказывающего юриди-
ческую помощь в рамках юридических услуг .

Помня о вышесказанном, важно отметить также, что 
именно адвокат, осуществляя квалифицированную юри-
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дическую помощь, не только обладает исключительными 
правами, но и несет обязанности, регламентированные 
в Законе об адвокатуре . У адвоката наличествует ответ-
ственность за не оказанную или некачественно оказан-
ную помощь . Если мы обратимся к лицам, оказывающим 
юридические услуги, то оказание ими юридической по-
мощи не регламентируется не одним специальным зако-
нодательным актом, а лишь общими нормами . То же са-
мое можно сказать и об ответственности, То есть рынок 
юридических услуг не  урегулирован законодательно, 
а  адвокатская деятельность имеет строго очерченные 
границы, правовое регулирование, персональную от-
ветственность адвоката . Безусловной гарантией сохра-
нения конфиденциальности информации в работе адво-
ката является институт адвокатской тайны .[2] Здесь  же 
стоит упомянуть о  профессиональной этике, которая 
установлена в адвокатском сообществе . Кодекс профес-
сиональной этики обязателен к исполнению каждым ад-
вокатом РФ . Это те основополагающие начала, которые 
дают нам возможность считать адвоката исключитель-
ным субъектом в сфере юридической помощи .

Однако Концепция приравняла профессиональную 
юридическую помощь адвоката к  юридическим услу-
гам, указав что одной из двух групп сектора юридиче-
ских услуг являются адвокаты .[4] Полагаем, что такая 
позиция ошибочна . В этом смысле совершенно соглас-
ны с Е .В . Астаповой, которая отмечает, что авторы Кон-
цепции смешали два разных понятия — «юридическая 
помощь» и «юридические услуги», фактически отожде-
ствив их . [5]

В  свете доктринальной идеи Концепции, необхо-
димо обозначить не  только намерение объединить 
юристов, оказывающих юридическую помощь, в  со-
ставе адвокатского сообщества, но  и  определить, что 
адвокат — это полноправный представитель правовой 
системы РФ, оказывающий профессиональную квали-
фицированную юридическую помощь . Такой подход 
даст возможность обществу понять и принять эту Кон-
цепцию как единственно правильную и  необходимую 
для качественного и  профессионального осуществле-
ния защиты прав и свобод, указанных в Конституции .[1] 
Однако, мы полагаем, что для реализации Концепции 
необходимо внести в нее определенные корректиров-
ки и  поправки относительно разграничения понятий 
«юридическая помощь» и «юридические услуги», а так-
же в те положения, которые прямо или косвенно обна-

руживают некое несоответствие принципам адвокат-
ской деятельности и адвокатуры .

Адвокатура должна остаться независимым инсти-
тутом, сохраняющим здоровый баланс во  взаимоот-
ношениях участников с  государственными органами . 
Осторожность, с  которой реагируют на  Концепцию 
действующие адвокаты, оправданна . Некоторые поло-
жения вызывают вопросы и споры . Причем, по нашему 
мнению, они напрямую связаны с  отсутствием в  Кон-
цепции разграничения между «юридической помо-
щью» и  « юридической услугой» . Иными словами, что 
хорошо для юридических услуг, то  неприемлемо при 
оказании юридической помощи в  контексте адвокат-
ской деятельности . Примером может являться предла-
гаемая норма о найме адвокатов адвокатами на работу 
по  трудовому договору .[4] Это, на  наш взгляд, полно-
стью противоречит принципу независимости адвоката 
и, пожалуй, никакие поправки, не смогут это противо-
речие убрать . Концепция содержит еще ряд подобных 
предложений, необходимость реализации которых 
весьма сомнительна и вызывает вопросы . В противном 
случае, подобная коммерциализация адвокатуры мо-
жет привести к разрушению этого института . Повторим-
ся, указав, что суть деятельности адвоката заключается 
в  профессиональной юридической помощи в  защите 
прав и свобод граждан и юридических лиц в РФ . И тот 
факт, что помощь адвокатов осуществляется за  плату 
в виде гонорара, не меняет ее сути . Законодательством 
предусмотрено и  оказание бесплатной юридической 
помощи, в том числе и адвокатами .

Подводя итог вышесказанному, следует признать, 
что идея консолидации лиц, оказывающих юридиче-
скую помощь, в  рамках единого профессионального 
сообщества, которым является адвокатура, видится 
своевременной и  актуальной . Однако, для успешной 
реализации Концепции считаем необходимым вер-
нуться к  ее доработке и  привести ее положения в  со-
ответствие с современными требованиями предъявля-
емыми к пониманию, деятельности и взаимодействию 
правовых институтов, а  также базовыми принципами 
оказания адвокатами профессиональной юридической 
помощи, основанными на  многолетнем опыте станов-
ления института защиты и положений Закона об адво-
катуре . Только в  этом случае будут достигнуты пони-
мание указанной идеи и  целей, на  решение которых 
направлена ее реализация .
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Аннотация. Осуществление конституционного правосудия в современной 
России представляет особое значение. Изучение исторических аспектов 
в развитии конституционного правосудия позволяет рассмотреть сложив-
шийся ранее опыт, оценить современное состояние вопроса, определить 
существующие проблемы и  спрогнозировать направления дальнейшего 
развития. Предмет исследования представлен нормативными правовы-
ми актами, положениями юридической доктрины и  правоприменитель-
ной практикой по отдельным вопросам становления и развития конститу-
ционного правосудия в Российской Федерации.

Цель работы — исследовать отдельные вопросы становления и развития 
конституционного правосудия Российской Федерации. В  исследовании 
использованы общие методы научного познания и специальные юриди-
ческие методы. Научная новизна заключается в  обобщенном правовом 
исследовании отдельных вопросов становления и  развития конституци-
онного правосудия Российской Федерации, что нашло отражение в полу-
ченных результатах, которые могут быть использованы в учебно-педаго-
гических и методических целях, а также при теоретическом осмыслении 
актуальных вопросов в сфере совершенствования системы конституцион-
ного правосудия.

Выводы. В  ходе исследования определено понятие конституционного 
правосудия и  направленности его действия, функционального предна-
значения. Затронут вопрос о  периодизации истории конституционного 
правосудия Российской Федерации, на  основании чего рассматриваются 
характерные черты развития конституционного правосудия в дореволю-
ционный, советский и  современный периоды. В  связи с  упразднением 
конституционных (уставных) судов субъектов РФ, сделан вывод о необхо-
димости совершенствования законодательной основы для механизма де-
ятельности конституционных (уставных) советов, определения системы 
их полномочий, роли в исполнении региональных конституций и уставов.

Ключевые слова: судопроизводство, конституционное правосудие, Рос-
сийская Федерация, государство, общественные ценности, история, раз-
витие, становление, гарантии, механизм, реализация.

CONSTITUTIONAL JUSTICE:  
SELECTED ISSUES OF FORMATION  
AND DEVELOPMENT

A. Savastleev 

Summary. The implementation of constitutional justice in modern 
Russia is of particular importance. The study of historical aspects in the 
development of constitutional justice allows us to consider the previous 
experience, assess the current state of the issue, identify existing 
problems and predict the directions of further development. The 
subject of the research is presented by regulatory legal acts, provisions 
of legal doctrine and law enforcement practice on certain issues of the 
formation and development of constitutional justice in the Russian 
Federation.

The purpose of this work is to study individual issues of the formation 
and development of constitutional justice in the Russian Federation. The 
study used general methods of scientific knowledge and special legal 
methods. Scientific novelty lies in a generalized legal study of individual 
issues of the formation and development of constitutional justice in the 
Russian Federation, which is reflected in the results obtained, which can 
be used for educational, pedagogical and methodological purposes, as 
well as in theoretical understanding of topical issues in the field of 
improving the constitutional justice system.

Conclusions. In the course of the study, the concept of constitutional 
justice and the direction of its action, functional purpose was determined. 
The question of the periodization of the history of constitutional justice 
of the Russian Federation is touched upon, on the basis of which the 
characteristic features of the development of constitutional justice in 
the pre-revolutionary, Soviet and modern periods are considered. In 
connection with the abolition of the constitutional (statutory) courts 
of the constituent entities of the Russian Federation, it was concluded 
that it is necessary to improve the legislative basis for the mechanism 
of activity of constitutional (statutory) councils, determine the system 
of their powers, and the role in the implementation of regional 
constitutions and statutes.

Keywords: legal proceedings, constitutional justice, the Russian 
Federation, state, social values, history, development, formation, 
guarantees, mechanism, implementation.
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Введение

Закрепление в  положениях Конституции Рос-
сийской Федерации (далее — Конституции РФ) 
основополагающих прав и  свобод, подходов 

к организации государственной власти и местного са-
моуправления, а  также иных важных положений, по-
зволяет поддерживать систему основополагающих 
общественных ценностей, состояние правопорядка 
в  стране . Положения Конституции РФ позволяет обе-
спечить экономическую, политическую и  социальную 
целостность государства, их стабильность .

На государственном уровне должна быть обеспече-
на реализация принципов и норм, закрепленных в Кон-
ституции РФ, что относится к обязанностям государства 
и  гарантирует стабильность общественного развития . 
В системе средств и государственных гарантий, обеспе-
чивающих выполнение конституционно установлен-
ных ценностей, существенную роль играет создание 
и обеспечение механизма судебной защиты .

Конституционное правосудие представляет собой 
важное направление в  общей системе судопроизвод-
ства . Особая роль в  осуществлении конституционно-
го правосудия отводится Конституционному Суду РФ . 
От  эффективности осуществления конституционного 
правосудия находится в  зависимости соблюдение по-
ложений Конституции РФ, устранение допущенных 
нарушений в конкретных случаях, реализуются и меры 
предупредительной, профилактической направленно-
сти .

Особый интерес в таком свете представляет иссле-
дование становления и  развития конституционного 
правосудия в  Российской Федерации . Формирование 
системы конституционного правосудия имеет некото-
рые особенности, которые свидетельствуют о  посте-
пенном становлении данного института, что позволяет 
определить имеющийся опыт и  оценить современное 
состояние исследуемого вопроса .

Исследование развития конституционного право-
судия в России, в том числе в части последовательных 
изменений по отношению к органам конституционного 
контроля, позволяет сделать выводы о  наличии опре-
деленных закономерностей .

Вопросы развития конституционного правосудия 
находят отражение в трудах многих ученых, среди ко-
торых необходимо отметить следующих: С .А . Авакьян, 
Т .М . Боброва, Н .С . Бондарь, О .В . Брежнев, Е .С . Бутурли-
на, А .Е . Витевский, Н .В . Витрук, Г .А . Гаджиев, Е .В . Гераси-
мова, В .Н . Демидов, В .А . Кряжков, Б .М . Лазарев, В .В . Ла-
паева, М .А . Митюков, И .А . Муравьев, С .А . Перчаткина, 

А .А . Петров, К .А . Слесарева, Д .В . Фетищев, Е .В . Шевчен-
ко, Л .В . Юн и др .

Объект исследования — система общественных от-
ношений, складывающихся по поводу конституционно-
го правосудия в Российской Федерации (исторический 
аспект) . Предмет исследования — нормативные пра-
вовые акты (действующие и  имеющие историческое 
значение), положения юридической доктрины по  во-
просам, связанным со становлением и развитием кон-
ституционного правосудия в Российской Федерации .

Цель работы

Цель работы заключается в  исследовании отдель-
ных аспектов истории конституционного правосудия 
Российской Федерации .

Методы исследования

В исследовании использованы общие методы науч-
ного познания, среди которых анализ, синтез, дедукция, 
исторический метод . Применяются и специально-юри-
дические методы исследования: формально-юридиче-
ский, метод толкования права .

Обсуждение

Целесообразно определить существующие подходы 
к определению конституционного правосудия и специ-
фику деятельности органов конституционного контро-
ля, сложившиеся в  настоящее время . Согласно ст .  118 
Конституции РФ, правосудие в Российской Федерации 
осуществляется только судом, судебная власть осу-
ществляется в  том числе посредством осуществления 
конституционного правосудия [1] .

По  мнению В .Н . Демидова, конструкционное пра-
восудие выступает: «важным фактором обеспечения 
принципов демократического правового государства, 
поддержания режима конституционной законности, 
укрепления общегосударственной системы защиты 
прав и  свобод человека и  гражданина» [2, с .  17] . Кон-
ституционное правосудие выполняет целый ряд функ-
ций, реализует важные направления государственной 
политики и конституционные принципы . Присутствует 
прямая связь уровня демократического развития госу-
дарства и  осуществления конституционного правосу-
дия .

Несомненно, активное развитие конституционного 
правосудия в последние десятилетия не может умалять 
формирование концепций относительно необходимо-
сти создания новых подходов на  дореволюционном 
этапе, а также изменения в государстве и создание со-
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ответствующей законодательной базы и  в  период со-
ветской власти, при принятии Конституций СССР .

Т .М . Боброва предлагает под организационно-пра-
вовой формой осуществления конституционного пра-
восудия понимать: «совокупность судебных органов 
(органа) конкретного государства, наделенных опре-
деленным объемом властных полномочий для защиты 
Конституции, и  видов (вида) судопроизводств для их 
осуществления с  присущими этим органам структур-
но-организационными и  функциональными особенно-
стями строения и деятельности» [3, с . 10]

На  сегодняшний день, высшим судебным органом 
конституционного контроля, исходя из ст . 1 ФКЗ «О Кон-
ституционном Суде Российской Федерации», выступает 
Конституционный Суд РФ [4] . Е .В . Герасимова высказы-
вает позицию о  преобладании в  его деятельности ре-
гулятивной и  правозащитной функций [5, с .  8] . В  свою 
очередь, Р .Е . Карасев указывает на наличие в правоза-
щитной функции Конституционного Суда РФ двух форм: 
прямой и косвенной [6, с . 11] .

Действительно, осуществление конституционного 
правосудия непосредственно связано с деятельностью 
Конституционного Суда, деятельность которого имеет 
сравнительно не богатую историю (начал действовать 
с 1991 г .) и создан данный орган был только в послед-
ние годы существования советской власти, о чем более 
подробно пойдет речь далее . В системе конституцион-
ного правосудия, Конституционным Судом РФ выпол-
няются важные функции и к его деятельности предъяв-
ляются определенные требования:

 ♦ соблюдение требований конституционного про-
цесса, судопроизводства;

 ♦ независимость от  позиций иных органов госу-
дарственной власти и их должностных лиц;

 ♦ - связь в  осуществлении судопроизводства с  по-
дачей жалобы (запроса) конкретным субъектом;

 ♦ отражение правовых позиций в  двух формах — 
постановление и определение;

 ♦ незамедлительное вступление последних в силу .

Н .А . Марокко придерживается следующей позиции 
относительно предназначения конституционного право-
судия: «целью конституционного правосудия и конститу-
ционного судопроизводства служит обеспечение и защи-
та верховенства Конституции РФ, обладающей высшей 
юридической силой, ее прямого действия на всей терри-
тории государства, то  есть достижение и  поддержание 
правового режима конституционности» [7, с . 7] . С указан-
ной позицией следует согласиться в полной мере .

Конституционное правосудие предполагает дея-
тельность уполномоченных органов государства, на-

правленную на рассмотрение и разрешение вопросов 
о  соответствии нормативных правовых актов различ-
ного уровня Конституции РФ, разрешение споров кон-
ституционного значения . Федеративное устройство 
определяет специфику построения конституционного 
правосудия, в рамках которого учитываются как общие 
интересы федерации, так и интересы ее отдельно взя-
тых субъектов .

Соответственно, исходя из  сложившихся в  совре-
менный период подходов, можно говорить о реализа-
ции в  конституционном правосудии важных функций, 
позволяющих реализовать единовременно правоза-
щитную, регулирующую, профилактическую и  иные 
важные функции для общества и государства .

Становление и  развитие конституционного право-
судия в отечественной истории правовой науки, имеет 
определенные истоки формирования и  предпосылки . 
Среди ученых отсутствует единое мнение по поводу пе-
риодизации в истории конституционного правосудия .

А .Е . Витевский предлагает подход, который «носит 
комплексный характер и  отражает процессы, проис-
ходившие в сфере правовой охраны конституции, кон-
ституционного правосудия как на  уровне всей нашей 
страны, так и  на  уровне ее субъектов . В  связи с  этим 
предлагаем выделить два основных периода: первый — 
период теоретических идей, практических решений, 
предшествовавших созданию правосудия в России (ко-
нец XVII в . — конец 80-х годов XX в .); второй — период 
практического, реального создания конституционного 
правосудия и его функционирования в России (с 1990 г . 
по настоящее время)» [8, с . 8–9] .

Дореволюционный период (до 1917 г .) характеризу-
ется монархическим строем, а период 1917–1991 гг . яв-
ляется социалистическим . Последний, свидетельствует 
о  принятии конкретных мер, направленных на  созда-
ние и работу системы конституционного правосудия .

Н .Р . Плиев, А .К . Хадиков приходят к выводу о целесо-
образности использования по  отношению к  развитию 
истории конституционного правосудия периодизации, 
предложенной М .А . Митюковым:

1 . 1) первоначальное зарождение идей конституци-
онного правосудия (ХIХ — начало ХХ вв .);

2 . 2) реализация Верховным Судом СССР полномочий 
по конституционному надзору (1924–1933 гг .);

3 . 3) реализация конституционного контроля в  «ква-
зипарламентских» формах (1936–1987 гг .);

4 . 4) возникновение специализированного конститу-
ционного надзора (1988–1991 гг .);

5 . 5) учреждение Конституционного Суда РФ (с 1991 г . 
по настоящее время) [9, с . 233] .
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Представляется, что в общем плане, в истории кон-
ституционного правосудия следует выделить такие эта-
пы как дореволюционный, советский и  современный . 
В  дореволюционный период формировались подхо-
ды относительно идей конституционного правосудия . 
Возникновение идей по  поводу конституционного 
правосудия датируется еще временем правления Ека-
терины II, с  опорой на  опыт европейских стран (в  том 
числе Франции) . В частности, перспективной идеей вы-
ступало создание специализированного конституцион-
ного органа, а также расширение полномочий Сената . 
Основная идея заключалась в  возможности проверки 
законов на  предмет соответствия определенным тре-
бованиям .

Далее, идеи о  развитии конституционного отраже-
ния находят в  трудах многих ученых и  общественных 
деятелей . Так, М .М . Сперанский занимается подготов-
кой проекта Конституции (1808 г .), в  котором было 
указано на  возможность проверки законодательных 
документов, которые оспаривались . Неоднократно вы-
сказывались идеи о  развитии идей конституционного 
контроля и  надзора (А .П . Бестужев-Рюмин, П .И . Пе-
стель) . Идеи конституционного контроля находит отра-
жение и  в  дальнейших проектах Конституции (1894 г ., 
1905 г .) .

С .Т . Артемова также придерживается позиции о том, 
что на дореволюционном этапе находят отражение во-
просы конституционного правосудия были представ-
лены как в трудах общественных деятелей своего вре-
мени, так и поставлены в нормативных правовых актах 
и  конституционных проектах . Развитие научных пред-
ставлений в данный период направлен от конституци-
онного надзора к конституционному контролю в виде 
судопроизводства, от  предварительного конституци-
онного контроля к последующему [10, с . 95–96] .

В  целом, возможностям конституционного контро-
ля и  методам их применения в  Российской Империи 
уделялось не малое внимание, что находит отражение 
в работах ученых-правоведов того времени (М .М . Кова-
левский, С .А . Котляревский, М .А . Рейснер и др .) . В конце 
дореволюционного периода, была накоплена весьма 
обширная научная база относительно идей и  концеп-
ций конституционного правосудия .

Существенные изменения в  развитии подходов 
к  пониманию конституционного правосудия связаны 
с  Октябрьской революцией 1917 г . и  образованием 
СССР . Происходит внесение существенных изменений 
во все сферы жизнедеятельности общества и государ-
ства, происходят масштабные изменения в  законода-
тельной базе . Идеи о конституционном контроле поте-
ряли на  некоторое время свою актуальность . Однако, 

в  1918 г . принимается первая советская Конституция 
[11] . Принятие Конституции РСФСР 1918 г . было суще-
ственным шагом вперед в сфере развития конституци-
онализма .

В период 1924–1933 гг . следует говорить о развитии 
мер конституционного контроля, связанной с осущест-
влением соответствующей деятельности Верховным 
Судом СССР . Последний был наделен многими функци-
ями, Верховный Суд СССР на основании Постановления 
Президиума ЦИК СССР от 23 .11 .1923 был наделен ком-
петенцией по  составлению консультативных заключе-
ний в  части проверки конституционности положений 
нормативных правовых актов союзного уровня [12] .

За Верховным Судом СССР была закреплена возмож-
ность осуществлять деятельность в сфере конституци-
онного контроля на  основании собственной инициа-
тивы . Высказывались разные позиции относительно 
целесообразности наделения данного органа полно-
мочиями в сфере конституционного контроля .

В советский период следует отметить принятие не-
скольких Конституций, в  том числе Конституции СССР 
1924 г . [13] и Конституции СССР 1936 г . [14] . В рамках ко-
торых, конкретизация норм об осуществлении консти-
туционного контроля, активного развития не получает . 
Существенные изменения в исследуемом направлении 
отсутствуют .

Следует согласиться с  позицией Е .В . Грызуновой, 
А .Д . Точина, что в процессе обсуждения проектов Кон-
ституции СССР 1924 г . и Конституции СССР 1936 г . под-
нимался вопрос о  расширении полномочий Верхов-
ного Суда СССР в  сфере конституционного контроля 
с целью поддержания, равно как и укрепления уровня 
законности [15 . с . 52] .

Достаточно продолжительное время функции кон-
ституционного контроля осуществлялись Верховным 
Судом СССР, в  соответствии со  сложившейся полити-
кой . К компетенции было отнесено право толковать за-
коны и отменять нормативные акты (союзного и респу-
бликанского значения), противоречащие Конституции 
СССР .

По  мнению О .В . Брежнева, преобладает позиция 
о  предпочтительности осуществления конституцион-
ного надзора во внесудебном порядке во взаимосвязи 
с  недостатками его правовой регламентации, предо-
пределили дальнейшие события [16, с . 183] .

В  конечном итоге полномочия Верховного Суда 
СССР в сфере конституционного контроля были сокра-
щены и переданы прокуратуре СССР (1936 г .) . Подобная 
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тенденция объясняется тем, что Прокурор СССР обла-
дал исключительными полномочиями по  реализации 
мер конституционного надзора . Таким образом, кон-
трольные и надзорные полномочия были переданы од-
ному государственному органу (прокуратуре) .

Кроме прочего, полная передача полномочий 
по  осуществлению конституционного контроля и  над-
зора органам прокуратуры связана с  развитием идей 
конституционного правосудия в  контексте существо-
вавших идеологических ценностей .

В  целом, реализация функций по  осуществлению 
конституционного контроля не имела системного под-
хода и признаков регулярности . Однако, перед наукой 
и  практикой назрела необходимость в  повышенном 
внимании к  мерам конституционного контроля в  це-
лом, разработке мер по осуществлению конституцион-
ного правосудия .

Далее, существенным значением в  сфере развития 
конституционного права становится принятие Консти-
туции СССР 1977 г . [17] . В процессе обсуждения проекта 
Конституции 1977 г . поднимался вопрос о  необходи-
мости создания специальной конституционной кол-
легии (комиссии), о  создании Конституционного Суда . 
На  практике, они не  нашли отражения в  положениях 
Конституции СССР 1977 г . В  последующем внесены из-
менения и  дополнения в  Конституцию СССР 1977 г . 
(от 01 .12 .1989 г . в ст . 125), связанные с учреждением Ко-
митета конституционного надзора СССР .

Создание указанного органа имело существенное 
значение для развития системы конституционного 
правосудия . В  1989 г . принимается специализирован-
ный Закон «О конституционном надзоре в СССР» [18] . 
К  полномочиям данного органа конституционного 
правосудия были отнесены различные аспекты, в том 
числе проверка конституционности действующих 
законов СССР, законопроектов, актов Генерального 
прокурора, Главного государственного арбитра и ряд 
других .

Н .В . Григорьева указывает на  схожесть Комитета 
конституционного надзора СССР с  моделью конститу-
ционного контроля во  Франции — Конституционным 
Советом Франции . Данный орган, по  мнению ученой, 
характеризуется как квазисудебный орган, в связи с ре-
комендательным характером его решений [19, с . 8–9] .

Представляется, что именно наличие квазисудеб-
ного характера исследуемого органа поставило под 
вопрос его эффективность и повлияло на обозначение 
потребности в  дальнейшем реформировании органов 
конституционного контроля .

Комитет конституционного надзора СССР просуще-
ствовал не  продолжительное время и  закончил свою 
деятельность в 1991 г . в связи с распадом СССР . В исто-
рическом аспекте, его появление сыграло существен-
ную роль в дальнейшем развитии органов конституци-
онного правосудия .

Отдельно стоит затронуть вопрос об  истории раз-
вития Конституционного Суда РФ . Возникновение идей 
о необходимости создания данного органа датируется 
периодом принятия Конституции 1977 г . и обсуждения 
ее проекта . После внесения изменений в Конституцию 
СССР 1977 г . (от  15 .12 .1990 г .), впервые можно увидеть 
упоминание о  Конституционном Суде . В  частности, 
определено, что порядок его деятельности должен 
быть урегулирован в специализированном законе .

В 1991 г . принимается Закон РСФСР «О Конституци-
онном Суде РСФСР» [20], на его основании осуществля-
ется деятельность . С .А . Авакьян отмечает, что крупные 
изменения относительно Конституционного Суда РФ, 
про изошли при реформе 21 .04 .1992 г ., усилившие его 
роль в государстве [21] .

Однако, 7 .10 .1993 г . Б .Н . Ельцин приостанавливает 
его деятельность . Новый этап развития Конституцион-
ного Суда, уже Российской Федерации, связан с приня-
тием в  1993 г . Конституции РФ, в  ст .  125 которой были 
заложены правовые основы его деятельности . В 1994 г . 
принимается ФКЗ «О  Конституционном Суде Россий-
ской Федерации», действующий вплоть до настоящего 
времени . В  его рамках определяются особенности де-
ятельности, конкретизируются многие важные положе-
ния .

Целесообразно отметить нововведения, появивши-
еся в деятельности Конституционного Суда РФ, в срав-
нении с ранее действовавшим законодательством:

 ♦ сформированы новые подходы к формированию 
судей (в сторону увеличения с 15 до 19, а на се-
годняшний день законом установлено иное ко-
личество — 11 судей);

 ♦ утрачено право рассматривать дела по собствен-
ной инициативе;

 ♦ становится недопустимым дача оценки консти-
туционности действий определенных должност-
ных лиц, партий .

Соответственно, в  настоящее время, Конституци-
онный Суд РФ осуществляет проверку исключительно 
нормативных правовых актов на  основании запросов 
или жалоб . С 1995 г . деятельность данного органа была 
полностью возобновлена . В  настоящее время, Поста-
новления Конституционного Суда РФ затрагивают са-
мые разнообразные сферы общественных отношений . 
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В  положения ФКЗ «О  Конституционном Суде Россий-
ской Федерации», были внесены ряд изменений (2009, 
2010, 2014, 2015, 2020, 2021), связанные со  структу-
рой данного органа, сроков полномочий, процедуры 
конституционного судопроизводства, относительно 
предварительного конституционного контроля зако-
нодательных актов, роли в  исполнении решений ме-
жгосударственных органов и др .

Следует согласиться с позицией, которую высказы-
вает Н .С . Бондарь: «Конституционный Суд РФ по праву 
стал символом утверждения в нашей стране демокра-
тических институтов нового конституционного строя 
в  соответствии с  основополагающими ценностями со-
временного конституционализма» [22, с . 35] . Как ранее 
уже было отмечено, особенности формирования кон-
ституционного правосудия тесно связаны с  идеологи-
ческим обеспечением, формированием общественных 
взглядов .

Вместе с развитием Конституционного Суда РФ про-
исходило и  развитие конституционных (уставных) су-
дов субъектов РФ . Указанному направлению уделялось 
внимание в научной литературе . Так, С .Н . Школа отме-
чает непоследовательность в  истории формирования 
регионального законодательства об  органах консти-
туционной (уставной) юстиции, выделяет период наи-
более интенсивного развития регионального законо-
дательства об  органах конституционного (уставного) . 
По  мнению ученого, такой период длился с  1997 г . 
(принятие ФЗ «О судебной системе Российской Федера-
ции») по 2001 г . (формирования практики относительно 
компетенции и ее пределов) [23, с . 8–9] .

В 2020 г . принимается решение об упразднении кон-
ституционных (уставных) судов на основании введения 
в  действие ФКЗ «О  внесении изменений в  отдельные 
федеральные конституционные законы» [24] . Так, кон-
ституционные (уставные) суды субъектов РФ должны 
быть упразднены не позднее 1 .01 .2023 г . Соответствен-
но, в настоящее время уже не производится принятие 
новых дел к  производству, а  также назначение новых 
судей . Решение об  упразднении данных органов кон-
ституционного контроля обусловлено малым количе-
ством рассматриваемых ими дел при значительных 
затратах бюджетных средств, а  также существовании 
в ограниченном количестве субъектов .

И .М . Евлоев придерживается позиции о  том, что 
было необходимо не  упразднять конституционные 
(уставные суды), а  более четко определить их пред-
назначение в  государственной системе и  цели суще-
ствования . Именно небольшой объем полномочий 
конституционных судов и недостаточное четкое их раз-
граничение с  полномочиями Конституционного Суда 

РФ и судов общей юрисдикции, привело их к не востре-
бованности [25, с . 146] .

Несмотря на то, что не во всех субъектах РФ действо-
вали конституционные (уставные) суды, упразднение 
данной системы несет в  себе некоторые неудобства . 
Так, более сложной становится процедура проверки 
на предмет соответствия Конституции РФ местного за-
конодательства .

За  субъектами РФ сохранено право по  принятию 
решения о  создании конституционных (уставных) со-
ветов, действующих при законодательных (представи-
тельных) органах государственной власти субъектов 
РФ . Механизм их деятельности, система полномочий, 
на  законодательном уровне не  определен . Ликвида-
ция возможности как функционирования действующих 
конституционных (уставных) судов, так и  учреждения 
новых органов, не  устраняет проблему исполнения 
региональных конституций и уставов . Необходимо со-
вершенствование механизма деятельности органа, на-
деленного контрольными полномочиями .

Выводы

По результатам исследования, был сделан ряд выво-
дов и предложений:

1 . Конституционное правосудие предполагает де-
ятельность уполномоченных органов государства 
в  лице Конституционного Суда РФ, направленную 
на  рассмотрение и  разрешение вопросов о  соответ-
ствии нормативных правовых актов различного уровня 
Конституции РФ, разрешение споров конституционно-
го значения . К  последним, относятся дела о  проверке 
соответствия оспариваемого нормативного правово-
го акта Конституции РФ и  требованиям действующего 
законодательства различного уровня, а также не всту-
пивших в  силу международных договоров РФ . Также 
к  компетенции Конституционного Суда РФ относится 
разрешения споров о компетенции:

 ♦ между федеральными органами государствен-
ной власти;

 ♦ между органами государственной власти РФ 
и  органами государственной власти субъектов 
РФ;

 ♦ между высшими государственными органами 
субъектов РФ .

2 . Посредством конституционного правосудия осу-
ществляется регулирование наиболее значимых обще-
ственных отношений, имеющих связь с основами кон-
ституционного строя, правами человека и гражданина, 
системой взаимодействия в  системе «личность — об-
щество — государство», порядком деятельности госу-

ПРАВО

216 Серия: Экономика и Право №12 декабрь 2021 г.



дарственной и  муниципальной власти, а  также иными 
основополагающими положениями, вытекающими 
из норм Конституции РФ .

3 . Единая периодизация об истории конституционно-
го правосудия на  сегодняшний день не  сформирована, 
учеными высказываются различные позиции относитель-
но периодов развития . В общем плане, следует говорить 
о нескольких этапах в истории конституционного право-
судия: дореволюционный, советский и современный .

4 . В  дореволюционный период был сформирован 
целый ряд идей, концепций о  необходимости консти-
туционного контроля и  надзора . Появляются фунда-
ментальные труды отечественных ученых-правоведов . 
Данный этап следует отметить как формирующий пред-
посылки для развития системы конституционного пра-
восудия далее .

5 . В советский период было принято несколько Кон-
ституций (1918 г ., 1924 г ., 1936 г ., 1977 г .) . Изменялись 
подходы к  наделению полномочиями по  конституци-
онному контролю различных органов . В начальном пе-
риоде деятельности советской власти, подобные функ-
ции выполнял Верховный Суд СССР, прокуратура СССР . 
Лишь в  1970–1980 гг . возник вопрос о  необходимости 
создания специализированных органов . На основании 
чего, появляется Комитет конституционного надзора 
СССР, далее Конституционный Суд РСФСР .

6 . Современный этап развития связан с  приняти-
ем Конституции РФ 1993 г . Конституционный Суд РФ 
появляется на  основании своего предшественника — 
Конституционного Суд РСФСР . При этом происходят 
отдельные организационные преобразования . Суще-
ственно изменились подходы к рассмотрению дел Кон-
ституционным Судом РФ . Так, отменено право рассма-
тривать дела по собственной инициативе, основанием 
для деятельности становится поступление запроса 
или жалобы . Кроме того, конституционность действий 
определенных должностных лиц, партий не относится 
к предмету конституционного контроля .

7 . Прослеживаются определенные закономерности 
в части развития органов конституционного правосудия 
в России . Установлено, что после принятия Конституции 
СССР 1924 г . и  Конституции СССР 1936 г ., согласно сло-
жившейся политике, полномочия в  сфере конституци-
онного контроля принадлежали Верховному Суду СССР . 
К его компетенции было отнесено право толковать зако-
ны и отменять нормативные акты (союзного и республи-
канского значения), противоречащие Конституции СССР .

Далее, полномочия Верховного Суда СССР в  сфере 
конституционного контроля были сокращены и  пере-

даны прокуратуре СССР (1936 г .) . За  органами проку-
ратуры закреплены функции по  осуществлению кон-
ституционного контроля и конституционного надзора . 
Связано это в  том числе и  с  тем, что Прокурор СССР 
обладал исключительными полномочиями по реализа-
ции мер конституционного надзора . Идеологические 
воззрения общества не  свидетельствовали о  возмож-
ности применения в полной мере концепции о разде-
лении властей .

Принятие Конституции РСФСР 1977 г . повлияло 
на  проводимую политику в  конституционной сфере . 
В  1989 г . создан Комитет конституционного надзора 
СССР, решения которого обладали рекомендатель-
ным характером, в связи с чем возник вопрос об эф-
фективности его деятельности и  необходимости 
существования (упразднен в 1991 г .) . Появление дан-
ного органа сыграло существенную роль в развитии 
и  реформировании органов конституционного кон-
троля .

На  смену последнего пришел Конституционный 
Суд РФ, полномочия которого изменялись с  течением 
времени . В  том числе, и  под влиянием принятия Кон-
ституции РФ 1993 г . Значительную роль сыграло уси-
ление демократических принципов, направленность 
на  неукоснительное соблюдение прав и  свобод чело-
века и гражданина, а также иные тенденции, связанные 
в том числе и с международным регулированием раз-
личных вопросов .

8 . Затронут вопрос истории конституционных 
(уставных) судов субъектов РФ . Наибольшее внимание 
данному вопросу уделялось с позиции законодательно-
го регулирования в период 1997–2001 г . В 2020 г . было 
принято решение об  упразднении конституционных 
(уставных) судов . Последние, действовали не  во  всех 
субъектах РФ, тем не  менее, упразднение конституци-
онных (уставных) судов оставляет открытыми отдель-
ные вопросы .

В  частности, за  субъектами РФ сохранено право 
по  принятию решения о  создании конституционных 
(уставных) советов, действующих при законодательных 
(представительных) органах государственной власти 
субъектов РФ . Необходимо создание законодательной 
основы для механизма их деятельности, определения 
системы полномочий, роли в  исполнении региональ-
ных конституций и уставов .

Полученные результаты могут быть полезны для 
применения в  учебно-педагогических и  методических 
целях, для теоретического осмысления актуальных во-
просов в сфере совершенствования системы конститу-
ционного правосудия .
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Аннотация. В статье рассматриваются вопросы значения формализации 
криминалистических знаний и  значение процесса формализации для 
дальнейшего развития института криминалистической характеристики 
преступлений. Рассматриваются различные подходы ученых к  понятию 
формализации. Также рассматривается значение формализации для про-
граммированного описания события преступления на  основе кримина-
листической характеристики преступлений. Делается вывод о необходи-
мости формализации для интегрирования информационных технологий 
в процесс расследования преступлений.

Ключевые слова: формализация, расследование преступлений, кримина-
листическая характеристика, трехуровневая структура.

Вкриминалистической литературе многими уче-
ными криминалистами уделяется существенное 
внимание такому направлению развития кри-

миналистики как формализация криминалистических 
знаний .

Одни авторы пришли к  выводу, что «формализа-
ция — это процесс отражения знаний об  определен-
ном объекте познания, основанный на формально-ло-
гическом подходе и  заключается в  предоставлении 
абстрактным положением конкретной формы путем 
использования формального языка» [9] . Другие ученые 
связывают формализацию с  информационными си-
стемами, а  именно рассматривают формализацию как 
«необходимое условие создания криминалистических 
информационно-поисковых систем» [1] .

Значение процесса формализации для криминали-
стической науки в  своих трудах подробно рассматри-
вал Шаров В .И . Одним из  важнейших особенностей 
формализации в  криминалистике, он считал, что фор-
мализация необходима для использования в кримина-
листике математических методов и методов кибернети-
ки [8] .

На наш взгляд, можно согласиться с позицией авто-
ров, которые указывают на формализацию как на усло-
вие дальнейшей интеграции информационных техно-
логий с  целью создания информационно-поисковых 
систем .

Кроме того, хотелось  бы также выделить формали-
зацию как необходимое условие создания «программи-
рованного описания» преступлений .

Под программированным описанием понимается 
возможность описания события с  помощью перечня 
признаков или отдельных пунктов, последователь-
ность которых называют программой сбора инфор-
мации . Для этого необходимо создание программы 
(термин не  подразумевает компьютерную программу) 
описания с указанием всех важных признаков данного 
события и их последовательности в регистрации .

Это имеет важное практическое значение, посколь-
ку, программированное описание события лежит 
в  основе создания компьютерных баз данных, что по-
зволяет реализовать возможность накопления опыта 
следственных работников для возможности его ис-

THE DIRECTION OF FORMALIZATION 
OF INFORMATION FORENSIC 
CHARACTERISTICS FOR THE 
INVESTIGATION OF CRIMES

P. Fesik 

Summary. The article discusses the importance of the formalization 
of forensic knowledge and the importance of the formalization 
process for the further development of the institute of criminalistic 
characteristics of crimes. Various approaches of scientists to the concept 
of formalization are considered. The importance of formalization for a 
programmed description of a crime event based on the criminalistic 
characteristics of crimes is also considered. The conclusion is made 
about the need for formalization to integrate information technologies 
into the process of investigating crimes.
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пользования следователями, которые еще не обладают 
достаточным опытом .

О  необходимости упорядочивания процесса рас-
следования и создания программированного описания 
преступления говорят Н .В . Кручинина и  Н .С . Туренко . 
Они отмечают, что «создание компьютерных программ, 
называемых АРМ следователя — автоматизированное 
рабочее место следователя с целью повышения эффек-
тивности предварительного следствия, требует решения 
одной из  весьма сложных задач: логического упорядо-
чивания следственной деятельности и  отображения её 
в виде последовательности действий и операций, часть 
из которых передается вычислительной машине» [6] .

Необходимость в создании формализованного про-
граммированного описания преступления очевидна 
при анализе такого криминалистического понятия как 
криминалистическая характеристика преступлений .

При анализе криминалистической характеристики 
преступлений обнаружилось, что у ученых наблюдают-
ся различные подходы к  содержанию данного крими-
налистического института .

В  частности, Л .А . Сергеев, про криминалистиче-
скую характеристику преступлений указывает следу-
ющее: «Особенности преступлений отдельных видов, 
имеющие значение для следственной практики и  для 
разработки научных рекомендаций» [7] . Для его опи-
сания автор использовал шесть элементов: 1) способ 
совершения преступления; 2) условия совершения 
преступления; 3) обстановку; 4) объект преступного по-
сягательства; 5) субъект преступления; 6) взаимосвязи 
между элементами .

В  дальнейшем, различными авторами, в  том числе 
В .Б . Веховым [2] А .В . Ковалевым [4], В .В . Трухачевым [5], 
А .В . Шмониным, Н .П . Яблоковым и  д . р ., изучались раз-
личные стороны криминалистической характеристики 
преступлений . Структура криминалистической харак-
теристики преступлений анализировалась в основном 
с  позиции включения различного количества элемен-
тов криминалистической характеристики преступле-
ния, а также их содержания и соотношения их с обстоя-
тельствами, подлежащими доказыванию .

Имеющиеся различные представления о криминали-
стической характеристики преступлений существенно 
затрудняют возможность практического использования 
криминалистической характеристики преступлений 
при расследовании преступлений .

Нами рассматривалась трехуровневая структура 
криминалистической характеристики преступлений . 

Наряду с элементами криминалистической характери-
стики преступлений и признаками, которые выражают 
свойства элементов, необходимо выделить уровень 
значений (градаций) признаков, который характеризо-
вал бы ситуационное проявление уровня элементов .

Отличительной чертой уровня элементов от  уровня 
признаков является тот факт, что последовательность 
описания системы от  элементов к  признакам представ-
ляет собой детализацию описания системы и  движение 
от  общего к  частному . Элемент криминалистической 
характеристики преступлений может иметь множество 
свойств, поэтому сам элемент выступает в качестве обще-
го для характеризующих его признаков, но установление 
свойств признака происходит через анализ конкретных 
значений признака . При описании преступления при-
знаки образуют самостоятельный уровень криминали-
стической характеристики преступлений, этот уровень 
сам может быть детализирован . Детализация приводит 
к выделению нового (третьего) уровня криминалистиче-
ской характеристики преступлений — уровня значений 
(градаций) . Без указания значений признаков невозмож-
но провести формализованное описание преступления . 
В  связи с  чем, анализ соотношений уровней признаков 
и  значений имеет непосредственное практическое зна-
чение для практической реализации сведений, входящих 
в криминалистическую характеристику преступлений .

Под значениями (градациями) признаков мы пони-
маем конкретные значения последних . Например, муж-
ской пол лица, совершившего преступление, является 
одной из двух градацией признака «пол», соответству-
ющего элементу «субъект преступления» .

Поскольку признак является носителем кримина-
листически значимой информации, то систему призна-
ков можно использовать для создания субъективной 
модели преступления с  помощью компьютерной про-
граммы . Предварительно необходимо определить все 
возможные значения каждого признака в этой системе .

Формализованное описание преступления на  ос-
нове трехуровневой структуры криминалистической 
характеристики преступлений позволяет реализовать 
«криминалистическое описание вида или группы пре-
ступлений на  основе трехуровневой структуры крими-
налистической характеристики преступлений», и в даль-
нейшем использовать подобное формализованное 
описание в  качестве необходимого условия создания 
информационных систем для расследования преступле-
ния . Поэтому процедура ввода требует формализации .

Полное описание элементов, признаков и значений 
позволяет выделить типовые следственные ситуации 
первоначального этапа расследования .
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Типовая следственная ситуация начального этапа 
расследования убийства построена на  типизирован-
ных криминалистически значимых данных, характе-
ризующих места убийств, жертв убийств в этих местах 
и  лиц, совершающих убийства этих  же жертв в  ука-
занных местах [3] . Как видно из данного определения, 
следственная ситуация представляет собой те конкрет-
ные значения признаков, которые следователь встре-
чает на месте преступления .

Дальнейшее развитие данного направления форма-
лизации криминалистических знаний позволит создать 
формализованное описание различных видов престу-
плений (преступлений против личности, преступлений 
против собственности, преступлений против обще-
ственного порядка и  др .) Также развитие формализо-
ванного описания служит научной основой для прак-
тической реализации положений криминалистической 
характеристики преступлений .
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Аннотация. В статье отмечается, что российские предприниматели в со-
временном социуме играют важную роль, своей духовной активностью 
образуя особое социокультурное пространство. В  этой связи важное 
значение имеют мнения предпринимателей по ряду ключевых аспектов 
существования современного общества, а  также и  перспектив развития 
российской предпринимательской культуры. Посредством количествен-
ного социологического исследования методом анкетирования автор 
предпринял попытку прояснить ряд проблемных аспектов положения 
бизнесменов в российском обществе XXI в.

Ключевые слова: российское общество, предприниматели, предприни-
мательская культура, социокультурные особенности предпринимателей, 
количественное исследование, анкетирование.

Российские предприниматели являются весьма 
перспективным объектом социологического по-
знания — как на теоретическом, так и на эмпири-

ческом уровнях . Объясняется это уникальным статусом 
предпринимателей в социальной системе .

Как отмечает С .С . Котова, «российские предприни-
матели обладают рядом качеств, которые позволяют 
говорить о его высокой сопротивляемости неблагопри-
ятным условиям . Это высокий по сравнению с другими 
социальными группами уровень адаптированности 
к  рыночной экономике, позволяющий реализовывать 
экономическую стратегию, в которой значительное ме-
сто принадлежит предпринимательской деятельности 
и самозанятости . Это высокая социальная мобильность 
и  гибкость, ориентация на  максимальное использова-
ние своих ресурсов, главными из которых является вы-
сокое качество рабочей силы и готовность к дальней-
шему повышению стоимости своего «человеческого 
капитала» . Это наличие ряда ценностей, разделяемых 
подавляющим большинством предпринимателей — 
ориентация на  социальное рыночное хозяйство, цен-

ности индивидуальной свободы, приоритет частной 
собственности и пр .» [1 .C .14] .

Анализ различных стадий развития общества (от тра-
диционного до  постиндустриального) показывает, что 
во многих случаях предприниматели оказывались глу-
боко интегрированы в различные институциональные 
структуры, выполняя важные функции в  социальной 
системе . Особенно важна роль предпринимателей 
в  современном постиндустриальном обществе XXI  в ., 
в  котором информация, информационные техноло-
гии, интегрированные интернет-коммуникации зани-
мают первостепенное место . Основой глобализации 
выступает деверсифицированные бизнес-структуры, 
от  транснациональных корпораций до  индивидуаль-
ных предпринимателей, которые, развивая экономиче-
скую подсистему, неизбежно влияют и на остальные — 
политическую, социальную, духовную .

Образ современного предпринимателя ассоцииру-
ется у  многих как с  профессиональными качествами 
бизнесмена, так и  с  наличием у  него определенного 

RUSSIAN ENTREPRENEURS  
AT THE PRESENT STAGE OF SOCIAL 
DEVELOPMENT: QUANTITATIVE 
ANALYSIS

O. Shevchenko 

Summary. The article notes that Russian entrepreneurs play an 
important role in modern society, forming a special socio-cultural space 
with their spiritual activity. In this regard, the opinions of entrepreneurs 
on a number of key aspects of the existence of modern society, as well as 
the prospects for the development of Russian entrepreneurial culture, 
are of great importance. By means of a quantitative sociological survey, 
the author has attempted to clarify a number of problematic aspects of 
the position of businessmen in the Russian society of the XXI century.

Keywords: Russian society, entrepreneurs, entrepreneurial culture, 
socio-cultural characteristics of entrepreneurs, quantitative research, 
questionnaire.

Социология

СОЦИОЛОГИя

222 Серия: Экономика и Право №12 декабрь 2021 г.



культурного и  социально значимого потенциала, спо-
собного в  условиях несбалансированного рынка ока-
зывать активное участие в  социальной жизни своего 
города, региона, государства .[2 .C .92–101]

Анализ научной литературы, посвященной созна-
нию и  поведению российских предпринимателей, 
показал существенный дисбаланс в  пользу общетео-
ретических методов познания . В  этой связи автором 
было принято решение о проведении количественного 
социологического исследования российских предпри-
нимателей . Общий объем выборки — 1289 человек, 
в возрасте от 18 лет и старше, занимающиеся бизнесом . 
Метод исследования — анкетирование . Выборка — 
квотная, неслучайная . Сроки проведения исследова-
ния: сентябрь-ноябрь 2021 г .

По  данным проведенного исследования, часть ре-
спондентов считает, что предприниматели в современ-
ном российском обществе играют роль скорее незначи-
тельную, чем значительную (28%) или незначительную 
(21,7%) . Примерно такая же доля опрошенных придер-
живаются противоположной точки зрения по  этому 
вопросу . В  частности, видят значительную роль пред-
принимателей в российском обществе 27,7%, а скорее 
значительную, чем незначительную — 20,1% участни-
ков исследования . Затруднились ответить на  вопрос 
2,5% респондентов . Существенная поляризация мне-
ний предпринимателей по  данному вопросу скорее 
свидетельствует о  неоднозначном, противоречивом 
положении данной социальной группы в  обществе . 
Этому косвенно способствует и  объективная обста-
новка в  российском обществе, когда в  общественном 
дискурсе на протяжении с начала 1990-х до настоящего 
времени отношение к предпринимательскому сообще-
ству менялась кардинально — от «культа» предприни-
мательства до весьма скептического его восприятия .

Как показало проведенное исследование, несмотря 
на определенную поляризацию мнений, все же россий-
ские предприниматели в целом ощущают себя единым 
сообществом: вариант «да» отметили 31,8%, а  «скорее 
да» — 23,6% . В  то  же время не  ощущают себя единым 
целым более 40% опрошенных . Так, вариант «скорее 
нет» отметили 25,6%, а  «нет» 16,7% участников иссле-
дования . Затруднились ответить на  этот вопрос 2,3% 
участников исследования . Распределение ответов мо-
жет свидетельствовать о  наличии существенных про-
тиворечий внутри предпринимательского сообщества, 
действии определенных факторов, препятствующих 
интеграции бизнесменов в  единое сообщество . Соот-
ветственно, возникают и  препятствия для формиро-
вания и  развития российской предпринимательской 
культуры . Описание этих препятствий выступает одной 
из важных задач социологии на современном этапе .

Большинство респондентов считают, что в  России 
можно говорить о  наличии предпринимательской 
культуры . В  частности, вариант «да» отметили 37,4%, 
а  «скорее да» — 30,1% участников исследования . По-
рядка трети респондентов в  то  же время не  согласны 
с данным утверждением: вариант «скорее нет» отмети-
ли 18,6%, а «нет» — 16,7% респондентов . Затруднились 
ответить 2,5% участников исследования . В  отношении 
предпринимательской культуры как социокультурного 
сегмента российского общества самоощущение пред-
принимателей имеет существенное значение и  в  этом 
аспекте мнения двух третей респондентов о  наличии 
этой культуры весьма важно . В  то  же время наличие 
порядка трети респондентов, кто отказывает в  суще-
ствовании предпринимательской культуре, свидетель-
ствует о наличии определенных проблем внутри пред-
принимательского сообщества, что препятствует более 
полноценной интеграции .

Ответы респондентов на  вопрос «В  чем, на  Ваш 
взгляд, проявляется специфика российской предпри-
нимательской культуры» распределились следующим 
образом . Наиболее распространенная точка зрения: 
схожие ценности и  идеалы (69,2%), далее — следова-
ние единым нормам (53,4%), а  также специфические 
обычаи и традиции (47,3%) . Менее популярными оказа-
лись ответы: особый стиль и образ жизни (41,1%), спец-
ифическое мироощущение и  жизнеощущение (33,8%), 
общение в  виртуальных сообществах (24,5%), другое 
варианты ответа предложили 18,2% участников иссле-
дования . Вариант «все перечисленное» выбрали 12,7% 
респондентов . Затруднились ответить 1,8% участников 
исследования . Таким образом, опрошенные предпри-
ниматели отождествляют культуру своего сообщества 
именно с тождеством идеалов и ценностей . И действи-
тельно, общие целевые установки на  ведение бизне-
са и  положение в  социуме могут рассматриваться как 
достаточно универсальный интегративный потенциал . 
Вместе с  тем, соционормативная модель регуляции 
бизнеса не обладает таким высоким консолидирующим 
потенциалом — это продемонстрировало социологи-
ческое исследование .

Респонденты отметили в качестве основной характе-
ристики, относящейся к  российской предприниматель-
ской культуре, именно стремление к риску (65,3%) . Далее 
со значительным отрывом следуют: меценатство (41,4%), 
показное престижное потребление (40,2%), особые уста-
новки по отношению к государству и обществу (34,8%) . 
Еще реже упоминались такие характеристики как жаж-
да наживы (23,9%), единая мораль (10,5%), особые цен-
ности и  нормы (7,6%) . Вариант «другое» был упомянут 
в 5,6% случаев . Затруднились ответить 2,8% участников 
исследования . Весьма примечательно, что большинство 
опрошенных указали на стремление к риску как атрибу-
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тивную характеристику российской предприниматель-
ской культуры . При этом ценности и идеалы, о которых 
респонденты рассуждали как интегративном факторе 
применительно к предпринимательской культуре, в рос-
сийской реальности практически не  работает (лишь 
7,6% ответов) . Следовательно, участники исследования 
рассуждали о  ценностях как «идеальном типе», к  кото-
рому необходимо стремиться в целях институционали-
зации предпринимательской культуры . Также обраща-
ет на  себя внимание противоречивость характеристик 
российской предпринимательской культуры — наряду 
с меценатством упоминается престижное, показное по-
требление и жажда наживы . Это свидетельствует об ам-
бивалентности образа предпринимательской культуры 
в представлениях опрошенных .

В  результате исследования выяснилось, что боль-
шинство респондентов не  слишком осведомлены 
об истории российского предпринимательства . В част-
ности, вообще не знают историю предпринимательства 
11% участников исследования, а  51,5% указали, что 
не уверены в этом . Лишь каждый третий опрошенный 
отметил, что знает историю российского предпринима-
тельства (34,4%) . Еще 3,1% респондентов затруднились 
ответить на этот вопрос .

Выявленная закономерность может рассматривать-
ся в качестве одного из тормозящих факторов в аспекте 
генезиса и  развития предпринимательской культуры . 
Известно, что подобные локальные культурные формы 
возникают и поддерживаются, едва ли не в первую оче-
редь, посредством связи современности с  историче-
ским прошлым . В этом аспекте российская предприни-
мательская культура находится еще на начальном этапе 
развития .

Респонденты видят два основных способа культурной 
трансмиссии применительно к  предпринимательской 
среде . Чаще всего упоминали социализацию и  воспи-
тание (61,9%), а  также опыт, практику ведения бизнеса 
(57,6%) . Остальные варианты оказались гораздо менее 
востребованы в  среде опрошенных . Так, в  пользу Ин-
тернета как средства передачи предпринимательской 
культуры из поколения в поколение высказались 46,3% 
участников исследования . Примерно четверть опрошен-
ных склонны рассматривать в  качестве способов пере-
дачи предпринимательской культуры СМИ и  кинемато-
граф (26,8%) . Другие варианты ответа предложили 11,9% 
участников исследования, а  3,3% из  них затруднились 
дать содержательный ответ на данный вопрос . Обращает 
на себя внимание достаточно традиционный «набор ин-
струментов» трансмиссии предпринимательской культу-
ры, а также незначительное внимание, уделенное опро-
шенными информационно-компьютерным технологиям 
и  Интернету . Достаточно редко упоминались в  данном 

аспекте и  виртуальные сообщества предпринимателей . 
Это свидетельствует о  весьма консервативном мышле-
нии российских предпринимателей, что контрастирует 
с реалиями информационного общества XXI в .

Подавляющее большинство респондентов осведом-
лены о  наличии виртуальных сообществ российских 
предпринимателей (79,2%) . Лишь 15,5% участников ис-
следования ничего не знают о таких объединениях, а еще 
5,3% респондентов затруднились ответить на этот вопрос . 
Вместе с тем, осведомленность о наличии подобных сете-
вых объединений российских предпринимателей не из-
меняет сознание опрошенных в аспекте отождествления 
данных объединений с  трансформирующимися форма-
ми предпринимательской культуры в XXI в .

В настоящее время 58,4% опрошенных предприни-
мателей состоят в  корпоративных виртуальных сооб-
ществах . Еще 16,3% респондентов указали, что состо-
яли ранее в  таких сообществах, но  теперь не  состоят . 
В то же вея 126,6% участников исследования отметили, 
что никогда не состояли и е состоят в подобных сообще-
ствах . Весьма высокой оказалось и доля тех, то затруд-
нился ответить на  этот вопрос — 8,7%, что свидетель-
ствует о сложности или противоречивости вопроса для 
сознания респондентов .

Опрошенные предприниматели характеризуются 
немалым скепсисом в отношении перспектив развития 
бизнеса в  условиях современной России . В  частности, 
подавляющее большинство респондентов — 71,4% — 
убеждены, что эти перспективы весьма средние . Кроме 
того, 14,5% участников исследования ответили, что по-
добные перспективы однозначно плохие . Оптимистами 
являются лишь 4,5% участников исследования, которые 
уверены в  отличных перспективах развития бизнеса . 
Еще 7,1% респондентов отметили вариант «хорошие» . 
Затруднились ответить 2,4% участников исследования .

Таким образом, предприниматели представляют 
собой особую группу, которая играет важную роль 
не  только в  социально-экономической, но  и  полити-
ческой, духовной сферах социума . Особенно важна 
роль предпринимателей в  условиях рыночной или 
смешенной экономической модели, однако и в другие 
исторические периоды влияние бизнеса на различные 
сферы и  подсистемы общества в  определенной мере 
проявлялось . Социальный и  социокультурный вес 
предпринимательства объясняется тем, что именно эту 
социальную группу отличает инициатива, стремление 
к  инновациям, что наряду с  производством матери-
альных благ, ресурсов позволяет прямо или косвенно 
удовлетворять различные фундаментальные потребно-
сти общества . Объективные характеристики предпри-
нимателей как социальной группы позволяют выявить 
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у них и сходные социокультурные черты (ценности, ми-
ровоззрение, мироощущение, нормы, идеологии и т . п .), 
что создает основы для особой предпринимательской 
культуры как элемента системы культуры социума .

Социологическое исследование, проведенное ме-
тодом анкетирования, показало, что, несмотря на  на-
личие очевидных дифференцирующих факторов 
в  рамках предпринимательского сообщества совре-
менной России, имеется немало жизненно-стилевых, 
нормативных, аксиологических и иных объединяющих 
факторов, позволяющих охарактеризовать предприни-
мательскую культуру с  различных аспектов . Ситуация 
исследования осложнялась нежеланием части пред-
принимателей идти на контакт с социологом, давать от-
кровенные ответы . Как представляется, противоречи-
вость предпринимательской культуры в  современном 
российском обществе связана с особенностями генези-
са и развития данного социокультурного объединения . 
Для более детальной верификации полученной инфор-
мации целесообразно провести качественное социо-
логическое исследование .

При разработке программы и  инструментария эм-
пирического исследования следует также принимать 

во  внимание то  обстоятельство, что информационное 
общество посредством информационно-компьютер-
ных технологий меняет облик предпринимательской 
культуры, в  то  же время, и  сама предприниматель-
ская культура оказывает определенное воздействие 
на социум XXI в ., расширив свои трансляционные воз-
можности на  массовую аудиторию . На  внешнем уров-
не взаимодействия предпринимательской культуры 
и  информационного общества имеет место «оциф-
ровка» культурных форм (меняется их привычный об-
лик), а  на  внутреннем, вследствие виртуализации, се-
рьезно трансформируется и  содержание ценностных 
ориентаций, норм, идеалов, морально-нравственных 
принципов, мировоззренческих оснований и  т . п ., со-
ставляющих основу предпринимательской культуры . 
Окончательный ответ на  данный вопрос должно дать 
сравнительное количественно-качественное эмпири-
ческое исследование . Также важное знание имеет по-
иск первичной социологической информации по  сле-
дующим блокам:

 ♦ – какая из идеологий ближе всего;
 ♦ – каковы жизненные цели, что хотят достичь;
 ♦ – отношение к религии;
 ♦ – стиль жизни;
 ♦ – мироощущение .
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Материал, предлагаемый для публикации, должен быть оригинальным, не опубликованным ранее в других пе-
чатных изданиях, написан в контексте современной научной литературы, и содержать очевидный элемент созда-
ния нового знания . Представленные статьи проходят проверку в программе “Антиплагиат” .

За точность воспроизведения дат, имен, цитат, формул, цифр несет ответственность автор.

Редакционная коллегия оставляет за собой право на редактирование статей без изменения научного содержа-
ния авторского варианта .

Научно-практический журнал “Современная наука: актуальные проблемы теории и практики” проводит незави-
симое (внутреннее) рецензирование .

Правила оформления текста.
 ♦ Текст статьи набирается через 1,5 интервала в текстовом редакторе Word для Windows с расширением “ .doc”, 

или “ .rtf”, шрифт 14 Times New Roman .
 ♦ Перед заглавием статьи указывается шифр согласно универсальной десятичной классификации (УДК) .
 ♦ Рисунки и таблицы в статью не вставляются, а даются отдельными файлами .
 ♦ Единицы измерения в статье следует выражать в Международной системе единиц (СИ) .
 ♦ Все таблицы в тексте должны иметь названия и сквозную нумерацию . Сокращения слов в таблицах не допу-

скается .
 ♦ Литературные источники, использованные в статье, должны быть представлены общим списком в ее конце . 

Ссылки на упомянутую литературу в тексте обязательны и даются в квадратных скобках . Нумерация источ-
ников идет в последовательности упоминания в тексте .

 ♦ Литература составляется в соответствии с ГОСТ 7 .1-2003 .
 ♦ Ссылки на неопубликованные работы не допускаются .

Правила написания математических формул.
 ♦ В статье следует приводить лишь самые главные, итоговые формулы .
 ♦ Математические формулы нужно набирать, точно размещая знаки, цифры, буквы .
 ♦ Все использованные в формуле символы следует расшифровывать .

Правила оформления графики.
 ♦ Растровые форматы: рисунки и фотографии, сканируемые или подготовленные в Photoshop, Paintbrush, Corel 

Photopaint, должны иметь разрешение не менее 300 dpi, формата TIF, без LZW уплотнения, CMYK .
 ♦ Векторные форматы: рисунки, выполненные в программе CorelDraw 5 .0-11 .0, должны иметь толщину линий  

не менее 0,2 мм, текст в них может быть набран шрифтом Times New Roman или Arial . He рекомендуется 
конвертировать графику из CorelDraw в растровые форматы . Встроенные - 300 dpi, формата TIF, без LZW 
уплотнения, CMYK .

По вопросам публикации следует обращаться  
к шеф-редактору научно-практического журнала  
«Современная наука: актуальные проблемы теории  
и практики» ( e-mail: redaktor@nauteh.ru ).
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